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ЦИФРОВОЙ СЛЕД В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
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Аннотация. В исследовательской статье с использованием данных цифровых следов оцениваются результаты 
трансформации образовательной стратегии учащихся 11-х классов средней школы. Анализ официальных 
и неофициальных вузовских интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте» показал, что их активными 
пользователями являются выпускники школ, которые таким образом получают необходимую информацию 
о высшем учебном заведении. Представленный в статье метод использования цифровых следов может стать 
перспективным инструментом прогнозирования спроса на высшее образование. Проведенное исследование 
охватило период с 2019 года по 2021 год, всего было идентифицировано 502 тысячи профилей пользова-
телей, в финальную выборку попали 246 тысяч аккаунтов. Результаты показали, что за анализируемый 
период произошло сокращение числа подписок пользователей на вузовские сообщества. Данный процесс 
наблюдался во всех российских регионах. Также изменилась ориентация на вузы, расположенные в других 
регионах. Если до пандемии большинство учащихся подписывалось на сообщества вузов, находящихся 
в другом регионе, то после нее бо́льшая часть выпускников стала выбирать вузы родного региона. Сущест-
венным ограничением метода использования цифровых следов является то, что ряд профилей относится 
к закрытым, и это не позволяет использовать их в дальнейшем анализе. Тем не менее результаты иссле-
дования показали высокую валидность и широкие возможности использования метода цифровых следов 
в предсказании образовательной траектории молодежи и планировании приемной кампании в масштабах 
как вуза, так и страны в целом.
Ключевые слова: образовательная траектория, цифровой след, студент, школьник, высшее образование, универ-
ситет, ВКонтакте, подписки, вузовские интернет-сообщества
Для цитирования: Габдрахманов Н. К., Орлова В. В., Александрова Ю. К. Цифровой след в прогнозировании 
образовательной стратегии выпускников школ // Университетское управление: практика и анализ. Т. 25, № 3. 
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DIGITAL FOOTPRINT IN PREDICTING SCHOOL GRADUATES’ 
EDUCATIONAL STRATEGY

N. K. Gabdrakhmanova, V. V. Orlovab, Yu. К. Alexandrovac
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Abstract. This research article aims at evaluating the results of the school graduates’ educational strategy transformation 
with the help of digital footprint data. The analysis of official and unofficial Internet communities of universities in 
the social network «VKontakte» shows that their active users are school graduates, who thus receive the necessary 
information about the university. The method presented can become a promising tool to forecast the demand for higher 
education. The study covers the period from 2019 to 2021, a total of 502 thousand user profiles having been identified, 
246 thousand accounts included in the final sample. The results show that during the analyzed period the number of user 
subscriptions to university communities has decreased in all Russian regions. The orientation towards universities located 
in other regions has also changed: these were more popular before the pandemic, being subscribed to by the majority 
of students, whereas after the spread of COVID-19, most of the graduates began to choose universities located in their 
native region. A significant limitation of this method is that a number of profiles are closed, which logically does not 
allow to use them in further analysis. The results of the study show, however, high validity and wide opportunities for the 
use of the digital footprint method when predicting young people’s educational trajectory and planning the enrollment 
campaign, both on the scale of the university and the whole country.
Keywords: educational trajectory, digital footprint, student, pupil, higher education, university, VKontakte, subscriptions, 
university Internet communities
For citation: Gabdrakhmanov N. K., Orlova V. V., Aleksandrova Yu. К. Digital Footprint in Predicting School Graduates’ Educational 
Strategy. University Management: Practice and Analysis, 2021, vol. 25, nr 3, pp. 6–13. doi 10.15826/umpa.2021.03.023. (In Russ.).

Введение
Динамичность изменений, произошедших 

во внешней среде под влиянием пандемии, за-
ставила переосмыслить традиционные подходы 
и устойчивые модели в образовании. При этом ис-
пользование данных официальной статистики поз-
воляет лишь констатировать факты, и зачастую 
с большим опозданием, так как их формирование 
и агрегирование требуют времени. Период панде-
мии показал, что в новых условиях управленцам, 
принимающим оперативные решения, требуются 
новые источники достоверной информации, кото-
рые позволяют оценить ситуацию в режиме реаль-
ного времени или в максимально короткие сроки.

Контекст отношения молодежи к высшему 
образованию приобрел с весны 2020 года осо-
бую остроту. Международные научные группы 
пытались оценить вызванные пандемией изме-
нения в качестве образования, образовательную 
трансформацию в вузах, успеваемость студен-
тов и множество других аспектов происходя-
щего. Так, Институтом образования НИУ ВШЭ 

было инициировано создание международной 
Обсерватории трансформации высшего образо-
вания, в состав которой вошли ведущие мировые 
университеты и эксперты высшего образования. 
Под пристальным вниманием Обсерватории нахо-
дятся вопросы, связанные с глобальной коопера-
цией в высшем образовании, администрировани-
ем и финансированием университетов, студенчес-
ким опытом и цифровизацией, а также с поиском 
новых источников данных, которые помогут ис-
следователям в решении прикладных задач.

Пандемия показала, что классические методы 
получения качественных характеристик образова-
тельной среды стали более ограниченными. Как 
следствие вырос интерес к новым методам сбора 
данных, и цифровые следы стали важным допол-
нением традиционных источников информации.

Новый инструмент оперативной аналитики 
позволяет прогнозировать спрос на высшее обра-
зование и выстраивать образовательные траекто-
рии молодежи. Необходимость решения данных 
задач обусловлена происходящей трансформацией 
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образовательных стратегий молодежи: у ее пред-
ставителей отсутствует четкое понимание ори-
ентиров и установок и в отношении высшего 
и профессионального образования, и в отноше-
нии своих интересов и приоритетов в будущем. 
Развертывание между вузами конкурентной борь-
бы за таланты также подтверждает востребован-
ность нового метода и нового источника данных. 
Большинство имеющихся в настоящее время прог-
нозов спроса строятся на результатах социологи-
ческих опросов, которые имеют ряд ограничений, 
связанных с высокой стоимостью, человечески-
ми и временны́ми ресурсами для их проведения.

Практика показывает, что на фоне изменения 
социально-экономических условий среды инди-
виды склонны менять свое поведение. Наше ис-
следование продемонстрировало, что данное ут-
верждение справедливо и для образовательной 
траектории молодежи. В 2021 году мы наблюдаем 
перекос выбора молодежи в сторону среднего про-
фессионального образования (СПО) [1]: числен-
ность поступивших на обучение по программам 
СПО впервые превысила численность поступив-
ших на обучение по программам высшего обра-
зования. В более ранних исследованиях обучение 
по программам СПО ассоциировалось либо с бо-
лее низким социальным статусом, либо с обход-
ным маневром на пути поступления в вуз [2–4]. 
Прогнозировать предпочтения и выстраивать об-
разовательную траекторию молодых людей стано-
вится все сложнее, так как число факторов, опре-
деляющих их решение, становится все больше.

Популярность у молодежи социальных сетей 
позволяет утверждать, что этот источник данных 
может стать отличным каналом информации об ее 
интересах. Именно активность молодежи в соци-
альной сети «ВКонтакте» позволила нам про-
анализировать трансформацию образовательных 
предпочтений выпускников 11-х классов в пе риод 
вынужденной изоляции. В своем исследовании 
мы выдвигаем гипотезу, связанную с наблюда-
ющейся сегодня трансформацией образователь-
ной стратегии школьников. Ухудшение финансо-
вого положения семей, изменение правил приема 
в вузы, слабая информированность потенциаль-
ных абитуриентов и обострение эпидемиологиче-
ской ситуации в регионах оказали существенное 
влияние на изменение образовательных предпо-
чтений выпускников школ. Согласно нашей гипо-
тезе выпускники школ в этот период стали ниже 
оценивать свои возможности и меньше интересо-
ваться возможностями поступления в вузы. Также 
они стали меньше интересоваться вузами, кото-
рые расположены за пределами родного региона, 

демонстрируя таким образом поведение с мини-
мальными рисками. Использованный в нашем ис-
следовании инструмент анализа цифровых следов 
открывает широкие возможности в прогнозиро-
вании спроса, а следовательно, позволяет опреде-
лить нагрузку на систему высшего образования 
в целом, а также в регионах и в отдельных вузах.

Обзор литературы

Традиционные модели построения образова-
тельных траекторий сконцентрированы на ана-
лизе деятельности основных субъектов: абитури-
ента как потребителя и учреждений, предостав-
ляющих образовательную услугу [5]. Методы 
изучения цифровых следов для построения обра-
зовательных траекторий находятся в зачаточном 
состоянии и пока мало освещены в исследователь-
ских работах. Эмпирические модели выбора об-
разовательного учреждения специфичны в отно-
шении того, как предпочтения учащихся преоб-
разуются в решения и результаты [6–8]. Основная 
цель таких исследований состоит в том, чтобы ис-
пользовать данные об эндогенных переменных, 
оценить распределение предпочтений учащихся 
и проанализировать, как это зависит от их харак-
теристик [9]. По мнению авторов данных исследо-
ваний, такой подход к выявлению предпочтений 
напрямую связан с реальным выбором образова-
тельного учреждения. В свою очередь, представ-
ленная в нашем исследовании методология ис-
пользования цифровых следов позволяет строить 
прогнозные значения с индивидуальными траек-
ториями с учетом качественных характеристик 
на основе подписок.

Востребованность высшего учебного заведе-
ния зависит от многих факторов. В эмпиричес-
ких исследованиях в числе значимых факторов 
указываются характеристики самих абитуриентов, 
их семей, материальный статус, качество и рас-
положение вуза, его образовательная политика. 
В ряде работ представлены модели выбора аби-
туриентом вуза в виде последовательных шагов –  
от осознания необходимости получения высшего 
образования до отбора конкретного учебного за-
ведения [10–12]. Описывая факторы, влияющие 
на выбор вуза в РФ, отечественные исследовате-
ли за основу индикатора востребованности взяли 
средний балл ЕГЭ абитуриента [13].

Цифровые следы открывают для исследова-
телей новый пласт данных, потенциал которых 
пока полностью не разведан. Социальные медиа, 
накапливающие подробный цифровой след сво-
их пользователей, дают возможность объективно 
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Таблица 1
Динамика численности в 2018–2020 годах востребованных региональных систем 
высшего образования и доли выпускников школ, которые сразу поступают в вуз

Table 1
The 2018–2020 dynamics of the number of popular regional higher education systems 

and the share of school graduates who immediately enter the university
Показатель 2018 2019 2020

Соотношение выпускников 11-х классов и зачисленных на первый 
курс бакалавриата и специалитета российских вузов, усл. ед. 0,64 0,65 0,60

Количество привлекательных регионов [17], абс. 19 19 18

Digitilization of the universities

описывать все контексты деятельности человека 
как в настоящем, так и в прошлом. Изучение циф-
ровых следов из этого пространства позволяет бо-
лее точно объяснять и прогнозировать поведение 
человека в информационном обществе. Сведения 
из социальных страниц хорошо зарекомендовали 
себя при оценке самочувствия студентов в период 
пандемии [14, 15]. Авторы еще одного исследова-
ния использовали подписки на сообщества в соци-
альной сети «ВКонтакте» для изучения интересов 
подростков и установили, что подписки позволя-
ют с большой точностью предсказать не только 
пол подростка (97 %) и его возраст (98 %), но и об-
разовательные результаты школы, в которой он 
обучается (83 %) [16].

Материалы и методы исследования

Все данные для нашего исследования бы-
ли получены с помощью открытого API в соци-
альной сети «ВКонтакте». Использовались толь-
ко открытые, а также обезличенные профили 
пользователей.

По возрастному признаку в социальной се-
ти «ВКонтакте» мы идентифицировали 502 тыс. 
профилей.

Следующим этапом стал этап чистки всех 
найденных аккаунтов от ботов и фейковых про-
филей. Верификация пользователей производи-
лась с помощью анализа их публикационной ак-
тивности, реакций на контент (лайки и репосты) 
и времени, проведенного в сети. Для определения 
принадлежности найденного профиля к субъек-
ту РФ использовалась база населенных пунктов 
социальной сети «ВКонтакте»: каждый отдельный 
населенный пункт вне зависимости от размера 
имеет уникальный идентификатор, относящий его 
к определенному субъекту; таким образом, коли-
чество ошибок по определению географии сводит-
ся к минимуму. Помимо этого данные пользовате-
ля о своем местоположении дополнительно под-
тверждались путем анализа интернет-сообществ, 

на которые он подписан (региональные сообщест-
ва и паблики).

После очистки данных в итоговую выборку 
попали 246 402 аккаунта пользователей. После 
валидации данных у всех найденных профилей 
с помощью открытого API были выгружены спис-
ки подписок на все паблики / сообщества в сети 
«ВКонтакте».

Далее из полученных перечней были отобра-
ны подписки на вузовские сообщества. Отметим, 
что в социальной сети «ВКонтакте» почти все об-
разовательные учреждения высшего образования 
имеют свои собственные сообщества, в которых 
они размещают информацию о правилах поступ-
ления, программах обучения, контакты и другую 
полезную информацию о вузе. При этом данные 
сообщества могут быть как официальными (соз-
данными и модерируемыми вузом или его под-
разделениями), так и неофициальными (создан-
ными и заполняемыми студентами и выпускника-
ми этого вуза). Мы идентифицировали подписки 
и на официальные, и на неофициальные сообщест-
ва для получения полной картины об интересах 
пользователей. Факт подписки на одно из таких 
сообществ расценивался как интерес пользовате-
ля к данному вузу.

Результаты исследования

Анализ официальной статистики показал со-
кращение соотношения численности выпускников 
11-го класса и численности студентов, поступив-
ших на первые курсы бакалавриата и специалите-
та российских вузов, на 5 % по сравнению с пре-
дыдущими годами, а количество действительно 
востребованных региональных систем высшего 
образования стало еще меньше (табл. 1).

Выдвигавшиеся ранее сценарии трансформа-
ции образовательной траектории молодежи были 
весьма противоречивыми. Одни исследователи ут-
верждали, что пандемия никак не повлияет на об-
разовательные предпочтения молодежи, другие 
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Таблица 2
Среднее количество подписок на вузовские сообщества своего и другого регионов, 

приходящееся на одного учащегося 11-го класса в 2019–2021 годах
Table 2

The average number of subscriptions to the university communities of native 
and other regions per one student of the 11th grade, 2019–2021

Год
Подписки на вузовские сообщества

другого региона своего региона

2019 0,063 0,058

2020 0,044 0,032

2021 0,045 0,065

Цифровизация университетов

полагали, что за счет снижения платежеспособно-
го спроса произойдет сокращение студентов, обу-
чающихся на платной основе, третьи прогнозиро-
вали снижение балла ЕГЭ вследствие ухудшения 
качества образования.

Анализ среднего количества подписок, прихо-
дящихся на одного учащегося 11-го класса, пока-
зал, что в 2020 году число подписок сократилось 
почти вдвое. Если в 2019 году на одного выпуск-
ника школы с открытым аккаунтом и подписками 
приходилось 0,12 подписки, то в 2020-м этот по-
казатель сократился до 0,07, а в 2021-м вернулся 
к примерно прежнему значению –  0,11.

В 2020 году сокращение числа подписок про-
изошло во всех без исключения регионах, что 
может свидетельствовать о снижении интере-
са учащихся 11-х классов к университетским
сообществам в социальной сети «ВКонтакте». 
Более чем в два раза число подписок сокра-
тилось в Астраханской области, Башкирии, 
Волгоградской области, Ингушетии, Калмыкии, 
Калужской, Кировской, Мурманской, Пензенской 
областях, в Ставропольском крае, Ханты-
Мансийском автономном округе, Чеченской 
и Чувашской республиках.

Данные цифровых следов подтвердили вто-
рую выдвинутую нами гипотезу. В 2020 го-
ду мы зафиксировали сокращение числа подпи-
сок не только на вузовские сообщества в целом, 
но и на сообщества вузов, которые расположены 
в других регионах (табл. 2).

Если за анализируемый период интерес 
к местным вузам сократился на 44 %, то к ву-
зам из других регионов –  чуть меньше, на 30 %. 
В 2021 году ситуация стабилизировалась, и уча-
щиеся 11-х классов с прежним масштабом стали 
подписываться на сообщества вузов в социальных 
сетях. Однако если в 2019 году большая часть уча-
щихся интересовалась сообществами вузов, рас-
положенных в другом регионе, то после пандемии 

в 2020 году большая часть 11-классников стала 
интересоваться местными вузами.

Выводы

Мониторинг социальных сетей хорошо заре-
комендовал себя в период пандемии как иннова-
ционный источник оперативных данных о соци-
альном самочувствии студентов. На фоне изме-
нения внешних факторов среды, оказывающих 
влияние на стратегию образовательного поведе-
ния молодежи, перспективной становится задача 
прогнозирования числа студентов и контроля из-
менения спроса на высшее образование.

Результаты нашего исследования показали, что 
в разгар пандемии учащиеся 11-х классов стали ре-
же подписываться на сообщества вузов в социаль-
ной сети «ВКонтакте», проявляя тем самым снижа-
ющийся интерес к высшему образованию. На фоне 
сокращения общего интереса к высшему образова-
нию выпускники школ реже начали интересовать-
ся вузами за пределами своего региона, выбирая 
те вузы, что ближе к дому. Эти факты заставили 
образовательные организации высшего образова-
ния переориентировать свою приемную кампанию, 
а также стратегию поведения с абитуриентами.

Все уровни образования оказались в послед-
ние годы в ситуации неопределенности. Вузы 
с большим количеством иностранных студен-
тов вынуждены были задуматься о новых рын-
ках и формах обучения на фоне ограничительных 
мер. Экономические кризисы прошлых лет уже 
заставляли представителей системы образования 
осмысливать влияние данных процессов на миг-
рационные потоки [18]. Последствия же кризи-
са 2020 года могут быть значительно серьезнее 
и масштабнее, так как ухудшение экономической 
конъюнктуры сопровождалось пандемией.

Практики использования дистанционного об-
разования в российских вузах согласно прогнозам 
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будут продолжены, что позволит получать обра-
зование в образовательных центрах без переезда. 
Список вузов, предлагающих полностью дистан-
ционное образование (за исключением итоговой 
аттестации), становится все шире. Серьезные из-
менения, которые произошли в организации учеб-
ного процесса (увеличение доли дистанционного 
образования, необходимость освобождения обще-
житий, учебных корпусов, слабая цифровая зре-
лость вузов, перераспределение бюджетных мест 
в пользу регионов) заставили студентов и абиту-
риентов рассматривать возможность получения 
образования в родном регионе.

Мы не можем утверждать, что сокраще-
ние числа подписок говорит о сокращении чис-
ла школьников, ориентированных на поступле-
ние в вуз, однако не исключено, что это свидетель-
ствует о снижении интереса целевой аудитории 
к контенту вузовских сайтов и, вероятно, указыва-
ет на менее осознанный выбор вуза. Социальные 
сети становятся важным источником информации 
об абитуриентах, так как все больше школьников 
получают необходимую информацию об услови-
ях приема, качестве образования, бытовых усло-
виях в интересующем их высшем учебном заведе-
нии именно в таких сетевых социальных группах.

Цифровая трансформация вузов формирует 
новые источники данных и требует иных мето-
дов работы с ними. Пандемия показала, что фор-
мального соблюдения нормативных требований 

регулятора цифровой трансформации недоста-
точно, необходимы кардинальные управленчес-
кие решения. Отметим также, что генерация 
больших данных, а также их аккумулирование 
без грамотного анализа –  вариант проигрышный. 
Полученные в вузах данные должны послужить 
основой для принятия управленческих решений, 
решений, которые будут ориентироваться на по-
вышение эффективности деятельности образова-
тельного учреждения.

Социальные сети, в отличие от данных социо-
логических исследований, становятся важным ис-
точником нереактивной информации. Мониторинг 
социальных сетей в режиме реального времени да-
ет возможность оценить реальную ситуацию, мне-
ния и настроения учащихся, а также определить 
их дальнейшие намерения. Цифровой след позво-
ляет лучше понять происходящее на индивиду-
альном уровне и принимать оперативные решения 
с целью большей вовлеченности в образователь-
ный процесс. Спрос на образовательные услуги, 
образовательные предпочтения школьников, уро-
вень их креативности и тематика подписок –  это 
неполный перечень информации, которую мы мо-
жем получить из социальной сети «ВКонтакте». 
Использование этой информации позволит более 
эффективно проводить приемную кампанию в рос-
сийских вузах, а регулятор сможет точнее оцени-
вать самочувствие обучающихся и заранее выяв-
лять в образовательной системе уязвимые места.
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ГОТОВА ЛИ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ?
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19;
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Аннотация. Данная статья носит исследовательский характер. Процессы информатизации, цифровизации и циф-
ровой трансформации образования привели к масштабным изменениям, которые затронули практически все 
элементы образовательной системы –  от педагогических концепций и технологий до структур новых видов («циф-
ровых университетов», «смарт-кампусов» и др.). В основе создания таких структур лежит  ИТ-инфраструктура 
вузов, требования к которой должны определяться современными задачами системы высшего образования. 
Особую значимость развитие ИТ-инфраструктуры приобрело в условиях пандемии COVID-19, когда возникла 
необходимость экстренного перехода на электронные формы обучения, в том числе массовой доставки электрон-
ного контента обучающимся. Эта задача наиболее остро встала перед региональными вузами, собственных 
ресурсов которых не всегда было достаточно для ее решения. Цель данной статьи –  анализ динамики развития 
ИТ-инфраструктуры вузов Свердловской области в 2015–2020 годах как основы их цифровизации и цифровой 
трансформации. Выбор Свердловской области обусловлен тем, что среди субъектов РФ она занимает одну 
из лидирующих позиций по количеству вузов и численности студентов. В рамках исследования на основе 
данных по формам ВПО-1 и ВПО-2 за период с 2015 года по 2020 год включительно был проведен анализ таких 
составляющих ИТ-инфраструктуры вузов, как парк персональных компьютеров и мультимедийных средств; 
доступ к сети Интернет; наличие специальных программных средств в обобщенном виде и по региону в целом, 
и в разрезе отдельных вузов. Анализ показал, что в рассмотренный период наблюдались тенденции роста обес-
печенности информационным оборудованием внеучебной деятельности вузов с одновременным снижением 
обеспеченности компьютерами, используемыми в учебных целях и для самостоятельной работы студентов. 
Наряду с положительной динамикой обеспеченности вузов доступом к высокоскоростному Интернету менее 
чем в трети из них поддерживается максимальная скорость свыше 100 Мбит/с. Вузы обеспечены в основном 
теми программными средствами, которые являются обязательными (электронные библиотечные и справочные 
системы, системы тестирования), а виртуальными тренажерами снабжены в наименьшей степени. Еще одной 
проблемой выступает устаревание информационного оборудования вузов. При этом в регионе сохраняется 
дифференциация вузов по уровню развития всех составляющих ИТ-инфраструктуры (технических средств, 
доступа к Интернету, программного обеспечения). Для решения задач цифровизации и цифровой трансформа-
ции вузам следует: провести оценку перспективных потребностей в мощностях ИТ-инфраструктуры, необхо-
димых для решения современных учебных и внеучебных задач, на основе интересов внешних и внутренних 
стейкхолдеров (в том числе работников и обучающихся различных категорий) и более четко сформулировать 
задачи модернизации ИТ-инфраструктуры в своих программах (стратегиях) развития. Устранение цифрового 
неравенства вузов в регионах должно найти отражение в федеральных проектах развития высшего образования. 
Для этих целей необходимо разработать современную методологию оценки соответствия ИТ-инфраструктуры 
вузов требованиям цифровизации и цифровой трансформации. Новизна представленного исследования за-
ключается в попытке анализа динамики развития ИТ-инфраструктуры вузов Свердловской области на основе 
статистических данных.
Ключевые слова: высшее образование, информатизация образования, цифровизация образования, цифровая 
трансформация образования, ИТ-инфраструктура вуза, Свердловская область
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Abstract. The processes of informatization, digitalization, and digital transformation of education have led to large-scale 
changes that have affected almost all elements of the educational system –  from pedagogical concepts and technologies to 
the structures of new types («digital universities», «smart campuses», etc.). The creation of such structures is based on the 
universities’ IT-infrastructure, the requirements for the latter to be determined by the modern problems challenging the 
higher education system. The development of the IT-infrastructure became particularly important during the COVID-19 
pandemic, when there appeared the necessity of an urgent transition to electronic forms of education, including the 
mass delivery of electronic content to students. This problem was most acute for regional universities, whose own 
resources were not always sufficient to solve it. The purpose of this research article is to analyze the dynamics of the 
universities’ IT-infrastructure 2015–2020 development in the Sverdlovsk region as the basis for their digitalization and 
digital transformation. The choice of the Sverdlovsk region is explained by the fact that among the subjects of the Russian 
Federation, it occupies one of the leading positions by the number of universities and the number of students. Within the 
study, based on 2015–2020 statistical data (the so-called «ВПО-1» and «ВПО-2» forms as filled in by all HEIs), there 
were analyzed various components of the universities’ IT-infrastructure: the park of personal computers and multimedia 
facilities; the access to the Internet; the general availability of special software both for the region as a whole and in the 
context of particular universities. According to our analysis, the period studied saw growth in the information equipment 
provision for the universities’ non-educational activities, and –  at the same time –  decrease in the provision of computers 
used for educational purposes and for the students’ independent work. Along with the positive dynamics of providing the 
universities with access to high-speed Internet, less than a third of them maintain a maximum speed of over 100 Mbps. 
The universities are provided mainly with mandatory software tools (electronic library and reference systems, testing 
systems), whereas the virtual simulators are the least available. Another problem is the obsolescence of universities’ 
information technology equipment. At the same time, the region continues to see the universities’ differentiation by the 
level of all the IT-infrastructure components development (hardware, Internet access, software). To solve the problems of 
digitalization and digital transformation, the universities should assess the IT-infrastructure capacity necessary to solve 
modern educational and extracurricular tasks according to the interests of external and internal stakeholders (including 
employees and students of various categories), and more clearly formulate the objectives of modernizing IT-infrastructure 
in their development programs (strategies). The elimination of the universities’ digital inequality in the regions should 
be reflected in federal projects concerning the development of higher education. For these purposes, it is necessary to 
develop a modern methodology for assessing the compliance of the universities’ IT-infrastructure with the requirements 
of digitalization and digital transformation. Our research is original, as it presents an attempt to analyze the dynamics of 
the universities’ IT-infrastructure development in the Sverdlovsk region on the basis of statistical data.
Keywords: higher education, education informatization, education digitalization, digital transformation of education, 
university’s IT-infrastructure, Sverdlovsk region
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Введение

Внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в систему образования яв-
ляется составной частью ряда модернизационных 
процессов, которые затронули все аспекты жиз-
ни общества. К этим процессам можно отнести 

информатизацию, цифровизацию и цифровую 
трансформацию. Несмотря на широкое исполь-
зование, данные понятия не имеют однозначного 
определения и четких различий. Согласно мне-
нию В. Н. Южакова и А. А. Ефремова информати-
зация отрасли образования может быть рассмот-
рена как «целенаправленное совершенствование 
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работы с информацией в рамках образовательно-
го процесса и деятельности вуза в целом» [1, 19], 
цифровизация –  как информатизация на основе 
замещения аналоговых технологий работы с ин-
формацией цифровыми технологиями, а цифровая 
трансформация –  как качественное изменение об-
разовательного процесса и образовательной дея-
тельности на основе освоения данных техноло-
гий (см.: [Там же]).

Влияние информатизации и цифровизации 
на систему высшего образования носит много-
аспектный характер.

Во-первых, это возникновение новых образо-
вательных парадигм и подходов в обучении (на-
пример, e-Leaning, Smart Education, которые пред-
полагают создание возможности для студентов 
получения образовательной услуги в любое удоб-
ное время в любом удобном месте) [2].

Во-вторых, информатизация и цифровиза-
ция повлекли за собой активное внедрение на всех 
уровнях высшего образования дистанционного, 
электронного и сетевого обучения, а также сме-
шанных технологий обучения (blended learning).

В-третьих, произошло активное внедрение 
новых технологий в учебный процесс –  начиная 
от мультимедийных технологий и заканчивая тех-
нологиями виртуальной и дополненной реальнос-
ти. В образовательном процессе выделяют три по-
коления информационных технологий:

– обучение с помощью компьютеров (CBT) 
и веб-сайты;

– системы управления организациями, обуче-
нием (LMS) и контентом (CMS);

– цифровая фрагментация и диверсификация, 
социальные сети, программное обеспечение в це-
лях создания электронных портфолио, МООК, 
интегрированные системы продаж и цифровые 
издательства [3].

В-четвертых, внедрение информационно-
коммуникационных и цифровых технологий по-
влекло за собой перестройку архитектуры вузов. 
В основе цифровой трансформации высшего учеб-
ного заведения заложена идея построения инфор-
мационной инфраструктуры, которая базирует-
ся на системе автоматизации учебного процесса; 
сервисе электронных услуг; системе учета науч-
но-исследовательской деятельности (НИД); ин-
теграционных модулях (ЕСУВО и др.); информа-
ционно-аналитической системе; системе управле-
ния воспитательной работой; системе управления 
безопасностью [4]. При этом наблюдаются тенден-
ции встраивания ресурсов вузов в глобальную 
цифровую экосистему и глобализации учебного 
пространства [5]. В современный период активно 

внедряется концепция «цифрового университе-
та», под которым понимается «комплекс новых 
методологических подходов, информационно-об-
разовательной инфраструктуры и цифровых тех-
нологий, обеспечивающих организацию и функ-
ционирование образовательной, научной и адми-
нистративно-управленческой деятельности вуза 
в соответствии с условиями и требованиями циф-
ровой экономики» [6, 313]. Характерными чертами 
«цифрового университета» выступают наличие 
комплексной многоуровневой интегрированной 
среды на основе информационно-коммуникацион-
ных технологий [7], расширение онлайн-обучения 
в виде смешанных форм обучения и онлайн-кур-
сов MOOC, цифровизация научного и учебного 
контента, использование онлайн-платформ, интег-
рирующих информационные сервисы [8].

Еще одно направление цифровизации высше-
го образования связано с изменением содержания 
образования, что влечет за собой необходимость 
освоения студентами цифровых компетенций.
Это предполагает введение в содержание дис-
циплин «цифровых» тем не только на техни ческих, 
но и на гуманитарных направлениях (специальнос-
тях) подготовки. Следовательно, в этой ситуации
больше требований будет предъявляться к тех-
ническому оснащению и программному обес-
печению учебного процесса. Необходимость до-
ставки электронного контента возникает не толь-
ко в процессе самостоятельной работы студентов, 
но и в ходе проведения аудиторных занятий. Для 
этого студенты должны быть обеспечены кол-
лективными или индивидуальными технически-
ми средствами (ТС) с доступом к сети Интернет. 
Это возможно сделать путем либо оборудова-
ния персональными компьютерами значитель-
ной части учебных аудиторий, либо обеспечения 
ТС персонально каждого студента и преподавате-
ля. И в том, и в другом случае возникают вопро-
сы об источниках финансирования, а во втором 
случае –  еще и о правовом режиме передачи тех-
нических средств в пользование. В период панде-
мии при переходе на онлайн-обучение препода-
ватели и студенты в основном были вынуждены 
самостоятельно обеспечивать себе возможность 
доступа к электронному контенту и платформам. 
Возникает опасение, что в условиях ограниченно-
го финансирования вузы и в последующем попы-
таются переложить на них это «бремя».

Кроме решения учебных (образовательных) 
задач цифровизация высшего образования пред-
полагает создание «умных» систем вузов. К ним 
относятся «умные» здания вуза и электрон-
ный или «умный» кампус (е-кампус). «Умная» 
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инфраструктура здания включает в себя два ком-
понента: ИТ-инфраструктуру и «умные» инженер-
ные системы [9]. В вузах уже используются такие 
«умные» услуги, как системы доступа в учебные 
корпуса и общежития, системы освещения, кон-
диционирования и др. При построении «умно-
го» вуза необходимо обеспечить решение таких 
инфраструктурных задач, как введение карточ-
ной системы контроля доступа в здания и поме-
щения сотрудников и студентов; установка систе-
мы видеонаблюдения; изыскание возможностей 
для малотиражной печати с целью обеспечения 
карточного доступа к устройствам коллективно-
го пользования; внедрение сетевого вузовского те-
левидения; поддержка и развитие инфраструкту-
ры суперкомпьютерного кластера для проведения 
сложных наукоемких вычислений и создания вир-
туальной лабораторной базы и др. [9].

Е-кампус  понимается  как  «информа-
ционно-коммуникационная платформа с раз-
витой коммуникационной магистралью пере-
дачи данных и единой точкой входа в интег-
ральную научно-образовательную среду для 
доступа к ключевым информационным ресур-
сам и сервисам, обеспечивающая комплексную 
систему безопасности на уровне ИТ-ресурсов 
и  ИТ-инфраструктуры» [10, 65]. Ряд авторов пред-
лагает включать в ИТ-инфраструктуру е-кампуса 
такие составляющие, как конвергентные компью-
терные сети, поддерживающие различные катего-
рии подсетей; компьютерные классы, построен-
ные по «зеленым» технологиям с использованием 
терминальных решений; системы централизо-
ванного администрирования для эффективного 
управления парком компьютерной техники; кор-
поративный data-центр; центр распределенных 
вычислений; электронная библиотека; электрон-
ная научно-образовательная среда (см.: [Там же]).

В итоге предполагается, что цифровая транс-
формация системы образования будет осущест-
вляться по следующим направлениям:

– формирование современной инфраструкту-
ры образовательных организаций;

– реализация в электронной форме услуг 
в сфере образования;

– реализация в электронной форме функций 
в сфере образования;

– современное управление на основе данных;
– подготовка кадров для работы в цифровой 

образовательной среде (работа с региональными 
руководителями цифровой трансформации, повы-
шение квалификации и др.) [11].

Пандемия COVID-19 выдвинула на первое 
место в научных исследованиях образования 

изучение проблем перехода на дистанционные 
технологии обучения. Вниманием исследователей 
завладели вопросы, связанные с переходом на он-
лайн-технологии: их методическое и техническое 
обеспечение [12]; мотивация и готовность обучаю-
щихся и педагогов вузов к применению данных 
технологий и др. Однако информационные систе-
мы, в том числе и средства дистанционного обуче-
ния, не могут работать без соответствующей ин-
фраструктуры [13]. Незрелость поддерживающих 
инфраструктур информационно-коммуникацион-
ных технологий с точки зрения доступности ин-
тернет-услуг, неоднородности пользовательских 
устройств и адаптируемости местной инфраструк-
туры ИКТ является одной из основных проблем 
внедрения новых передовых технологий для эф-
фективного вовлечения и поддержки учащихся, 
преподавателей и администраторов [14].

В аналитических материалах НИУ ВШЭ отме-
чается, что к началу массового перехода на «уда-
ленку» большинство вузов не имели инфраструк-
туры для разворачивания полноценного дистан-
ционного обучения, а каждый десятый вуз не имел 
даже базовой инфраструктуры для обеспечения 
дистанционного взаимодействия [15]. Прежде все-
го, речь идет о недостаточности высокоскоростно-
го доступа к сети Интернет, в том числе в обще-
житиях вузов, в «домашних» условиях студентов 
и преподавателей, а также об отсутствии специали-
зированных систем хранения данных для размеще-
ния информационных систем, о дефиците индиви-
дуальных инструментов и оборудования [Там же].

В качестве «уроков» пандемии в докладе 
предлагается изменение подхода к инвестиро-
ванию в цифровую инфраструктуру вузов. Во-
первых, это сокращение требований к массо-
вому обеспечению учебного процесса компью-
терной техникой и компьютерными классами 
с одновременным переходом к концепции ис-
пользования персональных устройств студентов 
и преподавателей. Во-вторых, это переход от ис-
пользования оборудования для хранения дан-
ных и облачных систем организации и поддерж-
ки учебного процесса к использованию облачной 
инфраструктуры [15].

В настоящее время начинается постепенный 
переход вузов к «допандемийному» режиму ра-
боты, к возвращению учебного процесса в оф-
лайн-режим. Предполагается, что в качестве од-
ного из последствий пандемии произойдет массо-
вый переход вузов на «комбинированную» модель 
учебного процесса, в которой привычные формы 
проведения занятий будут сочетаться с исполь-
зованием синхронных и асинхронных цифровых 
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технологий (онлайн-курсов, тренажеров, плат-
форм и т. д.). Актуальность приобретает не толь-
ко разработка электронного контента: требует-
ся еще и совершенствование средств и техноло-
гий его «доставки» до конечного пользователя.

Соответственно, необходимо дать оценку го-
товности ИТ-инфраструктуры вузов к решению 
современных задач развития высшего образова-
ния. Целью нашего исследования выступала оцен-
ка динамики развития ИТ-инфраструктуры ву-
зов Свердловской области в период с 2015 года 
до 2020 года включительно как составляющей их 
цифровизации и цифровой трансформации. Выбор 
Свердловской области обусловлен тем, что в срав-
нении с другими субъектами РФ она является од-
ним из лидеров по количеству вузов и численнос-
ти студентов. Согласно статистическим данным 
в 2020 году Свердловская область занимала пятое 
место среди субъектов РФ по численности сту-
дентов (119 366 человек) после Москвы, Санкт-
Петербурга, Республики Татарстан и Ростовской 
области 1.

Методология исследования

В современный период распространенным 
понятием выступает информационно-технологи-
ческая инфраструктура (или  ИТ-инфраструктура), 
под которой обычно понимается совокуп-
ность имеющихся в организации сервисов 
и систем, сетей, технических и программных 
средств, данных, автоматизированных процес-
сов [16]. Применительно к сфере образования под 
 ИТ-инфраструктурой понимается «комплекс ап-
паратных, программных и телекоммуникацион-
ных средств, обеспечивающих реализацию про-
цессов обработки ИТ-ресурсов с целью предостав-
ления информационных услуг, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности 
и решения текущих задач, стоящих перед студен-
тами, преподавателями, научными работниками 
и сотрудниками, а также перед соответствующи-
ми подразделениями вуза» [17, 277].

В ИТ-инфраструктуру включают аппарат-
ное и программное обеспечение. К аппаратному 

1 См.: Распределение численности студентов организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура), по источникам финансирования в разрезе субъек-
тов Российской Федерации в форме № ВПО-1 «Сведения об орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам высшего образования –  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры». Сведения за 2020 г. // Министерство науки и высшего обра-
зования РФ : официальный сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/highed/ (дата обращения: 24.08.2021).

обеспечению относят компьютеры, серверы, цент-
ры обработки данных, коммутаторы, оргтехни-
ку, сетевое оборудование и телефонию, объекты 
физической инфраструктуры и др.; к программ-
ному –  системы управления контентом (CMS), 
системы управления взаимосвязями с клиента-
ми (CRM), системы планирования ресурсов (ERP), 
операцион ные системы, веб-серверы [18].

Качественно построенная ИТ-инфраструктура 
должна удовлетворять таким основным требо-
ваниям, как доступность, надежность и безо-
пасность, прозрачность и управляемость, адап-
тивность, адекватная стоимость владения, со-
ответствие скорости изменений динамичности 
образовательной среды [16].

В современном понимании  ИТ-инфраструк-
тура –  это часть  ИТ-архитектуры и, соответ-
ственно, общей архитектуры организации [18]. 
Внедрение цифровых технологий оказывает вли-
яние на все ключевые факторы, определяющие 
ландшафт ИТ-архитектуры, –  на бизнес-модель 
деятельности, на бизнес- и технологические про-
цессы, на возможности создания эффективного 
единого информационного пространства, на обес-
печение его ИТ-безопасности и на предоставляе-
мые пользователям ИТ-сервисы [18].

В условиях цифровизации ИТ-инфра-
структура должна обеспечивать достаточную 
производительность для нужд организации и по-
степенное ее увеличение, бесперебойный доступ 
к данным, быстрое развертывание инфраструк-
туры хранения данных и многоуровневое управ-
ление ими [19].

Цифровые инфраструктурные активы вклю-
чают уровень распространения широкополосного 
интернета, степень использования информацион-
ных и коммуникационных технологий, локальных 
сетей, серверов и пр. [20].

Цифровизация предполагает на уровне архи-
тектуры перестройку бизнес-процессов органи-
зации, а на техническом уровне –  внедрение тех-
нологий мобильных устройств, облачных вычис-
лений, платформы аналитики и больших данных, 
Интернет вещей (IoT), в том числе создание в ву-
зе платформы цифровизации на основе облачной 
информационной инфраструктуры [21]. При этом 
важной задачей выступает обеспечение информа-
ционной безопасности, что предъявляет специфи-
ческие требования к обеспечению доступа к ин-
формационным сетям и сервисам [22].

Задачи по формированию информационно-
технологической инфраструктуры вузов были по-
ставлены еще в 1990-х годах, когда был принят це-
лый ряд стратегических документов (например, 
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Концепция информатизации высшего образо-
вания РФ, Концепция системной интеграции 
информационных технологий в высшей шко-
ле, Концепция развития сети телекоммуника-
ций в системе высшего образования Российской 
Федерации). 

В последние два десятилетия вопросы ИТ-
инфраструктуры высшего образования затра-
гивались в государственных программах и про-
ектах развития образования (например, в фе-
деральной целевой программе «Развитие 
единой образовательной информационной сре-
ды на 2001–2005 годы», в Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2006–
2010 годы, в приоритетном национальном про-
екте «Образование», принятом в 2005 году, и др.). 
Однако каких-либо четких нормативов обеспе-
ченности вузов  ИТ-инфраструктурой в программ-
ных документах по информатизации установле-
но не было.

В программных документах по цифровизации 
и цифровой трансформации образования вопро-
сы развития ИТ-инфраструктуры вузов обозначе-
ны очень схематично. Как отмечается в Стратегии 
цифровой трансформации отрасли науки и выс-
шего образования, утвержденной Минобрнауки 
России в 2021 году, «внимание к инфраструк-
туре образовательных организаций обусловле-
но существующей связью качества инфраструк-
туры и качества результатов обучающихся»  2. 
Развитая инфраструктура рассматривается как 
базис цифровой трансформации и перехода к ин-
новационной инфраструктуре вуза. Модернизация 
ИТ-инфраструктуры как направление реализации 
Стратегии предполагает формирование условий 
и механизмов, которые будут направлены на обес-
печение ее соответствия современным техничес-
ким и технологическим требованиям, в том чис-
ле на полную замену морально устаревшего обо-
рудования 3. Однако что именно подразумевается 
под данными требованиями, в Стратегии не рас-
шифровано, равно как и не приведены критерии 
их оценки. 

Показатели, относящиеся к развитию ИТ-
инфраструктуры вузов, отсутствуют и в методи-
ке расчета «цифровой зрелости» отрасли образо-
вания и науки 4.

2 Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и выс-
шего образования : утв. Минобрнауки России // Министерство нау-
ки и высшего образования РФ : официальный сайт. URL: https://
www.minobrnauki.gov.ru/documents/? ELEMENT_ID=36749 (дата об-
ращения: 24.08.2021).

3 См.: Там же.
4 См.: Методика расчета показателя «Достижение “цифро-

вой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, 

Общие требования к ИТ-инфраструктуре как 
составной части материально-технического осна-
щения вузов излагаются в ряде нормативно-пра-
вовых документов (положениях о лицензирова-
нии, проведении государственной аккредитации), 
а также в федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС). Данными доку-
ментами устанавливаются требования к матери-
ально-техническому обеспечению образователь-
ной деятельности вуза, включающие в том числе 
обеспечение последнего оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и тер-
риториями; обеспечение учебного процесса обо-
рудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий. Согласно 
этим требованиям в вузе предполагается наличие:

– оснащенных оборудованием и технически-
ми средствами обучения учебных аудиторий для 
проведения учебных занятий, предусмотренных 
образовательной программой;

– помещений для самостоятельной работы обу-
чающихся, причем помещений, оснащенных ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети Интернет и доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду организации;

– необходимых комплектов лицензионно-
го и свободно распространяемого программно-
го обеспечения, в том числе отечественного 
производства;

– доступа (удаленного доступа) к современ-
ным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам.

При этом состав оборудования, технических 
средств, программного обеспечения и баз дан-
ных устанавливается самой образовательной ор-
ганизацией и определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей).

Разработаны также требования к наличию 
условий для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды, включаю-
щей в себя электронные информационные ре-
сурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, те-
лекоммуникационных технологий, соответствую-
щих технологических средств [23].

И, однако, при всем этом конкретные пока-
затели обеспеченности вуза технической инфра-
структурой на сегодня не установлены.

в том числе здравоохранения и образования, а также государствен-
ного управления» : утв. приказом Минцифры России от 18 ноября 
2020 года № 600 (ред. от 14 января 2021 года) «Об утверждении ме-
тодик расчета целевых показателей национальной цели развития 
Российской Федерации “Цифровая трансформация”» // Консультант 
Плюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_372437/ (дата обращения: 24.08.2021).
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Распространение в вузах получила практи-
ка разработки собственных программ или кон-
цепций информатизации. Эти программы или 
концепции предполагали формирование страте-
гии развития информационно-коммуникацион-
ных и инновационных технологий, направлен-
ных на соответствующее задачам обучения техни-
ческое и технологическое обеспечение и активное 
внедрение инновационных технологий в научно-
образовательную деятельность [24]. Кроме этого 
вопросы вузовской ИТ-инфраструктуры отража-
лись в инновационных образовательных програм-
мах [25] и стратегиях развития.

Методы исследования

В рамках данного исследования были про-
анализированы следующие составляющие ИТ-
инфраструктуры вузов:

1) парк персональных компьютеров и мульти-
медийных средств;

2) доступ к сети Интернет;
3) наличие специальных программных 

средств.
Для оценки ИТ-инфраструктуры вузов 

Свердловской области проведен анализ данных 
ряда статистических наблюдений.

Во-первых, это данные результатов монито-
ринга вузов РФ. Согласно нормативным докумен-
там данные по форме ВПО-1 «Сведения об орга-
низации, осуществляющей образовательную де-
ятельность по образовательным программам 
высшего образования –  программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры» и ВПО-2 «Сведения о материально-
технической и информационной базе, финансо-
во-экономической деятельности образовательной 
организации высшего образования» должны пред-
ставлять все образовательные учреждения выс-
шего образования –  и государственные (муни-
ципальные), и частные. Результаты мониторинга 
помещены на сайте Министерства науки и выс-
шего образования РФ (https://minobrnauki.gov.ru/
action/stat/highed/). Они носят обобщенный ха-
рактер по субъектам РФ и Российской Федерации 
в целом. Нами были взяты обобщенные данные 
по Свердловской области за 2015–2020 годы.

В результатах мониторинга по форме ВПО-2 
приведены обобщенные показатели по всем ву-
зам Свердловской области, заполнившим ука-
занную форму. Поскольку количество вузов 
ежегодно на протяжении исследуемого перио-
да менялось, абсолютные данные малоинфор-
мативны. Так, например, в вузах Свердловской 

области в указанный период наблюдалось сниже-
ние общего количества персональных компьюте-
ров (табл. 1). Такая динамика абсолютных пока-
зателей связана, в первую очередь, с изменения-
ми количества вузов, охваченных мониторингом: 
в мониторинге 2015 года участвовали 63 вуза, 
а в мониторинге 2020-го –  38 вузов. Для получе-
ния более информативных данных нами был по-
строен ряд показателей в расчете на одного штат-
ного сотрудника и на одного студента. Количество 
студентов определялось как сумма расчетной чис-
ленности обучающихся (с одним десятичным зна-
ком) по образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образования.

Во-вторых, использованы данные результа-
тов мониторинга эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образова-
ния за 2013–2020 годы, представленные на сай-
те Главного информационно-вычислительного 
центра МИРЭА –  Российского технологическо-
го университета (адрес в сети Интернет https://
monitoring.miccedu.ru/?m=vpo). Мониторинг 
проводится по форме-1, утверждаемой ежегод-
но профильным министерством (Минобрнауки, 
Министерством науки и высшего образова-
ния РФ). Раздел 5 данной формы предполагает 
сбор сведений в том числе и о наличии инфор-
мационного и коммуникационного оборудова-
ния по 14 показателям (с 2020 года –  по 15), спе-
циальных технических и программных средств 
по 12 показателям (и дополнительно –  по 10 по-
казателям для лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья), а также справку по скорости сети 
Интернет. Однако в представленных данных мо-
ниторинга по вузам из собираемых показателей 
опубликованы только несколько: количество пер-
сональных компьютеров в расчете на одного сту-
дента; количество персональных компьютеров; 
доля персональных компьютеров, имеющих дос-
туп к Интернету; наличие электронной библио-
течной системы (данные по последним трем пока-
зателям доступны начиная с 2015 года). Для ана-
лиза нами были взяты вузы Свердловской области, 
по которым представлены данные мониторинга 
2020 года. В 2020 году в мониторинге участво-
вали 22 вуза и 13 филиалов вузов, из них 27 об-
разовательных учреждений относятся к госу-
дарственным (муниципальным) и 8 –  к частным. 
Однако в отношении ряда частных вузов дан-
ные за рассматриваемый период (2013–2020 го-
ды) отсутствуют. Речь идет о таких вузах, как 
Негосударственное частное образовательное уч-
реждение высшего образования «Технический 
университет УГМК», Негосударственное частное 
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Таблица 1
Характеристики парка персональных компьютеров вузов 

Свердловской области (2015–2020 годы)
Table 1

Characteristics of the universities’ personal computers park 
in the Sverdlovsk region, 2015–2020

Показатель
Единица 
измере-
ния

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего персональных компьютеров ед. 34 768 34 136 33 848 33 529 33 466 34 443

Из них:
ноутбуки и другие портативные персо-
нальные компьютеры (кроме планшетных)

ед. 9 236 6 121 7 885 7 016 5 497 5 726

планшетные компьютеры ед. 465 470 616 641 484 509

Количество ПК, используемых в учебных 
целях ед. 25 890 25 345 25 795 24 645 23 685 22 994

Количество ПК, имеющих доступ к Интер-
нету ед. 32 725 32 302 32 250 30 444 29 180 29 780

Количество ПК, используемых в учебных 
целях, в расчете на одного обучающегося ед. 0,37 0,37 0,36 0,34 0,32 0,31

Количество ПК, доступных для использо-
вания студентами в свободное от основных 
занятий время, в расчете на одного студента

ед. 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,11

Количество ПК в расчете на одного штатно-
го сотрудника ед. 1,88 1,98 2,08 2,22 2,32 2,50

Количество ПК,не используемых в учебных 
целях, в расчете на одного штатного сотруд-
ника

ед. 0,48 0,51 0,50 0,59 0,68 0,71

Доля ПК, поступивших в отчетном году % 6,87 5,95 4,60 4,11 5,75 7,42

Digitilization of the universities

учреждение –  образовательная организация 
высшего образования «Миссионерский инсти-
тут» (Миссионерский институт), Религиозная ор-
ганизация –  духовная образовательная органи-
зация высшего образования «Екатеринбургская 
духовная семинария Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви». В итоговую вы-
борку были включены 19 вузов: 13 государствен-
ных, 1 муниципальный и 5 частных.

Результаты и их обсуждение

Для начала рассмотрим данные по состоя-
нию парка персональных компьютеров (ПК) ву-
зов Свердловской области. За период с 2015 го-
да по 2019 год включительно наблюдалась отри-
цательная динамика по всем рассматриваемым 
абсолютным показателям (см. табл. 1): по об-
щей численности ПК; по количеству ПК, имею-
щих доступ к Интернету; по количеству ПК, ис-
пользуемых в учебных целях; по количеству 

используемых в учебных целях ПК, имеющих дос-
туп к Интернету. В 2020 году ситуация измени-
лась –  произошел рост практически по всем абсо-
лютным показателям (кроме количества ПК, ис-
пользуемых в учебных целях).

В то же время динамика относительных по-
казателей носит неоднозначный характер. Так, 
наблюдается значительный рост количества пер-
сональных компьютеров в расчете на одного 
штатного сотрудника (с 1,88 в 2015 году до 2,50 
в 2020-м.), а также увеличение количества ПК, 
не используемых в учебных целях (то есть исполь-
зуемых в административных, технических, ме-
тодических и научных целях), в расчете на одно-
го штатного сотрудника (с 0,48 до 0,71). При этом 
количество ПК, используемых в учебных целях, 
в расчете на одного обучающегося в рассматри-
ваемый период снизилось (с 0,37 в 2015 году 
до 0,31 в 2020-м). Снизилось и количество ПК, 
доступных для использования студентами в сво-
бодное от основных занятий время, в расчете 
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Таблица 2
Стоимостные характеристики ИТ-инфраструктуры вузов 

Свердловской области в 2015–2020 годах
Table 2

Cost performance of the universities’ IT-infrastructure 
in the Sverdlovsk region, 2015–2020

Показатель

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Основные фонды –  все-
го, тыс. руб. 21 487 516,2 0 21 823 171 0 23 631 686 0 24 581 330 0 24 508 974 0 26 056 172 0

Информационные ма-
шины и оборудование, 
тыс. руб.

2 360 372,3 1 268 467,2 2 513 574 1 313 835 2 597 117 1 373 804 2 838 112 1 160 806 Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед.

в том числе вычис-
лительная техника, 
тыс. руб.

1 354 882,7 632 704,2 1 303 419 673 272,6 1 271 095 725 135,9 1 438 991 545 481,4 Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед.

Доля информационных 
машин и оборудования 
в основных фондах, %

11 54 12 52 11 53 12 41 Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед.

Доля вычислительной 
техники в основных 
фондах, %

06 47 06 52 05 57 06 38 Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед.

ИКТ-оборудование, 
тыс. руб. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. 3 366 813,9 1 236 700,6 3 366 813,9 1 236 700,6

в том числе ком-
пьютеры и перифе-
рийное оборудова-
ние, тыс. руб.

Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. 1 763 439,9 622 695,9 1 767 137 670 251,7

Доля ИКТ-
оборудования в основ-
ных фондах, %

Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. 14 37 14 Нет свед.

Доля компьютеров 
и периферийного обо-
рудования в основных 
фондах, %

Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. Нет свед. 07 35 06 Нет свед.

Цифровизация университетов

на одного студента (с 0,21 до 0,11). Примерно та-
кая же ситуация наблюдается с показателями чис-
ленности персональных компьютеров, имеющих 
доступ к Интернету.

Для анализа необходимо рассмотреть не толь-
ко количественные, но и качественные характе-
ристики парка персональных компьютеров. В ос-
новном его составляют настольные компьютеры, 
при этом доля портативных компьютеров в об-
щей численности ПК в рассматриваемый пери-
од упала –  с 26,5 % в 2015 году до 16,6 % в 2020-м. 
Доля планшетных компьютеров в структуре парка 
ПК практически не изменилась и остается весьма 
незначительной (1,5 % в 2020 году).

Еще один важный показатель развития ИТ-ин-
фраструктуры –  своевременное обновление пар-

ка персональных компьютеров в вузах 5. Для его 
оценки нами был рассчитан показатель доли ПК, 
поступивших в отчетном году (см. табл. 1). В рас-
сматриваемом периоде (в 2015–2020 годах) доля 
персональных компьютеров, поступивших в от-
четном году, колебалась от 6,87 % в 2015 году 
и 7,42 % в 2020-м до 4,10 % в 2019 году. Что каса-
ется обновления ПК, то доля устаревшего обору-
дования достаточно велика.

Для оценки обновления ИТ-инфраструктуры 
нами также были рассмотрены стоимостные 
показатели (табл. 2).

5 См.: О лицензировании образовательной деятельнос-
ти : Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года 
№ 1490 // Консультант Плюс: [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_363079/ (дата обращения: 01.06.2021).
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Таблица 3
Количественные характеристики парка персональных компьютеров 

в вузах Свердловской области (2015–2020 годы)
Table 3

Quantitative characteristics of the universities’ PC park in the Sverdlovsk region, 2015–2020
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ФГАОУ ВО «Ураль-
ский федераль-
ный университет 
им. первого 
Президента Рос-
сии Б. Н. Ельци-
на» (УрФУ)

12 273 0,51 13 298 0,55 13 962 0,55 14 022 0,54 14 138 0,52 14 138 0,52 115,2 102,0

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный аграрный 
университет»
(УрГАУ)

639 0,27 757 0,33 758 0,32 780 0,33 800 0,34 800 0,34 125,2 125,9

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный архитектурно-
художественный 
университет»
(УрГАХУ)

782 0,43 838 0,46 842 0,46 711 0,38 714 0,40 714 0,40 91,3 93,0

ФГБОУ ВО «Ураль-
ская государствен-
ная консерватория 
имени М. П. Му-
соргского»

127 0,26 135 0,29 135 0,28 135 0,28 135 0,27 135 0,30 106,3 115,4

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный лесотехни-
ческий универси-
тет» (УрГТЛУ)

1 961 0,63 1 960 0,64 1 973 0,73 1 870 0,71 1 783 0,71 1 783 0,71 91,0 112,7

Digitilization of the universities

Доля учетной стоимости информационных 
машин и оборудования в основных фондах ву-
зов Свердловской области за период с 2015 года 
по 2018 год незначительно выросла (с 11 до 12 %), 
а доля вычислительной техники не изменилась. 
Но в этот же период наблюдалось существенное 
снижение доли техники не старше 5 лет в их об-
щей стоимости. Начиная с 2019 года в мониторин-
ге использовались другие показатели: информа-
ционное, компьютерное и телекоммуникацион-
ное (ИКТ) оборудование, в том числе компьютеры 

и периферийное оборудование и программное 
обеспечение. Хотя сравнение с предыдущим по-
казателем не совсем корректно, можно говорить 
о том, что в 2018 году доля ИКТ-оборудования 
в основных фондах была меньше, чем доля ин-
формационных машин и оборудования в 2018 году.

Для более детального анализа обратимся 
к данным по отдельным вузам Свердловской об-
ласти (без учета филиалов) (табл. 3).

По динамике изменения общего количества 
ПК и количества ПК в расчете на одного студента 



24 2021; 25(3): 14–32 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Вуз
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ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федера-
ции (УрГМУ)

1 608 0,43 1 692 0,43 1 766 0,44 1 792 0,41 1 765 0,38 1 765 0,38 109,9 88,4

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный университет 
путей сообще-
ния» (УрГУПС)

2 845 0,52 2 937 0,56 2 989 0,56 2 843 0,49 2 436 0,43 2 436 0,43 85,6 82,7

ФГБОУ ВО «Ека-
теринбургский 
государственный 
театральный инсти-
тут» (ЕГТИ)

71 0,23 71 0,24 73 0,25 73 0,25 73 0,27 71 0,26 100,0 113,0

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный горный уни-
верситет» (УрГГУ)

980 48,09 1 023 0,24 1 059 0,24 1 100 0,25 1 128 0,27 1 128 0,27 115,1 0,6

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный педагогичес-
кий универси-
тет» (УрГПУ)

1 387 0,24 1 452 0,28 1 408 0,28 1 410 0,31 1 460 0,33 1 460 0,33 105,3 137,5

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный экономический 
университет» 
(УрГЭУ)

1 667 0,32 1 552 0,31 1 719 0,32 1 935 0,35 1 729 0,33 1 729 0,33 103,7 103,1

ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государствен-
ный юридический 
университет» 
(УрГЮА)

650 0,11 673 0,12 684 0,12 696 0,12 798 0,14 798 0,14 122,9 127,3

ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государ-
ственный профес-
сионально-педаго-
гический универси-
тет» (РГППУ)

1 170 0,36 1 146 0,43 1 343 0,40 1 343 0,40 1 500 0,42 1 401 0,43 119,7 119,4

Продолжение табл. 3
Table 3 continues

Цифровизация университетов
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Окончание табл. 3
Table 3 fi nishes

Вуз

2015 год, ед. 2016 год, ед. 2017 год, ед. 2018 год, ед. 2019 год, ед. 2020 год, ед. Динамика, %
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АНО ВО «Ураль-
ский институт 
фондового рынка»

– – – – 59 0,88 59 1,04 59 1,08 59 1,08 100,0 122,7

АНКО ВО «Ураль-
ский универси-
тет –  Уральский 
институт эконо-
мики, управления 
и права»

200 0,47 200 0,45 200 2,07 100 142,86 66 3,31 66 3,31 33,0 704,2

АНКО ВО «Гума-
нитарный универ-
ситет»

312 0,35 318 0,36 291 0,37 282 0,43 271 0,40 258 0,35 82,7 100,0

ЧОУ ВО «Институт 
международных 
связей» (ИМС)

97 0,36 93 0,27 – – 86 0,49 86 0,57 86 0,70 88,7 194,4

Негосударственное 
образовательное 
частное учрежде-
ние высшего об-
разования «Ураль-
ский институт ком-
мерции и права»

– – 59 1,01 94 0,80 94 4,00 94 3,63 94 3,63 159,3 359,4

МБОУ ВО «Екате-
ринбургская акаде-
мия современного 
искусства» (инсти-
тут) (ЕАСИ)

93 0,55 93 0,27 82 0,39 86 0,43 75 0,38 79 0,40 84,9 72,7

Примечание. Сведения по показателям мониторинга деятельности не приведены для образовательных организаций, находящихся 
в стадии реорганизации; по результатам мониторинга не выполнивших 4 показателя или более, по которым осуществляется подтверж-
дение прохождения мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью организации / предо-
ставления информации о проведении мероприятий по повышению эффективности деятельности.

Digitilization of the universities

за период 2016–2020 годов можно выделить три 
группы вузов (см. табл. 3).

Первая группа включает вузы, в которых 
оба показателя имеют положительную динами-
ку. К ним относятся УрФУ, УрГАУ, Уральская 
консерватория, УрГПУ, УрГЭУ, УрГЮА, РГППУ, 
Институт коммерции и права (в последнем пока-
затели роста количества ПК на одного студента 
превышают рост общего количества ПК практи-
чески в 2,5 раза).

Вторая группа состоит из вузов, в кото-
рых динамика значений данных показателей 

носит однонаправленный отрицательный харак-
тер, то есть значения общего количества ПК и ко-
личества ПК в расчете на одного студента за рас-
сматриваемый период снизились. Это УрГАХУ, 
УрГУПС, ЕАСИ.

Третья группа характеризуется разнонаправ-
ленной динамикой значения показателей общего 
количества ПК и количества ПК в расчете на од-
ного студента. Здесь наблюдаются следующие 
тенденции:

– рост количества ПК в расчете на одного 
студента при одновременном снижении общего 
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количества ПК (УрГЛТУ, Уральский институт 
экономики, управления и права, Гуманитарный 
университет, ИМС);

– рост количества ПК в расчете на одного
студента с не изменившимся общим количес-
твом ПК (ЕГТИ, Уральский институт фондово-
го рынка);

– снижение количества ПК в расчете на одного
студента с одновременным ростом общего коли-
чества ПК (УрГМУ, УрГГУ).

Разброс динамики показателей связан, оче-
видно, с изменением численности контингента 
обучающихся (в первом и втором случае –  с ее 
снижением, в третьем –  со значительным ростом).

Необходимо отметить сложность интерпре-
тации имеющихся данных: какое значение по-
казателя обеспеченности считать достаточным, 
низким или высоким? При оценке эффективнос-
ти деятельности вузов используются медианные 
значения показателей вузов данного региона, го-
сударственных и муниципальных либо частных. 
Например, в 2019 году количество персональ-
ных компьютеров в расчете на одного студен-
та (приведенного контингента) в УрФУ состав-
ляло 0,53 единицы, что было выше медианного 
значения как по региону, так и по государствен-
ным (муниципальным) вузам Свердловской облас-
ти. Однако это не отвечает на вопрос о достаточ-
ности такого количества компьютеров для эффек-
тивности образовательного процесса.

Кроме ПК в ИТ-инфраструктуре вузов пред-
ставлены и другие ИК-устройства: электронные 
терминалы, мультимедийные проекторы, интер-
активные доски, принтеры, сканеры, многофунк-
циональные устройства (МФУ). Анализ данных 
показал, что в основном вузы Свердловской об-
ласти за рассмотренный период наращивали ко-
личество информационного оборудования, непос-
редственно использующегося в учебном процес-
се. Так, количество мультимедийных проекторов 
выросло за период с 2015 года по 2020 год с 2 099 
до 2 305 единиц (прирост на 9,8 %). В пересчете 
на численность профессорско-преподавательско-
го состава (ППС) это составило рост с 0,32 про-
ектора на 1 ППС до 0,46. Количество интерак-
тивных досок увеличилось с 326 до 363 (прирост 
11,3 %). В пересчете на численность профессор-
ско-преподавательского состава этот показатель 
вырос с 0,05 до 0,07 ед. на 1 ППС. Снижение об-
щего количества информационного оборудова-
ния в вузах Свердловской области наблюдалось 
за рассматриваемый период по электронным тер-
миналам (с 74 единиц в 2015 году до 61 единицы 
в 2019-м); принтерам (с 5 695 единиц в 2015 году 

до 4 991 единицы в 2020-м) и МФУ (с 3 383 еди-
ниц в 2015 году до 3 345 единиц в 2020-м); по ска-
нерам (с 1 143 единиц в 2015 году до 984 единиц 
в 2020-м). Однако в пересчете на численность 
штатных работников вузов обеспеченность обо-
рудованием выросла: в расчете на одного работ-
ника по принтерам –  с 0,3 до 0,36 ед. на 1 работ-
ника, по сканерам –  с 0,06 до 0,07 ед. на 1 работ-
ника, по МФУ –  с 0,18 до 0,24 ед. на 1 работника.

Более быстрыми темпами вузы Свердловской 
области наращивали ИТ-инфраструктуру по вто-
рой составляющей –  доступу к Интернету (табл. 4). 
Для анализа нами был рассчитан показатель до-
ли вузов с определенной максимальной скоростью 
доступа к Интернету.

За период с 2015 года по 2020 год доля вузов 
Свердловской области, в которых максимальная 
скорость доступа к Интернету составила более 
100 Мбит/с, выросла с 9,52 до 28,9 %.

Основным способом доступа к Интернету 
в вузах Свердловской области выступает фикси-
рованное проводное подключение (модемное под-
ключение через коммутируемую телефонную ли-
нию, ISDN-связь, цифровая абонентская линия, 
другая кабельная связь –  выделенные линии, оп-
товолокно). В 2015 году ее не использовали толь-
ко 2 организации высшего образования, а уже 
в  2019-м таких организаций не зафиксировано.

Второй вариант доступа к Интернету –  фик-
сированный беспроводной доступ (спутниковая 
связь, фиксированная беспроводная связь, напри-
мер Wi-Fi, WiMAX) в 2015 году использовали 
82,5 % вузов, в 2020 году –  92,1 %.

Третий вариант доступа –  мобильный доступ 
к Интернету через любое устройство (портатив-
ный компьютер или мобильный сотовый теле-
фон и т. д.) в 2014 году использовали 63,5 % вузов 
Свердловской области, а в 2020-м –  78,9 %.

Третья составляющая цифровой инфраструк-
туры вузов –  наличие специальных программ-
ных средств. В рассматриваемый период в вузах 
Свердловской области в целом наблюдалась поло-
жительная динамика обеспеченности различны-
ми программными средствами на 1 вуз (табл. 5), 
при этом в основном рост наблюдался с 2015 года 
по 2017–2018 годы, после чего значение показателей 
начало снижаться. Максимально вузы обеспечены 
библиотечными программными средствами (это 
требование зафиксировано во ФГОСах) –  электрон-
ными библиотечными системами; электронными 
справочно-правовыми системами; электронными 
версиями справочников, энциклопедий, словарей 
и т. п.; электронными версиями учебных пособий 
по отдельным предметам или темам.
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Таблица 4
Максимальная скорость доступа к Интернету в вузах Свердловской области (2015–2020 годы)

Table 4
Maximum speed of Internet access in the universities of the Sverdlovsk region, 2015–2020

 Показатель

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество 
вузов

Количество 
вузов

Количество 
вузов

Количество 
вузов

Количество 
вузов

Количество 
вузов

абс. % абс. % абс. % абс. % абс.  % абс. %

Ниже 256 Кбит/с 0 0 0 0 0 0 1 2,22 0 0 0 0

256–511 Кбит/с 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

512–999 Кбит /с 1 1,59 0 0 0 0 0 0 1 2,63 0 0

1,0–1,9 Мбит/с 2 3,17 1 1,92 0 0 0 0 0 0 0 0

2,0–30,0 Мбит/сек 43 68,25 30 57,69 24 53,33 22 48,89 11 28,95 9 23.7

30,1–100,0 Мбит/с 11 17,46 13 25,00 13 28,89 13 28,89 Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

30,1–49.9 Мбит/с* Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед. 5 13,2 6 15,8

50,0–99,9 Мбит/с Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед.

Нет 
свед. 10 26,3 12 31,6

Выше 100 Мбит/с 6 9,52 8 15,38 8 17,78 9 20,00 11 28,95 11 28,9

* В мониторинге 2019 года и 2020 года использовались показатели 2,0–29,9 Мбит/с, 30,0–49.9 Мбит/с, 50,0–99,9 Мбит/с.

Digitilization of the universities

Высокий показатель зафиксирован также 
по программам компьютерного тестирования –  
0,92 ед. в 2020 году в расчете на 1 вуз. В наи-
меньшей степени вузы обеспечены виртуальны-
ми тренажерами (хотя их количество в расчете 
на один вуз значительно выросло в рассматривае-
мый период –  с 0,47 в 2015 году до 0,6 в 2020-м), 
а также специальными программными средства-
ми для научных исследований. Не во всех вузах 
Свердловской области представлены обучающие 
компьютерные программы, программы электрон-
ного документооборота, программные средства 
для решения организационных, управленческих 
и экономических задач, средства контент-филь-
трации доступа к Интернету.

Для того чтобы оценить деятельность ор-
ганизаций высшего образования Свердловской 
области по развитию ИТ-инфраструктуры, бы-
ли проанализированы документы, размещенные 
на официальных сайтах вузов. Сведения о нали-
чии программы (стратегии) развития были най-
дены у 12 вузов (в основном, государственных) 
из 19 попавших в выборку (см. табл. 3).

Анализ программ развития вузов показал, 
что практически во всех из них присутствуют за-
дачи (направления), связанные с развитием ИК-
инфраструктуры, однако конкретные показатели 
не приводятся. Так, в программе развития УрФУ 

предусмотрено отдельное мероприятие по модер-
низации ИТ-инфраструктуры, в рамках которого 
в том числе предполагается совершенствование 
предоставляемых сотрудникам и студентам уни-
верситета ИТ-сервисов, развитие сети мобильно-
го доступа в технологии Wi-Fi 6. В программе раз-
вития УрГПУ в качестве ключевого направления 
обозначено развитие инфраструктуры вуза, в том 
числе развитие IT-инфраструктуры 7. В Стратегии 
развития УрГЮУ закреплено в качестве направ-
лений реализации обеспечение доступности ин-
формационно-технологической инфраструктуры, 
информационных систем и ресурсов, «модерни-
зация телекоммуникационной инфраструктуры 
и материальной базы, отвечающей современным 
требованиям функционирования образовательной 

6 См.: Программа развития ФГАОУ ВО «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
на 2010–2020 годы : одобрена распоряжением Правительства РФ 
от 7 октября 2010 года № 1693-р // Уральский федеральный уни-
верситет : официальный сайт. URL: Programma_razvitija.pdf (urfu.
ru) (дата обращения: 24.08.2021).

7 См.: Программа развития федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Уральский государственный педагогический универси-
тет» на 2021–2025 гг. : утв. протоколом ученого совета ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический университет» 
№ 4 от 23 ноября 2020 года // Уральский государственный педа-
гогический университет : официальный сайт. URL: Programma_
razvitiya_UrGPU_na_2021–2025_g.g..pdf (uspu.ru) (дата обращения: 
24.08.2021).
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Таблица 5
Наличие специальных программных средств в вузах Свердловской области (2015–2020 годы)

Table 5
Availability of special software in the universities of the Sverdlovsk region, 2015–2020

Показатель
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего На 
1 вуз* Всего На 

1 вуз Всего На 
1 вуз Всего На 

1 вуз Всего На 
1 вуз Всего На 

1 вуз

Обучающие компьютерные про-
граммы по отдельным предметам 
или темам, пакеты программ 
по специальностям

52 0,83 42 0,81 42 0,93 43 0,96 34 0,89 33 0,86

Программы компьютерного тес-
тирования 57 0,90 48 0,92 47 1,04 47 1,04 37 0,97 35 0,92

Виртуальные тренажеры 30 0,48 30 0,58 29 0,64 29 0,64 24 0,63 23 0,6

Электронные версии справоч-
ников, энциклопедий, словарей 
и т. п.

60 0,95 49 0,94 49 1,09 49 1,09 39 1,03 37 0,97

Электронные версии учебных 
пособий по отдельным предметам 
или темам

59 0,94 49 0,94 47 1,04 48 1,07 39 1,03 37 0,97

Специальные программные сред-
ства для научных исследований 34 0,54 31 0,60 29 0,64 31 0,69 25 0,66 23 0,6

 Электронные библиотечные 
системы 63 1,00 51 0,98 49 1,09 48 1,07 39 1,03 37 0,97

Электронные справочно-право-
вые системы 54 0,86 47 0,90 44 0,98 44 0,98 39 1,03 37 0,97

Специальные программные сред-
ства для решения
организационных, управленчес-
ких и экономических задач
(без учета систем автоматизиро-
ванного документооборота)

53 0,84 44 0,85 47 1,04 45 1,00 35 0,92 33 0,86

Системы электронного докумен-
тооборота 48 0,76 42 0,81 43 0,96 44 0,98 35 0,92 35 0,92

Средства контент-фильтрации 
доступа к Интернету 44 0,70 42 0,81 43 0,96 42 0,93 33 0,87 32 0,84

Другие специальные программ-
ные средства 46 0,73 39 0,75 38 0,84 38 0,84 29 0,76 27 0,71

* Расчет производился исходя из количества вузов, данные по которым учитывались в мониторинге соответствующего года.
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организации как Smart-университета» 8. В про-
грамме развития Уральского института ком-
мерции и права содержится комплекс меропри-
ятий по развитию системы информационных 
ресурсов вуза, в том числе обновление парка 
офисной и компьютерной техники, а в качестве 

8 Стратегия развития федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет» до 
2022 года // Уральский государственный юридический универси-
тет : официальный сайт. URL: https://www.usla.ru/university/strategy.
php (дата обращения: 24.08.2021).

ожидаемых результатов –  повышение нормативов 
по обеспечению студентов вуза персональными 
компьютерами 9. В Стратегии развития РГППУ 
планируется создание условий для перехода 

9 См.: Программа развития негосударственного образователь-
ного частного учреждения высшего образования «Уральский ин-
ститут коммерции и права» на 2014–2021 гг. // ГИВЦ Минобрнауки 
России : официальный сайт. URL: <4D6963726F736F667420576F72
64202D20CFF0EEE3F0E0ECECE020F0E0E7E2E8F2E8FF20D3F0E
0EBFCF1EAEEE3EE20E8EDF1F2E8F2F3F2E020EAEEECECE5F0
F6E8E820E820EFF0E0E2E020323031345F3230323220E3EEE42E64
6F6378> (miccedu.ru) (дата обращения: 24.08.2021).
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к Smart-университету, в том числе «модернизация 
телекоммуникационной инфраструктуры и мате-
риальной базы, отвечающей современным требо-
ваниям функционирования образовательной ор-
ганизации как Smart-университета» 10.

Выводы

Как отмечается в научной литературе и стра-
тегических документах, решение задач цифро-
визации и цифровой трансформации системы 
высшего образования невозможно без создания 
современной ИТ-инфраструктуры. В то же вре-
мя критерии оценки ее «современности» и со-
ответствия новым реалиям практически отсут-
ствуют. Существующие в данное время системы 
мониторинга развития вузов (например, форма 
ВПО-2) не отражают в полной мере состояние их 
цифровизации.

Проведенное исследование показало неод-
нозначность процессов, происходивших в сфере 
ИТ-инфраструктуры вузов Свердловской области 
в 2015–2020 годах.

1. Наблюдается наращивание мощностей пар-
ка персональных компьютеров и информационно-
го оборудования, обеспечивающего внеучебные 
виды деятельности вузов, что, на наш взгляд, свя-
зано с решением задач внедрения цифровых тех-
нологий в управление вузами.

2. Что касается оснащения учебного процес-
са, то, с одной стороны, произошел рост обеспе-
ченности труда преподавателей мультимедийным 
оборудованием, а с другой –  сократилось количес-
тво ПК, используемых в учебных целях, в расче-
те на одного обучающегося, в том числе для само-
стоятельных занятий.

3. Несмотря на положительную динами-
ку обеспеченности вузов Свердловской области 
доступом к высокоскоростному Интернету, более 
чем в трети из них поддерживается максималь-
ная скорость свыше 100 Мбит/с, что недостаточ-
но для решения задач цифровой трансформации.

4. Обновление ИТ-инфраструктуры вузов 
Свердловской области идет медленными темпа-
ми, что не отвечает задачам модернизации выс-
шего образования.

5. В основном в вузах выполняются требова-
ния ФГОС по программному обеспечению элект-
ронными библиотечными и справочно-правовыми 

10 Отчет о результатах самообследования // Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет : офи-
циальный сайт. URL: https://www.rsvpu.ru/filedirectory/9314/otchet_
samoob_rsvpu_2021.pdf otchet_samoob_rsvpu_2021.pdf (дата обра-
щения: 24.08.2021).

системами. Однако современные программные 
средства обеспечения как учебного процесса
(обучающие программы, виртуальные тренаже-
ры и др.), так и управления вузом представлены 
в меньшей степени.

6. Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о сохраняющейся дифференциации 
вузов Свердловской области по уровню развития 
всех составляющих ИТ-инфраструктуры (техни-
ческих средств, доступа к Интернету, программ-
ного обеспечения).

7. Практически во всех программах (стра-
тегиях) развития высших учебных заведений 
Свердловской области находят отражение вопро-
сы по развитию  ИК-инфраструктуры, но они но-
сят общий характер.

Какие задачи стоят в связи с этим пе-
ред региональными вузами? Прежде всего, 
на наш взгляд, вузам необходимо четко оце-
нить перспективные потребности в мощностях 
 ИТ-инфраструктуры, необходимых для решения 
современных учебных и внеучебных задач. Как 
отмечается в ряде исследований, архитектура ор-
ганизации представляет ценность не сама по себе, 
а только при адресации конкретным заинтересо-
ванным сторонам [27]. Это означает, что при фор-
мировании ИТ-инфраструктуры необходимо учи-
тывать интересы внутренних и внешних стейк-
холдеров [28]. В том числе оценка и дальнейшее 
развитие  ИТ-инфраструктуры вузов должны ис-
ходить из потребностей в цифровых технологи-
ях студентов, профессорско-преподавательского 
состава и работников других категорий. Особое 
внимание необходимо обратить на обеспечение 
образовательного процесса, на всех этапах ко-
торого (аудиторных и внеаудиторных) в услови-
ях цифровизации предполагается использова-
ние ПК и специального программного обеспече-
ния. В данном случае необходимо сделать выбор 
между массовым обеспечением учебного про-
цесса компьютерной техникой и переходом к ис-
пользованию персональных устройств студентов 
и преподавателей.

Вопросы модернизации ИТ-инфраструктуры 
должны найти отражение в программах (стратеги-
ях) развития вузов, а также в планах хозяйствен-
ной деятельности, которые следует разрабатывать 
с учетом экономической эффективности цифрови-
зации. Это предполагает не просто покупку но-
вейшего и лучшего оборудования и программ-
ного обеспечения, а повышение эффективности 
в распределении бюджета и ресурсов, в облегче-
нии и удешевлении затрат на управление повсед-
невной инфраструктурой [29].
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Снижение уровня цифрового неравенства ре-
гиональных вузов, на наш взгляд, является за-
дачей федерального значения. Для ее решения 
в федеральные проекты и программы развития 
высшего образования необходимо включить ме-
роприятия по модернизации ИТ-инфраструктуры 
вузов в регионах. Они должны затронуть не толь-
ко тех, кто попал в проекты поддержки (участни-
ки Проекта «5-100», опорные университеты и др.), 
но и «отстающие» вузы. Для выявления и устра-
нения цифрового неравенства необходимо разра-
ботать современную методологию оценки соот-
ветствия ИТ-инфраструктуры вузов требованиям 
цифровизации и цифровой трансформации, в ко-
торой бы учитывалась обеспеченность такими со-
ставляющими, как LMS-платформы, облачные ре-
шения, «умные» системы вуза и др.
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ*

Ю. А. Масалова
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Аннотация. В данной исследовательской статье представлены результаты проведенного автором опроса, на-
правленного на оценку цифровой компетентности преподавателей современных вузов. Актуальность цифровых 
компетенций становится все более очевидной в связи с трансформациями, которые происходят сегодня в дея-
тельности образовательных организаций. Эти трансформации касаются использования цифровых технологий 
не только в управлении вузами, но и непосредственно в образовательном процессе. Развитие дистанционных форм 
обучения и удаленных форматов взаимодействия –  объективная реальность в современном мире. Целью данной 
статьи является попытка оценить уровень цифровой компетентности вузовского преподавателя на основе общего 
восприятия им своих способностей и тех цифровых технологий, которые применяются в рамках его профессио-
нальной деятельности. Автором проанализировано, насколько готовы сегодня преподаватели к использованию 
цифровых технологий, и определено их отношение к дистанционному обучению. Установлено, что в большинстве 
случаев опрошенные преподаватели имеют высокий уровень базовых и универсальных цифровых компетенций 
и обладают опытом прохождения онлайн-курсов в целях повышения своей профессиональной квалификации. 
По результатам анализа делается вывод о том, что участвовавшие в опросе преподаватели демонстрируют 
высокую готовность к использованию цифровых технологий в рамках своей профессиональной деятельности. 
Проведенное автором исследование не дает полного представления об уровне цифровой компетентности всех 
преподавателей российских вузов, так как для этого требуются и больший охват респондентов, и использование 
иных каналов привлечения к опросу, а не только цифровых. Вместе с тем оно позволяет сформулировать на-
правления по повышению у преподавателей российских вузов уровня цифровой компетентности, которая в сов-
ременных условиях становится залогом повышения эффективности их деятельности. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при разработке программ кадрового развития вузов с целью обеспечения 
высокого уровня цифровой компетентности преподавателей.
Ключевые слова: высшее образование, дистанционное образование, оценка цифровой компетентности, препо-
даватель, вуз, цифровая компетентность
Для цитирования: Масалова Ю. А. Цифровая компетентность преподавателей российских вузов // Университет-
ское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 3. С. 33–44. DOI 10.15826/umpa.2021.03.025.
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Abstract. This research paper presents the results of the author’s survey aimed at assessing the digital competence of 
modern university teachers. The relevance of digital competencies is becoming more and more obvious due to the 
transformations in the activities of educational organizations. These changes concern the use of digital technologies not 
only in university management, but also directly in the educational process. The development of distance learning and 
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remote interaction formats is an objective reality in the modern world. The purpose of this article is to make an attempt 
of assessing a university teacher’s digital competence level based on the general perception of his/her abilities and the 
digital technologies used in his/her professional activities. The author analyses the teachers’ readiness to use digital 
technologies and their attitude to distance learning. The study showed that the majority of the interviewed teachers have a 
high level of basic and universal digital competencies. It was found that most of the respondents already have experience 
of taking online courses to improve their professional skills. The analysis makes it possible to conclude that the teachers 
who participated in the survey demonstrate a high readiness to use digital technologies in their professional activities. 
The author’s study is not supposed to give a complete picture of all Russian university teachers’ digital competence level, 
since this requires both greater coverage of respondents and the use of other channels (beyond digital) to collect data 
within the survey. At the same time, this research allows to formulate possible ideas for improving Russian university 
teachers’ digital competence level, which nowadays becomes the key to improving their effectiveness. The results of the 
study can be used when working out universities’ personnel development programs in order to ensure a higher level of 
the teachers’ digital competence.
Keywords: higher education, distance education, digital competence assessment, teacher, university, digital competence
For citation: Masalova Yu. A. Digital Competence of Russian University Teachers. University Management: Practice 
and Analysis, 2021, vol. 25, nr 3, pp. 33–44. doi 10.15826/umpa.2021.03.025. (In Russ.).

Введение

Цифровая трансформация, характерная для 
современных российских вузов [1, 2], формиру-
ет все новые требования к качеству человеческих 
ресурсов высших учебных заведений. Благодаря 
этому обстоятельству, продиктованному, прежде 
всего, состоянием окружающей вузы среды, су-
щественно изменяется характер деятельности на-
учно-педагогических работников этих образова-
тельных организаций.

Цифровизация экономики [3], глобализация 
мировых образовательных систем [4], усиление 
конкуренции на рынке образовательных услуг, 
стремление руководства вузов к повышению эф-
фективности их деятельности и конкурентоспо-
собности, пандемия COVID-19 [5–7] и т. д. –  все 
это приводит к тому, что образовательные орга-
низации все чаще начинают использовать удален-
ный и дистанционный форматы работы [8] и взаи-
модействия, что существенно влияет на качество 
трудовой жизни преподавателей [9].

Важным стимулом к формированию но-
вых компетенций (и прежде всего –  цифровых) 
в российских условиях становится также реа-
лизация федерального национального проекта 
«Цифровизация». Подключение к его реализации 
означает для образовательных организаций до-
полнительные бюджетные места, а значит –  и фи-
нансирование, и субсидии. Роль университетов 
в рамках указанного проекта –  подготовка кадров 
для цифровой экономики, которые должны обла-
дать соответствующими компетенциями. Для реа-
лизации данных задач был создан образователь-
ный консорциум, в который по состоянию на май 
2021 года входят 185 университетов (примерно 
четверть от их общего числа) и 101 организация, 

реализующая программы среднего профессио-
нального образования. Вместе с тем возможность 
подготовки специалистов для цифровой экономи-
ки напрямую связана с уровнем готовности пре-
подавателей этих образовательных организаций 
к работе в новых условиях, к использованию циф-
ровых технологий, а следовательно, требуется вы-
сокий уровень их цифровой компетентности.

Цифровая компетентность: сущность 
и особенности проявления

В нашем исследовании цифровая компетент-
ность рассматривается как определенная совокуп-
ность умений и навыков, необходимых для выпол-
нения конкретных трудовых действий на основе 
использования цифровых технологий. При этом 
цифровые компетенции разделены нами на четы-
ре группы:

– базовые, позволяющие работать на ком-
пьютере, просматривать текстовую и графиче-
скую информацию, находить информацию в сети 
Интернет, использовать офисную технику (прин-
тер, сканер, МФУ и т. п.) и т. д.;

– универсальные, позволяющие работать 
в стандартных редакторах (текстовые, табличные 
редакторы, электронные презентации и т. д.), в сис-
темах электронного документооборота, глобаль-
ных сетях и т. д.;

– общетехнические, позволяющие работать 
с общетехническими прикладными компьютер-
ными программами (CAD, CAE, CAM, CAPP, 
PDM, ERP, MDM, MES, SCADA, ECM и т. д.);

– специальные, или отраслевые, позволяющие 
реализовывать профессиональные задачи на ос-
нове использования компьютерной техники, спе-
циализированных компьютерных программ и т. д.
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По нашему мнению, специальным цифровым 
компетенциям университетских преподавателей 
в современных условиях необходимо уделять осо-
бое внимание, так как их наличие и уровень раз-
вития влияют на эффективность профессиональ-
ной деятельности, а выбор конкретных компью-
терных программ, образовательных платформ 
и т. п. зависит от конкретного высшего учебно-
го заведения.

Владение цифровыми технологиями можно 
подразделить на три уровня:

– начальный (преподаватель выполняет прос-
тые задачи, связанные с использованием компью-
терной техники; например, может запустить про-
грамму, создать и вывести на печать документ 
и т. п.);

– базовый (преподаватель использует в работе 
соответствующие его профессиональным задачам 
информационные системы и т. д.);

– продвинутый (преподаватель с помощью ав-
томатизированных систем может решать сложные 
профессиональные задачи, настраивать системы 
для оптимизации своей деятельности и т. д.).

Формирование каждого уровня цифровых 
компетенций предполагает соответствующую 
подготовку и повышение квалификации исходя 
из характера решаемых преподавателями профес-
сиональных задач.

Исследование формирования 
цифровых компетенций

Проблема формирования цифровых компе-
тенций сегодня и актуальна, и широко представ-
лена в научных публикациях (см., например, [10–
15]). В этих публикациях признается значимость 
для персонала данных компетенций, разделяе-
мых, например, на навыки, связанные с созда-
нием цифровых систем и управлением инфор-
мацией, и на специфические навыки, касающие-
ся формирования, трансляции и ретрансляции 
контента [12].

Вопросы формирования информационно-
коммуникационных компетенций у препода-
вателей высших учебных заведений тоже нахо-
дятся в центре внимания современных исследо-
вателей (см., например, [16–18]). В большинстве 
посвященных этой теме работ отмечается важ-
ность использования в современных условиях 
цифровых ресурсов, рассматривается возмож-
ность работы в цифровых средах, которые обес-
печивают взаимодействие между преподавателя-
ми и студентами [16], и при этом указывается, что 
роль преподавателя сохраняет свою значимость 

в плане обеспечения эффективности процесса 
обучения. В работах [16] и [18] делается акцент 
на том, что внедрение цифровых инструментов, 
как правило, затруднено из-за отсутствия у пре-
подавателей необходимых навыков, поэтому су-
ществует проблема повышения их цифровой 
компетентности. Отмечается также, что благода-
ря цифровым компетенциям и умению работать 
в информационном пространстве преподаватель 
может существенно повысить уровень подготов-
ленности студентов [17].

Вместе с тем в указанных выше публикациях 
рассматривается, как происходит формирование 
цифровых и информационных компетенций у пре-
подавателей вуза, какова их структура, однако не-
ясной остается картина уровня сформированности 
данных компетенций и готовности преподавате-
лей к применению цифровых технологий в рам-
ках реализуемой профессиональной деятельнос-
ти, требующей в том числе и специальных циф-
ровых компетенций.

В качестве одного из подходов к измерению 
цифровой компетентности в указанных выше 
работах предлагается использовать требования 
профессионального стандарта педагога, в кото-
ром выделяются три вида компетентности в ин-
формационных и коммуникационных технологи-
ях (ИКТ-компетентности): общепользовательский, 
общепедагогический и предметно-педагогичес-
кий, отражающий профессиональную ИКТ-
компетентность в рамках соответствующей облас-
ти деятельности. На наш взгляд, каждый из этих 
видов ИКТ-компетентности может проявляться 
у конкретного педагога на начальном, базовом 
или продвинутом уровне, и такая градация дает 
более точное представление о владении цифровы-
ми навыками в разрезе их структуры, которая мо-
жет быть вариативной.

Исследования, посвященные данным вопро-
сам, также проводятся на уровне конкретных ву-
зов. В частности, оценивается уровень готовности 
научно-педагогических работников к использова-
нию в учебном процессе онлайн-курсов и необхо-
димость формирования компетенций по их разра-
ботке, что должно обеспечить актуальный уро-
вень цифровой грамотности и цифровую зрелость 
образовательной организации [19]. Особый инте-
рес представляют исследования, которые прово-
дились до вынужденного перехода на массовый 
дистанционный формат работы, обусловленный 
ситуацией с пандемией. Эти исследования пока-
зывают, что преподаватели часто занимают реак-
тивную позицию и не выступают в качестве драй-
веров цифровизации [20], но при этом цифровые 
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платформы и технологии были быстро адапти-
рованы и мобилизованы ими для работы в форс-
мажорных условиях.

Вместе с тем остается открытым и важным, 
на наш взгляд, вопрос, связанный с уровнем об-
щей цифровой компетентности, критерии которой 
в настоящее время только формируются, и готов-
ностью научно-педагогических работников выс-
ших учебных заведений к новым форматам рабо-
ты и обучения (дистанционное, электронное обу-
чение и т. п.) в ситуации вынужденного перехода 
на дистант. Необходимо также понять, как препо-
даватели относятся к онлайн-образованию в пла-
не повышения своей квалификации, к разработ-
ке собственных онлайн-курсов, к использованию 
современных информационно-коммуникатив-
ных средств в профессиональном взаимодействии, 
к работе в условиях открытого образовательного 
контента и т. д., что, по-нашему мнению, может 
характеризовать отдельные проявления цифровой 
компетентности преподавателя вуза.

Следует учесть и то, что по оценке 
Министерства науки и высшего образования РФ 
около 80 % российских вузов в 2020 году были 
вынуждены и смогли полностью перейти на дис-
танционное образование. При этом все подведом-
ственные министерству вузы сумели реализовать 
новый для них формат работы, что потребовало 
соответствующей материально-технической ба-
зы, в том числе использования образовательных 
онлайн-платформ. На возможность перехода сра-
ботала и готовность профессорско-преподаватель-
ского состава к осуществлению образовательной 
деятельности в новых условиях [9]. В то же вре-
мя оценка готовности университетов в целом 
и отдельных преподавателей в частности, кото-
рую провел Центр внутреннего мониторинга НИУ 
ВШЭ в июне 2020 года, показала следующее:

– бо́льшая часть российских университетов 
оказалась готова к переходу на дистанционное 
обучение (только около 20 % опрошенных отме-
тили неготовность административных универси-
тетских служб и самих преподавателей к произо-
шедшим изменениям);

– работа в дистанционном формате оказа-
лась более трудоемкой, так ответили более 80 % 
респондентов;

– менее комфортным является данный формат 
для 70 % респондентов и для их студентов;

– более половины опрошенных преподавате-
лей (57 %) считают, что текущая ситуация, обусло-
вившая переход на дистанционное обучение, мо-
жет привести к ухудшению качества высшего об-
разования в целом [7].

Важно при этом иметь в виду, что если 
до пандемии многие преподаватели вузов воспри-
нимали цифровизацию и переход на дистанцион-
ное обучение как далекое будущее [7, 20], то в пе-
риод пандемии им пришлось в очень сжатые сроки 
осваивать цифровые технологии непосредственно 
в процессе работы. И если одни преподаватели от-
неслись к приобретению новых навыков и умений 
как к возможности использовать их при возраще-
нии на очный формат, то другие пришли к выво-
ду, что назрела необходимость переходить на сме-
шанный формат, который позволяет использовать 
и онлайн-, и офлайн-взаимодействие, обеспечивая 
таким образом повышение качества образователь-
ного процесса. Значительная же часть преподава-
телей видит в переходе на дистанционное обуче-
ние угрозу ухудшения качества образования.

Таким образом, в настоящее время одной 
из важнейших задач, которую необходимо решать 
в целях обеспечения образовательного процесса 
высокого качества, является не только формиро-
вание цифровых компетенций у преподавателей, 
но и оказание им помощи в адаптации к новым ус-
ловиям –  условиям работы в дистанционном или 
удаленном (онлайн) формате.

Результаты оценки цифровой 
компетентности преподавателей 

российских вузов

Итак, целью нашего исследования являлась 
оценка цифровой компетентности преподавате-
лей российских вузов, определение их готовнос-
ти к использованию цифровых технологий, вы-
явление отношения к дистанционному обучению 
в новых условиях работы, связанных с пандемией.

В качестве метода исследования был вы-
бран онлайн-опрос; он проводился в мае и ию-
не 2021 года и должен был обеспечить широкий 
охват целевой аудитории; выборка применялась 
простая. Каналами распространения информации 
об опросе являлись социальные сети (Facebook 
и др.), в том числе профессиональные группы 
в них, мессенджеры (WhatsApp и др.), электрон-
ная почта.

Всего в онлайн-опросе приняли участие 286 че -
ловек из 75 вузов Российской Федерации, в том 
числе представители МГУ, СпбГУ, РАНХиГС, 
ВШЭ, МГИМО, ГУУ, СФУ, СВФУ, ДВФУ, ЮФУ, 
КФУ, УрФУ, ТГУ, ИрНИТУ, ВГУЭС, СурГУ, НГТУ, 
НГУЭУ, СГУПС, ОмГТУ, УрГУПС, ИжГТУ, БрГУ, 
ВГУ, ВолГТУ и др.

Половозрастная структура опрошенных пре-
подавателей российских вузов была следующей:
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Рис. 1. Распределение опрошенных преподавателей вузов по уровням владения цифровыми 
компетенциями

Fig. 1. The level of the surveyed university teachers’ proficiency in digital competencies
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– 73,1 % женщин и 26,9 % мужчин;
– 19,9 % респондентов –  в возрасте 40–44 лет; 

16,1 % –  в возрасте 45–49 лет; 15,7 % –  в воз-
расте 35–39 лет; 10,5 % –  в возрасте 30–34 лет; 
9,8 % –  в возрасте 50–54 лет; 8,0 % –  в возрас-
те 65 лет и более; 8,0 % –  в возрасте 60–64 лет; 
6,6 % –  в возрасте 55–59 лет; 5,2 % –  в возрасте
25–29 лет.

По педагогическому стажу и занимаемым 
должностям распределение таково:

– 39,5 % респондентов имеют свыше 20 лет пе-
дагогического стажа; у 21,0 % стаж от 15 до 20 лет; 
у 16,1 % стаж от 10 до 15 лет; у 13,6 % стаж от 
5 до 10 лет; у 5,6 % стаж до 3 лет и у 4,2 % стаж 
от 3 до 5 лет;

– 59,8 % респондентов –  доценты; 20,3 % –  
старшие преподаватели; 10,8 % –  профессора; 
5,9 % –  ассистенты; 3,1 % –  преподаватели.

Общий уровень своей цифровой компетент-
ности большинство опрошенных нами преподава-
телей определяют как средний (55,2 %), высоким 
считают свой уровень 40,2 %, и только 2,1 % опре-
делили его как низкий; затруднились дать оценку 
своей компетентности 2,4 % респондентов.

Дальнейший анализ проводился в разрезе ба-
зовых, универсальных, общетехнических и специ-
альных компетенций (рис. 1).

Установлено, что 87,1 % респондентов демон-
стрируют высокий уровень (по пятибалльной 

шкале) базовых цифровых компетенций, 10,8 % 
имеют хороший уровень, и только 2,1 % владеют 
базовыми цифровыми компетенциями на удовлет-
ворительном уровне.

По универсальным цифровым компетенци-
ям складывается схожая картина: 77,6 % владе-
ют ими на высоком уровне, 17,1 % –  на хорошем 
и 5,2 % –  на удовлетворительном.

С общетехническими цифровыми компетен-
циями ситуация складывается противоположным 
образом. Так, 55,6 % респондентов отмечают, что 
не могут работать в общетехнических приклад-
ных компьютерных программах или имеют мини-
мальные навыки (40,2 % и 15,4 % соответственно), 
21,3 % владеют ими на удовлетворительном уров-
не, и только у 13,3 % опрошенных уровень данных 
компетенций хороший, а у 9,8 % –  высокий.

В отношении специальных цифровых компе-
тенций, которые позволяют реализовывать про-
фессиональные задачи, связанные с преподава-
тельской деятельностью, на основе использования 
компьютерной техники и специализированных 
компьютерных программ, применяемых в вузе, 
картина вырисовывается такая: чуть более поло-
вины (55,6 %) респондентов сообщили о высоком 
уровне владения данными компетенциями, 32,5 % 
справляются на хорошем уровне, 9,4 % работают 
на удовлетворительном уровне, а 2,4 % считают 
свой уровень неудовлетворительным.
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Рис. 2. Распределение ответов опрошенных преподавателей вузов на пункт анкеты «Я предпочитаю 
проходить онлайн-курсы с целью повышения профессиональной квалификации», %
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В качестве уточняющих респондентам бы-
ли заданы три вопроса, которые также позволя-
ют оценить общий уровень владения цифровыми 
компетенциями.

1. Можете ли Вы решать простые задачи (на-
пример, запустить систему, работать с интерфей-
сом системы, открыть и / или создать простой до-
кумент, просмотреть его и внести изменения, вы-
вести на печать и т. п.)?

Утвердительно ответили 96,2 % опрошенных, 
что в целом подтверждает наличие у них базовых 
цифровых компетенций и говорит о начальном 
уровне владения ими.

2. Можете ли Вы использовать соответствую-
щую систему для решения основных задач в рам-
ках своей профессиональной деятельности?

Утвердительно ответили 92,3 % опрошенных, 
что может свидетельствовать о базовом уровне 
владения цифровыми компетенциями.

3. Можете ли Вы использовать автоматизи-
рованные системы для решения сложных задач 
в рамках своей профессиональной деятельности, 
а также настраивать такие системы для оптими-
зации работы?

Ответы распределились следующим обра-
зом: 42 % опрошенных ответили утвердитель-
но, 41,3 % справляются с этим не всегда, 10,8 % 
затруднились с ответом, а 5,9 % ответили, что 
не могут. Следовательно, на продвинутом уровне 

цифровыми компетенциями владеет менее поло-
вины респондентов.

В рамках нашего исследования задавался 
и вопрос о применении в образовании онлайн-
курсов. Выяснилось, что 84,6 % респондентов уже 
проходили их с целью повышения своей профес-
сиональной квалификации, и лишь 13,6 % тако-
го опыта не имеют. При этом 1,7 % затруднились 
ответить на данный вопрос, не зная, видимо, что 
именно можно отнести к подобным курсам обуче-
ния. Вместе с тем на помещенное в анкете утверж-
дение «Я предпочитаю проходить онлайн-курсы 
с целью повышения профессиональной квалифика-
ции» ответ «да» дали 39,1 % респондентов, а 37,8 % 
указали, что «скорее, да»; и лишь 14,7 % ответили, 
что они, скорее, не отдали бы предпочтения таким 
форматам обучения. При этом 6,6 % респондентов 
считают онлайн-курсы неэффективными, а 1,7 % 
не отдают им предпочтения при повышении своей 
профессиональной квалификации (рис. 2).

Данные ответы в целом согласуются с резуль-
татами исследования, проведенного в 2020 го-
ду [19], когда преподаватели отвечали, что он-
лайн-курсы можно применять лишь как дополне-
ние к читаемой дисциплине или при организации 
смешанного формата обучения, в качестве само-
стоятельной работы обучающихся или при реа-
лизации программ дополнительной подготовки 
и переподготовки. При этом преподаватели вузов 
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Рис. 3. Распределение опрошенных преподавателей вузов согласно применению ими различных 
цифровых технологий в рамках профессиональной деятельности

Fig. 3. The use of various digital technologies by the interviewed university teachers in their 
professional activities
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демонстрируют высокий интерес к прохождению 
специализированных программ повышения ква-
лификации по разработке онлайн-курсов, имея 
желание самостоятельно разрабатывать свои соб-
ственные онлайн-курсы и внедрять их в образова-
тельный процесс вуза.

В отношении подготовки, связанной с по-
вышением квалификации преподавателей в сфе-
ре цифровых (информационных) технологий, си-
туация такая: 42,3 % респондентов проходят та-
кие курсы на регулярной основе, 40,6 % посещали 
их разово, 12,2 % ответили, что на таких курсах 
не обучались, а 4,9 % не видят в этом необходи-
мости. В целом можно сказать, что такая подго-
товка в российских вузах ведется, и преподава-
тели принимают в этом участие; кроме того, су-
ществует требование, установленное Законом 
об образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47), о необходимос-
ти прохождения подобных программ повышения 
квалификации не реже чем 1 раз в три года. Нужно 
отметить, что данные требования выполняются 

на уровне образовательных организаций, но сле-
дует принять во внимание тот факт, что препода-
ватели примерно в половине случаев обучаются 
из-за необходимости иметь удостоверение о по-
вышении квалификации [19], поэтому важно учи-
тывать и реальные результаты после прохожде-
ния обучения.

Далее задавался вопрос о наличии у препо-
давателей опыта самостоятельной разработки 
онлайн-курсов (MOOC). Почти треть респонден-
тов (30,1 %) ответили, что они начинают эту прак-
тику; 20,3 % сообщили, что ими уже наработан 
большой опыт создания данных курсов; 24,1 % 
планируют этим заниматься в будущем; 24,5 % 
не имеют такого опыта, и только 1 % опрошенных 
и не планирует этим заниматься.

О владении специальными цифровыми компе-
тенциями также говорит и использование различ-
ных технологических решений (рис. 3). Особенно 
активно вузы прибегали к ним в период вынуж-
денной самоизоляции в 2020 году (как показала 
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Рис. 4. Распределение опрошенных преподавателей вузов по их отношению к дистанционному 
обучению студентов, %

Fig. 4. The interviewed university teachers’ attitude to distance learning of students, %
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практика, эти решения применялись многими 
из них и в дальнейшем).

Относительно использования респондентами 
в своей профессиональной деятельности различ-
ных цифровых технологий проведенный онлайн-
опрос показал следующее:

– для размещения контента, организации ком-
муникаций и реализации контроля процесса обу-
чения LMS-платформы (Moodle, Open Edx, Canvas, 
Google Classroom и др.) на регулярной основе ис-
пользует более половины опрошенных преподавате-
лей (54,5 %), треть респондентов (31,1 %) делает это 
время от времени, 4,5 % –  только в исключитель-
ных случаях, а 9,8 % не прибегают к ним никогда;

– для проведения онлайн-лекций и консульта-
ций вебинарные сервисы (Zoom, Skype, Microsoft 
Teams, Webinar и др.) на регулярной основе исполь-
зуют 72 % респондентов, 22,4 % делают это время 
от времени, 4,9 % –  только в исключительных слу-
чаях, и всего 0,6 % не прибегают к ним никогда;

– для проведения интерактивных занятий, ор-
ганизации групповой и индивидуальной работы 
со студентами, для оценивания и геймификации 
процесса обучения облачные сервисы и специа-
лизированные программы (Google-сервисы, Trello, 
Kahoot, Mentimeter и др.) на регулярной основе 
используют 25,2 % респондентов; 33,2 % работа-
ют с ними время от времени (то есть они имеют 
возможности для этого); 18,9 % –  лишь в исклю-
чительных случаях (а значит, эти респонденты 

обладают такими компетенциями); и только 22,7 % 
не прибегают к ним никогда;

– для предоставления учебных материалов 
и обмена официальными сообщениями рассылки 
по электронной почте на регулярной основе ис-
пользуют 53,8 % респондентов, 26,2 % поступают 
так время от времени, 10,5 % –  лишь в исключи-
тельных случаях, а 9,4 % не пользуются данным 
форматом взаимодействия;

– для организации оперативных коммуни-
каций с коллегами и студентами использование 
социальных сетей и мессенджеров (ВКонтакте, 
Instagram, Telegram, WhatsApp и др.) на регу-
лярной основе практикуют 77,6 % респонден-
тов, 12,6 % делают это время от времени, 5,2 % –  
лишь в исключительных случаях, а 4,5 % никогда 
не прибегают к ним для данных целей.

В целом, как показал опрос, 67,5 % респон-
дентов положительно относятся к использова-
нию цифровых технологий в рамках преподава-
тельской деятельности, а 21,3 % ответили, что 
относятся, скорее, положительно, нежели отрица-
тельно. Вместе с тем 7,7 % опрошенных относят-
ся к применению в работе цифровых технологий 
нейтрально, а 2,4 % сообщили, что, скорее, отри-
цательно; и всего лишь 1 % респондентов выска-
зали свое резко отрицательное отношение.

Отдельным блоком шли вопросы, связан-
ные с отношением преподавателей российских 
вузов к дистанционному образованию (рис. 4). 
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Рис. 5. Распределение опрошенных преподавателей вузов согласно ответам на вопрос: «Считаете ли 
Вы, что дистанционное обучение приводит к снижению качества образования?», %

Fig. 5. The answers to the question: «Do you think that distance learning leads to decreasing quality 
of education?», %
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Следует отметить, что нам важно было также по-
нять, как изменилось отношение преподавателей 
вузов (в лучшую или худшую сторону) к дистан-
ционному формату с учетом сложившейся вынуж-
денной и длительной практики работы в удален-
ном режиме.

Как показал опрос, в структуре оцен-
ки респондентами дистанционного образо-
вания примерно равные доли заняли ответы 
«Скорее, отрицательно» (20,6 %) и «Скорее, по-
ложительно» (19,9 %). Однозначно положитель-
но к дистанционному обучению относятся лишь 
13,3 % респондентов против 8,0 % тех, кто отно-
сится к нему исключительно отрицательно. При
этом 38,2 % считают, что в современных услови-
ях лучше использовать смешанный формат взаи-
модействия (онлайн и офлайн), который, скорее 
всего, будет наиболее распространенным в перс-
пективе. Таким образом, отношение к дистанцион-
ному образованию у преподавателей вузов не-
сколько смягчилось, они видят у онлайн- и оф-
лайн-форматов в чистом виде и плюсы, и минусы, 
а значит, необходимо в зависимости от ситуации 
применять тот формат, который будет наиболее 
эффективен, осуществлять их комбинирование.

Такая неоднозначность связана с опреде-
ленными опасениями, которые высказывают 

преподаватели российских вузов относительно ка-
чества дистанционного образования (рис. 5). Так, 
около половины респондентов (43,8 %) на вопрос, 
считают ли они, что дистанционное обучение при-
водит к снижению качества образования, ответи-
ли, что, скорее, да. Уверены, что дистант способ-
ствует снижению качества образования, 28,0 %; 
14,3 % считают, что дистант, скорее, качества об-
разования не снижает, и только 7,3 % полагают, 
что снижения не происходит; затруднились отве-
тить на данный вопрос 6,6 % респондентов.

Полученные нами результаты подтверждают-
ся и результатами других исследований. Так, дис-
танционное образование ассоциируется со следу-
ющими вызванными цифровизацией рисками:

– обострение текущих системных проблем 
российского высшего образования (распростра-
ненность практик академического мошенничес-
тва, низкий уровень мотивации студентов, кор-
рупция, бюрократизм и др.);

– размывание границ личного и рабочего про-
странства, а также времени, что нарушает баланс 
между работой и личной жизнью;

– угроза депрофессионализации и прекариза-
ции преподавательского труда [20].

Таким образом, можно констатировать, 
что у российских преподавателей технологии 
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дистанционного обучения пока еще вызывают 
вопросы относительно возможностей их эффек-
тивной реализации и влияния на качество тру-
довой жизни обучающего. Прежде всего, опа-
сения связаны с тем, что уровень дисциплины 
и самоорганизации студентов не позволит им 
успешно, без потери в качестве, пройти обучение. 
Отмечается важность очного общения и лично-
го взаимодействия преподавателей и студентов 
в рамках образовательного процесса, который на-
правлен не просто на передачу знаний или опре-
деленной информации, а прежде всего на их ус-
воение и возможность применения в дальнейшем. 
Существенное влияние оказывается на содержа-
ние и организацию преподавательского труда, 
что требует серьезного осмысления в условиях 
цифровизации.

Заключение

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на-
ше исследование показало высокую заинтере-
сованность преподавателей российских вузов 
в применении современных цифровых техноло-
гий, и эта заинтересованность постепенно нарас-
тает по сравнению с результатами предшествую-
щих исследований. Вместе с тем в настоящее вре-
мя требуется развитие прежде всего специальных 
цифровых компетенций, которые смогут поспо-
собствовать реализации профессиональных за-
дач на высоком (продвинутом) уровне, что, в свою 
очередь, будет обеспечивать бо́льшую эффектив-
ность работы преподавателей.

Проведенное нами исследование позволя-
ет сформулировать практические рекомендации 
в части управления вузами в цифровой среде.

1. Необходимо создавать благоприятные ус-
ловия для работы преподавателей в цифровом об-
разовательном пространстве, формируемом на ба-
зе вуза. Для этого требуется не только обеспечить 
доступ к образовательным платформам, но и осу-
ществлять техническое и консультационное со-
провождение, улучшить материально-техни-
ческую базу и организацию работ, распределив 
и закрепив зоны ответственности по отдельным 
видам деятельности, так как от качества работы 
«сервисных служб» вуза в значительной степени 
зависит эффективность работы преподавателя.

2. В современных условиях можно постепен-
но расширять практику применения вузами сме-
шанного обучения, которое видится преподава-
телям как продуктивный формат. Вместе с тем 
требуется обучение технологиям реализации об-
разовательных программ в смешанном формате.

3. Со стороны администрации вузов требует-
ся создание интегрированной информационной 
системы, позволяющей получать всю необходи-
мую информацию об активности преподавателей 
без заполнения многообразных форм отчетности, 
поскольку интенсивность преподавательского 
труда в условиях цифровизации только возрастает.

4. Важно в целом осуществлять мониторинг 
цифровой компетентности преподавателей, что-
бы оперативно реагировать на запросы времени 
и обеспечивать повышение квалификации обу-
чающих исходя из их формирующихся на перма-
нентной основе потребностей. Включение в про-
граммы кадрового развития различных курсов 
по развитию цифровой компетентности остает-
ся важной нормой, при этом необходимо, чтобы 
преподаватели с начального и базового уровней 
переходили уже на уровень продвинутый, в том 
числе посредством формирования специальных
компетенций.

5. Требуется проводить оценку влияния уров-
ня сформированности цифровых компетенций 
преподавателя на качество реализуемого им об-
разовательного процесса, анализировать эффек-
тивность применяемых цифровых технологий.

Дальнейшее исследование требует анализа 
трудозатрат в связи с использованием цифровых 
технологий; выяснения, за счет чего возможна их 
оптимизация в части решения различных задач 
и возможна ли она вообще. А также –  для поис-
ка ответов на вопросы, как в новых условиях про-
исходит изменение трудоемкости отдельных про-
фессиональных задач, как меняется их структура, 
чему уделяется больше внимания и т. д.
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Аннотация. Цель данной обзорной статьи –  анализ состояния в российском контексте дискурса по тематике граж-
данской науки для формирования предложений по усилению его системного и устойчивого характера. В ходе 
исследования применялись сравнительно-аналитические методы с опорой на междисциплинарную полиакторную 
парадигму в рамках рациональной агентности. Предмет проведенного исследования –  выявление инвариантных 
характеристик процессов становления и развития проектов гражданской науки, а также определение основных 
нерешенных проблем. Авторами показана актуальность гражданской науки как отражения изменений в отноше-
ниях и деятельности людей, сообществ и общества в целом, повышения активности различных субъектов, расши-
рения их функциональности и влияния на общественные процессы.  Научная новизна исследования заключается 
в определении роли гражданской науки как новой синергетической парадигмы развития науки и высшей школы 
в России, а также как важного канала коммуникации и взаимодействия высшей школы и общества в целом. В част-
ности, установлено, что на макроуровне проекты гражданской науки способствуют демократизации не только 
научных исследований, но и общества в целом посредством активизации акторов из различных сфер и подсистем 
общества, а также увеличения доверия граждан к государству. На микроуровне проекты вносят вклад в образова-
тельную и социальную миссию университетов, расширяют и диверсифицируют их взаимодействие с обществом, 
способствуют постановке новых исследовательских вопросов. Практическая значимость представленной работы 
заключается в возможности использования полученных выводов для проведения практико-ориентированных на-
учных исследований, формирования как практик в области гражданской науки, так и необходимых компетенций 
и методологической базы. Также представленные в статье материалы могут использоваться для модернизации 
программ подготовки кадров в области управления высшим образованием и наукой.
Ключевые слова: высшее образование, международная практика, гражданская наука, акторы, роль университетов, 
новые компетенции, управление
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paradigm within the framework of rational agency, applied comparative and analytical methods. The research concentrated 
on identifying common invariant features in the processes of initiating and developing citizen science projects, as well as 
on distinguishing core unresolved issues. The article points out the relevance of citizen science, viewing the latter as a 
reflection of changes in the relationships and activities undertaken by people, communities and society at large, diverse 
actors getting more and more involved in these activities, with their functionality and impact on social processes being 
expanded. The research can be considered brandly new, because it defines the role of citizen science as a new synergetic 
paradigm for the development of science and higher education in Russia, and as an important communication-and-
cooperation channel between higher education and society at large. In particular, it is revealed that at the macrolevel, 
citizen science projects contribute to the democratization of both scientific research and society as a whole by invoking 
actors from various social spheres and subsystems, as well as by strengthening citizens’ confidence in the state. At 
the microlevel, the projects contribute to the universities’ educational and social mission, expand and diversify the 
interaction of HEIs with society, and foster new research questions formulation. The practical use of the research is 
viewed as a possible integration of our conclusions in the further practice-oriented investigations, in forming citizen 
science backgrounds, competences, and methodological base. Of no less importance are the materials for the training 
programmes modernization in the field of science and higher education administration.
Keywords: higher education, international practice, citizen science, actors, the role of universities, new competences, 
management
For citation: Muravyeva A. A., Oleynikova O. N. The Universities’ Role in Developing Citizen Science Discourse. 
University Management: Practice and Analysis, 2021, vol. 25, nr 3, pp. 45–55. doi 10.15826/umpa.2021.03.026. (In Russ.).

Введение
Современная эпоха характеризуется развити-

ем цифровых технологий и процессами глобали-
зации, конвергирующими идеи, смыслы, культур-
ные коды, технологии, способы и методы работы 
с информацией и материалами в рамках новой па-
радигмы, предъявляющей множественные вызовы.

В ответ на вызовы времени изменяются отно-
шения и поведение людей, отдельных сообществ 
и общества в целом, что выражается, в частности, 
в повышении активности различных субъектов 
или акторов, в расширении их функциональнос-
тей и влияния на общественные процессы. Одной 
из форм расширения функциональностей являет-
ся гражданская наука (citizen science, далее –  ГН), 
которая представляет собой проекты гражданских 
инициатив в поддержку науки и развития граж-
данского общества [1].

Естественно, происходящие изменения не мо-
гут не затрагивать систему образования и ее 
важнейшую подсистему –  высшее образование. 
Университеты традиционно играют роль мобили-
зационного ресурса развития социума и культуры, 
обладая, с одной стороны, неким конструктом, вы-
ступающим в роли аксиологического ядра, а с дру-
гой –  неизбежно подвергаясь определенной транс-
формации под воздействием внешних факторов.

Изначально исследовательские проекты, в ко-
торых в той или иной форме принимают участие 
акторы различных категорий, обозначались тер-
мином научное волонтерство, и этот термин 
до сих пор широко используется как в России, 
так и в мире. Однако в конце ХХ века изменился 
масштаб вовлечения любителей в научные проек-
ты: за последние 20 лет в них стали принимать 

участие десятки миллионов непрофессионалов. 
Это движение бурно развивается по двум при-
чинам. Во-первых, в большинстве стран к кон-
цу ХХ века резко увеличилось количество людей 
с высшим образованием. Во-вторых, появились 
технологии, которые не только предоставляют дос-
туп к информации, в том числе научной, но и поз-
воляют осуществлять самостоятельный сбор дан-
ных и проведение наблюдений.

Таким образом, развитие гражданской нау-
ки в ее современном виде во многом обусловлено 
прогрессом цифровых технологий. Благодаря циф-
ровизации растет численность акторов ГН, про-
исходит диверсификация каналов коммуникации 
между ними и возможностей признания и продук-
тивного использования результатов. Причем для 
многих акторов поле их активностей расширяется 
и дополняется новыми функциями, вследствие че-
го в обществе возникает новый тип междисципли-
нарной коммуникации, который можно условно 
назвать полифоническим. Задействованные в ком-
муникации нового типа акторы –  это органы влас-
ти, управленческие структуры различных уров-
ней, институты общества (в том числе научные 
и образовательные структуры), а также граждане
в их различных профессиональных и социальных 
ипостасях.

В настоящее время в сфере гражданской нау-
ки кристаллизуется целый ряд исследователь-
ских областей и направлений, включающих он-
тологические и эпистемологические вопросы 
с привязкой к конкретным категориям акторов. 
В данной статье акцент сделан на акторах, свя-
занных с системой образования, и прежде всего –  
высшего образования. Предложены направления 
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формирования дискурса в области ГН, централь-
ная роль в котором отводится университетам.

Предметом нашего исследования являются 
процессы становления и развития проектов граж-
данской науки в рамках более широкой онтоло-
гической парадигмы. А именно –  от общих исто-
ков и характеристик к их конкретной актуализа-
ции как фактора интенсификации производства 
знания и легитимации этого знания с акцентом 
на роль университетов в данном процессе.

Можно предположить, что в контексте меняю-
щейся роли университетов в современном мире 
лидерство в удержании концептуальной и мето-
дической рамки проектов гражданской науки мог-
ло бы стать фактором усиления позиции универ-
ситетов в обществе.

Методы и источники 
данных: гражданская наука 

в исследовательском дискурсе
Для решения поставленных задач использо-

ваны следующие эмпирические методы исследо-
вания: системно-аналитический метод, текстовый 
анализ документов, а также элементы социального 
проектирования. В рамках системно-аналитичес-
кого метода на основе размещенных в открытых 
источниках публикаций по отдельным направле-
ниям структурировано проблемное поле темы ис-
следования –  онтология становления гражданской 
науки (термин онтология становления предложен 
социологом Э. Пикерингом для обозначения «но-
вой естественной установки», которая, по мнению 
автора, устраняет субъектно-объектную оппози-
цию, заменяя ее симметричным, децентрирован-
ным отношением человеческих и нечеловеческих 
агентов, и акцентируется на временнόм аспек-
те их взаимодействия), обозначены предметные 
и проблемные области проектов гражданской
науки, реализованные инициативы и перспекти-
вы в контексте развития университетов.

Исходной методологической позицией являет-
ся рассмотрение феномена гражданских проектов 
как комплексного социального проекта, порож-
денного цифровизацией и усложнением процессов 
общественного развития, требующих в интересах 
поддержания собственной устойчивости дивер-
сификации акторов, новых каналов коммуника-
ции, активизации взаимодействий между актора-
ми и усиления междисциплинарного характера 
этих взаимодействий. Благодаря новым возмож-
ностям коммуникации различные группы акторов 
участвуют в выработке решений и формировании 
концептуального развития системы.

Теоретическая база исследования частич-
но опирается на предложенные акторно-сете-
вой теорией подходы, которые многим обязаны 
постструктуралистской семиотике, что предпо-
лагает переосмысление традиционного понятия 
междисциплинарность, выводящее его с уровня 
межпредметности на уровень социальной полифо-
нии. Такое переосмысление обусловлено возник-
новением в социуме новых связей, поддерживае-
мых различными категориями акторов. Эти новые 
связи / взаимодействия / коммуникация названы 
нами полиакторностью. Таким образом, междис-
циплинарность рассматривается как средство под-
держания полиакторности.

В таком понимании междисциплинарность 
может рассматриваться как сфера свободы, поз-
воляющая приблизиться к подлинному творчес-
тву, свободному от каких-либо ограничений [2].

В проведенном нами исследовании рассмот-
рены различные актуализации полиакторности, 
а также факторы успешности полиакторной ком-
муникации, требуемые для ее осуществления ком-
петенции и условия их формирования.

Одновременно проблема полиакторности как 
онтологического свойства проектов гражданской 
науки рассматривается с позиций рациональной 
агентности, то есть разумной деятельности людей 
и социальных групп в различных сферах, предпо-
лагающей взаимодействие коллективного и инди-
видуального знания, а также наличие механизмов 
порождения обязательств. Рациональность в та-
ком понимании связана с ответственностью, ко-
торая, в свою очередь, связана с ценностными ос-
нованиями этой деятельности.

Исследование проведено на базе значительной 
по объему выборки российских и международных 
источников, находящихся в открытом доступе. 
Отбор источников осуществлялся по ключевым 
словам и охватывал разнообразные по задачам 
и функциям публикации, отчеты о деятельности 
в рамках реализованных проектов гражданской 
науки, научные статьи, эпистемологию предме-
та исследования, доклады международных орга-
низаций, обзоры зарубежных тенденций в облас-
ти развития ГН. Критериями выборки данных вы-
ступали: актуальность, наличие убедительного 
спис ка цитирования, аналитичность и тематичес-
кая диверсификация с точки зрения охвата раз-
личных аспектов гражданской науки. Авторы про-
анализированных нами работ представляют широ-
кое междисциплинарное сообщество философов, 
социологов, культурологов,  ИКТ-специалистов, 
что еще раз подтверждает полиакторную приро-
ду гражданской науки.
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В части содержания отбор осуществлялся 
по принципу обратной пирамиды –  от материа-
лов, освещающих онтологию становления граж-
данской науки в условиях цифровизации и изме-
нения трендов общественного развития, к мате-
риалам, посвященным характеристикам ГН, опы-
ту реализации ее проектов и влиянию этих проек-
тов на университеты.

Развитие гражданской науки 
в России и за рубежом

Вопросам гражданской науки посвяще-
но большое количество публикаций, что свиде-
тельствует об актуальности этой проблематики. 
Следует подчеркнуть, что в зарубежных источни-
ках прослеживаются два основных подхода к изу-
чению гражданской науки: она рассматривается 
либо как фактор развития гражданского общест-
ва и совершенствования государственного управ-
ления, либо как фактор развития научных иссле-
дований, требующих большого объема данных. 
В российских источниках гражданская наука, как 
правило, рассматривается как научное волонтер-
ство [3]. Задача нашего обзора –  показать имею-
щиеся наработки и определить области, требую-
щие дальнейшего углубленного исследования ав-
торами и экспертами этого направления. Данная 
задача реализована в рамках практико-ориенти-
рованного исследования, поскольку гражданская 
наука –  это по своей сути социальный проект, еще 
только формирующий собственную идентичность.

Обобщая ракурсы теоретического и методоло-
гического рассмотрения гражданской науки в за-
рубежных источниках, можно заключить, что ос-
новные направления дискурса охватывают сле-
дующие области: ГН как социальная инновация, 
обеспечивающая качество данных и их масштаби-
рование [4–8]; связь развития демократии и проек-
тов ГН и влияние таких проектов на обеспечение 
устойчивого развития и активизацию участия 
граждан в общественном развитии и производ-
стве инноваций [9–11].

Все публикации объединяет общее понима-
ние гражданской науки как отражения измене-
ний в характере госуправления с особым акцен-
том на полиакторность, выступающую фактором 
обеспечения устойчивости в современном турбу-
лентном мире [12]. Ряд работ посвящен проектам 
гражданской науки в конкретных областях и воп-
росам технических средств сбора данных.

Еще одним свидетельством активного инте-
реса к проблемам гражданской науки является 
наличие информационных порталов по данной 

тематике, а также большое число проектов, реа-
лизующихся согласно европейской 7-й рамочной 
программе и программе «Горизонт 2020».

Следует отметить, что в обширном массиве 
публикаций и проектов по различным аспектам 
проблематики гражданской науки доля материа-
лов, посвященных роли университетов в разви-
тии ГН, невелика. Наиболее значимой представ-
ляется работа Лиги европейских исследователь-
ских университетов [13], в которой содержатся 
конкретные рекомендации по организации проек-
тов ГН в вузах. К европейским проектам разви-
тия исследований и инноваций в интересах об-
щества относятся следующие: Doing it Together 
Science (Организация инновационных меро-
приятий по всей Европе, направленных на ак-
тивное вовлечение граждан в гражданскую нау-
ку; http://togetherscience.eu/); COST (Продвижение 
творчества, научной грамотности и иннова-
ций в Европе; http://cs-eu.net); Socientize (www.
socientize.eu); LANDSENSE (Гражданская об-
серватория и инновационный маркетплейс 
по землеустройству; ht tps://landsense.eu/); 
GROW (Гражданская обсерватория по принятию 
мер в отношении почв и климата по всей Европе; 
https://growobservatory.org) и другие.

В России материалы по исследованию граж-
данской науки в основном размещаются в Ин-
тернете, в том числе на портале «Люди науки» 
и на сайтах университетов, а также в публикаци-
ях по вопросам изменения роли университетов 
в современном мире.

Таким образом, выявленная в нашем исследо-
вании проблема –  это прежде всего несформиро-
ванность понятийного поля и опережение осмыс-
ления этой практики, что размывает сам дискурс 
и его системный характер.

Результаты: исследовательская 
перспектива развития гражданской 

науки
Полученные нами результаты показывают, 

что общим знаменателем проектов гражданской 
науки является осуществление научной работы 
обычными людьми, часто в сотрудничестве с про-
фессиональными исследователями и научными 
организациями [14], что способствует демократи-
зации процесса научного поиска благодаря и по-
явлению новых форм его проведения, и созданию 
нового знания.

Проекты гражданской науки в их совре-
менном виде обусловлены цифровой трансфор-
мацией, понимаемой как переход от усилий 
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по цифровизации к системному изменению поли-
тик, процессов и услуг с использованием цифро-
вых технологий. При этом в процессы цифровой 
трансформации вовлечены и внутренние, и внеш-
ние пользователи [15].

Понимание сути и задач гражданской науки 
невозможно без обращения к динамике становле-
ния ее онтологии. Если в начале 2000-х годов проек-
ты в сфере ГН в основном инициировались инди-
видуумами или небольшими группами исследо-
вателей, то сегодня такие проекты варьируются 
от небольших локальных инициатив до крупных 
международных программ с участием профессио-
нальных ученых и научно-исследовательских 
институтов. Форматы данных проектов включа-
ют в себя, как правило, сбор данных и краудсор-
синг [8, 14].

Ценность проектов гражданской науки со-
стоит и в том, что они способствуют повыше-
нию обоснованности решений, которые касаются 
не только развития науки, но и совершенствова-
ния управления, улучшения окружающей среды 
и условий жизни людей. Участие в проектах ГН 
превращает пользователей данными в субъектов 
данных, то есть в акторов [15].

В нашей стране, как и во всем мире, наблю-
дается рост интереса к гражданской науке, фор-
мируются лидеры и акторы этого социально-
образовательного и научного движения [16–18]. 
Происходит популяризация как гражданской
науки в целом, так и международного опыта реа-
лизации ее проектов, при этом ГН в основном 
понимается как добровольная помощь ученым 
со стороны неспециалистов, то есть как форма во-
лонтерства или краудфандинга [19]. Другими сло-
вами, гражданская наука ассоциируется, как пра-
вило, с образовательными инициативами.

Лидером в части продвижения гражданской 
науки в России является Ассоциация комму-
никаторов в сфере образования и науки, кото-
рая инициировала проект и портал «Люди нау-
ки». Также вопросы ГН стали частью повест-
ки дня мероприятий ведущих российских вузов, 
таких как ИТМО, УрФУ, ВШЭ. Единичная по-
пытка философского осмысления ГН в контек-
сте технонауки сделана в работе Е. В. Масланова 
и А. В. Долматова [20].

Следует подчеркнуть, что в международном 
сообществе уже предприняты усилия не только 
по теоретическому осмыслению феномена граж-
данской науки, но и по формированию полити-
ки в области развития ГН. В странах Евросоюза 
гражданская наука стала частью политики науч-
ного сообщества и стратегической его задачей [21].

Развитие гражданской науки было объявлено од-
ной из стратегических задач Рабочей програм-
мы на 2018–2020 годы «Наука вместе с общес-
твом и для общества»  и частью Стратегии ответ-
ственных научных исследований и инноваций 
и Стратегии открытой науки в рамках програм-
мы «Горизонт 2020» [10, 22].

Стратегия ЕС в сфере Три О (Открытые инно-
вации, открытая наука, открытость миру –  виде-
ние для Европы) делает особый акцент на откры-
той науке, понимаемой как новый подход к науч-
ным исследованиям, основанный на совместной 
работе и новых способах распространения знаний 
с использованием цифровых технологий и новых 
инструментов коллаборации [23].  

Проекты гражданской науки реализуются 
силами акторов различных категорий, таких как 
обычные граждане, вузы, НИИ, НКО, организации 
госсектора и бизнес, которые вносят в них вклад 
своим интеллектуальным потенциалом, смежны-
ми знаниями, ресурсами и инструментами [24].

К настоящему времени благодаря реализа-
ции большого количества международных проек-
тов сформирована Лига европейских исследова-
тельских университетов, созданы Европейская 
ассоциация гражданской науки и Ассоциация 
гражданской науки в США. Формируются сети 
взаимодействия на национальном уровне (к при-
меру, Австралийская ассоциация гражданской 
науки, Австрийская сеть, Сеть гражданской нау-
ки в Швейцарии); в Европейском союзе запущена 
сеть Si S.net – международная сеть Национальных 
контактных пунктов, финансируемая Рамочной 
программой ЕС.

Бурный рост в мире проектов гражданской 
науки сопровождается осознанием необходимости 
теоретического осмысления этого явления, упоря-
дочения и определения роли и каналов взаимодей-
ствия различных акторов в контексте междисцип-
линарного дискурса. В рамках этой повестки дня 
принципиальную важность приобретает вопрос 
согласования терминологического поля.

Термин «гражданская наука» используется се-
годня и для описания концептуального осмысле-
ния характера взаимодействий, и для описания 
движения, демократизирующего процесс науч-
ных исследований в интересах усиления доверия 
к ним, переориентации науки на решение общест-
венно значимых задач и на обеспечение демо-
кратического управления ею или на формирова-
ние потенциала общества в области производства 
знания и принятия решений на основе достовер-
ных свидетельств. Также иногда гражданская нау-
ка трактуется как социальный потенциал (social 
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capacity) [25] или же под этим термином по-
нимается сбор и анализ данных, относящихся 
к миру природы, «не исследователями» в рам-
ках совместного проекта c профессиональными 
исследователями.

В Зеленой книге Германии в определение 
гражданской науки вводятся требования относи-
тельно следования научным стандартам как ус-
ловия обеспечения прозрачности методик сбора 
данных и проведения открытого обсуждения ре-
зультатов [26]. В Великобритании стратегия граж-
данской науки интегрирована в национальную 
стратегию охраны деревьев и инвазивных видов, 
там же принята Рамка наблюдений за окружаю-
щей средой и сформирован Совет по медицинским 
исследованиям, который поддерживает проекты 
ГН. В Германии Министерство образования и ис-
следований поддерживает платформу граждан-
ской науки Buergerschaffenwissen, объединяю-
щую целый ряд инициатив. В Австрии в рамках 
Программы Sparkling Science («Сверкающая нау-
ка») насчитывается свыше 250 проектов с учас-
тием молодежи. Во многих зарубежных универ-
ситетах сформированы Советы по гражданской 
науке (например, в Университетском колледже 
Лондона).

Как показывают приведенные выше примеры, 
моделей управления проектами гражданской нау-
ки множество, однако все их объединяют полиак-
торность и новая междисциплинарность.

В 2015 году Европейской ассоциацией граж-
данской науки были сформулированы 10 принци-
пов ГН [27], которые включают в себя, в частнос-
ти, такие принципы, как:

– вовлечение граждан и неинституциональ-
ных партнеров в научные исследования в качестве 
участников, сотрудников, лидеров проекта и т. д.;

– описание выгод от полученных результатов 
для всех участников проекта;

– вклад проектов в демократизацию науки 
и обмен данными;

– оценка качества данных и результатов;
– соблюдение правовых и этических норм.
И, что особо важно для настоящего исследо-

вания, в 2016 году были разработаны рекомен-
дации по реализации гражданской науки в уни-
верситетах, где обобщены основные тренды ее 
развития с участием таких вузов, предложены ре-
комендации для всех ключевых акторов, а также 
обозначены нерешенные проблемы [13].

Ключевые стратегии проектов в университе-
тах предполагают развитие сотрудничества и взаи-
модействие между практиками гражданской нау-
ки из разных предметных областей, а также 

формирование сетей и ассоциаций, создание плат-
форм для поддержки проектов и формирование 
сообщества волонтеров.

Таким образом, влияние гражданской науки 
варьируется в широком диапазоне: от повыше-
ния уровня знаний общественности относительно
науки, стимулирования граждан участвовать в на-
учном процессе посредством наблюдений, сбора 
и обработки данных, до формирования научной 
повестки дня и участия в разработке научной по-
литики и ее реализации [22].

Важно подчеркнуть, что в рамках парадиг-
мы гражданской науки акцент ставится не толь-
ко на производстве данных, но и на эффективном 
управлении ими и на обеспечении их использо-
вания для познания и представления мира [28]. 
Управление данными основано на таких принци-
пах, как достоверность, целевое использование, 
верифицируемость, валидируемость, масштаби-
руемость. Особое внимание уделяется стандар-
там данных и их представлению, а также процеду-
рам сбора данных.

Следующим ключевым вопросом являет-
ся обеспечение качества полученных в проектах 
данных [29]. Критерием качества данных часто 
выступает их соответствие использованию (что 
включает в себя качество, масштаб, стоимость, 
формат данных и т. д.) вместо традиционного кри-
терия соответствие цели [8].

Не менее важным теоретическим и практи-
ческим вопросом является масштабирование ре-
зультатов. И здесь сложность заключается в том, 
что большинство проектов встроено в конкрет-
ный контекст, что ограничивает релевантность 
полученных результатов [30]. В связи с этим акту-
альная исследовательская задача состоит в вычле-
нении инвариантных параметров получаемых ре-
зультатов и в формировании набора техник мас-
штабирования для вариативных параметров [31].

Интересны попытки исследователей ЕС рас-
путать этот понятийный казус. В качестве ориен-
тиров предложены девять конструктов и сформу-
лированы четыре теоретически и эмпирически 
обоснованных сценария масштабирования [32, 33].

Как правило, масштабирование интер-
претируется в русле диффузии инноваций 
Роджерса (стремления объяснить, как, поче-
му и с какой скоростью новые идеи и техноло-
гии распространяются через разные культу-
ры) [34], а также в контексте модели принятия 
и использования технологий (речь идет о тео-
рии информационных систем, которая модели-
рует, как пользователи принимают и исполь-
зуют технологию, а также о поведенческом 
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намерении –  факторе, который побуждает лю-
дей использовать технологию) [35].

По мнению большинства исследователей, 
проще всего масштабировать то, что легко объ-
яснить (наблюдение за чем-либо и т. д.); слож-
нее дело обстоит с многомерными феномена-
ми (один из примеров –  проект по установле-
нию взаимодействия качества воздуха и уровней 
стресса у людей) [36]. Для решения задач мас-
штабирования формируются соответствующие 
инструментарии.

В рамках развития теоретической базы граж-
данской науки постепенно формируются основа-
ния для дальнейшего распространения проектов 
ГН в русле открытых инноваций. Для этого пред-
лагается использовать принципы сводной моде-
ли UTAUT, такие как ожидание от деятельности, 
ожидаемые усилия, социальное влияние и созда-
ние условий, а также сообществ по интересам как 
совокупности групп отдельных людей.

Выводы
Гражданская наука –  это современный тренд 

развития общества и его подсистем, который со-
действует повышению актуальности и социальной 
значимости науки, ускорению производства науч-
ного знания, мониторингу реализации требова-
ний регулятора, осведомленности общества о нау-
ке и принятию решений в этой области.

Развитие гражданской науки в рамках от-
крытой науки позволяет всем категориям граж-
дан, в том числе уязвимым и маргинальным со-
циальным группам, активно участвовать в иссле-
довательской и социальной повестке.

Использование в качестве одного из методов 
гражданской науки «исследовательского крауд-
сорсинга» дает возможность собирать беспреце-
дентные объемы данных по запросу ученых и од-
новременно развивать компетенции акторов и по-
вышать их научную грамотность, а также вносит 
вклад в повышение понимания гражданами соци-
альных условий, влияющих на их жизнь и благо-
состояние. Также гражданская наука мотивиру-
ет молодежь заниматься научной деятельностью, 
в связи с чем важна роль ГН в профориентации 
и вовлечении вузов в этот процесс.

Развитие гражданской науки обусловлено 
процессами цифровизации, которая не только об-
легчает сбор данных, но и инициирует сетевую 
коммуникацию, в том числе между различными 
целевыми группами. В результате формируется 
горизонтально структурированная модель мно-
гомерного информационного обмена, способству-
ющая демократизации производства знаний и его 

ускорению. Иными словами, гражданская наука –  
это новый тип полиакторной междисциплинарной 
коммуникации, который ведет к нелинейным сис-
темным изменениям в затрагиваемых областях.

Принципы гражданской науки охватывают 
целый ряд научных дисциплин и масштабирова-
ны на различные регионы. Полиакторная междис-
циплинарность демонстрирует значимые резуль-
таты с точки зрения эмерджентных эффектов.

Таким образом, можно заключить, что на мак-
роуровне гражданская наука способствует демо-
кратизации не только научных исследований, 
но и общества в целом посредством активизации 
акторов из различных сфер и подсистем общест-
ва, а также росту доверия граждан к государству 
и усилению их рациональной агентности.

На микроуровне проекты гражданской нау-
ки вносят вклад в образовательную и социальную 
миссию университетов. Они расширяют и дивер-
сифицируют взаимодействие вузов с обществом 
в проведении исследований, пул акторов, их по-
зиций, точек зрения, знания и опыт, способству-
ют постановке новых исследовательских вопросов.

Для дальнейшего развития гражданской нау-
ки (прежде всего –  в России) необходима дальней-
шая проработка ее теоретической и методической 
базы. Как указывалось нами во Введении, универ-
ситеты (в силу своей онтологической, историчес-
кой и культурно-охранительной роли) не могут 
оставаться в стороне процессов развития граж-
данской науки. Для придания ее развитию систем-
ного характера в вузах проекты в данной области 
должны быть осмыслены как целостное простран-
ство. В этом пространстве развития университе-
ты могут решать следующие задачи:

– определять потребность и формировать те-
матику проектов совместно с научными институ-
тами, обществом и местным сообществом;

– участвовать в реализации проектов граждан-
ской науки;

– обеспечивать формирование требуемых для 
успешного развития гражданской науки компе-
тенций у акторов различных категорий;

– методически поддерживать систему обеспе-
чения качества данных, которые являются как 
целью, так и результатом проектов гражданской 
науки;

– методически обеспечивать масштабирование 
результатов проектов гражданской науки.

С учетом вышеизложенного кристаллизу-
ются два основных направления дальнейше-
го развития гражданской науки в нашей стране
и ее теоретического и методического обеспе-
чения. Решение задач в обоих направлениях 
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предполагает исследование сложной матри-
цы социальных и технических взаимодействий 
и взаимозависимостей.

В рамках первого направления необходимо 
решить вопросы взаимодействия общества, граж-
дан, науки, вузов и государства в интересах раз-
вития гражданской науки. Здесь целесообразно
завершить формирование понятийного аппарата
и разработать стратегию развития ГН в стране, 
где были бы обозначены:

– нормативные и этические рамки;
– инструменты регулирования;
– требования и инструменты обеспечения ка-

чества в русле стандартов открытой науки, откры-
тости и прозрачности проектов;

– техники масштабирования и диссеминации 
результатов;

– вопросы соблюдения авторских прав акто-
ров всех категорий;

– модели и инструменты привлечения граж-
дан в проекты и др.

Далее в рамках этого направления в контек-
сте общей стратегии необходимо разработать ор-
ганизационные, методические и информационные 
механизмы ее реализации (дорожную карту).

Поскольку развитие гражданской науки яв-
ляется глобальным трендом, наработки целесо-
образно согласовывать с международным опытом 
и находить эффективные решения в рамках меж-
дународного экспертного дискурса.

В контексте второго направления повестка 
дня охватывает два уровня задач. На стратегичес-
ком уровне вопросы развития гражданской нау-
ки должны быть встроены в стратегию развития 
университета, которая может предусматривать 
не только указанные выше задачи, но и расшире-
ние им своей третьей миссии в части вовлечения 
в проекты ГН местного сообщества, школ, пред-
приятий и т. д.

Также в университете должны решаться зада-
чи формирования компетенций акторов различ-
ных групп для развития гражданской науки, что 
непосредственно связано с миссией университе-
та, с его деятельностью и с управлением вузом. 
Именно университеты должны стать лидерами 
в разработке паспорта компетенций для граждан-
ской науки, а также инструментов освоения тре-
буемых междисциплинарных компетенций акто-
рами различных групп и оценки полноты сформи-
рованности требуемых компетенций. Последние 
могут включать в себя компетенции в области 
управления проектами ГН, обеспечения качества 
полученных результатов и их масштабирования, 
компетенции в области сбора данных, умения 

в области науки о данных, социологии данных, 
культуры данных и политики в области данных. 
Также необходимо договориться о том, как встраи-
вать эти компетенции в образовательные програм-
мы и какие программы ДПО целесообразно реа-
лизовать в этой области.

Следует подчеркнуть, что формирование ком-
петенций требуется не только тем акторам, что 
представляют вузовское и академическое сооб-
щество. Формирование у человека базовых ком-
петенций в части сбора данных, ценностных 
установок и соответствующей культуры должно 
начинаться в раннем возрасте. А для этого ана-
логичные компетенции нужны педагогическо-
му персоналу, занимающемуся детьми раннего 
и школьного возраста. Другими словами, граж-
данская наука требует комплексной проработки 
вопроса о междисциплинарных компетенциях 
и обучения в течение всей жизни.

Активно включившись в решение задач в рам-
ках первого и второго направления, универси-
теты смогут развивать собственный потенциал 
как агенты изменений и глубже интегрироваться 
в пространство местной и региональной жизни, 
что будет способствовать повышению их прести-
жа и притягательной силы.
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ТИПОЛОГИЯ КАРЬЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
И МОТИВАЦИИ ИХ ВЫБОРА

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ*

Г. З. Ефимова
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Россия, 625003, Тюмень, ул. Володарского, 3;

g.z.efi mova@utmn.ru

Аннотация. В данной исследовательской статье представлена типология карьерных траекторий преподавателей 
высших учебных заведений и рассмотрены мотивы потенциальной смены карьерной траектории, готовности перей -
ти на работу в другой вуз либо покинуть академическую сферу. Мотивы выбора карьерного трека система-
тизированы и ранжированы. Эмпирическое исследование проведено с применением метода полуструкту-
рированного интервью со 108 сотрудниками российских университетов, относящимся к административно-
управленческому персоналу и научно-педагогическим работникам. Информанты отобраны в соответствии 
с половозрастными, отраслевыми характеристиками, опытом работы в сфере высшего образования и за-
нимаемыми должностями.
По результатам исследования выделены три категории работников: преданные организации (не предполагаю-
щие смену рабочего места и сферы деятельности); преданные профессии (допускающие переход в другой вуз, 
но не планирующие уходить из академической сферы); ориентированные на изменения (допускающие смену 
рабочего места вне академического сектора). Результаты эмпирического исследования показали, что препода-
ватели, имеющие богатый трудовой опыт, проявляют наибольшую готовность к смене места работы.
Новизна проведенного исследования заключается в разработке типологии карьерных траекторий препо-
давателей и в уточнении ключевых мотиваций внутри подгрупп, входящих в представленную типологию, 
а также в применении качественного метода для изучения карьерных траекторий научно-педагогических 
работников. Качественный анализ карьерных стратегий позволил выявить аналитический срез мнений 
информантов.
Статья представляет интерес для исследователей высшего образования, вовлеченных в процесс кадрового 
управления и в развитие научно-педагогических работников, и будет полезна руководителям отделов по работе 
с персоналом и проректорам вузов, занимающимся кадровыми вопросами.
Ключевые слова: карьера, карьерный трек, карьерные стратегии, карьерная мотивация, уход из профессии, 
преподаватель, профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники, высшее учебное 
заведение, высшее образование, высшая школа, академическая карьера
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TYPOLOGY OF CAREER TRAJECTORIES AND MOTIVATION OF THEIR CHOICE 
BY TEACHERS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

G. Z. Efimova
Tyumen State University

3 Volodarskogo str., Tyumen, 625003, Russian Federation;
g.z.efimova@utmn.ru

Abstract. This research article presents a typology of career trajectories for higher educational institutions’ teachers 
and examines their motives of a potential change in a career trajectory, their willingness to move to work in another 
university or leave the academic field. The motives for choosing a career path are systematized and ranked. There was 
carried out an empirical research using the method of semi-structured interviews with 108 professors and managerial staff 
representatives of Russian universities. The informants were selected according to gender, age, industry characteristics, 
their working experience in higher education and positions held.
The results of the study identified three categories of workers: loyal to their organization (not meaning to change their 
working place and sphere of interests); dedicated to the profession (admitting a transfer to another university, but not 
planning to leave the academic field); and change-oriented (considering the possibility of choosing another job –  outside 
the academic sector). The empirical research has shown that teachers with extensive work experience are most willing to 
change their current jobs.
The originality of the study lies in developing a typology of career trajectories for teachers and in clarifying key 
motivations within the subgroups included in the typology presented, as well as in using a qualitative method for studying 
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Введение

Современное состояние высшей школы, воз-
растающие требования к преподавателю, изме-
нение приоритетов профессиональной деятель-
ности и рост конкуренции в академической сре-
де, связанный с сокращением количества вузов 
и численности научно-педагогических кадров, 
обусловливают актуальность изучения карьер-
ных траекторий преподавателей высшей школы.

Усиливающаяся динамика процессов, проис-
ходящих в сфере высшего образования, повыша-
ет требования к университетскому преподавателю, 
что ведет к трансформации его карьерных стра-
тегий, изменениям в лояльности к месту работы. 
Сохранение одного рабочего места на протяже-
нии всей жизни становится архаизмом не толь-
ко в академической сфере, но и в других секторах 
экономики. Количество карьерных треков мно-
жится, возрастает внутренняя и межотраслевая 
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мобильность персонала. Применительно к науч-
но-педагогическим работникам важно понимать, 
при каких условиях человек останется в универ-
ситете на долгое время, в каком случае будет го-
тов к смене места работы в пределах академичес-
кого сектора, а когда станет рассматривать трудо-
устройство в другой отрасли, как государствен-
ной, так и частной направленности.

В России отмечается снижение численнос-
ти профессорско-преподавательского соста-
ва, осуществляющего образовательную дея-
тельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры (без внешних сов-
местителей): 280 тыс. чел. в 2015/16 учеб-
ном году; 261 тыс. чел. в 2016/17 учебном году; 
245 тыс. чел. в 2017/18 учебном году; 236 тыс. 
чел. в 2018/19 учебном году и 229 тыс. чел. 
в 2019/20 учебном году. Доля внешних совместите-
лей за пять лет возросла с 24 до 26 % (см.: [1, 306]). 
Анализ кадрового состава преподавателей оте-
чественных вузов показывает рост количества сов-
местителей, что свидетельствует о преобладаю-
щей «портфельной» карьере персонала, ориенти-
рованного на повышение конкурентоспособности 
на рынке труда.

Численность принятых и выбывших ра-
ботников в образовании (на всех его ступе-
нях) в процентах к списочной численности ра-
ботников показывает сокращение доли выбыв-
ших и ее уравнивание с принятыми (см.: [1, 231]). 
Выбытие работников происходит преимущест-
венно по собственному желанию (в 78 % случа-
ев) (см.: [Там же, 232]), поэтому чрезвычайно важ-
но определить ключевые мотивы такого решения.

Карьерный путь в академической сфере име-
ет жесткую иерархию и предопределенность сту-
пеней должностной лестницы. Переход с одной 
ступени на другую не гарантирован и связан 
с высокими институциональными ограничения-
ми. Изменения в экономике порождают снижение 
стабильности и рост конкурентности академичес-
кого мира. Помимо эффективности работы зало-
гом карьерного продвижения по научно-педа-
гогической или административно-управленчес-
кой траектории становятся личная заинтересо-
ванность работника и его вовлеченность в тру-
довой процесс. Разумеется, при наличии рисков 
и неустойчивости академической карьеры га-
рантия успешной работы –  стремление к укоре-
нению в профессии (что проявляется в мотива-
ции трудовой деятельности и совершенствовании 
профессионализма).

В процессе карьерного роста происхо-
дит последовательное изменение должностного 

и профессионального (внутриорганизационного 
и межорганизационного) статуса индивида, ос-
нованного на формировании у него профессио-
нальных компетенций с учетом личных интере-
сов и потребностей организации [2]. Карьерный 
трек (или карьерная траектория) может реализо-
вываться как в вертикальном формате (внутри-
организационное карьерное продвижение), так 
и в горизонтальном (смена сферы деятельности 
или отрасли). В результате у субъекта трудовых 
отношений происходит трансформация взглядов, 
ценностей и жизненных приоритетов. При реа-
лизации «портфельного» подхода [3] карьера ин-
дивида не прерывается ни при однократной сме-
не профессии, ни при совершении нескольких та-
ких итераций.

Построение карьеры предполагает активные 
действия работника, направленные на личност-
ное развитие, профессиональный рост, дости-
жение успеха и продвижение в профессиональ-
ной и организационной иерархии. Каждый чело-
век, включенный в трудовые взаимоотношения, 
имеет траекторию карьерного развития, кото-
рая может быть как проективной (продуманной 
и спланированной), так и реактивной (бессоз-
нательной и стихийной). В основном карьерная 
траектория базируется на конкретных целях, ко-
торых индивид придерживается в своей трудо-
вой активности, и соотносится с его ценностя-
ми и жизненными приоритетами. Как правило, 
стратегия карьерного продвижения имеет дол-
госрочный характер и «формируется под влия-
нием мотивов, ценностей, внутренней и внеш-
ней оценки конкурентоспособности, социаль-
ного капитала индивида, возможностей для 
трудоустройства на академическом и не акаде-
мическом рынках труда» [4, 159]. Карьерное про-
движение детерминировано социальными взаи-
моотношениями, и включение в них выступает 
катализатором карьеры [5]. Карьерные страте-
гии работника динамичны и могут трансформи-
роваться в зависимости от внешних / объектив-
ных (социально-экономических) и внутренних / 
субъективных (социально-психологических) 
факторов [6].

Работник, заинтересованный в карьерном 
продвижении, сканирует свое положение сразу 
на трех уровнях:

1) индивидуальном (жизненные события, из-
менение целей и приоритетов);

2) организационном (соотношение объема вы-
полняемой работы и ее трудоемкости с оплатой 
труда и различными нематериальными условия-
ми работы);
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3) социально-экономическом (состояние тру-
довой отрасли, уровень безработицы, оплаты тру-
да и прочее).

На основании комплекса детерминант инди-
вид оценивает собственную конкурентоспособ-
ность, шансы трудоустройства на более привле-
кательное (с карьерной и / или финансовой точки 
зрения) место, взвешивает объективные и субъ-
ективные «за» и «против» того, чтобы уйти или 
остаться на прежнем рабочем месте, в конкретной 
организации или сфере, и риски неудачного пере-
хода (покинув прежнее место, можно не найти но-
вое либо не адаптироваться на нем). Обратный пе-
реход не всегда возможен.

Формирование карьерных стратегий у науч-
но-педагогических работников высшей школы на-
чинается еще с периода обучения в аспирантуре, 
которое часто совмещается с работой на младших 
научно-педагогических должностях [7]. Для под-
держания эффективности функционирования выс-
шей школы важно учитывать преемственность по-
колений в академической среде при управлении 
человеческим капиталом и решении вопроса кад-
рового состава вуза в пользу молодого поколения 
специалистов [8].

У преподавателей, имеющих опыт рабо-
ты в нескольких вузах, эмоциональная при-
вязанность к профессии сильнее, чем привя-
занность к конкретному вузу. Они чувствуют 
по отношению к своей профессии моральные 
обязательства и считают, что сменить профес-
сию сложнее, чем сменить вуз как место работы. 
Преподаватели, работавшие только в одном ву-
зе (как правило, инбриды), испытывают устой-
чивые моральные обязательства по отношению 
к конкретному учебному заведению [9]. В слу-
чае эмоциональной приверженности работник 
хочет оставаться в организации, в случае нор-
мативной приверженности –  должен оставать-
ся, а в случае приверженности на основе оценки 
издержек –  вынужден [9].

J. F. Ryan, R. Healy, J. Sullivan рассматрива-
ли предикторы намерений представителей про-
фессорско-преподавательского состава сменить
карьерную траекторию и покинуть университет 
или академическую сферу на примере препода-
вателей финских университетов [10]. Ключевыми 
предикторами стали: стресс на рабочем месте; 
неудовлетворенность работой и заработной пла-
той в вузовской среде; недостаточная поддержка 
в связи с отсутствием супруга / партнера; ощуще-
ние профессиональной непригодности [10]. Также 
в числе причин ухода из научно-образовательной 
сферы указываются: неясные ожидания от работы, 

трудная работа, низкая зарплата [11]; стресс от не-
надежности занятости [12]; неудовлетворенность 
большой нагрузкой [13].

Трудовой стресс преподавателей вызван преи-
мущественно количеством академической рабо-
ты, а не ее характером [14]. Женщины из числа 
преподавателей чаще рассматривают возмож-
ность смены работы в результате трудового стрес-
са. Исследовательская деятельность оценивается 
как более стрессовая, чем преподавание или ме-
тодическое сопровождение [13].

Более половины респондентов планируют 
работать в вузе и через пять лет; каждый вто-
рой допускает переход в промышленность [10]. 
Выявлена поляризация ученых по оценке ими воз-
можности трудоустройства в академических кру-
гах: одни настроены в этом отношении оптимис-
тично, а другие –  пессимистично [15].

На намерения преподавателей покинуть ра-
бочие места влияет низкая удовлетворенность 
работой [16]. С большей долей вероятности сме-
нить сферу деятельности могут молодые пре-
подаватели; преподаватели, пережившие про-
фессиональный кризис; преподаватели с низ-
ким уровнем организационной и карьерной 
удовлетворенности [17].

Мотивацию выхода из академической сферы 
снижают удовлетворенность работой и вознаграж-
дением; репутация учебного заведения; стаж ра-
боты и взаимодействие со студентами. Намерение 
преподавателей покинуть вузовскую среду осла-
бевает при наличии: интереса к своей научной 
дисциплине, чувства принадлежности к академи-
ческому сообществу, организационной поддерж-
ки [18] и при недоступности близлежащих альтер-
нативных рабочих мест [19].

Отсутствие профессионального выгорания, 
наличие организационной справедливости и ба-
ланс усилий / вознаграждений влияют на наме-
рение преподавателя остаться в профессии [20]. 
Денежное вознаграждение результативно для 
удержания доцентов, но не профессоров [21] и от-
носительно неэффективно для молодых препода-
вателей вузов [19].

Вместе с тем желание преподавателей поки-
нуть конкретный вуз или академическую сферу 
часто вызвано несогласием с институциональны-
ми изменениями и неудовлетворенностью насту-
пившими последствиями.

Обозначенные предикторы провоцируют ин-
дивидуальное напряжение и снижают производи-
тельность труда работника. Некоторая текучесть 
кадров неизбежна, но в больших масштабах она 
представляет опасность для организации. Отток 
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персонала затратен для вуза из-за расходов на от-
бор и обучение новых преподавателей. Понимание 
факторов, влияющих на удовлетворенность че-
ловека своей работой, имеет решающее значение, 
если вуз ориентирован на сохранение преподава-
тельского состава.

Материалы и методы

Эмпирическое исследование проведено с ис-
пользованием метода полуформализованно-
го интервью со 108 сотрудниками российских 
университетов. В Тюменском государственном 
университете (ТюмГУ) получены 23 интервью, 
в Томском государственном университете (ТГУ) –  
20, в Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете (СПбПУ) –  21, в Национальном исследо-
вательском ядерном университете (МИФИ) –  22, 
в Дальневосточном федеральном университе-
те (ДВФУ) –  22 1. Выбор университетов определен 
их участием в проекте повышения конкуренто-
способности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров (Проект «5-100»).

В исследовании участвовали штатные сотруд-
ники ведущих российских университетов из чис-
ла административно-управленческого персона-
ла (проректор, директор, заведующий кафедрой 
или лабораторией) 2 и научно-педагогические ра-
ботники (профессор, доцент, научные сотрудники) 
с распределением по половозрастным, отраслевым 
характеристикам, стажу работы в сфере высшего 
образования, должности и наукометрическим по-
казателям. Выборочная совокупность отражает 
штатную структуру российских университетов.

Сроки получения интервью: в ТюмГУ –  июнь 
2019 года, в ТГУ –  сентябрь 2019 года, в СПбПУ –  
март –  апрель 2020 года, в МИФИ –  октябрь 
2020 года, в ДВФУ –  март 2021 года. В ТюмГУ 
и ТГУ интервьюирование осуществлялось в ходе 
личной беседы (face-to-face) по месту работы ин-
форманта. Полевой этап, направленный на сбор 
эмпирических данных, в СПбПУ и МИФИ был 
скорректирован из-за пандемии коронавирусной 
инфекции –  интервью проводились дистанцион-
но с использованием сервисов видеосвязи (Zoom, 

1 Организацию и проведение серии интервью осуществлял на-
учный коллектив в составе Г. З. Ефимовой, кандидата социологичес-
ких наук, доцента, доцента кафедры общей и экономической социо-
логии (ТюмГУ), и М. В. Грибовского, доктора исторических наук, 
профессора кафедры российской истории (ТГУ, ТюмГУ), под руко-
водством А. Н. Сорокина, кандидата исторических наук, директо-
ра школы исследований окружающей среды и общества (ТюмГУ).

2 Имеющие педагогическую нагрузку в университете на до-
лю ставки.

Skype, Viber и FaceTime). Опрос сотрудников 
ДВФУ осуществлялся в очно-дистанционном 
формате.

Интервью как качественный метод использо-
ван нами при реализации полевого этапа иссле-
дования для получения неструктурированной ин-
формации о карьерных траекториях и потенциаль-
ных причинах смены места работы. Качественные 
методы имеют ряд ограничений, в частности это 
получение неполного перечня мотивов смены ка-
рьерной траектории, а также затруднения в коли-
чественной обработке данных, что планируется 
нивелировать в рамках последующих исследова-
тельских этапов.

Результаты исследования

Смена сферы деятельности –  значимый этап 
карьерной траектории, сопряженный со множест-
вом экономических и социальных рисков, с воз-
можным изменением места проживания и с не-
обходимостью дополнительных усилий по повы-
шению квалификации либо переобучению. При 
разработке дизайна социологического исследова-
ния мы намеренно отказались от заранее состав-
ленного перечня карьерных траекторий и причин 
смены работы, который мог бы предлагаться ин-
формантам для ранжирования. В ходе интервью 
научно-педагогическим работникам задавались 
открытые вопросы: «В прошлом или в настоящем 
задумывались ли Вы о смене места работы или 
сферы деятельности? Если да, то что стало зна-
чимой причиной смены места работы или сферы 
деятельности?»

Результаты эмпирического исследования поз-
волили разделить информантов на три категории:

1) преданные организации (никогда не задумы-
вавшиеся о смене работы и сферы деятельности);

2) преданные профессии (допускающие смену 
конкретного университета, но преданные педаго-
гической и научно-исследовательской деятельнос-
ти в высшей школе);

3) ориентированные на изменения (рассматри-
вающие возможность смены сферы деятельности).

В таблице представлено распределение ин-
формантов по выделенным нами типологиям
карьерных траекторий.

Рассмотрим аргументацию выбора карьерных 
траекторий представителями каждой категории.

1. Преданные организации
Для большинства научно-педагогических ра-

ботников, принявших участие в интервью, работа 
в конкретном университете –  осознанный выбор, 
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Типология карьерных траекторий преподавателей высших учебных заведений, n = 108
A typology of career trajectories for higher education teachers, n = 108

Показатель
Пол, чел. Возраст, чел.

мужской женский До 40 лет 40–60 лет Старше 60 лет

Выборка в целом 60 48 44 42 22

1. Преданные организации: 26 22 13 17 18

добровольное решение 22 19 13 15 13

вынужденное решение 4 3 1 2 5

2. Преданные профессии 25 20 22 19 4

3. Ориентированные на изменения: 9 6 9 6 0

осознанное решение 2 1 2 2 0

эпизодическое желание 7 5 7 4 0

Career in higher education

основанный на оптимальном соотношении место-
расположения, транспортной доступности, при-
емлемого графика работы, адекватной трудовой 
нагрузки и комфортной психологической атмос-
феры в коллективе. Информанты трактуют свой 
выбор университета не как единственно возмож-
ного места работы, а как оптимального и взве-
шенного варианта трудоустройства, на котором 
они остановились осознанно. Для представителей 
данной категории характерно такое высказыва-
ние: «Сменить работу? Это может только в кош-
маре присниться!»

Переходя к рассмотрению аргументации 
информантами собственного карьерного выбо-
ра, разделим научно-педагогических работников 
на 1) добровольно принявших решение о предан-
ности одному вузу и 2) остающихся в нем вынуж-
денно, в связи с невозможностью / нежеланием 
изменить карьерный трек по ряду объективных / 
субъективных причин.

1.1. Добровольное решение
Среди преподавателей высшей школы, при-

нявших участие в эмпирическом этапе социологи-
ческого исследования и охарактеризовавших свой 
карьерный выбор как добровольный, нами выде-
лены преобладающие мотивы карьерного трека, 
ранжированные в порядке убывания частоты их 
упоминаний информантами.

1.1.1. Благоприятные условия для проведе-
ния исследований, доступ к новейшему специа-
лизированному оборудованию (12 человек).

Для меня закрыт вопрос смены работы. 
Особенность моего научного направления –  за-
висимость от высококлассного научного обо-
рудования. Лаборатория создавалась несколько 
лет, в результате создан уникальный комплекс. 

Многие приборы существуют в единичном экзем-
пляре в стране. Не вижу необходимости искать 
иное (муж., зав. лаб., 35–40 лет).

1.1.2. Включенность в проекты и ответ-
ственность перед коллективом (11 человек).

Высоко оценивая коллектив, в котором они 
работают, информанты чувствуют моральные 
обязательства перед ним и не хотят подвести кол-
лег, что неминуемо случится, если они выйдут 
из коллектива, оставив свой блок работы.

Здесь интересные проекты, обязанность 
и ответственность не только перед собой, 
но и перед коллективом. Я стал заложником. 
Ладно, один проект, а если их десятки?! Никуда 
с подводной лодки не денешься (муж., зав. лаб., 
40–45 лет).

Я прикипел к вузу, и имелся научный задел, 
который не хотелось бросать. Позже появи-
лись аспиранты, перед которыми [я] был в мо-
ральном долгу и не мог уйти из вуза (муж., проф., 
50–55 лет).

1.1.3. Высокий статус / престиж учебного 
заведения (10 человек).

Работаю в этом университете, так как 
здесь комфортно, интересно и престижно. 
Университет статусный и занимает серьезные 
рейтинговые позиции (жен., доц., 50–55 лет).

1.1.4. Ценность работы с профессионалами 
высокого уровня (10 человек).

У нас сильная научная школа, которая дела-
ет науку мирового уровня (муж., проф., зав. каф., 
45–50 лет).

Высокая интеллектуальная емкость на квад-
ратный метр (жен., доц., 30–35 лет).

Здесь есть доступ к классным специалис-
там и даже нобелевским лауреатам (жен., доц., 
25–30 лет).
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1.1.5. Динамизм работы, интересные зада-
чи и научные вызовы (9 человек).

Информанты, имевшие опыт работы в госу-
дарственной или коммерческой сфере и выпол-
нявшие в процессе повседневной деятельности 
рутинные и утилитарные задачи, подчеркивали: 
работа в университете интересная и дает возмож-
ность развиваться. Опыт предыдущей трудовой 
деятельности не позволяет им всерьез задумы-
ваться о смене работы.

Периодически возникает желание перемен, 
появляются предложения, даже более выгодные, 
чем работа директором института. Но выйдя 
на производство, [я] буду работать шаблонно 
и быстро тупеть. Знаю по опыту –  пару лет от-
работал, и мозг выпрямляется (муж., дир. инст., 
50–55 лет).

Может, я не в таком хорошем материальном 
положении, как менеджеры, но мне живется зна-
чительно интереснее них (муж., доц., 35–40 лет).

Я академический человек и не смогу работать 
бригадиром на складе. В университете ты не прос-
то сидишь за компьютером, а меняешь жизни лю-
дей. Сложно найти аналог (муж., доц., 30–35 лет).

1.1.6. Наличие научного направления и спе-
циальности (9 человек).

Значимым фактором, удерживающим работ-
ника в конкретном вузе, может выступать уни-
кальность научной сферы, не имеющая альтерна-
тивы в городе или стране.

Другой университет не рассматривал: в на-
шем городе моя специальность только в нем, 
и это ведущий университет в моем научном на-
правлении, а переезжать [я] не хотел (муж., доц., 
45–50 лет).

В России университеты, в которых есть на-
ша специальность, есть только в Москве, но там 
выше временны́е издержки на логистику и дале-
ко исследовательское поле (жен., доц., 30–35 лет).

1.1.7. Возможность повышения заработ-
ка (8 человек).

Высшая школа позволяет преподавателю со-
четать образовательную и научно-исследователь-
скую деятельность (гранты, хоздоговоры и пр.).

Если недостаточно денег, можем поправлять 
материальное положение за счет науки. Если вы-
дался год без проектов, для нас это пространство 
для маневра –  есть преподавание, которое прино-
сит стабильный доход. Запасной вариант –  пе-
рейти в коммерческую археологию, но [я] не пла-
нирую навсегда уходить из университета (жен., 
проф., зав. каф., 60–65 лет).

1.1.8. Результаты многолетнего тру-
да –  «якорь», удерживающий в вузе (7 человек).

Работая на протяжении долгих лет в универ-
ситете, имея определенный задел и ощутимые ре-
зультаты труда, информанты не рассматривают 
смену рабочего места. Причин как минимум две.

Первая –  нежелание оставлять прежние 
наработки.

После окончания вуза пару лет был стажером, 
потом аспирантом. В 90-е годы были тяжелые 
времена, но бросать начатое –  жалко, был неко-
торый задел. Потом защитил диссертацию, и ни-
куда не хотелось уходить (муж., проф., 50–55 лет).

Вторая –  невозможность встроиться в другую 
отрасль.

Не возникает мысли о смене работы. Мы 
сформировали программу управления государ-
ственными информационными системами и циф-
ровыми технологиями «умного» города. Это инте-
ресно и перспективно. Поменять на другое слож-
но –  альтернативы нет (муж., доц., 40–45 лет).

1.1.9. Оценка работы в университете как 
морально оправданной деятельности (7 человек).

Когда стало нечем кормить жену и детей, 
перешел из университета в коммерцию. Дело шло 
успешно, покупал-продавал, денег стало в десятки 
раз больше, но оставалось ощущение, что ворую. 
До сих пор от него отделаться не могу. Возникла 
глубокая неудовлетворенность, и [я] понял, что 
коммерция –  не мое. Вернулся на полную ставку 
в университет и уходить не планирую (муж., доц., 
45–50 лет).

В университете некорыстные люди, для ко-
торых важны наука и преподавание, а не зараба-
тывание денег (жен., проф., 40–45 лет).

1.1.10. Работа с приятными людьми (5 человек).
В исследовательских целях мы считаем зна-

чимым разделение мотивации работы в конкрет-
ном коллективе исходя из стремления к созданию 
и поддержанию комфортного окружения либо 
ориентации на высокопрофессиональное сооб-
щество, аккумулированное в стенах вуза.

В вузе приличные люди, с которыми прият-
но общаться и работать (жен., доц., 30–35 лет).

1.1.11. Оседлость (4 человека).
Мотивацией выбора работы в университете 

может быть нежелание что-либо менять в нала-
женной жизни. Из-за этого информанты осознан-
но отказываются от переезда в вузы в других го-
родах или странах.

Никогда не работал в других местах, всег-
да находился в рамках университета. Поступали 
предложения перейти в другие вузы, но не хочу пе-
реезжать. Поездить или войти в коллаборации –  
одно дело, но совсем другое –  переехать (муж., 
доц., 40–45 лет).
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Здесь комфортно, я как дома и планирую ра-
ботать в этом вузе всю жизнь. Отвечаю отказом 
на приглашения на работу (жен., доц., 40–45 лет).

Абсолютное большинство информантов, име-
ющих данную мотивацию, –  инбриды.

Устроился в вуз на старшем курсе специали-
тета, других карьерных шагов не было. Почти 
всю жизнь здесь работаю и планирую остать-
ся (муж., проф., 35–40 лет).

Для некоторых важны бытовая составляю-
щая, потребность в стабильности и близких лю-
дях вокруг.

Несколько раз могла остаться за границей. 
Меня остановили семья и комфорт жизни в род-
ном городе. Душевный и бытовой комфорт пере-
вешивает. Здесь ощущаю себя нужным челове-
ком (жен., доц., зам. дир., 35–40 лет).

В результате многолетней работы в одном 
учебном заведении сотрудник уже не мыслит се-
бя на другом рабочем месте.

У коллег я прочно ассоциируюсь с этим вузом 
и сам себя не представляю вне его (муж., проф., 
зав. лаб., 40–45 лет).

1.1.12. Удобное расположение университе-
та (3 человека).

Для информантов значимо, чтобы универ-
ситет находился в удобной транспортной доступ-
ности. Нежелание тратить время на дорогу до ра-
боты мотивирует научно-педагогических работ-
ников выбирать ближайший к дому вуз.

До моего университета 5 минут пеш-
ком (жен., проф., 45–50 лет).

Если информанты и допускают вариативные 
карьерные ротации внутри одного вуза, то, как 
правило, это смена научных направлений, кор-
ректировка фокуса исследовательского интереса 
или переориентация с педагогической деятель-
ности на деятельность научно-исследовательскую. 
Основная цель подобной смены карьерного тре-
ка –  избегание инерции и стремление к развитию.

Посещают мысли, связанные с переменой об-
ласти исследования, но об уходе из университета 
не задумывался (муж., доц., 35–40 лет).

С одной кафедры ушла на другую в рамках од-
ного вуза, поменяв направление. Но университет 
не хочу бросать (жен., доц., 35–40 лет).

Пример выгорания от педагогической нагруз-
ки показал еще один информант.

В какой-то момент казалось, что [мною] до-
стигнут предел карьерного роста в своем под-
разделении университета. Потеряла интерес 
к работе, чувствовала себя неуютно. Не смог-
ла оторваться от университета и сменила лишь 
подразделение, где были более интересные задачи 

для меня как педагога. Больше не думаю о смене 
университета (жен., доц., 40–45 лет).

Для некоторых информантов смена карьер-
ных треков стала традицией.

Важна внутренняя рефлексия на каждом 
жизненном периоде. В моей жизни раз в семь лет 
автоматически меняется парадигма. В должнос-
ти директора института уже шестой год и ощу-
щаю опасность инерции. Задумываюсь о сме-
не трека. Речь о смене позиции в рамках одно-
го учебного заведения (жен., проф., дир. инст., 
60–65 лет).

Нельзя заниматься одной и той же наукой 
всю жизнь. Необходимо периодически менять на-
правление. Бакалавриат, магистратуру, аспиран-
туру, постдок, профессорство –  каждую степень 
можно делать в разных университетах, по раз-
ным направлениям. Стереотип «где родился, там 
и пригодился» –  неконкурентоспособен по сравне-
нию с Европой. Там часто меняют работу, ездят 
по обмену (муж., проф., 50–55 лет).

Обратимся к мнению информантов, которые 
после смены многих мест работы смогли объ-
ективно оценить свой вуз как лучший вариант 
и не рассматривают поиск работы на краткосроч-
ную или долгосрочную перспективу.

У меня богатый опыт мест работы. Знаю, 
с чем сравнивать, и не хочу уходить из универ-
ситета. Буду работать здесь и дальше, писать 
докторскую [диссертацию]. К тому же ничто 
не мешает мне открыть бизнес, не уходя из ака-
демической среды. В университете я себя нашла, 
и не хочется никуда уходить, остепенилась (жен., 
доц., 40–45 лет).

Работу в университете совмещал с участи-
ем в промышленных проектах по специальнос-
ти. Желание сменить работу возникало в разные 
этапы жизни и карьеры, но быстро проходило –  
я всегда какой-то частичкой буду в своем универ-
ситете (муж., зав. каф., 35–40 лет).

1.2. Вынужденное решение
Некоторые информанты не планируют смену 

работы, но это вынужденная позиция представи-
телей (как правило) старшего поколения, вызван-
ная убежденностью в нелегком трудоустройстве 
после определенного возраста или нежеланием 
что-либо менять. При этом смена работы жела-
тельна для некоторых информантов, так как они 
испытывают неудовлетворенность субъективны-
ми и объективными условиями в вузе. В совокуп-
ности негативные стороны не перевешивают пози-
тивных моментов, и сотрудник не принимает ре-
шительных действий по смене работы.



64 2021; 25(3): 56–69 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Карьера в вузе

Информанты, остающиеся в университете вы-
нужденно, назвали следующие причины.

1.2.1. Субъективно осознаваемые трудности 
смены места работы с возрастом (8 человек).

После сорока лет сложно думать о смене рабо-
ты, консервативность уже (муж., проф., 45–50 лет).

Предложения поступали, но из-за возраста 
всерьез о переходе не задумывалась (жен., проф., 
60–65 лет).

1.2.2. Трудности переезда, желание сохра-
нить стабильность (6 человек).

Периодически возникает желание оставить 
все и уехать [в столицу другого региона], но что-
то останавливает. Жилье там раза в два доро-
же и ситуация плавающая –  их все время рефор-
мируют. У нас островок стабильности по срав-
нению с ними (муж., проф., 40–45 лет).

1.2.3. Нежелание адаптироваться к трудо-
вой деятельности в другом вузе (4 человека).

Поступали предложения о переходе, но по-
нимаю, что в другое место работы мне сложно 
встроиться (муж., доц., зав. лаб., 45–50 лет).

1.2.4. Долг обществу (2 человека).
Смена пути для меня нерациональна. Я вы-

леплен для советской модели общества, оно вло-
жило в меня средства, выучило и дало профессию. 
Необходимо отдать обществу то, что вложено. 
Не вижу смысла переходить в другой вуз (муж., 
проф., 70–75 лет).

Отмечено, что вынужденное пребывание 
в конкретном университете характерно для ин-
формантов старшей возрастной группы.

2. Преданные профессии
Информанты, отнесенные нами ко второй ка-

тегории, характеризуются приоритетной ориента-
цией на сферу высшего образования и проведение 
научных исследований. Однако они не нацелены 
на работу только в одном университете, воспри-
нимая более широкий горизонт рабочих мест и до-
пуская сотрудничество с научно-образовательны-
ми организациями как в России, так и за рубежом. 
Обратим внимание на их аргументацию по пово-
ду возможной смены работы.

2.1. Переход в другой университет для по-
вышения уровня дохода и улучшения финан-
сирования собственных научных исследова-
ний (18 человек).

Мысли о смене работы возникали в первые 
год-два, пока работал ассистентом за копе-
ечную зарплату, а грантов не было. Последние 
лет пять подобных мыслей нет. Если только уй-
ти в другой университет, где зарплата выше, 

а чтобы из сферы высшего образования и науки –  
нет (муж., доц., 40–45 лет).

2.2. Поиск университета, который предо-
ставит лучшие условия для самореализации 
в научно-исследовательской деятельности 
(17 человек).

Не планирую менять сферу деятельности, 
мне хочется заниматься наукой, но допускаю сме-
ну университета. Переезжать из страны не пла-
нирую –  в России созданы неплохие условия для 
науки. Мы географически не привязаны –  если 
есть гранты, можем часто ездить на конферен-
ции (муж., доц., зав. лаб., 35–40 лет).

Не допускаю, что буду где-то кроме академи-
ческой сферы, но вуз могу сменить, если предложат 
лучшие условия для науки (жен., доц., 40–45 лет).

Нравится сочетание учебного процесса и нау-
ки, никогда не задумывалась о смене сферы дея-
тельности (жен., доц., 30–35 лет).

2.3. Работа в высшей школе как гарантия 
стабильности (15 человек).

Я успешно работала в реальном секторе, 
но перешла в университет –  [это] государствен-
ное учреждение, и отсюда можно уйти в декрет, 
потом легко вернуться. Здесь надежно и устой-
чиво (жен., проф., зав. лаб., 40–45 лет).

Научные проекты заканчиваются, а сфера 
образования стабильна (муж., проф., 60–65 лет).

2.4. Стремление к профессиональному раз-
витию и масштабным проектам (15 человек).

Если оно затруднено в рамках одного универ-
ситета, то с большой долей вероятности сотруд-
ник, ориентированный на карьерное продвижение, 
предпочтет смену организации, оставшись в ака-
демическом секторе.

Мне в сфере высшего образования комфорт-
но, работа нравится, она достойно оплачивает-
ся. Поэтому неакадемические варианты трудо-
устройства не рассматриваю. В предыдущие 
годы я рос по горизонтали, сейчас приоритет –  
масштабные и интересные проекты. Подобного 
мой вуз предложить не может, поэтому рассмат-
риваю другие российские университеты (муж., зав. 
каф., 40–45 лет).

2.5. Реализация призвания через препода-
вательскую и научно-исследовательскую дея-
тельность (10 человек).

При этом информанты допускают смену кон-
кретного вуза, если им будут предоставлены оп-
тимальные условия для реализации призвания.
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Возникают мысли уйти из вуза, но академи-
ческую сферу менять не планирую. Люблю про-
фессию и нахожусь на своем месте (жен., доц., 
35–40 лет).

В университете была волна изменений, 
и [мне] пришлось перейти на административ-
ную позицию. За год на этой работе поняла, что 
дорожу тем, что преподаю и могу заниматься 
наукой, –  это мое призвание (жен., доц., 45–50 лет).

2.6. Свобода действий и комфортные усло-
вия работы для преподавателя и ученого в ву-
зе (9 человек).

Университетская среда привлекает научно-
педагогических работников возможностью под-
строить условия работы под себя, регулируя рас-
порядок дня.

Наше расписание относительно лабиль-
но, [мы] можем посещать другие страны и го-
рода, в удобное время заниматься наукой. Эта 
свобода вдохновляет. В результате мы работа-
ем больше, чем если бы находились в кабинете 
весь день, но делаем это добровольно (муж., доц., 
35–40 лет).

В университетской среде свобода действий, 
меньшая регулируемость, возможность выби-
рать, чем заниматься и что изучать (жен., зав. 
лаб., 40–45 лет).

2.7. Содействие развитию науки в России 
(5 человек).

Этот мотив выбора информантами академи-
ческой карьеры оказался наименее популярным 
и носит альтруистический характер.

Для меня принципиально работать в сфе-
ре отечественного высшего образования. За ру-
беж могу ездить на конференции, но переезжать 
не хочу. Отечественная наука (особенно гумани-
тарная) недостаточно вошла в коммуникацион-
ные сети, недостаточно цитируется в мировом 
сообществе. Работая здесь, я развиваю россий-
скую науку (муж., дир. инст., 50–55 лет).

3. Ориентированные на изменения
Информанты из последней выделенной нами 

категории допускают смену места работы или 
уход из сферы высшего образования, но в силу 
различных обстоятельств не предприняли ре-
шительных шагов. Научно-педагогических ра-
ботников из этой категории объединяет отсут-
ствие теплой привязанности к вузовской среде 
и к конкретному университету (характерное для 
инбридов). Работа воспринимается ими, скорее, 
утилитарно. Преимущественно это мужчины 

младше 40 лет, и при желании сменить работу 
ими движет спектр мотивов, представленных 
далее.

3.1. Распространенным мотивом, выталкива-
ющим научно-педагогических работников из ву-
зовской среды, становятся излишняя бюрокра-
тия и регламентация деятельности (14 человек).

Вопрос смены работы возникает в связи 
с особенностями вузовского администрирования –  
приходится совершать лишние и нелогичные те-
лодвижения. Ладно, мы, но талантливая моло-
дежь тонет в образовательной рутине и уходит 
в другую сферу (муж., доц., 45–50 лет).

Мысли об уходе из вуза посещали в конце 
аспирантуры, когда казалось, что [я] занимаюсь 
бюрократической ерундой. После защиты такие 
мысли прошли (жен., доц., 35–40 лет).

3.2. Нередко преподаватели выбирают пере-
ход в иную сферу деятельности из-за более вы-
сокой заработной платы (12 человек).

Допускаю, что могут возникнуть разные об-
стоятельства, и [я] найду работу не в универ-
ситетской среде. Мои товарищи, вынужденно 
или добровольно перешедшие в другие сферы дея-
тельности, зарабатывают больше (муж., доц., 
40–45 лет).

Данный мотив характерен для мужчин эконо-
мически активного возраста.

Неудовлетворенность некоторых научно-пе-
дагогических работников уровнем заработной 
платы может негативно влиять на закрепление 
в вузах молодых кадров.

Молодым ребятам, которые рвутся сюда, го-
ворю: «Сто раз подумайте, посмотрите на наши 
оклады и поймите, что вы пятнадцать лет буде-
те трудиться, чтобы копейки получать» (муж., 
проф., 45–50 лет).

3.3. Нестабильность карьерной позиции 
(11 человек), вызванная краткой продолжительнос-
тью трудового контракта с научно-педагогичес-
ким работником, отсутствием гарантий его прод-
ления и трудностью выполнения наукометри-
ческих показателей.

Знаю людей, перешедших из университета 
из-за высокой неопределенности. В вузе сложно 
прогнозировать жизнь на несколько лет вперед. 
Год-два –  максимальный горизонт планирования, 
дольше у нас не продляют контракт (жен., доц., 
35–40 лет).

3.4. Мотивацией выбора карьерного пути, 
не связанного с академической сферой, может 



66 2021; 25(3): 56–69 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Карьера в вузе

стать ориентация на примеры друзей и знако-
мых (9 человек).

Года три назад было стойкое желание
уйти из научно-образовательной сферы. Друзья 
и знакомые не жалеют, что перешли в корпора-
тивные / частные вузы или покинули академичес-
кую сферу, создав бизнес. Таких знакомых боль-
ше. Остаюсь здесь, но допускаю изменения (жен., 
доц., 35–40 лет).

3.5. Некоторые информанты стремятся 
к сохранению внутреннего комфорта от тру-
дового процесса и при нарушении баланса гото-
вы предпринять кардинальные меры и изменить 
карьерную траекторию, повернув ее в другую 
от высшего образования сферу (6 человек).

В университете мне хорошо, но есть внут-
ренняя готовность сменить место. Будет
некомфортно –  тут же уйду из университета. 
Не вижу в этом трагедии (жен., доц., 35–40 лет).

У меня гибкая профессиональная карьера, 
сменила семь мест работы и не закрываю себя 
в рамки, возможно, и уйду (жен., доц., 35–40 лет).

Этот вуз –  не единственное рабочее место 
на планете. Работала в российских и зарубеж-
ных университетах –  понимаю, как дела обсто-
ят. Не могу сказать, что удовлетворена на 100 %, 
я реалист (жен., доц., 30–35 лет).

Эти высказывания –  часть из множества мне-
ний, иллюстрирующих стремление преподавателей, 
имеющих разнообразный трудовой опыт, проявлять 
наибольшую смелость при смене работы. Они до-
пускают выход из статуса ученого и преподавателя, 
понимая, что «на этом жизнь не кончится».

Ориентацию на карьерные изменения и воз-
можную смену работы за пределами академичес-
кого сектора допускают исключительно научно-
педагогические работники младшей и средней 
возрастной группы. Причину подобных страте-
гических приоритетов мы видим в объективной 
оценке информантами уровня собственной кон-
курентоспособности как недостаточного для со-
вершения карьерных трансформаций с высоким 
рисковым потенциалом.

Специалисты в сфере точных и естественных 
наук следующий пункт карьерной траектории ча-
ще видят в переходе в коммерческую сферу, свя-
занную с их научными интересами.

Мне предлагали работу в компании в области 
информатики и биотехнологии в США –  отказал-
ся. В перспективе рассматриваю информатику 
или программирование. В обеих сферах себя най-
ду (муж., доц., 35–40 лет).

Для представителей социальных и гумани-
тарных наук переход в коммерческую и произ-
водственную сферу представляется более слож-
ным. Информанты, профессионально занимаю-
щиеся философией, вовсе не допускают перехода 
из сферы высшего образования, представляя уни-
верситетскую среду идеальным местом для свое-
го научного направления.

В разные периоды жизни у информантов воз-
никало желание не только покинуть конкретный 
университет, но и вовсе уйти из академической 
карьеры. Серьезным фактором, удерживающим их 
в вузе, становится «тыл» в виде стороннего источ-
ника дохода (бизнес, дополнительный заработок, 
подработка в промышленном секторе).

У меня есть семейный бизнес, некий личный 
«заводик». Благодаря этому сохраняется ощуще-
ние «тыла». Как бы плохо не сложилась ситуа-
ция в университете, даже если исчезнут науч-
ные проекты и зарплату сократят, останется 
значительный источник финансирования (муж., 
доц., 30–35 лет).

В такой ситуации решение в пользу универси-
тета –  показатель не вынужденного выбора, свя-
занного с потребностью поддержания определен-
ного материального уровня, позволяющего про-
кормить себя и семью, а воплощение призвания 
и самореализации. Наличие подработки в некото-
рой степени препятствовало «вымыванию» про-
фессионалов в трудные для университетов времена.

Если выше рассмотрены осознанно приня-
тые (но не реализованные по ряду объективных / 
субъективных причин) решения об уходе из сфе-
ры высшего образования, то далее мы упомянем 
о большем количестве университетских сотрудни-
ков, которые отмечают лишь эпизодически воз-
никающие мысли о переходе на иное место ра-
боты. В основном подобные мысли вызваны пе-
регрузками и авралами (в связи с аккредитацией, 
подготовкой отчетов по НИР или иными видами 
работ). Подобные периоды не редкость в каждой 
трудовой сфере.

Мне поступали предложения перейти из уни-
верситета, но пока [меня моя работа] устраива-
ет –  есть перспектива роста и достойное финан-
сирование. Присутствуют и негативные аспек-
ты, но они везде есть, и здесь лучше, чем где-то 
еще (жен., доц., зав. лаб., 40–45 лет).

Когда напряжение снижается, сходит на нет 
и стремление работника к кардинальным измене-
ниям в карьере и трудовой деятельности.

Как только на работе какая-то «непонятка» 
или обыденная несправедливость, в сердцах думаю 
об увольнении. Возникают различные варианты 
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развития карьеры. Предлагали перейти на про-
изводство, преподавать в другом вузе или даже 
в школе. Потом остываю, и выстраивается преж-
няя схема жизни и работы (муж., доц., 35–40 лет).

Разумеется, если ситуацию на имеющемся ра-
бочем месте человек воспринимает как невыноси-
мую, и напряжение приобретает критический ха-
рактер, переходя в эмоциональное и профессио-
нальное выгорание, решение о переходе принимает 
либо сам индивид, либо его непосредственное ру-
ководство (вследствие снижения результативнос-
ти труда работника). Ни один информант не вы-
разил готовности уволиться в ближайшей (от года 
до трех лет) перспективе. Около трети инфор-
мантов хотя бы раз в своей карьере рассматрива-
ли (и даже совершали с последующим возвращени-
ем) переход из конкретного университета, и только 
каждый десятый хотел бы в отдаленной перспек-
тиве (через три года и более) покинуть сферу выс-
шего образования и научных исследований.

Заключение

Теоретическая значимость и новизна пред-
ставленного исследования состоят в решении двух 
исследовательских вопросов: в разработке типоло-
гии карьерных траекторий вузовских преподава-
телей и уточнении ключевых мотиваций потенци-
альной смены карьерного пути преподавателями 
учреждений высшего образования. Рассмотрены 
целевые ориентиры научно-педагогических работ-
ников при реализации ими карьерных траекторий.

На основе результатов эмпирического исследо-
вания, проведенного в пяти ведущих отечествен-
ных университетах, выделены три категории работ-
ников: преданные организации (не предполагающие 
смену рабочего места и сферы деятельности); пре-
данные профессии (допускающие переход в другой 
вуз, но не планирующие уходить из академической 
сферы); ориентированные на изменения (рассматри-
вающие работу за пределами высшей школы).

Благодаря ранжированию мотивов по коли-
честву упоминаний выделены преобладающие ос-
нования для выбора научно-педагогическими ра-
ботниками конкретных карьерных траекторий.

Для представителей первой категории значи-
мыми причинами развития карьерной траектории 
в конкретном вузе стали:

– благоприятные условия для проведения ис-
следований, доступ к новейшему специализиро-
ванному оборудованию;

– включенность в проекты и ответственность 
перед коллективом;

– высокий престиж учебного заведения;

– ценность работы с профессионалами высо-
кого уровня;

– динамизм работы, интересные задачи;
– наличие только в этом университете необхо-

димого научного направления и специальности;
– перспектива повышения заработка;
– результаты многолетнего труда, удерживаю-

щие работника в конкретном вузе;
– оценка работы в университете как морально 

оправданной деятельности;
– работа с приятными людьми, оседлость 

и удобное расположение университета.
Часть информантов работают в университете 

вынужденно. Причины –  достижение определен-
ного возраста, после которого нет желания что-
либо менять; стремление сохранить стабильность; 
нежелание адаптироваться к трудовой деятельнос-
ти в другом вузе и необходимость отдать долг об-
ществу. Последний мотив характерен для инфор-
мантов старшей возрастной группы.

Представители второй категории опирают-
ся на следующие аргументы потенциальной сме-
ны рабочего места:

– переход в другой вуз для повышения до-
хода и улучшения финансирования научных 
исследований;

– поиск университета, который предоставит 
лучшие условия для самореализации в научно-ис-
следовательской деятельности;

– работа в высшей школе как гарантия 
стабильности;

– стремление к профессиональному развитию 
и масштабным проектам;

– реализация призвания;
– свобода действий и комфортные условия 

работы;
– содействие развитию науки в России.
Представители третьей категории допуска-

ют смену места работы и выход из академической 
сферы, но не предприняли решительных шагов из-
за стремления к сохранению внутреннего комфор-
та и наличия «тыла» в виде устойчивого сторонне-
го источника дохода. В случае нарушения баланса 
эти информанты готовы изменить карьерный трек.

Ключевыми мотивами, выталкивающими 
научно-педагогических работников из вузовской 
среды, становятся:

– бюрократия;
– низкий уровень оплаты труда (по сравнению 

с коммерческой сферой);
– нестабильность карьерной позиции.
Значимый субъективный мотив выхода 

из академической сферы –  ориентация на приме-
ры друзей и знакомых.
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Ограничением проведенного исследования мо-
жет служить отсутствие среди информантов быв-
ших сотрудников университета, которые перешли 
в другой университет либо сменили сферу деятель-
ности. Реализацию данной идеи нам пришлось оста-
вить за рамками настоящего исследования по при-
чине организационных затруднений, связанных 
с поиском и отбором информантов подобной кате-
гории. Воплощение обозначенной исследователь-
ской идеи –  перспективное направление для даль-
нейшей работы. В продолжение изучения карьер-
ных треков преподавателей вышей школы нами 
запланирован второй исследовательский этап –  при-
менение количественного метода (анкетирования) 
для выявления взаимосвязей между выбором ака-
демической карьеры и готовностью оставаться в ее 
рамках либо сменить карьерный трек под воздей-
ствием объективных / субъективных факторов в за-
висимости от характеристик работника, его прио-
ритетов, ценностных ориентаций и условий работы.

Сравнение полученных результатов с резуль-
татами отечественных и зарубежных исследова-
ний показывает сравнительно более низкую ак-
туальность для современных преподавателей оте-
чественных вузов таких мотивов для смены места 
работы, как трудовой стресс и ощущение профес-
сиональной непригодности. Преимущественно 
преподаватели лояльны к вузу, в котором они 
работают. Среди выбирающих ротацию внутри 
академического сектора преобладают мужчины 
в возрасте до 40 лет. Вместе с тем выявлен риск 
выхода из академического сектора мужчин эконо-
мически активного возраста.

Считаем, что выделение трех типов карьер-
ных траекторий научно-педагогических работни-
ков в зависимости от их желания и готовности про-
должать работать в конкретном вузе и развиваться 
в выбранной профессии или сменить место рабо-
ты и сферу деятельности вызовет прикладной ин-
терес у руководства вузов, заведующих кафедра-
ми и начальников отделов по работе с персоналом.
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТЕПЕНИ: АНАЛИЗ 
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Аннотация. В ведущих зарубежных университетах широкое распространение получили практико-ориен-
тированные аспирантские программы, нацеленные на развитие профессиональной карьеры выпускников 
за пределами академического рынка труда. В России нормативно закреплен унифицированный формат 
аспирантуры, ориентированный на подготовку кадров для науки и высшей школы. При этом все более 
очевидной становится потребность в адаптации института аспирантуры к запросам реального сектора 
экономики. Целью данного обзора является анализ научных публикаций и кейсов зарубежных университе-
тов, реализующих практико-ориентированные аспирантские программы с присуждением профессиональ-
ных степеней, эквивалентных по своему общественному статусу академической степени Ph D. На основе 
анализа международного опыта обсуждаются перспективы становления и развития подобных программ 
в российской аспирантуре. В результате исследования выявлены наиболее общие характеристики практи-
ко-ориентированных программ и их отличия от программ академической аспирантуры: 1) вовлеченность 
обучающихся в прикладные исследования, представляющие интерес для реального сектора экономики; 
2) индивидуальный подход к образовательной подготовке аспирантов, учитывающий их профессиональ-
ные интересы и запросы работодателей; 3) четко структурированная система обучения и руководства дис-
сертационными работами, основанная на сотрудничестве университетов и предприятий; 4) применение 
инновационных форм итоговой аттестации выпускников. На основе анализа российского опыта делается 
вывод о том, что практико-ориентированная подготовка аспирантов востребована и де-факто уже сущес-
твует, но не обеспечена необходимым нормативно-правовым регулированием. Отмечается, что вследствие 
дефицита данных масштабы такой подготовки и ключевые барьеры на пути к ученой степени у российских 
аспирантов-практиков практически не изучены. Сформулированы основные направления эмпирических 
исследований, необходимых для принятия адекватных управленческих решений по институционализации 
практико-ориентированных аспирантских программ в России. Статья представляет интерес для исследо-
вателей высшего образования, научно-педагогических и административных работников вузов, а также для 
органов государственной власти, ответственных за реализацию политики в области подготовки и аттестации 
кадров высшей квалификации.
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Abstract. Practical-oriented postgraduate programs aimed at developing graduates’ professional career outside the academic 
labor market have become widespread in leading foreign universities. There is a statutory unified format of postgraduate 
studies in Russia, aimed at training of personnel for science and higher education. At the same time, the need of adaptation 
of postgraduate training programs to the demands of the real economy sector is becoming more evident. The purpose of 
this review is to analyze scientific publications and case studies of foreign universities implementing practical-oriented 
postgraduate programs with professional degrees, which are equivalent to PhD in social status. Drawing on the analysis 
of international experience, the prospects of the establishment and development of such programs in Russian postgraduate 
studies are discussed. The study identified the most common characteristics of practical-oriented programs and their 
differences from academic postgraduate programs: 1) students’ involvement in applied research, which is relevant for the 
real economy sector; 2) an individual approach for postgraduate education considering professional interests of the students 
and employers’ demands; 3) a clearly structured system of education and scientific management, based on cooperation 
of universities and enterprises; 4) using innovative forms of final academic assessment. Based on the analysis of Russian 
experience it is concluded that practical-oriented training for postgraduate students is in demand and in fact already exists, 
but is not provided with necessary statutory regulation. It is pointed out that, owing to a lack of data, the extent of this 
arrangement and key barriers on the way to a degree among Russian practical-oriented postgraduate students have not 
been studied. The main directions of empirical research, which are necessary for making adequate management decisions 
on institutionalizing practical-oriented postgraduate programs in Russia, have been formulated. The article is of interest to 
researchers of higher education, scientific, pedagogical and administrative employees of higher education institutions, as well 
as for the state authorities responsible for implementing the policy of education and certification of highly trained personnel.
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Введение
Кризисное состояние российской аспиран-

туры сегодня находится в центре внимания го-
сударства и научно-педагогического сообщества. 
Общественные обсуждения этой темы инспириро-
вали появление ряда научных публикаций, посвя-
щенных социологической диагностике состояния 
национальной системы подготовки и аттестации 
научных кадров и формированию доказательной 
базы для разработки мер, направленных на повы-
шение результативности аспирантуры 1. Благодаря 
проведенным исследованиям выявлены ключевые 
факторы, касающиеся отбора, обучения и аттеста-
ции аспирантов, которые негативно отражаются 
на результативности аспирантуры. Среди множе-
ства выявленных противоречий и проблем отме-
тим четыре системных вопроса, которые пред-
ставляются особенно важными в контексте на-
стоящей работы.

1 Достаточно полная библиография эмпирических исследова-
ний российской аспирантуры приведена в работе [1].

Во-первых, это недостаточное финансовое 
обеспечение науки и отсутствие механизма мно-
гоканального адресного финансирования аспи-
рантских программ (научная деятельность и обу-
чение в аспирантуре в основном финансируется 
государством) [2].

Во-вторых, слабая вовлеченность аспиран-
тов в крупные исследовательские проекты, пред-
ставляющие интерес для реального сектора 
экономики [3].

В-третьих, недостаточная академическая 
поддержка аспирантов [4], в том числе, несо-
вершенство системы руководства подготовкой 
диссертационной работы. Нормативно закре-
пленное «единоначалие» в научном руковод-
стве приводит к чрезмерной зависимости ито-
гового результата от квалификации, мотиваций 
и ответственности научного руководителя, что 
повышает риски отсева аспирантов или приво-
дит к увеличению сроков подготовки диссерта-
ционных работ [5].
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В-четвертых, это универсальные и чрезмер-
но жесткие нормативные и формальные академи-
ческие требования к соискателям ученой степе-
ни кандидата наук, а также к структуре и форма-
ту «упаковки» их диссертаций [5]. Зачастую это 
создает непреодолимые барьеры на пути к ученой 
степени для тех аспирантов, которые занимают-
ся прикладными исследованиями и разработками 
за пределами академической сферы [6].

Для решения перечисленных проблем пред-
ставляется важным создание и развитие сетевых 
аспирантских программ, осуществляемых уни-
верситетами совместно с индустрией, предпри-
ятиями наукоемкого бизнеса и сектором интел-
лектуальных услуг. Речь идет о практико-ориен-
тированных (профессиональных) аспирантских 
программах, получивших широкое распростране-
ние за рубежом в связи с востребованностью про-
фессионалов с высокой исследовательской куль-
турой не только в академической сфере, но и за ее 
пределами. В недавних работах Е. А. Терентьева, 
Я .  И .  Кузьминова  и  И .  Д .  Фрумина  [2], 
А. И. Рудского, А. И. Боровкова, П. И. Романова 
и К. Н. Киселевой [7], Б. И. Бедного [3; 8], 
 В. А. Тесленко и Р. М. Мельникова [9] приведены 
аргументы, подтверждающие актуальность ди-
версификации аспирантских программ, и сфор-
мулированы предложения по созданию специ-
альных аспирантских треков, ориентированных 
на производственный сектор (модель «индустри-
альной аспирантуры»). Для продолжения науч-
ного дискурса о перспективах распространения 
в российских условиях практико-ориентирован-
ных программ и профессиональных степеней 
представляется важным провести детальный ана-
лиз зарубежных практик организации таких про-
грамм, выявить их типы, функциональные осо-
бенности, структурные и содержательные отли-
чия от классических PhD-программ. В данной 
статье представлены результаты такого анали-
за и высказаны основанные на них соображения 
о перспективах институционализации в россий-
ских университетах специальных аспирантских 
программ, ориентированных на неакадемические 
рынки интеллектуального труда.

Далее на основе анализа научных публикаций 
и кейсов отдельных университетов обсуждаются 
вопросы востребованности, типологии, концеп-
туальных оснований программ профессиональ-
ной аспирантуры, предлагаемых зарубежными 
университетами. Рассматриваются роли ключе-
вых стейкхолдеров в становлении профессиональ-
ных программ и степеней, принципы организа-
ции и управления практико-ориентированными 

программами, их отличия от академических PhD-
программ. Статья завершается обсуждением перс-
пектив адаптации зарубежного опыта к россий-
ским условиям.

Критика академических
PhD-программ

Известно, что в современном мире новые на-
учные знания и технологические инновации ча-
сто производятся не в университетских лабо-
раториях, а в профессиональной среде («на ра-
бочем месте»), причем роль катализатора в их 
генерации играет промышленность [10]. В трак-
товке М. Гиббонса и соавторов [11] подобный ре-
жим производства знаний («Mode 2») отличает-
ся мультидисциплинарностью и считается про-
блемно-ориентированным. Знания, полученные 
в этом режиме, в отличие от традиционного (ака-
демического) дисциплинарно-ориентированного 
режима («Mode 1»), принято называть «знаниями 
в действии». Нарастающее смещение в производ-
стве знаний от Mode 1 к Mode 2 привело к пере-
смотру системы подготовки исследователей в рам-
ках классических докторских программ.

В общественном и академическом дискурсах 
традиционная докторская степень (PhD) и образо-
вательные программы, направленные на ее полу-
чение (PhD-программы), критиковались за чрез-
мерно академический характер решаемых задач, 
представляющих интерес для узких научных на-
правлений, но зачастую лишенных значимого 
прикладного значения [12]. В качестве сущест-
венного недостатка PhD-программ «неакадеми-
ческие» работодатели отмечали несоответствие 
компетенций выпускников ожиданиям рынка 
труда –  слишком узкую научную специализа-
цию и отсутствие навыков практического при-
менения научных знаний за пределами академи-
ческой сферы [13], недостаток управленческих 
и коммуникативных навыков [14], неумение ра-
ботать в команде, решать комплексные задачи [15]. 
Традиционные формы подготовки к докторской 
степени обычно не предусматривают привле-
чение специалистов из практических сфер дея-
тельности, что приводит к изолированности док-
торантов от профессионального мира. Поэтому 
выпускникам, ориентированным на неакадемиче-
ские карьерные траектории, как правило, не хва-
тает критически значимых связей, необходимых 
для успешного профессионального развития [16]. 
Таким образом, в условиях возрастающих тре-
бований работодателей к набору компетенций 
сотрудников, «классические» PhD-программы 
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становятся менее привлекательными для тех, кто 
намерен после получения докторской степени ра-
ботать за пределами академического рынка труда.

Программы профессиональной 
аспирантуры: ключевые 
стейкхолдеры, типология

Интенсивное развитие профессиональной 
аспирантуры в экономически развитых странах 
мира стало результатом совместных действий 
правительств, бизнеса и университетов. Например, 
в Австралии толчком к изменениям в подготовке 
исследователей стали реформы системы образова-
ния Дж. Докинза [17]: в конце 1980-х годов в пра-
вительственном отчете сформулированы рекомен-
дации университетам разрабатывать программы 
постдипломного образования, которые были бы 
актуальны для профессиональной среды и соот-
ветствовали изменяющимся потребностям про-
мышленности, профессиональных ассоциаций 
и конкретных работодателей. Политика в области 
высшего образования определялась националь-
ными экономическими интересами, а стратеги-
ческая цель правительства заключалась в акти-
визации взаимодействий между университетами 
и промышленностью. Одним из главных резуль-
татов реформы стало создание «линейки» профес-
сиональных докторских степеней.

В Великобритании правительство также ока-
зало существенное влияние на развитие аспирант-
ских программ, ориентированных на практиче-
скую сферу. Правительственная политика была 
направлена на устранение несоответствия тради-
ционной докторской степени потребностям про-
фессиональных групп вне университетов [18]. При 
этом решающую роль в становлении профессио-
нальных программ и степеней сыграли создан-
ные при правительстве исследовательские советы. 
Например, Совет по инженерным и физическим 
наукам инициировал создание степени «доктор 
инженерии» (EngD), а Совет по экономическим 
и социальным исследованиям курировал разви-
тие профессиональных программ и степеней в об-
ласти делового администрирования и образова-
ния (DBA, EdD) [13].

Роль правительств не ограничивается лишь 
разработкой политических доктрин в сфере ка-
дрового обеспечения научно-технологическо-
го и инновационного развития. В ряде европей-
ских стран (Великобритания, Франция, Италия, 
скандинавские страны) подготовка к профессио-
нальной степени финансируется специальны-
ми государственными программами поддержки, 

нацеленными на активизацию взаимодействия 
предприятий реального сектора экономики с уни-
верситетами. При этом государство покрывает 
значительную часть расходов, связанных с обуче-
нием аспирантов (см., например, работы [19; 20]).

В США, в отличие от европейских стран, пра-
вительство не оказывало стимулирующего воз-
действия на развитие практико-ориентированных 
аспирантских программ. Наиболее активную роль 
в этом процессе сыграли профессиональные ассо-
циации и общественные организации, установив-
шие повышенные квалификационные требования 
к ряду профессий 2.

Развитие системы профессиональных степе-
ней в современном мире в значительной степени 
обусловлено и активностью самих университе-
тов [18]. Наряду с финансовой заинтересованно-
стью стимулом для университетов становится ак-
тивизация сотрудничества с промышленностью. 
Участники программ профессиональной аспи-
рантуры, в отличие от «академических» аспиран-
тов, являются исполнителями проектов, реали-
зуемых в интересах индустриальных партнеров. 
Это укрепляет межотраслевые связи, открывает 
доступ к исследовательским проектам компаний, 
способствует активизации экспертной и консуль-
тационной деятельности сотрудников универси-
тетов и, тем самым, содействует интеграции ака-
демического и профессионального сообществ [21].

В настоящее время отсутствуют единые пред-
ставления о требованиях, предъявляемых к дис-
сертационным работам на соискание профессио-
нальных докторских степеней. Отсутствует еди-
нообразие в формах подготовки и аттестации 
«профессиональных» аспирантов. Не существу-
ет и общего подхода к определению профессио-
нальной аспирантуры и профессиональной док-
торской степени. Приведем примеры некоторых 
определений.

Совет деканов и директоров аспирантур 
Австралии характеризует профессиональную 
аспирантуру как «программу исследований и углу-
бленного обучения, которая позволяет кандидату 
внести существенный вклад в знания и практику 
профессиональной сферы» [17].

Совет по постдипломному образованию 
Великобритании дает следующее определение: 
«программа углубленного обучения и исследований, 
полностью соответствующая академическим 

2 Например, существенно возросли базовые требования 
к уровню образования физиотерапевтов: если в 1960-х годах для 
устройства на должность физиотерапевта требовалось наличие сте-
пени бакалавра, то в конце 1990-х –  начале 2000-х для этого стала 
необходима степень магистра, а в настоящее время предпочтение 
отдается обладателям профессиональной докторской степени [17].
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требованиям для присуждения докторской сте-
пени и предназначенная для удовлетворения по-
требностей профессиональных групп, не связан-
ных с университетом, и развивающая навыки ра-
боты в профессиональной среде» [22]. Отмечается, 
что в отличие от академической степени PhD в на-
звании профессиональной степени часто указыва-
ется профессия [23].

Европейская ассоциация университетов под 
профессиональной аспирантурой понимает про-
граммы, в которых основное внимание уделяет-
ся «рефлексивному встраиванию исследований 
в профессиональную практику». При этом сохра-
няются характерные для PhD-программ требова-
ния и стандарты в отношении качества образова-
ния и уровня исследований [21].

Можно выделить два различных подхода 
к дизайну профессиональных программ. Первый 
подход связан с изменением содержания уни-
верситетских PhD-программ путем внесения со-
гласованных с индустриальными партнерами 
практико-ориентированных тематик диссерта-
ционных проектов аспирантов, «… которые счи-
тают себя скорее работающими профессионала-
ми, нежели студентами» [13] (по итогам освоения 
программы выпускникам присуждается степень 
PhD). Второй подход –  это создание программ, на-
целенных на присуждение профессиональных док-
торских степеней, которые, как правило, имеют 
наименования, относящиеся к конкретной про-
фессиональной области (например, EdD –  доктор 
образования, DBA –  доктор бизнес-администри-
рования) [24]. Отметим, что в рамках этого подхо-
да некоторые университеты предлагают и общие 
программы подготовки к профессиональной степе-
ни DProf [25]. Такие программы не имеют жесткой 
отраслевой привязки, они рассчитаны на широкий 
круг специалистов из различных секторов эконо-
мики и позволяют планировать подготовку с уче-
том профессиональных интересов обучающихся 
и потребностей тех организаций, в которых они 
работают (фокус программы определяется в за-
висимости от сферы деятельности, места работы 
и области интересов аспиранта) [26]. Согласно [27] 
программа DProf –  это «программа для конкрет-
ного рабочего места, специально предназначенная 
для решения сложных профессиональных, органи-
зационных и социальных вопросов».

Кроме представленной выше классификации, 
практико-ориентированные программы можно 
дифференцировать по содержательным основани-
ям [21]: профессиональной области; соотношению 
образовательного и исследовательского компо-
нентов (программы с преобладанием обучения 

и программы, сфокусированные на исследовании 
и подготовке объемного диссертационного проекта); 
по форме представления итоговых работ (диссерта-
ция, портфолио, исследовательский проект и др.).

Особенности практико-
ориентированных программ

Несмотря на многообразие типов профессио-
нальных степеней, можно выделить наиболее об-
щие концептуальные отличия практико-ориенти-
рованных аспирантских программ от «классиче-
ских» PhD-программ.

1. Вектор профессиональных планов и ка-
рьерных траекторий обучающихся. В отличие 
от  PhD-программ, которые ориентированы на тех, 
кто планирует продолжать академическую карье-
ру, целевой аудиторией профессиональных про-
грамм часто являются достаточно опытные спе-
циалисты-практики, желающие расширить свои 
профессиональные знания и навыки [25]. 

2. «Входные» требования, предъявляемые 
к кандидатам. Основным является отличие в тре-
бованиях к опыту работы: кандидат на получе-
ние профессиональной степени должен докумен-
тально подтвердить наличие значительного опыта 
профессиональной деятельности (зачастую не ме-
нее 3–5 лет) [12]. Отсюда вытекают и различия 
в возрастных характеристиках обучающихся: как 
правило, «профессиональные аспиранты» стар-
ше своих коллег, обучающихся на классических 
PhD-программах [13].

3. Формат обучения. В отличие от акаде-
мических PhD-программ, типичным являет-
ся обучение в режиме неполного рабочего дня. 
Предполагается, что основное время аспиранты 
проводят на рабочем месте, занимаясь исследова-
тельскими проектами, которые концептуально ин-
тегрированы с их профессиональными задачами 
и включены в планы профессиональной деятель-
ности [28]. Образовательные программы всегда 
четко структурированы: заранее устанавливаются 
периоды посещения университета, согласовыва-
ются перечни обязательных дисциплин и графики 
посещения занятий, формы и сроки представле-
ния промежуточных и итоговых результатов обу-
чения. Такой подход привлекает опытных специа-
листов, позволяя им эффективно планировать вре-
мя для совмещения учебы и работы [29].

4. Сроки подготовки. Как известно, для 
 PhD-программ не характерны формальные огра-
ничения по срокам подготовки диссертации, 
и при наличии источников финансирования обу-
чение может продолжаться достаточно длительное 
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время [30]. Профессиональные программы име-
ют регламентированную продолжительность об-
учения, которая обычно варьируется в интервале 
от трех до шести лет [25].

5. Целевые компетенции. Ключевым отличием 
является установка на профессиональное развитие, 
формирование методологических, аналитических 
и исследовательских компетенций в определенной 
профессиональной области, а также фокусировка 
на развитии необходимых для профессионального 
роста «мягких» навыков. Например, при обучении 
по программам DProf аспиранты ориентированы 
на развитие универсальных компетенций [26], на-
пример, таких как:

 – способность синтезировать идеи и находить 
оптимальные решения в диалоге со всеми за-
интересованными сторонами;

 – способность работать в условиях, требующих 
высокого уровня личной ответственности.
6. Структура и содержание программ. 

Несмотря на существенные особенности про-
грамм, предлагаемых различными университе-
тами 3, можно выделить ряд важных отличитель-
ных характеристик программ профессиональной 
аспирантуры:

 – высокая степень индивидуализации, возмож-
ность «тонкой настройки» содержания про-
граммы под профессиональные потребности 
обучающихся,

 – наличие значительной по объему образова-
тельной составляющей,

 – расширенное применение дистанционных 
технологий обучения,

 – наличие обязательного устного экзамена 
в широкой профессиональной области,

 – многоплановая консультационная поддерж-
ка со стороны университетских профессоров 
и со-руководство диссертационным проектом 
со стороны предприятия; контроль и рецензи-
рование отчетных материалов на всех этапах 
подготовки диссертации,

3 См., например, профессиональные докторские программы 
Кембриджского, Мидлсекского, Лестерского и Манчестерского 
университетов:

Сайт Кембриджского университета [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.postgraduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/
ededdeedu/study (дата обращения: 02.09.2021).

Сайт Мидлсекского университета [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.mdx.ac.uk/courses/postgraduate/professional-
studies-dprof (дата обращения: 02.09.2021).

Сайт Лестерского университета [Электронный ресурс]. URL: 
https://le.ac.uk/education/study/research-degrees/practice-based-
phd (дата обращения: 02.09.2021).

Сайт Манчестерского университета [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.manchester.ac.uk/study/postgraduate-
research/programmes/list/18294/dprof-doctorate-in-professional-
practice/#course-profile (дата обращения: 02.09.2021).

 – часто практикуемое обучение аспирантов 
в когортах, сформированных по профессио-
нальным областям, что способствует соци-
ализации и вхождению в профессиональные 
сообщества [12].
7. Исследовательский проект. Оценка ре-

зультатов обучения. Подготовка оригинальной 
исследовательской работы рассматривается в ка-
честве важнейшего результата обучения. В отли-
чие от PhD-программ, выбор темы исследования 
определяется прикладными задачами, актуальны-
ми для профессиональной практики, а не логикой 
развития конкретной научной дисциплины, поэто-
му результаты диссертационной работы оценива-
ются по вкладу в решение практических задач [12].

При проведении итоговой аттестации выпуск-
ников применяются разнообразные формы пред-
ставления полученных исследовательских резуль-
татов [25; 31]:

 – текст диссертации,
 – письменные отчеты по результатам несколь-
ких исследовательских проектов,

 – информационный ресурс, компьютерная про-
грамма или иные практические результаты, 
сопровождаемые кратким описанием в фор-
ме реферата (резюме),

 – портфолио из опубликованных статей или 
иных результатов интеллектуальной дея-
тельности аспиранта (считается удобным 
и лаконичным способом представления по-
лученных результатов профессиональному 
сообществу [28]).
8. Модели управления аспирантурой. Анализ 

литературных данных позволил выявить ряд от-
личий в управлении программами профессио-
нальной аспирантуры по сравнению с традици-
онными PhD-программами. Во-первых, это усиле-
ние роли внешних по отношению к университету 
стейкхолдеров –  представителей работодателей 
и профессиональных сообществ –  в проектиро-
вании программы, контроле исследовательского 
и образовательного процессов, итоговой аттеста-
ции выпускников. Во-вторых, специфика контин-
гента аспирантов, которые, как правило, прохо-
дят обучение в режиме part-time, обусловлива-
ет необходимость детального структурирования 
и тщательного планирования всего «маршру-
та» подготовки к докторской степени с акцентом 
на технологии тайм-менеджмента (заранее согла-
совываются графики посещения занятий и кон-
сультаций, формы и сроки представления про-
межуточных и итоговых результатов). В-третьих, 
широта профессиональных проблематик и меж-
дисциплинарный характер решаемых задач 
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требуют привлечения к реализации программ 
внешних для университета экспертов, консуль-
тантов и преподавателей. Очевидно, что необхо-
димость координации взаимодействий универси-
тета с предприятиями-партнерами может несколь-
ко усложнять управление программой.

В целом следует подчеркнуть, что рассмо-
тренные отличия делают неизбежной трансформа-
цию системы управления аспирантурой –  переход 
от традиционной модели ученичества, основанной 
на исключительной роли тандема «учитель-уче-
ник», к модели структурированных аспирантских 
программ [3]. Отметим, что большинство евро-
пейских университетов уже перешли на струк-
турированную модель аспирантуры, и лишь не-
многие из них по-прежнему продолжают работать 
в рамках модели ученичества [2].

Подводя краткие итоги сравнительного ана-
лиза академической и профессиональной аспи-
рантур, отметим, что практико-ориентированные 
программы находятся в стадии активного разви-
тия. Их отличительной особенностью являются:

 – вовлеченность обучающихся в прикладные 
исследовательские проекты, представляющие 
интерес для реального сектора экономики;

 – индивидуальный подход к проектированию 
программ, учитывающий личностные и про-
фессиональные интересы обучающихся и за-
просы работодателей;

 – четко структурированная система обучения 
и руководства исследовательскими проекта-
ми, основанная на сотрудничестве универси-
тетов и предприятий;

 – отказ от традиционных академических тре-
бований к диссертационным работам и при-
менение инновационных форм итоговой атте-
стации выпускников.
Многообразие используемых организацион-

ных решений расширяет возможности выбора 
программ и степеней в соответствии с професси-
ональными интересами и карьерными траектори-
ями аспирантов.

Профессиональная аспирантура 
в российской системе 

высшего образования: оценка 
востребованности и потенциала 

развития
Сегодня становится все более очевидной по-

требность в адаптации института аспиранту-
ры к запросам современного рынка интеллек-
туального труда. Многие российские аспиран-
ты мотивированы на карьеру в индустриальной 

и социальной сферах, хотели бы работать на пред-
приятиях высокотехнологичного бизнеса [32]. 
Анализ данных о фактических профессиональ-
ных траекториях выпускников российских аспи-
рантур показывает, что приблизительно 50 % 
из них закрепляются за пределами академичес-
кой сферы, причем в инженерных дисципли-
нах и в сфере социально-гуманитарного знания 
этот процент еще выше [33]. Анализ статисти-
ческих данных показывает, что увеличение до-
ли сотрудников российских высокотехнологич-
ных компаний, имеющих ученые степени, приво-
дит к значительному росту показателей патентной 
активности этих компаний и выпуску новой про-
дукции [9]. Таким образом, следует ожидать, что 
создание и широкое распространение в россий-
ских университетах специальных аспирантских 
треков, ориентированных на адресную подго-
товку специалистов высшей квалификации для 
предприятий наукоемкого бизнеса и социальной 
сферы, будет востребовано научной молодежью 
и профессионалами-практиками.

Заинтересованность университетов в разви-
тии программ профессиональной аспирантуры 
обусловлена рядом обстоятельств: 1) стремлени-
ем приблизить исследовательские тематики к за-
просам реального сектора экономики и получить 
дополнительные источники финансирования на-
учных исследований, 2) возможностью получить 
финансовую поддержку диссертационных работ 
со стороны бизнеса, 3) желанием привлечь вы-
сококвалифицированных практиков к препода-
ванию и соруководству подготовкой аспирантов.

Кроме того, запрос на практико-ориентиро-
ванную аспирантуру в России сегодня поддержи-
вается и правительством, определившим ключе-
вые направления научно-технологического разви-
тия страны, в число которых входят: интеграция 
университетской науки с научными организа-
циями и реальным сектором экономики; кадро-
вое обеспечение наукоемких отраслей экономики 
и социальной сферы; расширение межинституци-
онального сетевого взаимодействия и развитие об-
разовательных программ с участием организаций 
реального сектора экономики 4.

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://static.
government.ru/media/files/AAVpU2sDAvMQkIHV20ZJZc3MDqcTxt
8x.pdf (дата обращения: 01.10.2021);

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N729 
“О мерах по реализации программы стратегического академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400693960/ (дата обра-
щения: 01.10.2021).
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Таким образом, востребованность совмест-
ных программ университетов и бизнеса, наце-
ленных на подготовку специалистов высшей ква-
лификации для наукоемких отраслей экономики 
и сферы интеллектуальных услуг, сегодня не вы-
зывает сомнений.

Вместе с тем хорошо известно, что путь к уче-
ной степени у аспирантов, работающих за преде-
лами университетского кампуса и ориентирован-
ных на неакадемические профессиональные треки, 
оказывается сложнее, чем у их коллег, выбираю-
щих академическую карьеру [34]. Конечно, несмо-
тря на существенные барьеры, многим удается за-
щитить диссертации, имеющие явно выраженный 
практический акцент, обусловленный профессио-
нальными интересами [3] (речь идет об исследо-
вательских проектах, подготовленных аспиран-
тами за пределами академической среды по зада-
нию работодателей или в интересах собственного 
профессионального развития). Эти диссертации 
обычно сфокусированы на новых применениях на-
учных знаний, а не на их производстве [35]. По су-
ществу, исследовательская подготовка многих 
практико-ориентированных аспирантов в России 
имеет признаки зарубежного профессионального 
доктората, но при этом не подкреплена легитим-
ными организационными механизмами и необ-
ходимым нормативным сопровождением. Кроме 
того, существенным барьером для развития про-
фессиональной аспирантуры в России является 
отсутствие специфического регулятивного поля, 
обеспечивающего государственное признание 
профессиональных степеней в качестве эквива-
лентов ученой степени кандидата наук. Именно 
поэтому некоторые российские университеты 
вынуждены разрабатывать и реализовывать про-
фессиональные программы аспирантского уров-
ня не в рамках института аспирантуры, а в систе-
ме дополнительного профессионального образова-
ния 5. Очевидно, что при этом снижается престиж 
и востребованность дипломов, подтверждающих 
профессиональную квалификацию выпускников 
таких программ.

Альтернативным и более реалистичным 
в ближайшей перспективе представляется вари-
ант разработки отдельных нормативных новаций, 
упрощающих подготовку и оформление диссер-
тационных работ на соискание стандартной ака-
демической степени кандидата наук, в которых 
«…изложены новые научно-обоснованные тех-
нические, технологические или иные решения 

5 Профессиональные степени в России могут быть признаны 
государством [Электронный ресурс]. URL: https://www.hse.ru/news/
expertise/465648920.html (дата обращения 13.08.2021).

и разработки, имеющие существенное значение 
для развития страны»  6, то есть работ, нацелен-
ных не на производство новых научных знаний, 
а на их новые применения. По сути, речь идет 
о нормативном закреплении возможности смеще-
ния акцентов при постановке, подготовке, оформ-
лении и защите таких работ, то есть о переходе 
от оценивания научной новизны и теоретической 
значимости полученных результатов (это предпи-
сано действующим Положением о диссертацион-
ном совете 7) к оцениванию реального практиче-
ского вклада диссертационной работы в развитие 
конкретной профессиональной сферы.

Мы полагаем, что адекватные управленче-
ские решения по институционализации профес-
сиональной аспирантуры (требования, предъяв-
ляемые к практико-ориентированным диссер-
тациям, правила их подготовки и оформления, 
критерии оценки качества) должны быть основа-
ны на результатах эмпирических исследований, 
которые бы позволили оценить текущее состояние 
дел в этой области, в частности, выявить:

 – фактические сроки подготовки диссертаций 
аспирантами, работающими на предприяти-
ях реального сектора экономики,

 – масштабы распространенности подобных 
диссертационных работ в России,

 – ключевые барьеры на пути к ученой степени 
у аспирантов-практиков,

 – востребованность апробированных за рубе-
жом моделей реализации программ профес-
сиональной аспирантуры в различных про-
фессиональных сообществах,

 – организационные и педагогические условия 
для реализации таких программ.
Учитывая дефицит эмпирических данных 

о российской аспирантуре [36], решение постав-
ленной задачи потребует разработки новых мето-
дологических подходов к сбору, обработке и ана-
лизу информации о практико-ориентированных 
кандидатских диссертациях.

Выводы

1. Для кадрового обеспечения наукоемких 
отраслей экономики и сферы интеллектуаль-
ных услуг необходимо существенно расширить 
формы и методы подготовки аспирантов. Одним 

6 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N842 (ред. 
от 20.03.2021) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе 
с «Положением о присуждении ученых степеней»)

7 Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук (утвержден Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 
№ 1093).
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из перспективных направлений является созда-
ние адресных практико-ориентированных аспи-
рантских программ, нацеленных на повышение 
профессиональных навыков и исследователь-
ской подготовки креативных сотрудников нау-
коемких предприятий реального сектора эконо-
мики. Такую подготовку университеты могут 
осуществлять только в сотрудничестве с инду-
стрией и бизнесом при поддержке государствен-
ных программ научно-технологического разви-
тия, нацеленных на стимулирование взаимодей-
ствия предприятий реального сектора экономики 
с университетами.

2. Анализ зарубежного опыта показывает, что 
программы профессиональной аспирантуры мо-
гут быть успешными лишь при условии заинтере-
сованного участия индустриальных предприятий 
и университетов в проведении совместных иссле-
дований, руководстве диссертационными проек-
тами, а также в ресурсном обеспечении аспирант-
ской подготовки. Активизация взаимодействия 
университетов и бизнеса в подготовке кадров выс-
шей квалификации сегодня представляется осо-
бенно важной для устранения существующего 
в России дисбаланса между объемами государ-
ственного и частного финансирования научных 
исследований.

3. Практико-ориентированная аспиранту-
ра в России де-факто уже существует, но она 
не обеспечена нормативным регулированием. 
Масштабы такой подготовки и ключевые барьеры 
на пути к ученой степени у аспирантов-практи-
ков практически не изучены. Эти вопросы требу-
ют детальной эмпирической проработки, резуль-
таты которой могут стать основой для принятия 
решений об институционализации и нормативно-
правовом регулировании профессиональной аспи-
рантуры в России.

Список литературы
1. Рыбаков Н. В. Кадровое обеспечение науки и выс-

шей школы в аспирантуре российских вузов: дис. … 
к.социол.н. Нижний Новгород : ННГУ, 2020. 208 с.

2. Терентьев Е. А., Кузьминов Я. И., Фрумин И. Д. 
Наука без молодежи? Кризис аспирантуры и возможно-
сти его преодоления. Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Институт об-
разования. Москва : НИУ ВШЭ, 2021. 48 с.

3. Бедный Б. И. Новая модель аспирантуры: pro et 
contra // Высшее образование в России. 2017. № 4. C. 5–16.

4. Gruzdev I., Terentev E., Dzhafarova Z. Superhero 
or hands-off supervisor? An empirical categorization of 
PhD supervision styles and student satisfaction in Russian 
universities // Higher Education. 2020. nr 79. P. 773–789. 
DOI 10.1007/s10734–019–00437-w.

5. Терентьев Е. А., Бедный Б. И. Проблемы и перспек-
тивы развития российской аспирантуры: взгляд регио-
нальных университетов // Высшее образование в России. 
2020. Т. 29. № 10. С. 9–28. DOI 10.31992/0869-3617-2020-
29-10-9-28.

6. Бедный Б. И., Воронин Г. Л., Миронос А. А., 
Рыбаков Н. В. Барьеры на пути к ученой степени: про-
блемы постаспирантского периода // Университетское 
управление: практика и анализ. 2021. Т. 25. № 1. С. 35–48. 
DOI 10.15826/umpa.2021.01.003.

7.   Рудской А. И., Боровков А. И., Романов П. И., 
Киселева К. Н. «Кандидат инженерии» –  ученая сте-
пень, востребованная временем // Высшее образование 
в России. 2017. № 10 (216). С. 109–121.

8. Бедный Б. И. Об индустриальной аспиранту-
ре (комментарий к статье А. И. Рудского, А. И. Боровкова, 
П. И. Романова, К. Н. Киселевой) // Высшее образование 
в России. 2017. № 10 (216). С. 122–124.

9. Тесленко В. А., Мельников Р. М. Перспективы раз-
вития индустриальной аспирантуры в России // Высшее 
образование в России. 2020. Т. 29. № 5. C. 157–167. 
DOI 10.31992/0869-3617-2020-29-5-157-167. 

10. Boud D., Tennant M. Putting doctoral education to 
work: challenges to academic practice // Higher Education 
Research & Development. 2006. Vol. 25, nr 3. P. 293–306. 
DOI 10.1080/07294360600793093. 

11. Gibbons M., Limoges C, Nowotny H., Schwartzman S., 
Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge: 
The Dynamics of Science and Research in Contemporary 
Societies. London : Sage Publications, 1994. 95 p. 

12. Jones M. Contemporary trends in professional 
doctorates // Studies in Higher Education. 2018. Vol. 43, nr 5. 
P. 814–825. DOI 10.1080/03075079.2018.1438095. 

13. Huisman J., Naidoo R. The Professional Doctorate: 
from Anglo-Saxon to European Challenges // Higher 
Education Management and Policy. 2006. Vol. 18, nr 2. 
P. 1–13. DOI 10.1787/hemp-v18-art11-en.

14. Germain-Alamartine E, Moghadam-Saman S. Aligning 
doctoral education with local industrial employers’ needs: 
a comparative case study // European Planning Studies. 2020. 
Vol. 28, nr 2. P. 234–254. DOI 10.1080/09654313.2019.1637401.

15. Nerad M., Heggelund M. (Eds.). Toward a Global 
PhD: Forces and Forms in Doctoral Education Worldwide. 
University of Washington Press, 2011. 344 p.

16. Usher R. A diversity of doctorates: Fitness for 
the knowledge economy? // Higher Education Research 
and Development. 2002. Vol. 21, nr 2. P. 143–153. 
DOI 10.1080/07294360220144060.  

17. Kot F. C., Hendel D. D. Emergence and Growth 
of Professional Doctorates in the United States, United 
Kingdom, Canada and Australia: A Comparative Analysis // 
Studies in Higher Education. 2012. Vol. 37, nr 3. P. 345–64. 
DOI 10.1080/03075079.2010.516356.

18. Neumann, R. Doctoral differences: Professional 
doctorates and PhDs compared //Journal of Higher Education 
Policy and Management. 2005. Vol. 27, nr 2, P. 173–188. 
DOI 10.1080/13600800500120027.

19. Borrell-Damian L., Brown T., Dearing A., Font J., 
Hagen S., Metcalfe J., Smith J. Collaborative doctoral 
education: University-industry partner ships for enhancing 



792021; 25(3): 70–81 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Transformation of educational programms

knowledge exchange // Higher Education Policy. 2010. Vol. 23, 
nr 4. P. 493–514. DOI 10.1057/hep.2010.20.

20.   Thune T. Doctoral students on the university-industry 
interface: a review of the literature // Higher Education. 2009. 
Vol. 58, nr 5. Р. 637–651. DOI 10.1007/s10734-009-9214-0.

21. Taylor J. Quality and Standards: The Challenge of the 
Professional Doctorate // Higher Education in Europe. 2008. 
Vol. 33, nr 1. Р. 65–87.

22. Provision of professional doctorates in England HE 
institutions. Report for HEFCE by the Careers Research 
& Advisory Centre (CRAC). January 2016 [Электронный 
ресурс]. URL: https://dera.ioe.ac.uk/25165/1/Professional_
doctorates_CRAC.pdf (дата обращения: 01.08.2021).

23. Higher Doctorate Awards in the UK. UK Council for 
Graduate Education [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ukcge.ac.uk/media/download.aspx? MediaId=1277 (да-
та обращения: 01.08.2021). 

24. Lester S. Conceptualizing the practitioner doctorate // 
Studies in Higher Education. 2004. Vol. 29. nr 6. P. 757–770. 
DOI 10.1080/0307507042000287249.  

25. Bourner T., Bowden R., Laing S. Professional 
Doctorates in England // Studies in Higher Education. 2001. 
Vol. 26, nr 1. Р. 65–83. DOI 10.1080/03075070124819. 

26. Doncaster K., Thorne L. Reflection and Planning: 
Essential elements of professional doctorates // Reflective 
Practice: International and Multidisciplinary Perspectives. 
2000. Vol. 1, nr 3. P. 391–399. DOI 10.1080/713693159.

27. Fenge L.-A. Professional Doctorates –  A Better Route 
for Researching Professionals // Social Work Education. 2009. 
Vol. 28, nr 2. P. 165–176. DOI 10.1080/02615470701865733. 

28. Maxwell T. From first to second generation professional 
doctorate // Studies in Higher Education. 2003. Vol. 28, nr 3. 
P. 279–291. DOI 10.1080/03075070309292. 

29. Germain-Alamartine E., Ahoba-Sam R., Moghadam-
Saman S., Evers G. Doctoral graduates’ transition to industry: 
networks as a mechanism? Cases from Norway, Sweden and 
the UK // Studies in Higher Education. 2020. DOI 10.1080/
03075079.2020.1754783.

30. Doctorate Recipients from U. S. Universities. 
National Science Foundation. December 2018. NSF 19–301 
[Электронный ресурс]. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/ 
nsf19301/downloads (дата обращения: 01.08.2021). 

31. Maxwell T. W., Kupczyk‐Romanczuk G. Producing 
the professional doctorate: the portfolio as a legitimate 
alternative to the dissertation // Innovations in Education 
and Teaching International. 2009. Vol. 46, nr 2. P. 135–145. 
DOI 10.1080/14703290902843760.

32. Терентьев Е. А., Бекова С. К., Малошонок Н. Г. 
Кризис российской аспирантуры: источники проблем 
и возможности их преодоления // Университетское управ-
ление: практика и анализ. 2018. Том 22. № 5. С. 54–66. 
DOI 10.15826/umpa.2018.05.049.

33. Бедный Б. И., Миронос А. А., Рыбаков Н. В. Как 
российская аспирантура выполняет свою главную мис-
сию: наукометрические оценки // Высшее образование 
в России. 2019. Т. 28. № 10. С. 9–24. DOI 10.31992/0869-
3617-2019-28-10-9-24.

34. Бекова С. К., Джафарова З. И. Кому в аспиранту-
ре жить хорошо: связь трудовой занятости аспирантов 
с процессом и результатами обучения // Вопросы обра-

зования. 2019. № . 1. 87–108. DOI 10.17323/1814-9545-2019-
1-87-108.

35. Бедный Б. И., Миронос А. А., Рыбаков Н. В. 
Профессионально-ориентированные аспирантские 
программы: взаимодействие университетов и ин-
дустрии // Вестник Нижегородского университета 
им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2018. 
№ 1 (49). С. 37–42.

36.   Жучкова С. В. Доказательное развитие аспиран-
туры: ландшафт исследований аспирантского опыта // 
Университетское управление: практика и анализ. 2021. 
Т. 25. № 2. С. 98–113. DOI 10.15826/umpa.2021.02.017.

References
1. Rybakov N. Kadrovoe obespechenie nauki i vysshei 

shkoly v aspiranture rossiiskikh vuzov [Staffing for Science 
and Higher Education by Postgraduate Schools of Russian 
Universities], Doctor’s thesis, Nizhny Novgorod, 2020, 
208 p. (In Russ.).

2. Terentev E., Kuzminov Y., Froumin I. (2021). Nauka 
bez molodezhi? Krizis aspirantury i vozmozhnosti ego preo-
doleniya [Science without youth? The crisis of doctoral edu-
cation and the possibilities of overcoming it]. Moscow, Higher 
School of Economics (National Research University Publ.), 
60 p. (In Russ.).

3. Bednyi B. I. Novaya model’ aspirantury: pro et con-
tra [New model of doctorate: pro et contra]. Vysshee obra-
zovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 2017, nr 4, 
pp. 5–16. (In Russ.).

4. Gruzdev I., Terentev E., Dzhafarova Z. Superhero or 
hands-off supervisor? An empirical categorization of PhD su-
pervision styles and student satisfaction in Russian universi-
ties. Higher Education, 2020, nr 79, pp. 773–789. DOI 10.1007/
s10734–019–00437-w. (In Eng.).

5. Terentev E. A., Bednyi B. I. Problemy i perspektivy raz-
vitiya rossijskoj aspirantury: vzglyad regional’nyh universite-
tov [Problems and Prospects for the Development of Doctoral 
Education in Russia: The View of Regional Universities]. 
Higher Education in Russia, 2020, vol. 29, nr 10, pp. 9–28. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-10-9-28. (In Russ.).

6. Bednyi B. I.,  Voronin G. L.,  Mironos A. A., 
Rybakov N. V. Bar’ery na puti k uchenoj stepeni: proble-
my postaspirantskogo perioda [Barriers to Doctoral Degree 
Attainment: Problems of the Period after Postgraduate Studies]. 
Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University 
Management: Practice and Analysis], 2021, vol. 25, nr 1, 
pp. 35–48. DOI 10.15826/umpa.2021.01.003. (In Russ.).

7. Rudskoy A. I., Borovkov A. I., Romanov P. I., 
Kiseleva K. N. «Kandidat inzhener i i» –  uchyona-
ya stepen’, vostrebovannaya vremenem [The Candidate 
Engineering Academic Degree Required Now]. Vysshee ob-
razovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 2017, nr 10, 
pp. 109–121. (In Russ.).

8. Bednyi B. I. Ob industrial’noj aspiranture (kom-
mentarij k stat’e) [About the “Industrial” Postgraduate 
Studies (Applied Research)]. Vysshee obrazovanie 
v Rossii [Higher Education in Russia], 2017, nr 10, 
pp. 122–124. (In Russ.).

9. Teslenko V. A., Melnikov R. M. Perspektivy raz-
vitiya industrial’noj aspirantury v Rossii [Prospects for 



80 2021; 25(3): 70–81 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Трансформация образовательных программ

Collaborative Industrial Doctoral Education in Russia]. 
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 
2020, vol. 29, nr 5, pp. 157–167. DOI 10.31992/0869-3617-2020-
29-5-157-167. (In Russ.).

10. Boud D., Tennant M. Putting doctoral education to 
work: challenges to academic practice. Higher Education 
Research & Development, 2006, vol. 25, nr 3, pp. 293–306. 
DOI 10.1080/07294360600793093. (In Eng.).

11. Gibbons M., Limoges C, Nowotny H., Schwartzman S., 
Scott P., Trow M. The New Production of Knowledge: The 
Dynamics of Science and Research in Contemporary 
Societies. London, Sage Publications, 1994. 95 p. (In Eng.).

12. Jones M. Contemporary trends in profession-
al doctorates. Studies in Higher Education, 2018, vol. 43, 
nr 5, pp.  814–825. DOI 10.1080/03075079.2018.1438095.
(In Eng.).

13. Huisman J., Naidoo R. The Professional Doctorate: 
from Anglo-Saxon to European Challenges. Higher Education 
Management and Policy, 2006, vol. 18, nr 2, pp. 1–13. 
DOI 10.1787/hemp-v18-art11-en. (In Eng.).

14. Germain-Alamartine E, Moghadam-Saman S. 
Aligning doctoral education with local industrial employers’ 
needs: a comparative case study. European Planning Studies, 
2020, vol. 28, nr 2, pp. 234–254. DOI 10.1080/09654313.2019.
1637401. (In Eng.).

15. Nerad M., Heggelund M. (Eds.). Toward a Global 
PhD: Forces and Forms in Doctoral Education Worldwide. 
University of Washington Press, 2011. 344 p. (In Eng.).

16. Usher R. A diversity of doctorates: Fitness for the 
knowledge economy? Higher Education Research and 
Development, 2002, vol. 21, nr 2, pp. 143–153. DOI 10.1080/
07294360220144060. (In Eng.).

17. Kot F. C., Hendel D. D. Emergence and Growth of 
Professional Doctorates in the United States, United Kingdom, 
Canada and Australia: A Comparative Analysis. Studies in 
Higher Education, 2012, vol. 37, nr 3, pp. 345–64. DOI 10.1080/
03075079.2010.516356. (In Eng.).

18. Neumann R. Doctoral differences: Professional doc-
torates and PhDs compared. Journal of Higher Education 
Policy and Management, 2005, vol. 27, nr 2, pp. 173–188. 
DOI 10.1080/13600800500120027.

19. Borrell-Damian L., Brown T., Dearing A., Font J., 
Hagen S., Metcalfe J., Smith J. Collaborative doctoral educa-
tion: University-industry partner ships for enhancing knowl-
edge exchange. Higher Education Policy, 2010, vol. 23, nr 4, 
pp. 493–514. DOI 10.1057/hep.2010.20. (In Eng.).

20. Thune T. Doctoral students on the universi-
ty-industry interface: a review of the literature. Higher 
Education, 2009, vol. 58, nr 5, pp. 637–651. DOI 10.1007/
s10734-009-9214-0. (In Eng.).

21. Taylor J. Quality and Standards: The Challenge of the 
Professional Doctorate. Higher Education in Europe, 2008, 
vol. 33, nr 1, pp. 65–87. (In Eng.).

22. Provision of professional doctorates in England HE 
institutions. Report for HEFCE by the Careers Research & 
Advisory Centre (CRAC). January 2016, available at: https://
dera.ioe.ac.uk/25165/1/Professional_doctorates_CRAC.
pdf (accessed: 01.08.2021). (In Eng.).

23. Higher Doctorate Awards in the UK. UK Council 
for Graduate Education, available at: ht tp://www.

ukcge.ac.uk/media/download.aspx? MediaId=1277 (accessed: 
01.08.2021). (In Eng.).

24. Lester S. Conceptualizing the practitioner doctorate. 
Studies in Higher Education, 2004, vol. 29, nr 6, pp. 757–770. 
DOI 10.1080/0307507042000287249. (In Eng.).

25. Bourner T., Bowden R., Laing S. Professional 
Doctorates in England. Studies in Higher Education, 2001, 
vol. 26, nr 1, pp. 65–83. DOI 10.1080/03075070124819. 
(In Eng.).

26. Doncaster K., Thorne L. Reflection and Planning: 
Essential elements of professional doctorates. Reflective 
Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 
2000, vol. 1, nr 3, pp. 391–399. DOI 10.1080/713693159. (In Eng.).

27. Fenge L.-A. Professional Doctorates –  A Better Route 
for Researching Professionals. Social Work Education, 2009, 
vol. 28, nr 2, pp. 165–176. DOI 10.1080/02615470701865733. 
(In Eng.).

28. Maxwell T. From first to second generation profession-
al doctorate. Studies in Higher Education, 2003, vol. 28, nr 3, 
pp. 279–291. DOI 10.1080/03075070309292. (In Eng.).

29. Ge r ma i n -A la ma r t i ne  E . ,  A hoba-Sa m R . , 
MoghadamSaman S., Evers G. Doctoral graduates’ transition 
to industry: networks as a mechanism? Cases from Norway, 
Sweden and the UK. Studies in Higher Education, 2020. DOI 
10.1080/03075079.2020.1754783. (In Eng.).

30. Doctorate Recipients from U. S. Universities. National 
Science Foundation. December 2018. NSF 19–301, available 
at:: https://ncses.nsf.gov/pubs/ nsf19301/downloads (accessed: 
01.08.2021). (In Eng.).

31. Maxwell T. W., Kupczyk‐Romanczuk G. Producing the 
professional doctorate: the portfolio as a legitimate alternative 
to the dissertation. Innovations in Education and Teaching 
International, 2009, vol. 46, nr 2. pp. 135–145. DOI 10.1080/
14703290902843760. (In Eng.).

32. Terentiev E. A., Bekova S. K., Maloshonok N. G. 
Krizis rossiiskoi aspirantury: istochniki problem i vozmozh-
nosti ikh preodoleniya [The Crisis of Postgraduate Studies 
in Russia: what Bears Problems and how to Overcome them]. 
Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz [University 
Management: Practice and Analysis], 2018, vol. 22, nr 5, 
pp. 54–66. DOI 10.15826/umpa.2018.05.049. (In Russ.).

33. Bednyi B. I., Mironos A. A., Rybakov N. V. Kak rossi-
iskaya aspirantura vypolnyaet svoyu glavnuyu missiyu: nau-
kometricheskie otsenki [How Russian Doctoral Education 
Fulfills Its Main Mission: Scientometric Assessments]. 
Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher Education in Russia], 
2019, vol. 28, nr 10, pp. 9–24. DOI 10.31992/0869-3617-2019-
28-10-9-24. (In Russ.).

34. Bekova S. K., Jafarova Z. I. Komu v aspiranture zhit’ 
horosho: svyaz’ trudovoj zanyatosti aspirantov s processom 
i rezul’tatami obucheniya [Who will live well in graduate 
school: the relationship of the post-graduate students’ em-
ployment with the learning process]. Voprosy obrazovani-
ya [Educational Issues], 2019, nr 1, pp. 87–108. DOI 10.17323/
1814-9545-2019-1-87-108. (In Russ.)

35. Bednyi, B. I., Mironos A. A., Rybakov N. V. 
Professional’no-orientirovannye aspirantskie programmy: 
vzaimodejstvie universitetov i industrii [Profession-oriented 
postgraduate programs: the interaction between universi-
ties and industry]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. 



812021; 25(3): 70–81 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Transformation of educational programms

N. I. Lobachevskogo. Seriya: Social’nye nauki [Vestnik of 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: 
Social Sciences], 2018, nr 1, pp. 37–42. (In Russ.)

36. Zhuchkova S. V. Dokazatel’noe razvitie aspirantury: 
landshaft issledovanij aspirantskogo opyta [Evidence-Based 

Development of Doctoral Education: The Landscape of 
Doctoral Students’ Experience Research]. Universitetskoe up-
ravlenie: praktika i analiz [University Management: Practice 
and Analysis], 2021, vol. 25, nr 2, pp. 98–113. DOI 10.15826/
umpa.2021.02.017. (In Russ.).

Рукопись поступила в редакцию 13.08.2021
Submitted on 13.08.2021

Принята к публикации 30.08.2021
Accepted on 30.08.2021

Информация об авторах / Information about the authors
Бедный Борис Ильич –  доктор физико-математических наук, профессор, директор института аспирантуры и док-

торантуры Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 
bib@unn.ru.

Рыбаков Николай Валерьевич –  кандидат социологических наук, ассистент Центра исследований науки и развития 
аспирантского образования Института аспирантуры и докторантуры Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, rybakov-nv@phd.unn.ru.

Ходеева Надежда Александровна –  аспирант Центра исследований науки и развития аспирантского образования 
Института аспирантуры и докторантуры Национального исследовательского Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского, nadya_hodeeva@mail.ru.

Boris I. Bednyi –  Dr. Sci. (Physics and Mathematics), Professor, Director of the Institute for Postgraduate and Doctoral Studies 
at the National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, +7(831) 462-36-48, bib@unn.ru.

Nikolai V. Rybakov –  Cand. Sci. (Sociology), Assistant lecturer of the Center for Research on Science and Development of 
Postgraduate Education at the Institute for Postgraduate and Doctoral Studies at the National Research Lobachevsky State University 
of Nizhni Novgorod, +7 (831) 462-36-74, rybakov-nv@phd.unn.ru.

Nadezhda A. Khodeeva –  Doctoral Student of the Center for Research on Science and Development of Postgraduate Education 
at the Institute for Postgraduate and Doctoral Studies at the National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, 
nadya_hodeeva@mail.ru.



82 2021; 25(3): 82–99 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Трансформация образовательных программ

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Т. Н. Корнеенкоa, И. А. Щегловаb

a Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Россия, 680000, Хабаровск, ул. Серышева, 47;

tkorneenko1@gmail.com
b Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Россия, 101000, Москва, Потаповский пер., 16, стр. 10

Аннотация. В данной исследовательской статье предлагается обратить внимание на образовательный опыт 
студентов в региональном университете. Образовательный опыт можно понимать в двух аспектах: и как ре-
зультат интеграции способностей, и как способность к действию в условиях неопределенности. Последний 
аспект в понимании опыта является наиболее важным для формирования личности в условиях сложного мира. 
В ситуации трансформации высшего образования опыт как способность к действию играет значимую роль 
в развитии личности, поэтому цель проведенного исследования состояла в анализе образовательного опыта 
студентов первого и выпускного курсов. Образовательный опыт студентов оценивался по их вовлеченности 
в образовательные практики непосредственно в аудитории, а также в научную деятельность в университете 
и самообразовательную деятельность. Результаты показали, что опыт студентов первого курса и выпускников 
в данном региональном университете имеет функциональные различия. Студенты первого курса проявляют 
более высокую образовательную активность по сравнению со студентами, обучающимися на выпускном курсе. 
Научно-исследовательский опыт обеих когорт студентов выражен в низкой степени. Опыт самостоятельных 
активностей в вузе или опыт самообразования целенаправленно не формируется. Сравнивая образовательный 
опыт студентов первого и выпускного курсов, можно заключить, что для выпускников структура опыта вы-
глядит более функционально, такой вывод следует из их невысокой вовлеченности в образовательные практики 
по сравнению с первокурсниками. Это означает, что образовательный опыт от курса к курсу меняется преиму-
щественно в отдельных компетенциях, не связанных друг с другом. Низкая вовлеченность студентов в образова-
тельные практики говорит о слабом развитии у них опыта как способности к действию. Установлено, что одним 
из важных факторов вовлеченности в образовательный процесс, а значит, и формирования образовательного 
опыта студента выступает структура его мотивов.
Полученные результаты вносят определенный вклад в проектирование образовательных практик в университете 
и говорят о необходимости более ответственного подхода к проектированию образовательной среды и образо-
вательных практик на всех уровнях университета.
Ключевые слова: образовательный опыт, образовательные практики, вовлеченность, самообразовательная дея-
тельность, научно-исследовательская деятельность, учебная деятельность
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Abstract. This article draws attention to students’ educational experience at a Russian regional university. Such experience 
is based on two aspects: on the one hand, it is a result of abilities integration, and on the other, it is an ability to act in a 
context of uncertainty. The latter aspect in understanding students’ experience is the most important for the personality 
formation in today’s complex world. Within the context of the higher education transformation, experience as an ability 
to act plays a significant role in individual development. That is why this study is aimed at analyzing the educational 
experience of first-year students and university graduates. Their educational experience is assessed based on their 
involvement in educational practices in class, in research activities at the university, and in self-educational activities. The 
results show that the first-year students’ experience and the graduates’ one at the university have functional differences. 
The first-year students’ academic engagement is higher as compared to the graduate students’. The research experience of 
both is expressed in a low degree. The self-educational experience at the university is not strategically formed. Comparing 
the first-year students’ and the graduates’ educational experiences, one can conclude that the structure of the latter is more 
functional due to the graduates’ limited involvement in educational activities. This means that the educational experience 
varies during the period of studies mainly in individual competencies, which are not connected with each other. The low 
level of the students’ involvement in educational practice reflects the weak development of their experience as an ability 
to act. It is the structure of a student’s motives that can be one of the main factors of his/her involvement in the learning 
process. Our findings contribute to the design of educational practices at the university and suggest the strong demand for 
a more responsible approach to designing the educational environment and educational practices at all university levels.
Keywords: educational experience, educational practices, involvement, self-educational activities, research activities, 
educational activities
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Введение

Сегодня перед высшим образованием стоит 
задача развития человека в целостности, то есть 
не столько его отдельных навыков, компетенций, 
личностных качеств, сколько общей способности 
к взаимодействию и развитию в «сложном ми-
ре» [1]. Это обусловлено вызовами, возникающи-
ми перед мировым сообществом, среди которых 
особое место занимают вызов цифровизации (по-
строение экономики знаний), геополитический 
вызов (урбанизация, кризис ценностей и глоба-
лизация), а также экологические вызовы (измене-
ние климата и возникновение пандемий). По мне-
нию А. Г. Теслинова, для своевременных ответов 
на часто возникающие вызовы образование долж-
но стать «опережающим» [2], то есть их предус-
матривающим и подготавливающим к жизни 
в новых социальных условиях. В этой связи сов-
ременные университетские практики должны 
ориентироваться на осмысленное и продуктив-
ное образование, на преобладание в них активно-
го, конструктивного, коллаборативного, а также 
индивидуального вовлечения студентов, в сово-
купности направленных на формирование субъ-
ектных механизмов развития [3]. Это означает, 
что в образовательных практиках уже на стадии 
их проектирования должны быть предусмотре-
ны такие модели социального опыта освоения но-
вых ролей и взаимодействий в условиях неопреде-
ленности, которые в будущем выступят основой 
для «…осознания стрессовых ситуаций и умения 

находить в них решение, быть готовым к действи-
ям в отсутствие гарантий успеха» [4, 5]. Таким ка-
чеством человека, помогающим ему принимать 
решение в любом континууме, является опыт. 
В частности, И. Я. Лернер под социальным опы-
том подразумевают всю совокупность обществен-
ных отношений и взаимодействий человека в об-
ществе [5]. Период обучения в вузе можно рас-
сматривать как возможность накопления опыта, 
в результате чего осуществляется личностная 
трансформация человека [6]. Однако личностной 
трансформации может и не произойти, посколь-
ку ее возникновение зависит от многих факторов: 
от самого студента, его вовлеченности в образо-
вательный процесс, интереса к выбранному на-
правлению, от качества образовательных прак-
тик; наконец, от того, как он / она воспринимает 
учебу в университете (например, как ценный об-
разовательный опыт или как некоторый времен-
ной отрезок). Так, исследования свидетельству-
ют о том, что преобразовательные возможности 
университета по отношению к личности студен-
та детерминируются уровнем его самоопределе-
ния в процессе всей образовательной деятельнос-
ти [7, 8]. Соответственно проектирование универ-
ситетских практик с учетом развития личностного 
образовательного опыта студента становится од-
ной из главных тем высшего образования, а сам 
опыт, его мониторинг и оценка –  исследовательс-
кой проблемой, требующей изучения.

Чаще всего в зарубежной и отечественной ли-
тературе к образовательному опыту обращаются 
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как к фактору, способствующему формированию 
таких личностных способностей, как критическое 
мышление, креативность, саморегуляция [9–11]. 
В исследованиях [11], [12] образовательный опыт 
рассматривается в качестве критерия, связанного 
с удовлетворенностью студента обучением в вузе. 
Причем успешность образовательных практик от-
слеживается на основании отдельных личностных 
трансформаций студентов (на основании, напри-
мер, изменений в личностной идентификации, кре-
ативности и т. п.). В исследованиях [13], [14] оцени-
вается вовлеченность студента в университетские 
практики, при этом авторами делается вывод, что 
степень вовлеченности показывает общий уровень 
институционального опыта студента. В работе [3] 
обосновывается, что способности к саморегуля-
ции и самообучению выступают необходимыми 
составляющими общего образовательного опыта 
студента, и их развитие происходит в метакогни-
тивных (рефлексивных) практиках.

Таким образом, на основании анализа посвя-
щенной данному вопросу литературы можно за-
ключить, что внимание исследователей в основ-
ном сосредоточено на отдельных навыках, со-
ставляющих образовательный опыт (мышление, 
творческие способности, самоидентификация 
и самоопределение), а не на самом опыте как лич-
ностном качестве. Между тем обладание конкрет-
ным навыком в учебных условиях не означает его 
использования в условиях изменившихся, неопре-
деленных. Поэтому следует остановиться на обра-
зовательном опыте как способности и готовнос-
ти человека к осознанному, успешному действию 
и деятельности. Причем целесообразно рассмат-
ривать образовательный опыт как готовность че-
ловека к деятельности в неопределенных ситуаци-
ях и обозначить специфику такого опыта на «вхо-
де» и «выходе» у студентов первого и выпускного 
курсов. Полученные результаты позволят обозна-
чить приоритеты в формировании образователь-
ной среды в университете.

Цель исследования

Понять структуру образовательного опыта 
студентов, обучающихся на первом и выпускном 
курсах российского регионального университета, 
и предложить рекомендации к проектированию 
образовательных практик с учетом оценки образо-
вательного опыта студентов. Для достижения по-
ставленной цели предлагается решить ряд задач:

1) теоретически осмыслить понятие «образо-
вательный опыт» и его составляющие в рамках 
отечественной и зарубежной научной мысли;

2) исследовать структуру опыта студентов 
первого и выпускного курсов обучения в российс-
ком региональном университете;

3) проанализировать, чем обусловлена вовле-
ченность студентов в образовательный процесс;

4) предложить рекомендации к проектирова-
нию образовательных практик с учетом оценки 
личностного образовательного опыта студента.

Новизна данного исследования заключает-
ся (1) в попытке представить образовательный 
опыт в качестве личностной структуры студен-
та, определяющей возможность и способность его 
к действию и взаимодействию в ситуациях нео-
пределенности, а также (2) в комплексном подхо-
де к исследованию структуры образовательного 
опыта студента в университете. Результаты ис-
следования могут быть полезными для принятия 
управленческих решений в ситуации модерниза-
ции подхода к образовательным и научно-иссле-
довательским практикам с целью повышения их 
эффективности и значимости в глазах как студен-
тов, так и профессионального сообщества.

Теоретическое осмысление понятия 
«образовательный опыт»

Большинство исследователей в области психо-
логии понимают под опытом личностную структу-
ру, существующую как совокупность способнос-
тей [10, 15] и включающую содержательные (зна-
ния о мире), инструментальные (способы действия, 
умения), эмоционально-ценностные (установ-
ки, личностные смыслы) компоненты. Поэтому 
задача развития у студентов образовательного 
опыта в большинстве случаев сводится к разви-
тию его отдельных компонентов. Между тем це-
лое не всегда равно сумме составляющих его час-
тей. Впервые на этот аспект обратил внимание 
Дж. Келли, высказав мысль о том, что человек вос-
принимает и интерпретирует мир на основе систе-
мы персональных конструктов, которая «незави-
сима от окружения и способна к порождению соб-
ственных правил организации информации» (цит. 
по: [16, 128]). То есть опыт, привнесенный из-
вне (знания, отработанные действия, навыки), 
всегда накладывается на собственную внутрен-
нюю систему конструктов, которая их перера-
батывает. Результатом такой переработки и ста-
новится личный образовательный опыт. Далее: 
B. Oliver (см. об этом [17]) в своих работах отмеча-
ет, что опыт в образовании представляет собой ин-
теграцию знаний, навыков и личностных качеств, 
связанных с пониманием того, как эффективно 
использовать их в ответ на новые, меняющиеся 
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обстоятельства жизни. М. А. Холодная [18] пола-
гает, что личностный (образовательный) опыт су-
ществует в виде некоторой ментальной структу-
ры –  психического механизма сознания челове-
ка. По ее мнению, данная структура формируется 
и меняется в ходе взаимодействия субъекта с ми-
ром людей, миром культуры и вещей (предметов). 
В ментальной структуре интегрированы интеллек-
туальные ресурсы субъекта, «…которые при столк-
новении с любым внешним воздействием могут 

“развертывать” особым образом организованное 
ментальное пространство» [Там же, 20], порожда-
ющее контекст мысли. Отсюда важным становит-
ся не столько наличие или весовой коэффициент 
отдельных составляющих опыта субъекта, сколь-
ко (1) динамичность его ментальной структуры 
во взаимодействии с внешним миром и (2) их пе-
реработанность, то есть взаимосвязь между всеми 
компонентами и превращение их в единое целое 
в структуре способностей. Эту же мысль отмеча-
ет П. Эшвин: по его мнению, применение любого 
навыка в некоторой ситуации зависит от того, что 
«поставлено на карту в данной конкретной зада-
че, то есть от нашего взаимодействия с другими 
людьми и с вещами» [6, 15], а не только от уровня 
его развития и сформированности.

В образовательном процессе динамичность 
ментальной структуры развивается у студента 
в результате его целостной вовлеченности в дан-
ный процесс. Понятие «студенческая вовлечен-
ность» вводит A. Astin [13]. В его исследованиях 
показано, что образовательный опыт формирует-
ся посредством вовлечения студентов в учебную, 
проектную, профессиональную, инновационную 
деятельность в вузе [13, 19]. При этом вовлечен-
ность в образовательный процесс хотя бы одного 
студента положительно влияет на общую вовле-
ченность всех остальных студентов. Кроме того, 
весь полученный университетский опыт (опыт об-
щения, взаимодействия с преподавателями, опыт 
студенческой дружбы, включенности в интеллек-
туальную среду, опыт изучения различных кур-
сов и опыт спортивной активности) влияет на уме-
ние студента управлять своим состояниям, при-
обретать новые навыки, понимать, что требуется 
для собственной успешности в той или иной об-
ласти [13]. В работах C. Меан и K. Хоулс отмечено, 
что студенческий опыт зависит не только от уров-
ня вовлеченности самого студента во все вопро-
сы жизни в университете, его взаимодействия 
с сокурсниками и преподавателями, но и от ра-
ботодателя, от того, как он участвует в образо-
вательных и профессиональных университет-
ских практиках [20]. Исследователи указывают, 

что принадлежность конкретного студента со-
циальной группе и его идентификация в ней об-
условливают самоопределение в трех простран-
ствах: «пространстве быть», «пространстве стать» 
и «пространстве принадлежности социальной 
группе». «Пространство быть» –  это простран-
ство вовлеченности студента в университетскую 
жизнь в целостности, сопричастность ей; «про-
странство стать» –  это возможность успешного 
создания своеобразных продуктов в университет-
ской среде (например, совместных образователь-
ных и профессиональных проектов), а «простран-
ство принадлежности социальной группе» –  это 
осознание общих интересов с представителями 
группы, осознание сопричастности общей цели.

Таким образом, сказанное позволяет заклю-
чить, что образовательный опыт:

1) возникает в результате взаимодействия 
личности и внешней среды;

2) представляет собой, с одной стороны, опе-
рациональную структуру взаимосвязанных ком-
понентов, а с другой –  динамическое свойство, ко-
торое проявляется здесь и сейчас сообразно си-
туации, зависит от контекста и влияет на исход 
любого действия;

(3) сопровождается индивидуальными пере-
живаниями, а его глубина определяется способ-
ностями человека и многоуровневой рефлексией.

Составляющие образовательного 
опыта

Университетская среда представляет собой 
обширное поле коммуникаций: академических, 
научных, профессиональных, внеучебных, –  по-
этому в литературе принято разделять образова-
тельный опыт в университете на опыт обучения 
и непосредственно институциональный опыт [21]. 
При этом под опытом обучения подразумева-
ется академическая подготовка в университе-
те [10, 13, 21], а институциональный опыт вклю-
чает в себя аспекты жизни в кампусе [21–23].

По степени вовлеченности студента в по-
ле университетских коммуникаций можно оце-
нивать его готовность действовать, то есть су-
дить об образовательном опыте как о менталь-
ной личностной структуре. В образовательной 
среде университета могут существовать несколь-
ко типов вовлеченности студентов в образова-
тельный процесс: вовлеченность учебная (ака-
демическая), научно-исследовательская, профес-
сиональная, социокультурная [23]. В научной же 
литературе преимущественно представлены ис-
следования трех типов вовлеченности: учебной, 
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научно-исследовательской и внеучебной. При 
этом в работе Э. де Корте [3] отмечается, что ре-
зультат любого вида вовлеченности зависит от са-
мого студента, то есть от его способности к само-
образованию и представленности образователь-
ных практик в университете. С другой стороны, 
сама способность к самообразованию присутству-
ет только в специальных практиках, связанных 
с индивидуальным самоопределением, рефлек-
сией. Основанием самообразования служит са-
морегуляция. Э. де Корте дает следующее опре-
деление саморегуляции: это «…активный, кон-
структивный процесс, в ходе которого учащиеся 
ставят задачи собственного обучения, а затем 
пытаются отслеживать, регулировать и контро-
лировать свою когнитивную деятельность, моти-
вацию и поведение, при этом поставленные за-
дачи и контекстуальные особенности среды на-
правляют и сдерживают их» [Там же, 38]. Отсюда 
опыт самообразования, непосредственно основан-
ный на саморегуляции, может выступать в двух 
аспектах: как самостоятельный опыт (опыт актив-
ностей и достижений в образовательной деятель-
ности) и как опыт, сопровождающий и формиру-
ющий структуры личностного опыта. Поэтому 
в данной статье образовательный опыт студента 
рассматривается в разрезе трех его главных со-
ставляющих: учебной деятельности, деятельнос-
ти научно-исследовательской и самообразования. 
Актуальность именно такого представления обу-
словлена следующими причинами: (1) в совокуп-
ности названные составляющие образовательно-
го опыта способствуют структурированию и раз-
витию общих личностных навыков, необходимых
в течение всей жизни (навыков личностной реф-
лексии, коммуникации и диалога, ответственнос-
ти, настойчивого достижения результата и т. п.); 
(2) их развитие определяется преимущественно
образовательной деятельностью студента, не тре-
бующей специальных форм, в отличие от подлин-
но культурного опыта или опыта социальной от-
ветственности; (3) развитие названых составляю-
щих образовательного опыта выступает основой 
для становления его иных составляющих, в том 
числе опыта социальной ответственности, про-
фессионального опыта, культурного опыта и т. п.

Данные

Эмпирическую базу исследования составили 
данные опроса студентов российского региональ-
ного университета; проводился опрос с 31 марта 
2021 года по 15 мая 2021-го. В генеральную выбор-
ку опроса вошли 4 000 студентов регионального 

вуза, из них в опросе приняли участие 693 чело-
века, это примерно 17 % от числа обучающихся.

Опрос был проведен анонимно и на добро-
вольной основе с помощью электронных рассылок 
на e-mail студентов. Из 693 студентов, принявших 
участие в опросе, 386 человек обучались на пер-
вом курсе, 164 человека –  на выпускных кур-
сах (на 4-м курсе бакалавриата и 5-м курсе спе-
циалитета), и 143 студента были второкурсниками 
и третьекурсниками. В опросе приняли участие 
все студенты технических направлений бакалав-
риата и специалитета. Поскольку нас интересовал 
образовательный опыт студентов первого и вы-
пускных курсов, полученные результаты мы рас-
сматривали относительно именно их количества.

Анкета включала 18 вопросов, которые были 
разбиты по разделам:

– общий раздел (в него входили вопросы, ка-
сающиеся того, на каком курсе учатся студенты, 
каков у них средний балл последней сессии, как 
много времени они тратят на выполнение домаш-
них заданий, досуг, внеучебную деятельность);

– раздел, посвященный учебной вовлечен-
ности в образовательные практики;

– раздел, посвященный научно-исследователь-
ской деятельности в вузе;

– раздел, касающийся развития самообразова-
тельных компетенций;

– раздел об учебных предпочтениях студентов 
и их мотивации.

Согласно теоретическим данным вовлечен-
ность студента в образовательные практики ха-
рактеризует, с одной стороны, степень развития 
его образовательного опыта [13], с другой –  высту-
пает мерой его формирования у студента [16, 18]. 
В связи с этим в анкету были заложены вопро-
сы о вовлеченности студента в образователь-
ные практики университета, его научную дея-
тельность, а также вопросы о планировании ин-
дивидуальной стратегии обучения студента 
в университете.

Аналитическая стратегия

Для выполнения задачи, направленной на ис-
следование структуры опыта студентов первого 
курса и выпускных курсов обучения в россий-
ском региональном университете, был проведен 
дескриптивный анализ по вопросам, касающимся 
учебного, научного и самообразовательного опы-
та респондентов. Статистически значимые разли-
чия между составляющими опыта студентов пер-
вого курса и выпускных курсов были установле-
ны с помощью критерия хи-квадрат.
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Рис. 1. Учебная вовлеченность студентов первого курса и выпускных курсов в разрезе ответа на вопрос 
Как часто в текущем учебном году Вы принимали участие в перечисленных практиках? 

по категориям «никогда» и «редко», %
Fig. 1. The first-year students’ and graduates’ academic involvement according to the answers «never» and 

«rarely» when choosing an option for the question: «How often in this academic year did you take part in the 
following practices?», %
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Результаты
1. Учебный опыт
Для оценки учебной составляющей образова-

тельного опыта в динамике мы смотрели, насколь-
ко студент вовлечен в образовательные практики.

Дескриптивная статистика по резуль-
татам проведенного опроса представлена 
в Приложении (табл. 1). На рис. 1 мы показа-
ли основные результаты, касающиеся учеб-
ной вовлеченности студентов первого курса 
и студентов-выпускников.

В целом можно отметить, что у студентов 
и первого курса, и выпускных курсов наблюда-
ется невысокий (ниже среднего) уровень учебной 
вовлеченности. Около 61 % выпускников и 54 % 
студентов первого курса никогда не участвова-
ли в практиках групповой защиты определенной 
позиции на занятии или участвовали редко; чуть 
более 71 % студентов первого курса и чуть бо-
лее 62 % выпускников отметили, что они никогда 
не обсуждали содержательные вопросы по теме 
с преподавателем или обсуждали их редко. Более 
частой практикой и первокурсников, и выпускни-
ков является выступление с докладом на занятии: 
около 60 % студентов первого курса и выпускных 
курсов часто или время от времени выступают 
с докладом. Также результаты опроса показыва-
ют, что учебная активность у первокурсников 
на занятии выше, чем у студентов-выпускников. 
Например, по таким переменным, как «участие 
в обсуждениях на занятии» (χ2 = 9,422, р < 0,024), 

«задавали содержательные вопросы по кур-
су» (χ2 = 10,354, р < 0,016), «работали над инте-
ресным заданием» (χ2 = 14,003, р < 0,003) между 
студентами первого курса и выпускниками наб-
людаются значимые различия в вовлеченности.

2. Научно-исследовательский опыт
Для оценки научно-исследовательской сос-

тавляющей образовательного опыта мы проана-
лизировали, насколько наши респонденты вовле-
чены в научную деятельность в университете. 
Мы задавали студентам вопросы относитель-
но того, как часто они принимали участие в та-
ких видах деятельности, как поиск научных ис-
точников по определенной теме, работа над 
статьей, презентация научного доклада перед ауди-
торией, участие в научном кружке, коммуника-
ционная активность с преподавателем, магист-
рантами и аспирантами на научном семинаре 
и т. п. Результаты исследования представлены 
в Приложении (табл. 2). На рис. 2 мы отобразили 
основные результаты, требующие более деталь-
ного обсуждения.

Основной вывод таков: и у студентов перво-
го курса, и у студентов выпускных курсов наб-
людается низкий уровень вовлеченности в на-
учную деятельность в университете. Так, 66,8 % 
первокурсников и 42,1 % студентов-выпускников 
ни разу не участвовали в научных конференци-
ях; примерно 70 % первокурсников и выпускни-
ков не посещают (не посещали) научный кружок 
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Рис. 2. Научная вовлеченность студентов первого курса и выпускных курсов в разрезе ответа на вопрос 
Как часто в текущем учебном году Вы принимали участие в перечисленных видах научной 

деятельности? по категории «никогда», %
Fig. 2. The first-year students’ and graduates’ scientific involvement according to the answer «never» when 

choosing an option for the question: «How often in this academic year did you take part in following types 
of scientific activities?», %
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в университете в период обучения; более 60 % 
студентов первого курса и выпускных курсов 
не участвовали в научных дискуссиях с аспи-
рантами и магистрантами; около 60 % студен-
тов как первого курса, так и выпускных курсов 
никогда не участвовали в подготовке научной 
статьи; 56,7 % студентов-выпускников и более 
60 % студентов первого курса никогда не рабо-
тали в исследовательском проекте. Тем не менее 
примерно 25 % студентов обозначенных курсов 
использовали (используют) при подготовке к за-
нятиям научную литературу, а около 30 % само-
стоятельно обращаются (обращались) к научным 
источникам в процессе учебы (см. в Приложении 
табл. 2).

Результаты опроса показывают следующее:
1) наблюдается слабая научная коммуника-

ционная активность студентов в соответствующих 
видах деятельности (например, в участии в конфе-
ренциях, в подготовке научных докладов, в по-
сещении научно-популярных лекций, в участии 
в научных семинарах и т. п.), которая практичес-
ки не меняется в зависимости от курса обучения;

2) существуют статистически значимые раз-
личия в степени вовлеченности первокурсников 
и студентов-выпускников по таким переменным, 
как «помощь преподавателям в научном исследо-
вании» (χ2 = 13,920, р < 0,003), «участие в науч-
ной конференции» (χ2 = 31,336, р < 0,000), «выпол-
нение дополнительного задания по интересую-
щей теме по заданию преподавателя» (χ2 = 11,572, 
р < 0,009), «самостоятельное обращение к науч-
ным источникам в процессе учебы» (χ2 = 12,000, 
р < 0,007);

3) студенты выпускных курсов более актив-
ны в своем отношении к научным практикам, чем 
первокурсники (кроме таких переменных, как «са-
мостоятельное обращение к научным источникам 
в процессе учебы» и «выполнение дополнитель-
ного задания по интересующей теме по заданию 
преподавателя», где бо́льшая активность наблю-
дается у первокурсников);

4) студенты практически не участвуют в про-
ектной деятельности: около 40 % и первокурсни-
ков, и студентов-выпускников ни разу не рабо-
тали в групповом мини-проекте, а более 60 % 
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Рис. 3. Опыт самообразования студентов первого курса и выпускных курсов в разрезе ответа на вопрос 
Как Вы решаете познавательное (учебное) затруднение? по категории «преимущественно так», %
Fig. 3. The first-year students’ and graduates’ self-education experience according to the answer «very likely» 

when choosing an option for the question: «How do you solve a cognitive (educational) difficulty?», %
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студентов не включались в исследовательский 
проект.

3. Опыт самообразования
Далее мы проанализируем опыт самообра-

зования как опыт самоопределения в профессио-
нальных интересах, достижений и иных самосто-
ятельных образовательных активностей студентов 
в период обучения в вузе. Согласно теоретичес-
ким предпосылкам [24] именно этот опыт высту-
пает ресурсом саморазвития и самоопределения 
студента в дальнейшей жизни. Мы задавали сту-
дентам вопросы относительно их действий при 
учебном затруднении, а также об их достижени-
ях, повышении квалификации, дополнительной 
специальности, которые они получали самостоя-
тельно. В табл. 3 (см. Приложение) представлены 
результаты опроса. На рис. 3 отображены основ-
ные результаты.

Результаты исследования показывают, что 
опыт самообразования у студентов представлен 
слабо. Тем не менее нужно отметить, что выпуск-
ники более охотно самостоятельно обращают-
ся к научной литературе при учебном затрудне-
нии (χ2 = 20,365, р < 0,000), а также прибегают 
к помощи однокурсников (χ2 = 7,544, р < 0,023) 
и преподавателя (χ2 = 12,165, р < 0,002). При 
этом студенты первого курса чаще ищут ответы 

в Интернете, в том числе используют видеолек-
ции (χ2 = 34,074, р < 0,000) и / или записывают-
ся на онлайн-курсы по нужной теме (χ2 = 38,320, 
р < 0,000). И только 15,3 % студентов первого кур-
са и 25,0 % студентов выпускных курсов консуль-
тацию с преподавателем предпочитают всем дру-
гим действиям.

Отдельно студенты-выпускники были опро-
шены относительно их самостоятельных дос-
тижений на протяжении всего срока обуче-
ния. Результаты опроса представлены на рис. 4. 
Основной вывод по ним таков: самостоятельная 
активность выпускников находится на низком 
уровне. В частности, только 6,7 % опрошенных 
студентов выпускных курсов получали за время 
обучения дополнительную специальность, 13,4 % –  
самостоятельно проходили дополнительный 
онлайн-курс, 14,0 % –  были приглашены на ра-
боту по специальности во время обучения и еще 
14,0 % самостоятельно разрабатывали проект. При 
этом 27,4 % опрошенных отметили, что они ниче-
го из перечисленного не делали.

4. Учебные предпочтения студентов
Для того чтобы посмотреть, насколько об-

разовательные практики, предлагаемые ву-
зом, соответствуют ожиданиям студентов, мы 
задали вопросы относительно их учебных 
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Рис. 4. Опыт самообразования студентов первого курса и выпускных курсов в разрезе выбора 
предложенных вариантов завершения предложения Во время обучения Вы… по категории 

«преимущественно так», %
Fig. 4. The first-year students’ and graduates’ self-education experience according to the answer «very likely» 

when choosing an option to complete the sentence «Within your university studies, you …», %
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предпочтений. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 4 (см. Приложение), а основные 
их них отображены на рис. 5.

Можно заключить, что для первокурсников 
и выпускников наиболее значимы такие практи-
ки, как «решение трудных, интересных экспери-
ментальных заданий» и «возможность работать 
в группе над интересным заданием». При этом 
примерно 30 % и студентов первого курса, и сту-
дентов-выпускников считают важным участво-
вать в практиках дискуссий с возможностью за-
давать вопросы. Около 40 % первокурсников 
и 61,7 % выпускников понимают важность учас-
тия в практиках самостоятельного решения за-
дач. Более половины студентов как первого кур-
са, так и выпускных курсов выделяют возмож-
ность работы в группе над интересным заданием.

5. Мотивы как фактор вовлеченности
Мы проверили, как связаны мотивы обучения 

студентов и уровень их вовлеченности в образова-
тельный процесс. Опираясь на теоретические ис-
следования Е. Ильина [25], можно констатировать, 
что мотив –  это внутренняя причина, определя-
ющая поведение человека. В то же время мотивы 
обучения в вузе выступают своеобразным марке-
ром активности студента или его вовлеченности 

в университетские практики. При этом незави-
симо от того, какими мотивами руководствуют-
ся студенты при поступлении в вуз и обучении 
в нем –  внешними (обеспечение карьерного роста, 
статуса) или внутренними (стремление к новым 
знаниям, самообразованию), они могут активно 
вовлекаться в образовательные практики, резуль-
татом чего может быть изменение первоначальной 
структуры мотивов.

Проведенный нами опрос позволил опреде-
лить, какие мотивы являются наиболее распрост-
раненными и для вовлеченных в образователь-
ный процесс студентов, и для студентов, в него 
не вовлеченных. Для этого мы разбили студентов 
на две группы в зависимости от того, какие отве-
ты они выбирали на приведенные ниже вопросы.

Как часто Вы участвовали в образователь-
ных практиках?

В чем из перечисленного Вы регулярно 
участвовали?

Студентов, которые выбирали позиции
«часто» и «очень часто», мы обозначили как во-
влеченных в образовательный процесс, а выбирав-
ших позиции «редко» и «никогда» –  как не вовле-
ченных. В табл. 5 (см. Приложение) представлены 
статистически значимые результаты. Они пока-
зали, что для вовлеченных студентов главными 
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Рис. 5. Учебные предпочтения студентов первого курса и выпускных курсов в разрезе ответа на вопрос 
Что для Вас является важным на практических и лабораторных занятиях? по категориям 

«важно» и «очень важно», %
Fig. 5. The first-year students’ and graduates’ academic preferences according to the answers «important» 
and «very important» when choosing an option for the question: «What is important for you in practical 

and laboratory classes?», %

Transformation of educational programms

являются мотив самоутверждения –  «учусь, что-
бы доказать самому себе, что я умный человек» 
и познавательный мотив –  «нравится учиться 
и узнавать новое.

Согласно полученным результатам (см. 
в Приложении табл. 5) студенты, которым нравит-
ся учиться и узнавать новое (χ2 = 11,706, р < 0,039) 
и которые стремятся к обеспеченной жиз-
ни (χ2 = 14,695, р < 0,012), более вовлечены в иссле-
довательские проекты. Студенты, мотивирован-
ные на учебу и поиск новых знаний, больше сил 
прикладывают к выполнению дополнительных за-
даний по интересной теме по заданию преподава-
теля (χ2 = 12,784, р < 0,025), выбирают сложные те-
мы, требующие на их освоение больше времени, 
чем обычно (χ2 = 14,729, р < 0,012), принимают учас-
тие в общем обсуждении на занятии (χ2 = 21,436, 
р < 0,001) и т. д. Студенты, стремящиеся приобрес-
ти глубокие профессиональные знания и навыки, 
активнее участвуют в общем обсуждении на заня-
тии (χ2 = 17,716, р < 0,002), задают содержательные 
вопросы (χ2 = 11611, р < 0,041), работают над инте-
ресным учебным заданием (χ2 = 12,372, р < 0,013) 
и обсуждают с преподавателем во внеучебное вре-
мя содержательные вопросы по теме (χ2 = 12,847, 
р < 0,025).

Таким образом, мотивы обучения прямо про-
порционально связаны с вовлеченностью студента 
в образовательный процесс. Чем мотивированнее 
студент подходит к собственной образовательной 
деятельности, тем больше и активнее он вовлека-
ется в образовательные практики. При этом сами 
образовательные практики связаны с мотиваци-
ей. Последнее подтверждает необходимость осоз-
нанного подхода к проектированию в универси-
тете образовательной среды на всех уровнях ее 
управления.

Дискуссия и рекомендации

Полученные результаты вносят определенный 
вклад в проектирование образовательных страте-
гий в университете и могут быть полезны как ру-
ководителям вузов, так и исследователям систем 
управления. Однако задачи по проектированию 
моделей практик и их верификации в данной ста-
тье не ставилось, поэтому мы ограничимся кон-
кретными рекомендациями.

Основным подходом к проектированию сов-
ременной образовательной среды в университете 
выступают (1) удовлетворение образовательных 
потребностей самих студентов и (2) эффективное 
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соотнесение обозначенных потребностей с зада-
чами развития общества. Наше исследование по-
казало, что образовательный опыт студента мо-
жет быть представлен в виде трех составляющих: 
учебного опыта, научно-исследовательского опы-
та и опыта самообразования. Это значит, что каж-
дой из названных составляющих в университет-
ской среде должно быть уделено определенное 
внимание. Низкая вовлеченность студентов пер-
вого курса и выпускных курсов в образователь-
ные практики говорит не только о слабой разви-
тости учебной составляющей личностного опы-
та студента, но и о его слабом развитии в этих 
практиках.

Результаты исследования позволяют сделать 
ряд выводов.

1. Сравнительный анализ учебной вовлечен-
ности студентов первого курса и студентов вы-
пускных курсов говорит о большей образователь-
ной активности студентов первого курса. Это мо-
жет быть объяснено меньшим, чем у выпускников, 
опытом ошибок первокурсников в образователь-
ной среде и бо́льшим воодушевлением в новой 
среде, стремлением открыть себя в новом качестве.

2. Научно-исследовательская активность 
и первокурсников, и студентов-выпускников зна-
чительно ниже их образовательной активности. 
Это может быть связано со слабым предложени-
ем со стороны университета научно-образователь-
ных продуктов и с недостаточным учетом науч-
но-исследовательской деятельности в портфолио 
студента, а также с высокой учебной нагрузкой.

3. Научно-исследовательский опыт у студен-
тов первого курса и у выпускников выражен преи-
мущественно одинаково, причем в низкой степе-
ни. В особенности слабо представлена в вузе про-
ектная деятельность.

4. Опыт самостоятельных активностей, или 
опыт самообразования, в университете целена-
правленно не формируется. Доказательством это-
му утверждению является то, что познавательное 
учебное затруднение студенты решают, следуя 
преимущественно по пути «наименьшего со-
противления» –  через контакты с сокурсниками
и  поиск в Интернете. Более того, лишь пятая часть 
выпускников самостоятельно повышали свою ква-
лификацию или приобретали дополнительные 
профессиональные специальности за все время 
обучения. Таким образом, образовательный опыт 
студентов в основном формируется эпизодически 
и нецеленаправленно.

5. У студентов-выпускников структура опы-
та выглядит более функционально, что следует 
из их невысокой по сравнению с первокурсниками 

активности вовлечения в образовательные прак-
тики. Это означает, что опыт студента от курса 
к курсу меняется преимущественно в отдельных 
компетенциях, не связанных друг с другом.

6. Одним из важных факторов вовлеченности 
в образовательный процесс, а значит, и формиро-
вания у студентов образовательного опыта явля-
ется их мотивация обучения. Вовлеченные сту-
денты вкладываются в образовательный процесс 
в первую очередь для того, чтобы (1) доказать се-
бе, что они способны достигать больших резуль-
татов, и (2) им нравится учиться и узнавать новое.

Полученные результаты требуют увеличе-
ния доли интерактивных методов в проектирова-
нии образовательных практик, например акцента 
на познавательной активности в межиндивидуаль-
ных, групповых, профессиональных, научно-ис-
следовательских коммуникациях. Поэтому на-
правленность образовательной среды на усиление 
общей коммуникативной составляющей стиму-
лирует повышение вовлеченности студентов. Эта 
коммуникативная составляющая обеспечивается 
преимущественно групповым характером работы. 
В свою очередь, содержание групповой дискус-
сии определяется комплексными задачами и кей-
сами, предлагаемыми студентам. Активное учас-
тие в дискуссиях выступает фактором, меняющим 
образовательный опыт студента. Отсюда следует,
что акцент на усиление содержательной деятель-
ностной направленности (в том числе иннова-
ционной и исследовательской) при проектирова-
нии образовательных практик способствует раз-
витию у студентов как отдельных компетенций, 
так и образовательного опыта в целом.

Выявленный нами низкий уровень самостоя-
тельных образовательных достижений говорит 
о недостаточном уровне саморегуляции студен-
тов в университете, то есть о неумении планиро-
вать и правильно распределять свое время для са-
моразвития способностей, необходимых для бу-
дущей успешности. Это означает, что усиление 
рефлексивной составляющей в образовательных 
практиках выступает фактором, меняющим со-
вокупный образовательный опыт студента. Так, 
по мнению Э. де Корте [3], рефлексивная состав-
ляющая имеет место в практиках разбора реше-
ний кейсов и задач с последующим анализом и са-
моанализом собственных и групповых действий. 
Причем предмет такого анализа не столько ког-
нитивная составляющая, сколько поведенческая 
и коммуникационная основы решения (метаког-
нитивный анализ), что характеризует закрепле-
ние именно деятельностной (динамической) со-
ставляющей образовательного опыта.
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В завершение отметим, что проведенное на-
ми исследование представляет собой кейс регио-
нального вуза. Оно показывает общие проблемы, 
которые могут наблюдаться в других универси-
тетах с таким же статусом, и решения, предлага-
емые в нашем исследовании, могут выступать ос-
новой для проектирования практик и в других ре-
гиональных вузах.

Заключение

Объемный социальный опыт человека –  важ-
ная составляющая успешной жизни в сложном 
мире. В период обучения в университете этот 
опыт формируется в образовательных практи-
ках, причем преимущественно в учебном, науч-
ном и внеучебном направлениях. Весь совокуп-
ный опыт, приобретаемый студентом в универ-
ситете, является образовательным. Для жизни 
индивида важны не столько его статические ха-
рактеристики (критическое мышление, эмоцио-
нальные свойства, креативность, саморегуляция, 
волевые усилия), сколько динамические парамет-
ры –  способность применять здесь и сейчас эти ка-
чества с наилучшим результатом.

В проведенном исследовании мы попытались 
проследить изменение образовательного опыта 
студентов регионального вуза по трем наиболее 
важным составляющим этого опыта (учебный 
опыт, научно-исследовательский опыт и опыт са-
мообразования). Параметрической характеристи-
кой в данном случае выступала вовлеченность сту-
дента в образовательные практики. Именно вов-
леченность, с нашей точки зрения, характеризу-
ет уровень сформированности образовательного 
опыта. При этом она показывает, как и в каком на-
правлении развивается опыт студента. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод, что обра-
зовательный опыт у студентов сформирован преи-
мущественно по компетентностной модели, ста-
тично и функционально, тогда как его динамичес-
кая характеристика остается неразвитой.

Этот вывод говорит о необходимости учета 
скрининга и мониторинга образовательного про-
цесса на всех уровнях управления в университе-
те, а также при проектировании новых образова-
тельных программ. Выявленное нами падение ин-
тереса студентов-выпускников к образовательным 
практикам подчеркивает необходимость проекти-
рования университетской среды с опорой на дан-
ные мониторинга вуза. Так, при проектировании 
образовательной среды можно предложить следую-
щее: акцент при разработке образовательных 
практик (практик командной работы) на усиление 

коммуникативной составляющей, акцент на со-
держательную деятельностную направленность 
образовательной среды, а также акцент на рефлек-
сивную (метакогнитивную) стратегию.
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Приложение
Appendix

Таблица 1
Вовлеченность студентов в учебную деятельность

Table 1
Students’ involvement in educational activities

Как часто в текущем учебном году Вы… Курс 
обучения

Распределение ответов, %

Никогда Редко Время 
от времени Часто

Участвовали в обсуждении на занятии
Первый 2,8 15,3 41,5 40,4

Выпускной 6,7 18,9 45,1 29,3

Задавали содержательные вопросы по теме 
на занятии

Первый 4,9 27,2 41,7 26,2

Выпускной 12,2 26,2 41,5 20,1

Работали над интересным учебным заданием*
Первый 22,3 32,6 31,9 13,2

Выпускной 32,9 38,4 20,7 7,9

Выступали с докладом на занятии
Первый 13,7 20,7 34,7 30,8

Выпускной 15,2 25,0 40,2 19,5

Обсуждали с преподавателем во внеучебное 
время содержательные вопросы по курсу

Первый 36,3 35,0 19,7 9,1

Выпускной 29,3 33,5 22,0 15,2

Участвовали в групповых дискуссиях по защите 
своей позиции на занятиях

Первый 29,5 24,1 29,0 17,4

Выпускной 30,5 30,5 24,4 14,6

*p < 0,001.

Таблица 2
Вовлеченность студентов в научную деятельность

Table 2
Students’ involvement in scientifi c activities

Укажите, в чем из перечисленного Вы регулярно 
участвовали в разные периоды обучения

(или участвуете сейчас)

Курс
обучения

Распределение ответов, %

Никогда Редко Время 
от времени Часто

Помощь преподавателям в проведении научного 
исследования***

Первый 69,9 15,5 11,1 3,4

Выпускной 54,3 27,4 14 4,3

Посещение научного кружка
Первый 70,7 16,6 8,5 4,1

Выпускной 72,0 13,4 11,6 3,0

Участие в исследовательском проекте
Первый 64,2 18,4 12,7 4,7

Выпускной 56,7 23,2 12,8 7,3

Участие в научных конференциях*
Первый 66,8 16,3 10,4 6,5

Выпускной 42,1 32,9 17,1 7,9

Использование на занятиях научной литературы*
Первый 7,0 22,8 45,9 24,4

Выпускной 3,0 24,4 47,0 25,6

Научный обзор литературы перед аудиторией
Первый 34,5 34,5 23,3 7,8

Выпускной 32,3 32,3 27,4 7,9

Трансформация образовательных программ
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Укажите, в чем из перечисленного Вы регулярно 
участвовали в разные периоды обучения

(или участвуете сейчас)

Курс
обучения

Распределение ответов, %

Никогда Редко Время 
от времени Часто

Участие в групповом мини-проекте
Первый 39,1 11,1 22,5 7,3

Выпускной 40,2 34,8 18,3 6,7

Выполнение заданий по интересующей теме 
по заданию преподавателя*

Первый 26,2 30,6 31,6 11,7

Выпускной 32,9 38,4 18,3 10,4

Самостоятельное обращение к научным источ-
никам в процессе учебы**

Первый 8,8 15,5 39,9 35,8

Выпускной 6,1 27,4 39,0 27,4

Участие в научных дискуссиях с аспирантами 
и магистрантами

Первый 64,5 18,7 11,1 5,7

Выпускной 66,5 22,6 6,1 4,9

Посещение научно-популярных лекций в про-
цессе обучения

Первый 54,9 26,2 14,0 4,9

Выпускной 45,7 33,5 15,9 4,9

Самостоятельное научное исследование (под-
готовка статьи)

Первый 64,0 19,7 11,7 4,6

Выпускной 59,1 22,0 12,8 6,1

Посещение научно-исследовательского семина-
ра с участием преподавателей

Первый 66,1 19,2 10,4 4,4

Выпускной 56,7 23,8 15,9 3,7

Самостоятельный выбор сложных тем, тре-
бующих на их изучение больше времени, чем 
обычно

Первый 48,2 24,9 21,5 5,4

Выпускной 48,2 29,9 15,2 6,7

Работа с преподавателем над проектом, выходя-
щим за рамки учебного курса

Первый 71,0 14,0 9,6 5,4

Выпускной 60,4 22,0 12,2 5,5

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Таблица 3
Самообразовательная деятельность студентов в период обучения в университете

Table 3
Students’ self-educational activities during the period of university study

Каким образом Вы решаете возникающее познавательное 
(учебное) затруднение?

Курс обуче-
ния

Распределение ответов, %

Никогда Редко Преимущест-
венно так

Пытаюсь самостоятельно разобраться с помощью научной 
и учебной литературы и презентаций, данных преподавателем

Первый 17,6 47,7 34,7

Выпускной 6,1 42,1 51,8

В диалоге с сокурсниками*
Первый 9,1 28,7 62,2

Выпускной 7,9 22,0 70,1

Иду на консультацию к преподавателю**
Первый 61,7 23,1 15,3

Выпускной 46,3 28,7 25,0

Записываюсь на онлайн-курс по данной теме
Первый 22,8 11,4 64,0

Выпускной 43,9 14,0 37,2

Ищу в Интернете подобную лекцию другого вуза и видеоро-
лики

Первый 2,1 4,9 92,2

Выпускной 5,5 18,3 75,6

*p < 0,05; **p < 0,01.

Окончание табл. 2
Table 2 fi nishes
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Таблица 4
Учебные предпочтения студентов на практических занятиях в университете

Table 4
The students’ educational preferences in practical classes at the university

Что для Вас важно на практических занятиях? Курс 
обучения

Распределение ответов, %

Не важно Важно более 
или менее Важно Очень важно

Решение трудных, интересных эксперименталь-
ных заданий

Первый 6,5 26,4 36,0 31,1

Выпускной 9,8 30,5 36,6 23,2

Возможность работать в группе над интересным 
заданием

Первый 9,8 30,3 42,0 17,9

Выпускной 16,5 43,9 23,8 15,9

Участие в дискуссии и возможность задавать 
вопросы

Первый 29,5 37,3 20,7 12,4

Выпускной 32,3 42,1 17,1 8,5

Самостоятельное решение задач
Первый 20,7 17,6 20,5 41,2

Выпускной 22,6 25,0 25,6 26,8

Таблица 5
Статистически значимые различия вовлеченных и не вовлеченных в образовательный 

процесс студентов в зависимости от их мотивов обучения в вузе
Table 5

Statistically signifi cant diff erences between involved and non-involved 
students depending on their motives to study at the university

Переменная

Мотив

Нравится учиться 
и узнавать новое, χ2

Доказать самому 
себе, что я умный 

человек, χ2

Иметь в будущем 
обеспеченную жизнь, 

χ2

Приобрести глубо-
кие профессиональ-
ные знания и навыки, 

χ2

Участие в исследовательском 
проекте

11,706,
р < 0,039

Значимая корреля-
ция не выявлена

14,695,
р < 0,012

Значимая корреля-
ция не выявлена

Выполнение дополнительного 
задания по интересной теме 
по заданию преподавателя

12,784,
р < 0,025

35,791,
р < 0,000

Значимая корреля-
ция не выявлена

Значимая корреля-
ция не выявлена

Самостоятельный выбор сложных 
тем, требующих на их освоение 
больше времени, чем обычно

14,729,
р < 0,012

Значимая корреля-
ция не выявлена

Значимая корреля-
ция не выявлена

Значимая корреля-
ция не выявлена

Участие в краткосрочном 
групповом мини-проекте

Значимая корреля-
ция не выявлена

12,371,
р < 0,03

15,263,
р < 0,009

Значимая корреля-
ция не выявлена

Помощь преподавателям 
в научном исследовании

Значимая корреля-
ция не выявлена

Значимая корреля-
ция не выявлена

16,536,
р < 0,005

Значимая корреля-
ция не выявлена

Участие в научной конференции Значимая корреля-
ция не выявлена

13,051,
р < 0,002

15,541,
р < 0,008

Значимая корреля-
ция не выявлена

Участие в общем обсуждении 
на занятии

21,436,
р < 0,001

49,309,
р < 0,000

Значимая корреля-
ция не выявлена

17,716,
р < 0,002

Задавали содержательные 
вопросы по теме

22,001,
р < 0,001

43,210,
р < 0,000

Значимая корреля-
ция не выявлена

11611,
р < 0,041
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Переменная

Мотив

Нравится учиться 
и узнавать новое, χ2

Доказать самому 
себе, что я умный 

человек, χ2

Иметь в будущем 
обеспеченную жизнь, 

χ2

Приобрести глубо-
кие профессиональ-
ные знания и навыки, 

χ2

Работа над интересным учебным 
заданием

Значимая корреля-
ция не выявлена

41,096,
р < 0,000

Значимая корреля-
ция не выявлена

12,372,
р < 0,013

Выступление с докладом 
на занятии

29,64,
р < 0,000

38,267,
р < 0,000

Значимая корреля-
ция не выявлена

Значимая корреля-
ция не выявлена

Обсуждение с преподавателем 
во внеучебное время 
содержательных вопросов по теме

19,786,
р < 0,001

25.428,
р < 0,000

34,824,
р < 0,000

12,847,
р < 0,025

Окончание табл. 5
Table 5 fi nishes
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Введение

Подготовка специалистов для сферы туризма 
и гостеприимства в Уральском университете нача-
лась в 2000 г. Нельзя утверждать, что Урал к тому 
времени занимал сколько-нибудь значимое поло-
жение среди туристских регионов России –  он во-
обще не входил в их число [1]. Но страна уже в це-
лом оправилась от последствий дефолта 1998 г., 
покупательная способность населения восстано-
вилась, и объемы выездного туристского потока 
из Российской Федерации вернулись на уровень 
относительно благополучного 1997 г. При этом 
заметную часть выездных туристов составляли 
уральцы и сибиряки, путешествовавшие за рубеж 
через международный аэропорт Екатеринбурга, 
который по масштабам пассажирских авиапере-
возок стал одним из крупнейших региональных 
авиационных хабов России.

Ориентация на кадровые потребности опе-
раторов выездного туризма сразу обусловила по-
нимание необходимости установления тесных 
контактов с предприятиями туристской отрас-
ли –  заметим, в то время практически полностью 
представленной частным капиталом и слабо регу-
лировавшейся государством. Заинтересовать праг-
матичных субъектов рыночной экономики универ-
ситетским продуктом было проблематично. Тем 
более, что к этому времени в образовательном со-
обществе развились дискуссии о том, чем же все-
таки является туризм –  образом жизни? наукой? 
ремеслом? Наступившее XXI столетие не приглу-
шило, а, наоборот, обострило эту полемику.

Целью настоящей статьи является выявление 
факторов, позволивших кафедре социально-куль-
турного сервиса и туризма УрФУ успешно решить 
сложную задачу по гармонизации усилий универ-
ситетских преподавателей и профессионалов ту-
ристской индустрии в деле кадрового обеспече-
ния быстро развивающейся отрасли.

Туризм: наука или индустрия? 
Дивергенция vs Конвергенция

Сорок лет назад, в далеком 1981 г., Джафар 
Джафари (основатель и главный редактор ав-
торитетного в среде теоретиков и методологов 

туристской индустрии научного журнала «Annals 
of Tourism Research») поставил вопрос о сте-
пени соответствия профессионального обра-
зования в сфере туризма ожиданиям и потреб-
ностям стремительно развивающейся отрасли: 
«Прагматический ответ состоит в том, что по-
тенциальные работодатели представляют со-
бой наиболее полезный источник идей, посколь-
ку они определяют спрос на выпускников». При 
этом исследователь сформулировал и «академи-
ческий контраргумент», согласно которому «вы-
пускников следует обучать не только для работы 
на начальном уровне, но и для карьеры на про-
тяжении всей жизни», поскольку «такая карьера 
должна развивать способность мыслить творче-
ски, а не просто способность выполнять опреде-
ленные задачи». Признав, что преподавание ту-
ризма как абстрактного академического предмета 
неуместно, Дж. Джафари поднял проблему «жела-
емого сочетания концептуального обучения и раз-
вития навыков», придя к выводу о необходимости 
решения этой проблемы через компромисс, наи-
лучшую форму которого еще предстоит найти [2].

А между тем объемы экономики туризма в до-
коронавирусный период показывали впечатляю-
щий рост: к этому времени доля туризма и смеж-
ных отраслей в глобальном валовом продукте 
составляла 9 % (как и доля в общей занятости тру-
доспособного населения планеты) [3]. Проблеме 
разрыва между образованием и наукой в универ-
ситетах, с одной стороны, и потребностями ре-
альной сферы туризма и гостеприимства –  с дру-
гой, Дж. Джафари посвятил свой доклад на пред-
ставительной конференции в рамках QS Subject 
Focus Summit on Hospitality and Tourism (Кучинг, 
Малайзия, 5–7 декабря 2018 г.). На девятом году 
стабильного роста (после вызванного мировым 
экономическим кризисом спада 2009 г.) турист-
ские услуги по объемам реализации уверенно за-
крепились на 3-м месте в глобальной экономике, 
уступая лишь торговле продукцией большой хи-
мии и топливом [3]. Пришло время бить тревогу: 
по мнению Дж. Джафари, разрыв (the gap) между 
практикой и теорией, между отраслью и академи-
ческим сообществом в туризме возрастает угро-
жающими темпами, индустрия и научные круги 
не ценят друг друга, образование не соответствует 
потребностям отрасли. Для сокращения разрыва 
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необходимо ориентировать учебные программы 
на учет практического опыта, готовить выпускни-
ков в соответствии с запросами непосредственных 
участников туристского рынка. В том же ключе 
построили свои выступления другие спикеры 
саммита QS (Ф. Роналдин, М. А. Хемди, Э. Чжанг, 
Б. Куинн). Тогда же, обсуждая в частной беседе 
с одним из авторов этих строк значение репута-
ции среди работодателей, Дж. Джафари иденти-
фицировал наличие развитой инфраструктуры ту-
ризма и гостеприимства (и в целом определенный 
уровень активности трэвел-индустрии в том или 
ином городе либо регионе) как исходное условие, 
необходимое для действительно качественного ту-
ристского образования.

Инициированное в 2016 г. Всемирным эконо-
мическим форумом исследование мнений руково-
дителей HR-служб показало: индустрия 4.0 предъ-
являет к начинающим специалистам 10 основных 
требований: способность к решению сложных за-
дач, критическое мышление, креативность, го-
товность к управлению персоналом и к коорди-
нации с другими людьми, эмоциональный интел-
лект, умение принимать ответственные решения 
и вести переговоры, клиент-ориентированность, 
когнитивная гибкость [4].

Очевидно, что туристика (которую ее сто-
ронники в русскоязычной среде иногда именуют 
туризмоведением или туризмологией, а против-
ники отрицают как сформировавшуюся полно-
ценную науку [5] [6]), сама по себе не способна 
сформировать требуемые компетенции у тех, кто 
ее изучает. При усвоении только академических 
ценностей, без опыта погружения в отраслевую 
практику перечисленные выше soft skills развить 
не представляется возможным.

В академической среде до сих пор популярна 
не лишенная противоречий позиция, сторонники 
которой, говоря о радикальном обновлении обра-
зования путем адаптации программ к конкретным 
потребностям экономики и предельной прибли-
женности содержания учебных дисциплин к се-
годняшним требованиям рынка труда, справед-
ливо указывают на необходимость соответствия 
образовательных новаций нуждам туристской 
отрасли, испытывающей потребности в кадрах 
на всех уровнях и во всевозможных структурах –  
кадрах креативных, компетентных, гибко реаги-
рующих на изменения в профессиональной сре-
де. Но за многообещающей декларацией следует 
пространное обоснование трансдисциплинарно-
го подхода к учебному плану в целом и каждо-
му учебному предмету в частности, а затем зву-
чит привычная педагогическая мантра в защиту 

принципа надпредметного метазнания, предпо-
лагающего формирование универсальных зна-
ний, которые в современной педагогике ставят-
ся во главу угла любого уровня образования, для 
«дефиниционного выстраивания единого про-
блемного поля туристского знания» [7]. Проще 
говоря, обозначенный образовательный дискурс 
не оставляет места анализу процессов, характер-
ных для современной туристской индустрии (ци-
тируемая статья А. С. и Г. А. Лесковых вообще 
ни разу не упоминает о ней).

Таким образом, долговременный разрыв 
между наукой (туристикой, туризмоведением) 
и отраслью (туристской индустрией) во многом 
определяется представлениями о самоценно-
сти и самодостаточности научно-педагогическо-
го знания именно в силу его научности, понима-
емой как оторванность, отрешенность от прак-
тики. Парение небесного над земным, науки над 
профессией нам приходилось в течение двух де-
сятилетий неоднократно наблюдать в ходе засе-
даний как правления Уральской Ассоциации ту-
ризма, так и Координационного совета по туризму 
Администрации Екатеринбурга, когда предста-
вители вузов импульсивно требовали от туропе-
раторов и руководителей гостиничных и транс-
портных предприятий обеспечить прохождение 
студентами учебно-производственной практики. 
И всякий раз очередное ультимативное высту-
пление начиналось с безапелляционного утверж-
дения: «Вы нам должны…» После чего отрасле-
вое профессиональное сообщество, категорически 
не принимающее своеобразный вузовско-педа-
гогический «налог» или «рэкет», вновь и вновь 
уклонялось от диалога, полагая его бесполезным.

 УрФУ –  центр подготовки 
специалистов для авиаотрасли

В 2000 г. зачинателей подготовки професси-
оналов туриндустрии в Уральском федеральном 
университете еще не интересовали дебаты в обра-
зовательной среде. Важным было совсем другое: 
как заинтересовать в сотрудничестве с универ-
ситетом потенциальных работодателей выпуск-
ников (первый выпуск специалистов состоялся 
в 2005 г.), как привлечь их в университет, в кото-
ром они привыкли видеть хранилище академи-
ческого знания (не всегда востребованного и ак-
туального), образно говоря –  башню из слоновой 
кости или одинокий маяк, устремивший в заоб-
лачные выси яркий, но какой-то неземной свет. 
Для каждого руководителя туристского, транс-
портного, гостиничного предприятия –  практика 
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и эксперта –  университет в той или иной степе-
ни был связан с ностальгическим периодом соб-
ственной студенческой юности, а значит, обладал 
символическим капиталом прошлого –  но никак 
не настоящего, а уж тем более –  не будущего.

Для того, чтобы привлечь внимание профес-
сионалов бурно развивавшейся туристской от-
расли, было решено направить усилия на откры-
тие и продвижение программы дополнительно-
го образования, актуальной для организаторов 
выездного туризма (ведь в начале 2000-х именно 
реализация туров за рубеж составляла основной 
предмет внимания участников рынка). Поскольку 
университет располагал мощной компьютерной 
базой (в то время, возможно, самой совершенной 
в городе), был определен приоритет –  информа-
ционные технологии в туризме. Для обеспече-
ния требуемого уровня качества необходимо бы-
ло стартовать сразу с высокой планки, которую 
могло гарантировать только сотрудничество с ка-
ким-либо крупным игроком туристской отрасли, 
чьи репутация и опыт были бы хорошо известны 
профессионалам.

Первым проектом, реализуемым совместно 
с таким игроком рынка услуг и направленным 
не только на обучение студентов, но и на повы-
шение квалификации действующих кадров инду-
стрии туризма, гостеприимства и пассажирских 
авиаперевозок, стал центр информационных тех-
нологий при кафедре социально-культурного сер-
виса и туризма УрГУ (с 2011 г. –  УрФУ). В феврале 
2002 г. университет и компания «AMADEUS –  ин-
формационные технологии» заключили договор 
о сотрудничестве, и в структуре вуза появил-
ся первый за пределами столиц авторизованный 
учебный центр AMADEUS Global Distribution 
System (GDS) –  глобальной системы бронирова-
ния авиа- и железнодорожных билетов, гости-
ничных номеров, аренды автомобилей, форми-
рования турпакетов. [8]. За 19 лет возможностью 
получить международный сертификат воспользо-
вались свыше 1 000 профессионалов туризма.

Помимо этого, с 2004 по 2012 гг. велось повы-
шение квалификации работников туриндустрии 
по семестровой программе «International Tourism» 
Международной Ассоциации воздушного транс-
порта (IATA) и Объединенной Федерации ассоци-
аций туристских агентов (UFTAA). Авторизация 
открыла кафедре доступ к фондам Департамента 
обучения IATA в Монреале, а соглашение IATA 
с Кембриджским университетом позволило 160 
выпускникам программы получить не только 
международный диплом IATA, но и Cambridge 
Standard Diploma in Travel and Tourism [9].

В феврале-апреле 2005 г., в канун перехода 
авиакомпании «Аэрофлот» к использованию про-
граммного обеспечения GDS SABRE, кафедра со-
циально-культурного сервиса и туризма расши-
рила ассортимент услуг по освоению глобальных 
компьютерных систем резервирования –  были 
экстренно обучены работе с GDS SABRE и полу-
чили международные сертификаты 150 специа-
листов туристской отрасли.

Созданная в университете образователь-
ная, информационная и технологическая пло-
щадка быстро заслужила признание у профес-
сионалов, включая известных лидеров рынка 
туризма и путешествий. Именно здесь в 2003–
2010 гг. мастер-классы, workshop’ы и уче-
бу агентов вели авиаперевозчики «Lufthansa», 
«Emirates», «Austrian Airlines», «Finnair», «British 
Airways», «Malev», «Czech State Airlines», «Qatar 
Airways», «Аэрофлот», «Сибирь», гостиничные 
операторы «Marriott», «Rezidor», «MaMaison 
Hotels & Apartments», «Best Eastern Hotels», 
«Академсервис», транспортная компания «Hertz», 
а также целый ряд туроператоров.

Создание студии изучения 
гостиничного мастерства Уральского 

университета

Вторым проектом, ориентированным на вза-
имодействие с предприятиями экономики услуг, 
стала открытая в феврале 2012 г. СИГМа (Студия 
изучения гостиничного мастерства). Дело в том, 
что в Екатеринбурге с 2003 г. наблюдался впечат-
ляющий рост индустрии гостеприимства (укре-
плению и развитию этой тенденции с 2005 г. 
во многом способствовал стратегический проект 
«Гостиницы Екатеринбурга»). В 2002 г. в городе 
насчитывалось всего 30 коллективных средств 
размещения (на 1 700 мест), а к концу 2011 г. –  уже 
99 (на 7 876 мест). Эти процессы не могли остать-
ся вне поля внимания кафедры, которая с 2006 г. 
выстроила взаимодействие по развитию учебной 
практики студентов с целым рядом предприятий 
индустрии HoReCa (Hotel / Restaurant / Catering) 
в Екатеринбурге. В партнерстве с холдингом 
USTA-group прорабатывалась идея создания учеб-
ной гостиницы на базе одного из 6 отелей локаль-
ной гостиничной сети, оператором которой явля-
лась управляющая компания USTA Hotels.

В марте 2009 г. кафедра выиграла грант 
Европейского Союза по программе TEMPUS 
на реализацию проекта учебного центра ин-
дустрии гостиничных услуг «Ecole hoteliere 
superieure» [8], [10] (Высшая школа отельного 



104 2021; 25(3): 100–109 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Лучшие практики и опыт

сервиса). Индустрия гостеприимства в консор-
циуме проекта была представлена USTA-group. 
При участии коллег из Франции, Германии, 
Португалии и Греции преподаватели кафедры по-
лучили опыт разработки модульных программ не-
прерывного образования, а холдинг предоставил 
университету для реализации этих программ дей-
ствующий трехзвездочный отель «Екатеринбург-
Центральный» для отработки студентами и слу-
шателями профессиональных компетенций.

На старте проекта было проведено исследо-
вание, направленное на выявление потребностей 
предприятий гостиничного и ресторанного сек-
тора в обучении персонала. Университетские экс-
перты организовали анкетирование и интервьюи-
рование 120 профессионалов отрасли, определяя 
приоритетные для рынка компетенции. Ведущие 
специалисты сферы HoReCa уточнили 10 клю-
чевых функций, которые к 2010 г. представля-
лись наиболее значимыми. В итоге были выделе-
ны 8 ключевых профессий и обозначены базовые 
компетенции и навыки, формирование и развитие 
которых обеспечили соответствующие образова-
тельные программы с обновленными содержани-
ем и принципами построения.

УрФУ как разработчик программ 
развития внутреннего туризма 

на Урале и центр подготовки гидов

Третий проект, реализуемый кафедрой со-
вместно с профессионалами отрасли –  получив-
шая широкую известность «Школа экскурсо-
водов УрФУ», стартовавшая весной 2016 г. Это 
оригинальная комплексная программа дополни-
тельного образования, разработанная с участием 
Уральского Союза экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков, Екатеринбургского центра гидов и му-
зея Ельцин Центра, обучение по которой прохо-
дят сотрудники туристских компаний и экскур-
сионных агентств.

Кафедра социально-культурного сервиса и ту-
ризма не только организует многоуровневую обра-
зовательную деятельность, но и ведет маркетин-
говые исследования, продуктивно сотрудничая 
с профильными министерствами Свердловской 
области, Администрацией Екатеринбурга, про-
фессиональным туристским сообществом.

Именно усилиями кафедры появилась пер-
вая в истории Екатеринбурга концепция раз-
вития туризма, которую в сентябре 2000 г. одо-
брила коллегия Администрации города. В до-
работанном виде этот документ был утвержден 
Екатеринбургской городской Думой в качестве 

Программы развития туризма в Екатеринбурге 
на 2001–2003 гг. С учетом выводов экспертов уни-
верситета в октябре 2001 г. было издано постанов-
ление Главы Екатеринбурга «О мерах по поддерж-
ке и развитию гостиничных услуг на территории 
Екатеринбурга». [8]. Преподаватели кафедры ак-
тивно участвовали и в подготовке первого меж-
дународного путеводителя по Екатеринбургу, вы-
шедшего в известной и популярной в то время се-
рии «Le Petit Fute» [11].

Затем последовала увлекательная рабо-
та по созданию программы въездного и внут-
реннего туризма в Екатеринбурге на 2004–
2006 гг., разработке проекта «Гостиничный сер-
вис в Екатеринбурге: состояние и тенденции 
развития» (2004 г.), стратегических проектов 
«Гостиницы Екатеринбурга» и «Екатеринбург –  
туристский центр, где встречаются Европа 
и Азия» (2005 г.), концепции развития внут-
реннего и въездного туризма в Свердловской 
области (2007 г.).

С  2006 г.  университет  является  чле-
ном Уральской Ассоциации туризма (УАТ). 
Руководители входящих в нее предприятий ту-
ристской отрасли участвуют в заседаниях госу-
дарственной экзаменационной комиссии в качес-
тве членов или рецензентов выпускных квалифи-
кационных работ. Партнерство с авторитетным 
профессиональным объединением открыло уни-
верситету широкие возможности для сотрудни-
чества с Российским Союзом туриндустрии (РСТ) 
и Ассоциацией туроператоров России (АТОР), 
а также для взаимодействия с Федеральным 
агентством по туризму (Ростуризмом) в про-
цессе экспертной оценки инвестиционных про-
ектов туристской направленности, выноси-
мых российскими регионами на рассмотрение 
Координационного совета Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации в 2011–2018 гг.»

С 2007 г. преподаватели кафедры выступают 
на крупных научно-практических конференциях, 
стажируются в университетах Австрии, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Италии, Китая, Мексики, 
Португалии, Чехии, на предприятиях туринду-
стрии Греции, Кипра и Турции, в учебных цен-
трах GDS AMADEUS.

В мае 2007 г. кафедра совместно с Минис-
терством по физической культуре, спорту и ту-
ризму Свердловской области выступила орга-
низатором 1-й межрегиональной конференции 
«Туристский форум Большого Урала», прошедшей 
в университете под патронажем Правительства 
Свердловской области и Федерального агентства 
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по туризму РФ и собравшей свыше 200 участников 
из Москвы и Уральского федерального округа [8]. 
А в ноябре 2013 г. по заказу Министерства эконо-
мики и Центра развития туризма Свердловской 
области в университете была создана и успеш-
но апробирована уникальная программа повы-
шения квалификации «Разработка и реализация 
программ и проектов развития инфраструкту-
ры туризма на территории муниципального об-
разования», обучение по которой единовременно 
прошли 300 слушателей –  руководителей и спе-
циалистов туристской индустрии, работников ад-
министраций муниципальных образований, кури-
рующих туристскую деятельность. Занятия вели 
не только преподаватели УрФУ, но и приглашен-
ные специалисты из Москвы, Саратова и Углича, 
а итоговым мероприятием стал круглый стол с ак-
тивным участием региональных средств массовой 
информации.

Поддержание высокого качества преподава-
ния профильных дисциплин требует постоянной 
включенности специалистов университета в меро-
приятия, организуемые индустрией туризма и го-
степриимства. Поэтому с 2002 г. специалисты ка-
федры стали выезжать на крупнейшие туристские 
выставки [8] –  всемирные (ITB в Берлине и WTM 
в Лондоне) и международные (MITT, MITF, 
«Интурмаркет» в Москве, GITF в Гуанчжоу), 
а в 2010 г. по приглашению академических парт-
неров из Китая знакомились со спецификой рабо-
ты универсальной Всемирной выставки в Шанхае.

В рамках сотрудничества с Комитетом 
по  внешним  свя зям  Админист рации 
Екатеринбурга преподаватели и студенты обе-
спечивали организационную и техническую под-
держку официального стенда Екатеринбурга 
на выставках ITB-2006, 2007, 2008, 2009, а в рам-
ках сотрудничества с Министерством по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Свердловской об-
ласти сопровождали официальный стенд региона 
на выставках WTM-2006, 2007, 2008, отсняв учеб-
но-информационные фильмы об этих крупнейших 
выставочных форумах [8].

Четвертым проектом по вовлечению специ-
алистов туриндустрии непосредственно в обра-
зовательную деятельность университетской ка-
федры стал созданный в марте 2018 г. Центр при-
кладных исследований городской среды, задачами 
которого были усиление публикационной актив-
ности в журналах, индексируемых в междуна-
родных наукометрических базах, дальнейшее 
развитие интернационализации образовательно-
го процесса, повышение репутации среди рабо-
тодателей в ходе совместной с ними деятельности 

по развитию в Екатеринбурге комфортной сре-
ды –  как для жителей города, так и для его гостей. 
Результаты этой работы презентуются в ходе ор-
ганизуемых в пресс-центре УрФУ круглых столов 
и панельных дискуссий по различным актуаль-
ным для туриндустрии темам, которые не только 
отражают состояние сферы туризма и гостепри-
имства, но и привлекают внимание широкого кру-
га специалистов по культурологии, социологии, 
экономике, урбанистике, медиакоммуникациям, 
истории, лингвистике, психологии, международ-
ным отношениям, регионоведению (от студентов, 
аспирантов и молодых исследователей до масти-
тых ученых).

Если к опыту УрФУ применить известное ут-
верждение о том, что для туризма необходима 
комбинация обязательных «5 A», можно резюми-
ровать: расширению Accessibility (транспортной 
доступности) способствует первый проект –  ав-
торизованный тренинг-центр GDS AMADEUS / 
IATA, развитию Accommodations (средств разме-
щения) –  второй проект (школа отельного серви-
са), продвижению Attractions (достопримечатель-
ностей) –  третий проект (школа экскурсоводов), 
разнообразию Amenities и Activities (комфортной 
среды и организации досуга) –  четвертый про-
ект (прикладные исследования городской среды).

 Memento alumni! Студенчество как 
основной ресурс

С годами все более значительную роль во вза-
имоотношениях кафедры и профильной инду-
стрии стал играть студенческий фактор. В пол-
ной мере он проявился в ходе активного участия 
кафедры и ее студентов в процессе подготовки 
и проведения в Екатеринбурге в июне 2014 г. фи-
нала Чемпионата мира по программированию 
ICPC (International Collegiate Programming Contest), 
главным спонсором которого выступала корпора-
ция IBM. Крупнейшее на тот момент международ-
ное событие в истории города прошло на лучших 
спортивных и концертных площадках. 1 200 пред-
ставителей ведущих университетов из 44 стран 
оценили компетентность преподавателей и сту-
дентов кафедры, обеспечивших атмосферу добро-
желательности и гостеприимства, оперативность 
специально созданных Help Desk в международ-
ном аэропорту и гостиницах, безупречную орга-
низацию колл-центра, трансферов и размещения.

Опыт сопровождения значимых событий по-
лучил дальнейшее развитие в июне 2018 г., когда 
в Екатеринбурге состоялись матчи Чемпионата 
мира по футболу (FIFA World Cup). Кафедра 
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не только помогала Волонтерскому центру УрФУ, 
но и успешно реализовала программу FIFA 
Legacy (Наследие FIFA): 30 прошедших строгий 
отбор студентов получили ценный опыт рабо-
ты с официальным медиапредставителем FIFA –  
Host Broadcasting Services, координируя взаимо-
действие зарубежных и российских телекомпаний 
с IT-инфраструктурой на стадионе.

Характерная примета последних лет –  за-
метный рост интереса студентов к волонтерской 
деятельности по сопровождению крупных соци-
окультурных проектов. Общаясь с креативными 
директорами, event-менеджерами, многие из кото-
рых являются инфлюенсерами соцсетей, студенты 
знакомятся с технологическими и организацион-
ными принципами управления событиями –  будь 
то Ural Music Night или Ночь музеев, открытие 
Ельцин Центра или запуск Уральского Парка ска-
зов. В период пандемии студенческое внимание 
привлек яркий и многоплановый сезонный проект 
«Лето на заводе» (Ural Creative Camp), цель кото-
рого –  перезапуск заброшенной индустриальной 
зоны в формате креативного кластера с превраще-
нием ее в полноценное арт-пространство.

Проектный стиль оказался привлекатель-
ным для студентов, которые восприняли его с ис-
кренним энтузиазмом как возможность реализо-
вать свой творческий потенциал. Неудивительно, 
что пятый проект кафедры инициировали са-
ми студенты, создав в ноябре 2016 г. обществен-
ную организацию САПКИНУ (Совет актуали-
зации и продвижения культурно-исторического 
наследия Урала). Ее цель –  комплексное изуче-
ние и анализ стратегий продвижения ресурсов 
индустриального туризма в регионе, а задачи –  
разработка конкретных туристских продуктов 
и поиск источников финансирования проект-
ной деятельности (фандрайзинг). В ноябре 2018 г. 
на Всероссийской конференции по промышлен-
ному туризму в Ельцин Центре студенты на сво-
ем стенде представили опыт популяризации инду-
стриального туризма в молодежной среде за счет 
поддержки проектных инициатив по переосмыс-
лению промышленного наследия Урала и форми-
рованию спроса на соответствующий турпродукт. 
27 сентября 2019 г. (во Всемирный День туризма) 
был торжественно открыт студенческий Welcome-
центр УрФУ, неделей позже презентовавший се-
бя профессиональному сообществу на выставке 
«ЭкспоТрэвел».

Если вспомнить небезызвестный тезис о том, 
что «кадры решают все», следует особо выделить 
успехи в различных олимпиадах и конкурсах, 
которые демонстрируют студенты, прошедшие 

проектную «закалку» и «прокачавшие» про-
фессиональные компетенции в непосредствен-
ном общении с лидерами туристской отрасли. 
Коллективная проектная деятельность, как и мно-
голетняя успешная практика участия в индивиду-
альных конкурсах (на соискание стипендий Главы 
Екатеринбурга и Уральской Ассоциации туриз-
ма, на звание «Студент года», за выход в полуфи-
нал «Мастеров гостеприимства»), помогает буду-
щим профессионалам дополнить знания и навыки 
целым набором soft skills. Не случайно студенты 
УрФУ заняли 2-е место в финалах Всероссийских 
студенческих олимпиад по направлению подго-
товки «Туризм» в марте 2018 г. (в Москве) и но-
ябре 2019 г. (в Санкт-Петербурге), а в апреле 
2021 г. – 1-е и 2-е места в номинации «Туризм» 
на IV Всероссийской олимпиаде по сервису, ту-
ризму и гостиничной деятельности (в Казани).

 Лидерство в предметном рейтинге QS 
Hospitality & Leisure Management

4 марта 2021 г. был опубликован ежегодный 
предметный рейтинг университетов мира, со-
ставленный глобальным рейтинговым агентством 
QS (Quacquarelli Symonds). В топ-100 лучших уни-
верситетов по предметному рейтингу Hospitality & 
Leisure Management впервые вошел Уральский 
федеральный университет, занявший позицию 
 51–100 (т. е. во второй полусотне), где разместился 
и Московский государственный университет [12].

Специализированные предметные рейтинги 
компании QS ранжируют образовательные учреж-
дения по конкретным направлениям подготовки. 
Рейтинг Hospitality & Leisure Management появил-
ся относительно недавно (в 2017 г.), но сегодня яв-
ляется одним из самых конкурентных в QS –  ле-
том 2021 г. в нем учитывалось 1783 образователь-
ных учреждения по всему миру [13]. Отметим 
высокую динамику роста числа университетов, 
которые соревнуются за попадание в топ этого 
предметного рейтинга –  почти двукратное уве-
личение за пять лет (в 2017 г. было зарегистриро-
вано 907 участников).

Представители России в рейтинге в целом сле-
дуют мировому тренду: в 2017–2021 гг. число рос-
сийских университетов выросло с 32 до 66 (чуть 
более, чем в два раза). Можно сказать, что этот 
предметный рейтинг соответствует укрупнен-
ной группе специальностей 43.00.00 «Сервис 
и туризм», объединяющей направления подго-
товки «Сервис», «Туризм» и «Гостиничное дело». 
В XXI веке образовательные программы по этим 
направлениям были открыты в большинстве 
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высших учебных заведений страны –  следова-
тельно, можно прогнозировать и дальнейшее рас-
ширение учитываемых в рейтинге участников 
из России.

Показательно, что поначалу в итогах ранжи-
рования в данном предметном рейтинге публико-
вались топ-50 университетов, но с 2021 г. рейтинг 
был расширен до топ-100.

Традиционно данный предметный рейтинг 
отражает ведущую роль университетов США, 
Швейцарии и Великобритании –  в 2021 г. в пер-
вой сотне присутствуют соответственно 27, 14 
и 10 университетов трех этих стран), в то время, 
как Российскую Федерацию (и в целом Восточную 
Европу) в QS World University Rankings by Subject 
Hospitality & Leisure Management представляют 
столичный мегаполис Москва и расположенный 
на символической границе Европы и Азии полуто-
рамиллионный Екатеринбург. Примечательно, что 
по такому чрезвычайно важному для этого рей-
тинга показателю, как репутация среди работода-
телей, Уральский федеральный университет занял 
почетное 34-е место.

 Заключение

Время показало, что продукты, на создание 
и последующее воспроизводство которых 18–
20 лет назад ориентировались (во многом –  ин-
туитивно!) инициаторы запуска подготовки про-
фессионалов туристской отрасли в стенах уни-
верситета, в целом были определены правильно. 
Разумное целеполагание позволило выделить три 
главных продукта, способных привлечь внимание 
тех, от кого зависит настоящее и будущее инду-
стрии туризма и гостеприимства: дополнитель-
ное образование и повышение квалификации для 
профессионалов; аналитика, экспертная деятель-
ность и консалтинг; выпускники, обладающие 
набором компетенций, полученных ими в годы 
студенчества.

С течением времени накапливалось все боль-
ше и больше доказательств того, что важнейшей 
функцией университета в глазах «капитанов» ин-
дустрии туризма (как и любой другой) является, 
безусловно, подготовка специалистов с учетом 
перспектив регионального развития и потребнос-
тей рынка труда. Для постоянного уточнения этих 
перспектив и потребностей требуется деятельное 
участие преподавателей и студентов в процессе 
развития туристского потенциала региона.

Таким образом, в основе образовательной 
концепции кафедры уже два десятилетия лежат 
проверенные принципы:

1) тесная связь с профильным сектором эко-
номики (участие в выставках, семинарах и стажи-
ровках, организация практик студентов и повыше-
ния квалификации профессионалов, включение 
в учебный процесс специалистов из индустрии 
услуг);

2) вовлеченность в проектную деятельность, 
маркетинговые и аналитические исследования 
по заказам органов государственного и муници-
пального управления, бизнес-структур;

3) акцент на изучении новейших информа-
ционных технологий и методов работы по сбору 
и обработке информации [14].

Имеющийся опыт позволяет сформулировать 
стратегию дальнейшего развития кафедры как ре-
гионального учебно-практического центра инду-
стрии туризма и гостеприимства: расширение ас-
сортимента дополнительных образовательных 
программ и информационных услуг с включе-
нием их элементов в основную образовательную 
программу; укрепление международных связей 
и использование потенциала зарубежных партне-
ров как в образовательной, так и в исследователь-
ской деятельности.

Начав, по сути, с подготовки квалифициро-
ванных авиакассиров и операторов выездного ту-
ризма, а позднее сосредоточившись на отельерах, 
с 2014 г. кафедра реально перешла к подготовке 
специалистов по комплексному планированию, 
реализации и продвижению проектов развития 
туристских ресурсов и инфраструктуры туризма. 
Уже на старте образовательной программы уда-
лось не допустить разрыва между университетом 
и отраслью –  отчасти по причине рационального 
организационного планирования, отчасти благо-
даря совместному рывку с относительно «низкой» 
базы в регионе, который в конце предыдущего 
столетия не воспринимался в качестве туристской 
территории. Образно говоря, профильное образо-
вание в университете и профильный сектор в эко-
номике региона вместе росли и развивались, по-
могая друг другу. По мере выхода на профессио-
нальную траекторию выпускников бакалавриата 
и магистратуры (общим числом около 700) и об-
ретения самыми энергичными и целеустремлен-
ными из них статусов руководителей предпри-
ятий туристского, транспортного, гостиничного 
бизнеса (не только в России, но и за рубежом), ве-
дущих специалистов государственных и муници-
пальных структур, курирующих развитие сферы 
туризма, репутация университета среди предста-
вителей отрасли демонстрирует устойчивый рост.

Этот рост не укрылся от универсального из-
мерительного инструмента, который представляет 
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из себя предметный рейтинг QS, зафиксировав-
ший факт успешности Уральского федерально-
го университета в том секторе, который из эко-
номики услуг уверенно шагнул в экономику 
впечатлений, используя преимущества насту-
пившего XXI века –  глобализацию, цифровиза-
цию, диверсификацию потребительских пред-
почтений,  –  в секторе, который всего лишь 
20 лет назад не имел представления об универ-
ситете как ресурсной базе индустрии туризма 
и гостеприимства.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМАТОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ЦЕНТР 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОИНЖЕНЕРИИ
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Аннотация. Публикация представляет кейс Уральского федерального университета в области развития органи-
зационных форматов исследовательской инфраструктуры. В 2016 году в Уральском федеральном университете 
при поддержке Программы повышения конкурентоспособности (5–100) был создан Центр фундаментальной 
биотехнологии и биоинженерии. Основными целями проекта были формирование научного центра для раз-
работки фундаментальных основ биотехнологий и биоинженерии для медицины, агробизнеса и экологических 
решений, повышение результативности научной деятельности в сфере биотехнологий и создание на этой основе 
имиджа международного научного центра. В пятилетней истории Центра фундаментальной биотехнологии 
можно выделить два этапа –  первые три года происходило формирование структуры, материальное оснащение 
и развитие профессиональных компетенций сотрудников. В последующие годы созданные условия обеспечили 
рост показателей деятельности Центра, например, публикационная активность выросла в 13.4 раза, более чем 
в 10 раз снизились затраты на исследования в расчете на 1 статью и повысился коэффициент рентабельности. 
Это позволило Центру стать конкурентоспособным на федеральном уровне и узнаваемым в международном 
профессиональном сообществе. Апробированное в данном кейсе поэтапное развитие может быть рекомендовано 
для создания новых научных подразделений.
Ключевые слова: стимулы и инструменты развития, проект 5–100, повышение эффективности исследований
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Abstract. The publication presents the case of the Ural Federal University in the development of organizational formats 
of infrastructure for research. In 2016, the Center for Fundamental Biotechnology and Bioengineering was established 
at the Ural Federal University with the support of the Competitiveness Enhancement Program (5–100). The goal of the 
project was to form a scientific center for the development of the basic research in biotechnology and bioengineering for 
medicine, agribusiness and environmental solutions, increasing the effectiveness of scientific activities in the field of 
biotechnology and reaching the image of an international scientific center for biotechnology and bioengineering. In the 
five-year history of the Center for Fundamental Biotechnology, two stages can be distinguished –  the first three years 
were the formation of the structure of the center, its equipment base and the development of professional competencies 
of employees, in subsequent years the created conditions ensured the growth of the Center’s performance indicators, 
for example, publication activity increased 13.4 times, more than in 10 times decreased research costs per 1 article and 
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Введение

С начала 2000-х годов все более очевидной 
становится необходимость быстрого и эффектив-
ного развития биотехнологий и биоинженерии как 
фундаментальных областей науки, а также транс-
фер знаний в индустриальную сферу для решения 
самых насущных проблем человечества: борьбы 
с голодом и обеспечения населения Земли каче-
ственной пищей, поддержания и коррекции здо-
ровья людей, минимизации неблагоприятных 
последствий антропогенного влияния на экоси-
стемы, поиска и разработки новых дешевых воз-
обновляемых источников энергии и др. В начале 
XXI века Российская Федерация, значительно от-
ставая в этой области от передовых стран Европы, 
Америки и Азии, предприняла ряд важных ша-
гов [1, 2] для ответа на эти вызовы. Была принята 
Федеральная программа научно-технологическо-
го развития (ФПНТР) России 1, в которой направ-
лениям биотехнологии и биоинженерии было уде-
лено большое внимание. Были определены при-
оритетные тематики в области биотехнологий 
и выделены средства в объеме 1178 млрд рублей 
на период с 2012 до 2020 года. Следуя обозначив-
шимся тенденциям, Институт естественных наук 
и математики Уральского федерального универ-
ситета инициировал создание Центра фундамен-
тальной биотехнологии и биоинженерии (далее –  
Центр, ЦФББ) на основе существующих научных 
групп этого профиля.

Создание Центра как организационной струк-
туры представлялось единственно верным реше-
нием, поскольку стояла задача обеспечить эф-
фективное взаимодействие и успешное функцио-
нирование разрозненных прежде подразделений 
и проектных групп, занимающихся разными тема-
тиками в области биотехнологий и биоинженерии. 
Это должно было способствовать формированию 
не только новой научной структуры, но и целост-
ной управленческой системы, взаимосвязанные 
звенья которой создают условия для успешной 
реализации исследовательских задач и обеспечи-
вают синергетические эффекты.

1 ВП-П8–2322. Комплексная программа развития биотех-
нологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 
Правительством РФ 24.04.2012 N1853п-П8).

Создание центров как координирующих 
структур является эффективной, широко практи-
куемой мерой. Например, в 2014 г. в РФ на основе 
трех подразделений РАН был создан Федеральный 
исследовательский центр «Фундаментальные 
основы биотехнологии» РАН. С началом пост-
геномной эры центры биотехнологий массо-
во создавались и в университетах. Например, 
в университетах Stony Brook (Нью-Йорк), уни-
верситете штата Небраска и других в США, 
в Bielefeld University, Германия (https://www.cebitec.
uni-bielefeld.de) и многих других. В 2012 году 
был создан Малопольский центр биотехнологий 
в составе Ягиеллонского университета, Польша, 
Краков (https://mcb.uj.edu.pl/en_GB/). Все эти цен-
тры не самых высокорейтинговых университетов 
показали высокие темпы развития исследований 
и образования в области биотехнологий.

Настоящий кейс описывает опыт создания 
и развития Центра фундаментальной биотехно-
логии и биоинженерии.

Методы исследования. Использованы такие 
научные подходы как синтез, обобщение, индук-
ция, а также сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение. В 2016 году Центр 
был создан как проект развития стратегической 
академической единицы Института естественных 
наук и математики (САЕ ИЕНиМ). Целями проек-
та было формирование в ИЕНиМ УрФУ научного 
центра для разработки фундаментальных основ 
биотехнологий и биоинженерии для медицины, 
агробизнеса и экологических решений; форми-
рование научно-образовательного пространства, 
обеспечивающего подготовку кадров высшей ква-
лификации, адекватно относящихся к ценностям 
жизни в биосферном контексте; повышение ре-
зультативности научной деятельности в сфере 
биотехнологий и формирование на этой основе 
имиджа международного научного центра био-
технологий и биоинженерии.

Проект стартовал 12.11.2016 г. Были органи-
зованы научные группы по биоинженерии, ме-
дицинской биофизике, геномным исследовани-
ям, молекулярным и клеточным биотехнологиям. 
В 2018 году Центр был оформлен как структур-
ное подразделение ИЕНиМ, состоящее из 4 ла-
бораторий. В 2020 году Центр был объединен 
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с двумя другими проектами ППК –  научной ла-
бораторией (НЛ) «Лаборатория биотехнологий 
поддержания и восстановления компонентов 
природных и трансформированных биосистем» 
и НЛ «Лаборатория молекулярных основ и эко-
логии морфогенеза». Объединение проектов бы-
ло единственной мерой устранения имеющихся 
существенных барьеров на пути развития биотех-
нологических исследований в институте –  пересе-
чения тематик и распыления материальных и ка-
дровых ресурсов. В двух присоединенных лабо-
раториях около 60 % участников одновременно 
были исполнителями в Центре.

Объединение лабораторий также позволило 
эффективнее проводить мониторинг слабых сигна-
лов, генерируемых в поле биотехнологии и биоин-
женерии, и расширить научные горизонты сотруд-
ников, поскольку при объединении исследователей 
с различными научными интересами и взглядами 
на научные проблемы возрастает вероятность по-
падания в поле зрения новых открытий и неорди-
нарных методических подходов. Это позволяет опе-
ративно корректировать научную повестку и раз-
вивать новые перспективные научные направления.

С объединением проектов была окончатель-
но сформирована тематика научных исследова-
ний центра:

 – Молекулярные и клеточные биотехнологии
 – Биоресурсы, БАВ и биотехнологии
 – Биомедицина
 – Биоинженерия
 – Экобиотехнологии
Был осуществлен ряд управленческих реше-

ний и изменений.
1. В организационной области. В открытых 

лабораториях Центра было создано штатное рас-
писание. На постоянные позиции были привлече-
ны молодые ученые, что позволило закрепить их 
в университете, благодаря чему они эффективно 
выполняли поставленные научные задачи, не от-
влекаясь на другие виды деятельности. Вместе 
с тем, были сформированы временные коман-
ды (творческие коллективы) из числа научно-педа-
гогических сотрудников для выполнения подпро-
ектов в соответствии с тематикой исследований. 
Переход от индивидуальных исследований к ра-
боте в коллективах с распределением функций 
и компетенций привел к росту эффективности ис-
следований. В проекты Центра привлечены моло-
дые исследователи (более 60 % участников проек-
та), в том числе иностранные ученые. На работу 
принято 5 иностранных специалистов –  3 пост-
дока и 2 иностранных аспиранта на должности 
м. н. с. –  молодые ученые.

2. В области развития кадрового потенциа-
ла. Проведена оценка имеющихся у участников 
проекта компетенций. С целью их развития и при-
обретения новых на стажировки были направле-
ны молодые исследователи. Совершены 16 поез-
док в ведущие научные центры и лаборатории 
за рубежом: Малопольский центр биотехноло-
гий, Польша; Университет Внутренней Монголии, 
Китай; Университет Хиросимы, Университет 
Окаямы, Япония; Университет Бхаратиара, Индия, 
а также в России (ИЦиГ СО РАН, СпбГУ). Всего 
на стажировки было направлено 12 человек.

3. Следуя современным тенденциям разви-
тия науки, большое внимание было уделено ин-
тернационализации деятельности Центра [3, 4] 
как за счет привлечения иностранных постдоков 
и высококвалифицированных специалистов, так 
и за счет развития международной кооперации, 
в том числе, повышения академической мобиль-
ности ученых и активного участия в международ-
ных конференциях. В настоящее время осущест-
вляются совместные исследования с учеными 
из Польши, Японии, Германии, Франции, Китая, 
Бразилии, США, Беларуси. Совместно с 19 парт-
нерами из 12 зарубежных университетов было 
опубликовано более 60 статей.

4. Проведено существенное развитие мате-
риальной базы исследований: приобретено новое 
высокотехнологичное и уникальное оборудова-
ние, на котором способны работать прошедшие 
стажировки исследователи. Была реализована но-
вая модель эксплуатации сложного уникального 
оборудования: закрепление ответственных за ис-
пользование и обслуживание новых приборов, 
что обеспечило их более эффективное использо-
вание. Другим важным решением было выделе-
ние дополнительных площадей под новые лабо-
ратории за счет перераспределения ранее неэф-
фективно использовавшихся офисных и складских 
помещений.

Итоги деятельности

В первый год реализации проекта участни-
ками проекта ЦФББ было опубликовано 5 статей 
в высокорейтинговых журналах и 7 статей в ла-
бораториях (Таблица). С 2016 по 2020 г. участни-
ками объединенного проекта опубликована в об-
щей сложности 161 статья в журналах с научным 
индексированием Scopus и WoS, что составляет 
1340 % к уровню 2016 г. – 12 статей. Результат со-
поставим и даже значительно превышает опубли-
кованные данные в среднем по Российской феде-
рации [3, 5]. Этому способствовала ориентация 
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Таблица
Показатели деятельности Центра фундаментальной биотехнологии и биоинженерии

Table
Operational performance of the Center for Fundamental Biotechnology and Bioengineering

Год
Публикации 

в Scopus и WoS, 
статей в год

Объем фи-
нансирования 
из средств ППК, 

млн.руб.

Объем доходов 
из внебюджетных 
источников, млн.

руб.

Объем средств 
ППК на 1 публи-
кацию, млн руб./

шт.

Коэффициент 
рентабельности 
(Объем доходов/
затраты ППК)

Затраты на статьи 
развития (обору-
дование, стажи-
ровки, ремон-

ты), %

2016 5 3,94 0,42 0,79 0,11 69,1

2017 11 10,53 4,65 0,96 0,44 85,1

2018 11 2,22 4,26 0,20 1,92 56,2

2019 18 1,17 2,30 0,07 1,97 4,5

2020 43 2,61 3,15 0,06 1,21 9,1
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на подходы к стратегическому управлению [6], 
преодоление консервативности мышления и вы-
ход из зоны комфорта, а также запрос на новые 
тематики в соответствии с ФПНТР и глобальны-
ми вызовами.

Все эти меры позволили достичь су-
щественного роста показателей деятельности 
ЦФББ (таблица).

Так, за период реализации проекта повыси-
лась отдача от использования средств ППК: бо-
лее чем в 10 раз снизились затраты на иссле-
дования в расчете на 1 статью и повысился 
коэффициент рентабельности. Было подготов-
лено 12 заявок на гранты РФФИ и РНФ, выигра-
ны 6 грантов РФФИ. Выполнено 7 хоздогово-
ров. Выполняется грант РФФИ «Россия-Индия». 
Подано 2 заявки на патенты.

Значимые качественные и количественные 
изменения (Таблица), начиная с 2018 г., вероят-
но, связаны с тем, что в предшествующие годы 
основные средства были потрачены на закуп-
ку современного дорогостоящего или уникаль-
ного оборудования и на научные стажировки со-
трудников (от 56 до 85 %). Всего за время реали-
зации проекта на эти цели было потрачено около 
65 % финансирования. Кроме того, был преодо-
лен такой барьер на пути развития, как пересе-
чение тематик научных исследований между 
Центром и научными лабораториями, не входя-
щими в его структуру, что приводило к рассре-
доточению финансовых и человеческих ресурсов. 
Присоединение к центру этих лабораторий при-
вело к резкому качественному и количественному 
росту публикационной и грантовой активности.

Эффективным средством развития исследова-
ний и консолидации новых структурных подраз-
делений является проведение конференций, сим-
позиумов и других научных мероприятий, в том 

числе, в интернет-формате [7]. За весь период реа-
лизации проекта при участии членов команды 
проведено 7 международных конференций, сим-
позиумов, совещаний.

Большие объемы исследований, высо-
кая публикационная активность участников 
проекта способствовали росту их квалифика-
ции [8]. Участниками объединенного проекта 
за 6 лет защищено 7 кандидатских диссертаций 
и 1 докторская.

Современный уровень исследований и орга-
низационная структура Центра фундаменталь-
ной биотехнологии и биоинженерии обеспечи-
вают сегодня возможности для индивидуальных 
стажировок молодых исследователей, прохожде-
ния практик студентами всех уровней обучения, 
подготовки аспирантов, выполнения совместных 
проектов.

Таким образом, в пятилетней истории центра 
фундаментальной биотехнологии можно выделить 
два этапа –  первые три года происходило форми-
рование структуры центра, его материальное ос-
нащение и развитие профессиональных компетен-
ций сотрудников, в последующие годы созданные 
условия обеспечили рост показателей деятельнос-
ти Центра.

Финансирование из средств ППК УрФУ сы-
грало важную роль в становлении и развитии 
Центра фундаментальной биотехнологии и био-
инженерии, что позволило ему стать конкурен-
тоспособным на федеральном уровне и узнавае-
мым в международном профессиональном сооб-
ществе. Поиск новых источников финансирования 
для развития центра является критическим мо-
ментом, поскольку достижение целевых пока-
зателей развития науки в условиях сохранения 
существующих тенденций ее финансирования 
невозможно [9].
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Проведенная организационно-управленческая 
работа повысила рентабельность проводимых ис-
следований, однако для формирования устойчи-
вой финансовой модели в ближайшие годы необ-
ходимо решить ряд важных задач: осуществить 
поиск промышленных партнеров и заказчиков, 
шире использовать потенциал центра для прове-
дения работ совместно с внешними партнерами; 
создавать новые технологии, методики и продук-
ты, которые могут быть защищены патентами; ак-
тивнее использовать созданные центром объек-
ты интеллектуальной собственности. Кроме то-
го, развитие исследовательской повестки должно 
предусматривать увеличение не только количе-
ства, но и качества научных публикаций за счет 
роста доли публикаций в журналах Q1 и Q2.

Важным должно стать широкое использова-
ние возможностей центра для проектного обуче-
ния студентов, внедрение практикоориентирован-
ных и проектных модулей, что позволит готовить 
для центра новых квалифицированных специа-
листов. Еще одна задача, требующая незамедли-
тельного решения –  развитие внутриуниверсите-
ских связей с другими научными подразделения-
ми для обмена имеющимся опытом, совместного 
использования оборудования, выполнения коопе-
ративных проектов. В среднесрочной перспективе 
необходимо создание на базе Центра малых инно-
вационных предприятий, использующих оборудо-
вание и площади центра и частично финансирую-
щих его работу.
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ПРОГРАММА ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УНИВЕРСИТЕТА

Г. В. Петрук, Т. В. Ершова
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Россия, 690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41
galina.petruk@vvsu.ru

Аннотация. Слабая мотивация молодежи к научно-педагогической деятельности, недостатки системы под-
готовки кадров высшей квалификации, падение интереса выпускников аспирантуры к профессиональной 
научно-педагогической деятельности и многие другие факторы приводят к старению научно-педагогических 
кадров российских университетов. В последние несколько лет университеты активно ведут поиски подходов 
к совершенствованию систем воспроизводства научно-педагогических кадров. Проведенный в статье анализ 
программ, направленных на омоложение кадров и наращивание научного потенциала вуза, позволил выявить 
ключевые особенности практических инструментов, используемых в университетах. Наиболее перспективным 
механизмом можно считать целевую подготовку, поскольку она позволяет закрепить молодые перспективные 
кадры в университете как минимум на несколько лет. При этом данная практика не систематизирована, не имеет 
теоретико-методического обоснования, кроме того, нет концептуальных разработок модели целевой подготовки 
научно-педагогических кадров. Целью настоящей статьи является разработка концептуальной модели целевой 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации и анализ реализуемой модели. В основу 
методологии данной работы положен системный подход, в рамках которого использовались как специальные 
методы (сравнительный анализ, контент-анализ документов, морфологический анализ), так и общенаучные 
методы исследования. Для достижения поставленной цели анализируется практика целевой подготовки кадров 
на примере Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Программа воспроизводства 
научно-педагогических кадров на основе системы целевой подготовки реализуется в университете несколько 
лет и уже имеет определенные результаты. Научная новизна настоящей работы состоит в формировании кон-
цептуального подхода к разработке и реализации системы целевой подготовки научно-педагогических кадров 
для университетов. Статья может быть полезна исследователям и руководству университетов, занимающихся 
вопросами подготовки кадров высшей квалификации, омоложения кадрового состава и управления персоналом 
университета в целом.
Ключевые слова: модель подготовки кадров, целевая подготовка кадров, кадры высшей квалификации, регион, 
аспирантура
Для цитирования: Петрук Г. В., Ершова Т. В. Программа целевой подготовки как инструмент формирования 
и развития кадрового потенциала университета // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, 
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Abstract. The weak motivation of young people to scientific and pedagogical activity, the shortcomings of the system 
of training highly qualified personnel, the decline in the interest of postgraduate graduates in professional scientific 
and pedagogical activity and many other factors lead to the aging of scientific and pedagogical personnel of Russian 
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universities. In the last few years, universities have been actively searching for approaches to improving the systems of 
reproduction of scientific and pedagogical personnel. The analysis of programs aimed at rejuvenation of personnel and 
building up the scientific potential of the university, carried out in the article, allowed us to identify the key features of 
practical tools used in universities. The most promising mechanism can be considered contract training, since it allows 
you to secure young promising personnel at the university for at least several years. At the same time, this practice is 
not systematized, has no theoretical and methodological justification, in addition, there are no conceptual developments 
of the model of the contract training of scientific and pedagogical personnel. The purpose of this article is to develop 
a conceptual model of the contract training of highly qualified scientific and pedagogical personnel and to analyze the 
implemented model. The methodology of this work is based on a systematic approach, in which both special methods 
were used: comparative analysis, content analysis of documents, morphological analysis, and general scientific research 
methods. To achieve stated goal, the practice of implementing a model of contract training of personnel is revealed on the 
example of the Vladivostok State University of Economics and Service. The program of reproduction of scientific and 
pedagogical personnel based on the system of targeted contract training has been implemented at the university for several 
years and already has certain results. The scientific novelty of this work consists in the formation of conceptual approach 
to the development and implementation of a system of the contract training of scientific and pedagogical personnel for 
universities. The article may be useful for researchers and university managers dealing with the issues of training highly 
qualified personnel, rejuvenation of the personnel structure and personnel management of the university in general.
Key words: model of personnel training, the contract training of personnel, highly qualified personnel, region, 
postgraduate study
For citiation: Petruk G. V., Ershova T. V. The Contract Training Program as a Tool for the Formation and Development 
of the University’s Personnel Potential: VSUES Case. University Management: Practice and Analysis. 2021, vol. 25, nr 3, 
pp. 116–127. doi 10.15826/Umpa.2021.03.032 (In Russ.).

Введение

Подготовка высококвалифицированных ка-
дров и закрепление их в университетах имеет 
ключевое значение для развития науки и подъе-
ма экономики регионов России. Это один из важ-
ных приоритетов научно-технологического раз-
вития страны, обозначенный в соответствующей 
стратегии как на этапе перехода к инновационной 
экономике, так и в более отдаленной перспективе 
функционирования экономики знаний.

Однако сложившаяся возрастная структура 
сферы науки и высшего образования в скором 
будущем приведет к истощению кадрового по-
тенциала. Согласно данным доклада Российской 
академии наук о реализации государственной на-
учно-технической политики в РФ, опубликован-
ного в мае 2021 года [1], средний возраст иссле-
дователей составляет 46,1 года, что заметно пре-
вышает средний возраст занятых в экономике 
России (41,3 года в 2019 году). Средний возраст 
преподавателей и исследователей с ученой степе-
нью доктора наук составляет 64,2 года, со степе-
нью кандидата наук –  50,6 года. Воспроизводство 
научно-педагогических кадров является одной 
из основных функций высшей школы, а инсти-
туциональным ресурсом их подготовки всегда 
считалась аспирантура [2]. Статистические дан-
ные показывают, что численность обучающих-
ся в аспирантуре в 2005–2018 годах постоян-
но сокращалась (со 142 тысяч человек на конец 
2005 г. до 90 тысяч человек на конец 2018 года), 

при этом выпуск аспирантов с защитой диссер-
тации сократился существенно (с 10 тысяч чело-
век в 2005 году до 2 тысяч в 2018 году) [3]. Еще 
меньше тех, кто впоследствии остается в чис-
ле профессорско-преподавательского состава. 
Около 30–50 % молодых людей уходят из науки 
в начале карьеры в более доходные сферы эко-
номики [1]. Высококвалифицированные интел-
лектуальные работники, подготовленные в аспи-
рантуре, все чаще становятся востребованными 
в разных сферах, что приводит к закреплению 
значительной части выпускников аспирантуры 
за пределами академического рынка труда [2] 
и создает условия для разрыва поколений в ву-
зовской науке [4].

Кроме обозначенного тренда, старение науч-
но-педагогических кадров, как показывают иссле-
дования, является следствием устаревания систе-
мы управления воспроизводством кадров и от-
сутствия высокой конкуренции за рабочие места 
в научно-образовательной сфере [5], что, в свою 
очередь, обусловлено недостаточно сформиро-
ванным интересом к научно-исследовательской 
и педагогической деятельности студентов первой 
ступени высшего образования и достаточно сфор-
мированным представлением о низком материаль-
ном потенциале научно-педагогической деятель-
ности внутри вуза [6]. Таким образом, ядром си-
стемы воспроизводства научно-педагогических 
кадров на базе современного университета долж-
на являться мотивация (в том числе, финансовая) 
к научно-педагогической деятельности [7].
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Мы предполагаем, что решение указанной 
проблемы возможно через создание системы це-
левой подготовки –  определенных условий в уни-
верситете для талантливой и перспективной моло-
дежи, которые позволят им закрепиться и успеш-
но построить научно-педагогическую карьеру 
в дальнейшем. Вопросам решения подобных за-
дач посвящены труды многих российских иссле-
дователей, в том числе, только за последние не-
сколько лет:

– по вопросам развития кадрового потен-
циала университета, кадровой политики в нау-
ке и роли в ней молодежи: Д. И. Знаменского [4]; 
В. Ю. Стромова, П. В. Сысоева, В. В. Завьялова [5]; 
В. А. Лазаренко и соавторов [8]; Е. А. Толсти-
ковой [9], Ю. С. Эзроха [10];

– по решению проблем подготовки кадров 
высшей квалификации в условиях трансформаци-
онных изменений: Б. И. Бедного и соавторов [11]; 
Е. В. Биричевой, З. А. Фаттаховой [12]; С. А. Кудж, 
Н. Б. Головановой [13]; Е. В. Караваевой и со-
авторов [14];

– о научном руководстве, мотивации и лич-
ностно-ориентированном подходе к подготовке 
аспирантов: Е. В. Михалкиной, Л. С. Скачковой, 
О. Я. Герасимовой [7]; А. В. Григорьевой , 
Е. А. Терентьева [15]; С. К. Бековой, Е. А. Терен-
тьева [16]; И. А. Дониной, О. В. Алексеевой [17];

– об опыте и проблемах вузов разного стату-
са, в том числе региональных: Д. И. Маркова [6]; 
М. В. Богуславского и соавторов [18]; В. М. Ани-
кина, Б. Н. Пойзнера, Э. А. Соснина [19]; Б. И. Бед-
ного, Е. В. Чупрунова [20]; Е. В. Михал киной, 
Ю. В. Филоненко, О. Я. Герасимовой [21].

При этом стоит подчеркнуть: несмотря на то, 
что работ эмпирического характера, связанных 
с решением проблемы омоложения научно-пе-
дагогических кадров силами университетов, до-
статочно, данная практика не систематизирована, 
не имеет концептуального и теоретико-методоло-
гического обоснования. Системные практики соз-
дания условий и реализации программ закрепле-
ния перспективных молодых кадров, в том числе, 
модели целевой подготовки научно-педагогиче-
ских кадров, также не описаны. Поэтому целью 
данной статьи является разработка концептуаль-
ной модели целевой подготовки научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации в россий-
ских университетах.

В основу методологии данной работы поло-
жен системный подход, в рамках которого исполь-
зовались как специальные методы (сравнитель-
ный анализ, контент-анализ документов, морфо-
логический анализ), так и общенаучные методы 

исследования (дедукция, индукция, обобщение, 
сравнительный анализ и др).

Разработка концептуального обоснования 
целевой подготовки научно-педагогических ка-
дров будет способствовать улучшению практи-
ки менеджмента в университете. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо исследовать 
и систематизировать имеющиеся практики под-
готовки кадров высшей квалификации для уни-
верситета, а также выявить закономерности ре-
ализуемых проектов, позволяющих разработать 
модель системы целевой подготовки кадров выс-
шей квалификации.

Обзор практик российских 
университетов

Российские университеты в последнее де-
сятилетие активно ведут поиски способов удер-
жать молодежь в своих рядах, инициативно пред-
принимают действия, направленные на разви-
тие программ по кадровому воспроизводству. 
Для анализа существующих практик был прове-
ден поиск доступной информации о реализуемых 
программах на официальных сайтах российских 
университетов.

Как правило, в содержании программ, на-
правленных на омоложение кадрового состава, 
можно выделить элементы, характеризующие осо-
бенности программ, анализ которых будет прове-
ден далее:

– декларируемая цель программы;
– ключевые особенности программы;
– условия поступления на программу;
–  виды  и  инст рументы  мотивации 

обучающихся;
– элементы контроля, обязательства и показа-

тели, применяемые для оценки результативности 
программы и обучающегося.

В таблице 1 представлен обзор практик уни-
верситетов России, составленный на основе ма-
териалов официальных сайтов, включая локаль-
ные нормативные акты, регламентирующие рабо-
ту указанных программ:

– Российского университета дружбы народов 
(РУДН);

– Уральского федерального университета 
(УрФУ);

– Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 
Программа «Академическая аспирантура»;

– НИУ  ВШЭ,  Единый  трек  обучения 
«магистратура –  аспирантура»;

– Южного федерального университета (ЮФУ).
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Таблица 1
Практики воспроизводства научно-педагогических кадров российских университетов

Table 1
Practices of reproduction of scientifi c and pedagogical personnel of Russian universities

Характери-
стики про-
граммы

Университет

НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ УрФУ РУДН ЮФУ

Название 
программы

Программа «Акаде-
мическая аспиран-
тура»

Единый трек обу-
чения «магистрату-
ра –  аспирантура».

Целевая аспиранту-
ра для сотрудников

Конкурс «Аспиран-
тура полного дня»

Конкурс на предо-
ставление гранта 
на обучение по про-
граммам аспиран-
туры

Деклариру-
емая цель 
программы

Ориентировать 
аспирантов на раз-
витие академи-
ческой карьеры, 
максимально адап-
тировав в научной 
среде

Приток в акаде-
мическую сферу 
талантливых моло-
дых исследователей, 
которые по оконча-
нии аспирантуры 
успешно защитят 
диссертации и при-
дут работать в вузы 
и научные инсти-
туты

Реализация ка-
дровой политики: 
преемственность 
поколений ППС; 
предоставление со-
трудникам возмож-
ности получения 
степени кандидата 
наук; развитие 
научных школ 
университета

Повышение каче-
ства подготовки 
научных и научно-
педагогических 
кадров высшей 
квалификации, 
стимулирование 
аспирантов на раз-
витие академичес-
кой карьеры

Выявить среди 
лиц, поступающих 
на программы 
аспирантуры, 
ориентированных 
на защиту диссер-
тации на соискание 
ученой степени 
кандидата наук 
в установленный 
срок

Ключевые 
особенности 
программы

Программа пред-
полагает, что 
аспирант, проходя 
обучение, находит-
ся на факультете, 
кафедре целый день 
и активно участву-
ет в мероприятиях, 
проводимых под-
разделением.

Индивидуальный 
учебный план 
в магистратуре 
координируется 
и корректируется 
соответствующей 
аспирантской 
школой. Научный 
руководитель 
магистерской дис-
сертации является 
потенциальным 
руководителем дис-
сертации кандидат-
ской.
Основная работа 
на этапе аспиран-
туры –  написание 
диссертации.

Основанием для 
включения в си-
стему целевой 
аспирантуры для 
сотрудников УрФУ 
служит трехсто-
ронний договор, за-
ключаемый между 
университетом, 
научным руково-
дителем и аспи-
рантом. В договоре 
утверждены, в том 
числе, обязанности 
научного руково-
дителя.

Специальная 
ежегодная про-
грамма поддержки 
и стимулирования 
наиболее талант-
ливых аспирантов, 
ориентированных 
на построение 
академической 
карьеры.

Тандем «соис-
катель –  научный 
руководитель» фор-
мируется на ста-
дии подготовки 
заявки на Конкурс 
на предоставление 
гранта на основе 
избранной темати-
ки научного иссле-
дования и остается 
неизменным вплоть 
до защиты диссер-
тации на соискание 
ученой степени 
кандидата наук.

Условия по-
ступления 
на програм-
му

Осуществляется 
только в очной 
форме.
Лица, претендую-
щие на обучение 
по программе, про-
ходят конкурсный 
отбор после по-
ступления в аспи-
рантуру.

Участие в конкурс-
ном отборе могут 
принять студенты 
первого курса 
магистратуры, по-
ступившие на бюд-
жетные места.
Поступление 
участников трека 
в аспирантуру про-
исходит на общих 
основаниях.

Возможность уча-
стия предоставля-
ется обучающимся 
первого и второго 
курсов аспиранту-
ры в очной бюджет-
ной форме, трудоу-
строенным в Уни-
верситете не менее 
чем на 0,25 ставки.

В программе 
могут участвовать 
аспиранты 1–4 года 
очной формы об-
учения, прошедшие 
конкурсный отбор.

Будущий участ-
ник должен иметь 
научные публика-
ции в соавторстве 
с предполагаемым 
научным руководи-
телем и апробацию 
результатов прово-
димого научного 
исследования.

Best practices and experiences
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Характери-
стики про-
граммы

Университет

НИУ ВШЭ НИУ ВШЭ УрФУ РУДН ЮФУ

Мотивация 
обучающих-
ся

Бесплатное обуче-
ние.
Академическая 
стипендия всем 
аспирантам Про-
граммы (40 тыс. 
рублей в месяц) 
и возможность 
участвовать в кон-
курсе на специаль-
ные и повышенные 
стипендии.
Проживание 
в общежитии для 
иногородних аспи-
рантов. Стажировка 
в ведущих мировых 
университетах и на-
учных центрах.

Стипендия в маги-
стратуре –  50 тыс. 
рублей, в аспи-
рантуре –  70 тыс. 
рублей в месяц.

Стипендия во вре-
мя обучения.
Работа в Уни-
верситете после 
окончания аспи-
рантуры и защиты 
диссертации в срок 
или в течение года 
после окончания 
аспирантуры.

Размер специаль-
ной стипендии по-
бедителям конкур-
са: 38 630,60 рублей.

Компенсация 
затрат на осущест-
вление исследо-
вательской про-
граммы (доступ 
к аналитическим 
данным; коман-
дировки и науч-
ные стажировки; 
участие в научных 
мероприятиях; 
публикации).
После успешной 
защиты диссерта-
ции –  приоритетное 
право трудоустрой-
ства в ЮФУ или 
сопровождение 
трудоустройства 
в иных образова-
тельных и научных 
организациях.

Контроль / 
обяза-
тельства / 
показате-
ли / оценка 
результатив-
ности

Активная подго-
товка диссертации 
является состав-
ляющей частью 
обучения. Один раз 
в полгода на на-
учно-исследова-
тельском семинаре 
аспиранты делают 
презентацию 
текущих результа-
тов исследований. 
Результаты об-
суждаются вместе 
с профессорами 
НИУ ВШЭ и зару-
бежными колле-
гами.
Предполагается, 
что результаты ис-
следований будут 
публиковаться 
в изданиях, индек-
сируемых в между-
народных научных 
базах.

Отчисление с трека 
на этапе магист-
ратуры возможно 
только одновремен-
но с отчислением 
из университета.
На этапе аспиран-
туре –  ежегодное 
подтверждение 
продолжения уча-
стия в аттестации.

Аспиранты, уча-
ствующие в си-
стеме целевой 
аспирантуры для 
сотрудников УрФУ, 
два раза в год 
сдают отчет по ре-
зультатам научно-
исследовательской 
деятельности.
Основным резуль-
татом является за-
щита диссертации 
на соискание уче-
ной степени кан-
дидата наук в срок 
или в течение года 
после окончания 
аспирантуры с по-
следующей работой 
в университете.

Дополнительный 
индивидуальный 
план аспиранта 
полного дня с обя-
зательством публи-
кации раз в семестр 
не менее одной 
статьи в журналах, 
индексируемых 
в международных 
базах данных WoS/
Scopus, завизиро-
ванной научным 
руководителем.
Спустя 6 месяцев 
аспирант должен 
предоставить от-
чет о выполнении 
дополнительного 
индивидуального 
рабочего плана.

Грантополучатель 
один раз в семестр 
подтверждает 
право на получение 
гранта, выполняя 
следующие усло-
вия: успешное про-
хождение промежу-
точной аттестации; 
опубликование 
результатов своих 
исследований; 
остаточное коли-
чество публикаций, 
соответствующих 
научной специаль-
ности, по которой 
выполнена диссер-
тация.

Окончание табл. 1
Table 1 fi nishes

Лучшие практики и опыт
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Best practices and experiences

Как следует из таблицы 1, российские универ-
ситеты используют разнообразные подходы, фор-
мы, методы и инструменты в целях омоложения 
кадров и наращивания своего научного потенци-
ала. Анализ указанных программ и практических 
подходов позволил выявить и обобщить следую-
щие ключевые характеристики:

– программы направлены на создание условий 
для эффективного воспроизводства научно-педа-
гогических кадров, стимулирования притока мо-
лодежи и ее закрепления в университете;

– для участия в программах производится кон-
курсный отбор талантливой и перспективной мо-
лодежи, нацеленной на академическую карьеру;

– применяемые модели используют разно-
образные системы мотивации, преимущественно 
связанные с финансированием и профессиональ-
ным ростом;

– в программах приветствуется связь с преды-
дущими уровнями образования (магистратурой, 
бакалавриатом);

– установлены взаимные обязательства за-
казчика и исполнителя проекта: один участник 
предоставляет комфортные условия, способству-
ющие раскрытию творческого потенциала, дру-
гой –  принимает на себя обязательства (например, 
отработать в университете установленный срок 
после завершения проекта);

– контроль выполнения обязательств (показа-
телей) и оценка результативности является неотъ-
емлемой частью программ.

Рассмотренные практики вузов позволяют 
взять в качестве образца определенные элементы 
для разработки содержательной модели воспро-
изводства научно-педагогических кадров любо-
го университета, используя собственные ресур-
сы и возможности.

Наиболее перспективным механизмом, 
на наш взгляд, можно считать так называемую 
«целевую подготовку», поскольку она позволяет 
не только стимулировать научно-исследователь-
скую деятельность во время обучения, но и закре-
пить молодые перспективные кадры в универси-
тете как минимум на несколько лет.

Концептуальная модель целевой 
подготовки: опыт ВГУЭС

Владивостокский государственный универ-
ситет экономики и сервиса (ВГУЭС), один из ди-
намично развивающихся университетов Дальнего 
Востока, как и многие другие современные ву-
зы, испытывает кадровые проблемы, связанные 
с омоложением научно-педагогического состава. 

Кадровая политика ВГУЭС в отношении молоде-
жи является стратегическим приоритетом, закре-
пленным в программе развития вуза.

Поддержка аспирантов и молодых исследо-
вателей рассматривается ВГУЭС как поступа-
тельное движение в становлении профессиона-
ла –  ученого и педагога –  и требует реализации 
комплекса мероприятий, направленных на соз-
дание инфраструктурного обеспечения как для 
профессионального, так и для карьерного роста 
одаренной молодежи ВГУЭС. Одним из механиз-
мов реализации кадровой политики является про-
ект целевой подготовки, который был заложен 
в Стратегию развития университета до 2024 го-
да. Он является одной из составных частей дру-
гого, более масштабного проекта –  функциони-
рования эффективных Научных школ по приори-
тетным направлениям социально-экономического 
развития региона.

Основная идея проекта целевой подготовки 
лежала в плоскости повышения качества подго-
товки аспирантов и магистрантов, закрепления 
талантливой молодежи в вузе и, как результат, 
омоложения кадрового состава продуктивными 
научно-педагогическими кадрами.

В основу проекта были заложены определен-
ные принципы:

– принцип преемственности: приоритетным 
является вариант участия обучающегося в про-
грамме целевой подготовки, начиная с уровня 
магистратуры;

– принцип погружения, который состоит в обя-
зательном погружении аспирантов в научно-ис-
следовательскую работу: одно из обязательных 
условий контракта –  аспирант должен не менее 18 
часов в неделю находиться в университете за под-
готовкой диссертационного исследования. Для 
создания комфортных условий работы аспиран-
там выделяется отдельный кабинет и оборудован-
ное рабочее место;

– принцип интеграции научной и педагогичес-
кой практики: реализуется через обязательную 
работу каждого аспиранта целевой подготовки 
на профильной кафедре в должности ассистента;

– принцип регулирования нагрузки: так как 
одной из причин несвоевременной подготовки 
диссертационных исследований является чрез-
мерная загрузка дополнительной работой (осо-
бенно на кафедре), нагрузка аспиранта-ассистен-
та строго ограничивается в контракте –  не больше, 
чем 0,5 ставки или не более 300 часов аудиторной 
работы в год;

– принцип договорных отношений: все условия 
заинтересованных сторон –  аспиранта целевой 
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Целевой компонент

Цель –  подготовка кадров высшей квалификации из числа талантливой молодежи и закрепление их в университете 
на должностях профессорско-преподавательского состава

Методический компонент

Методические подходы

Системный Деятельностный Личностно-ориентирован-
ный

Компетентностный

– единство и взаимосвязь 
компонентов: обучение в ма-
гистратуре и аспирантуре, 
преподавательская и иссле-
довательская деятельность

– непрерывность в развитии 
личности в процессе дея-
тельности

– ориентация на интересы 
и способности личности, 
саморазвитие и самореали-
зацию в период профессио-
нального становления

– способность оперировать 
методологическими знани-
ями и методами научно-ис-
следовательской деятель-
ности

Принципы

1. Преемственности. 2. Погружения. 3. Интеграции. 4. Регулирования. 5. Договорных отношений.
6. Участия всех сторон. 7. Социального партнерства

Организационный компонент

Разработка и постоянная 
актуализация программы вос-
производства кадров

Отбор кандидатов на целе-
вую подготовку

Разработка индивидуальной 
траектории для магистрантов 
и аспирантов

Менеджмент проекта 
на протяжении его реали-
зации

Содержательный компонент

Дисциплины подготовки 
к научно-исследовательской 
деятельности

Дисциплины подготовки к педагогической дея-
тельности

Индивидуальная траектория подго-
товки аспирантов с учетом специфики 
диссертации и способностей аспиранта

Технологический компонент

Инструменты Организационные формы

Работа аспирантов с наставниками (научными руководителями). 
Передача знаний. Работа в научных группах, в лабораториях

Семинары-обсуждения, конференции, форумы, 
научные лектории, обсуждения на Научных 
школах, «круглые столы» и др.

Оценочный компонент

Показатели подготовки высококвалифицированных кадров высшей квалификации

Выполнение индивидуаль-
ного плана аспирантов

Публикация основных ре-
зультатов в журналах ВАК 
на соискание ученой степени 
кандидата наук

Готовность диссертации 
к защите на соискание ученой 
степени кандидата наук

Защита диссертации на со-
искание ученой степени 
кандидата наук в установ-
ленный договором срок

Результативный компонент

Результат: защита обучающимися диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, закрепление их в универ-
ситете на должностях профессорско-преподавательского состава и заключение контракта на 5 лет

Рис. 1. Концептуальная модель целевой подготовки
Fig. 1. The conceptual model of target training

Лучшие практики и опыт

подготовки и университета, заказчика подготов-
ки молодого специалиста, –  закреплены в услови-
ях контракта.

– принцип участия всех заинтересованных 
сторон: в реализацию механизма целевой подго-
товки в полной мере вовлечены сами аспиранты 
и магистранты, руководители и коллективы на-
учных школ, научные руководители магистран-
тов и аспирантов, кафедры. Организационную 
и любую другую необходимую поддержку участ-
никам оказывает ректор, проректор по учеб-
но-воспитательной и научно-исследовательской 

работе, департамент научно-исследовательской 
работы (включая институт подготовки кадров 
высшей квалификации и отдел аспирантуры 
и докторантуры);

– принцип социального партнерства, кото-
рый строится на уважении и учете интересов сто-
рон, обоюдной заинтересованности сторон в до-
говорных отношениях и обязательствах по их 
выполнению.

Концептуальная модель системы целевой 
подготовки представлена на рисунке 1 и включа-
ет в себя комплекс взаимосвязанных элементов, 
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Рис. 2. Механизм отбора на целевую подготовку
Fig. 2. The mechanism of selection for targeted training
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которые обеспечивают результативность подго-
товки диссертационного исследования аспиранта-
ми и постоянное повышение квалификации.

Организационный компонент является си-
стемообразующим в рассматриваемой модели 
и включает целевую подготовку от разработки 
индивидуальных условий для каждого аспиранта 
и администрирования процессов до формирова-
ния комплекса условий, которые необходимы для 
создания и развития эффективной уникальной на-
учно-инновационной образовательной среды уни-
верситета, в которой будет находиться участник 
целевой подготовки.

Содержательный компонент включает раз-
работку и администрирование образовательных 
программ, включая индивидуальную траекторию 
подготовки аспирантов с учетом специфики дис-
сертации и способностей аспиранта.

Технологический компонент включает в себя 
средства, формы, инструменты организации це-
левой подготовки.

К оценочному компоненту относится показа-
тели выполнения индивидуального плана рабо-
ты аспиранта, степень готовности и защита кан-
дидатской диссертации. Мониторинг динамики 
успехов в продвижении участников целевой под-
готовки осуществляется раз в полгода на заслу-
шивании отчетов, а также на заседаниях Научной 
школы, к которой прикреплен аспирант целевой 
подготовки.

Результативным компонентом представлен-
ной модели является достижение цели –  защи-
та диссертации на соискание ученой степени 

кандидата в установленный срок согласно дого-
вору о целевой подготовке и закрепление молодо-
го ученого на должности профессорско-препода-
вательского состава.

Первоначально проект не имел жестких ра-
мок, так как было понятно, что в процессе реали-
зации возникнет ряд проблем, которые повлекут 
за собой необходимость трансформации как орга-
низационной, так и содержательной части, что по-
зволяло, с одной стороны, совершенствовать мо-
дель целевой подготовки, с другой стороны, эф-
фективно внедрять проект.

Первым этапом реализации проекта в системе 
воспроизводства кадров является отбор на целевую 
подготовку обучения в магистратуру и аспиран-
туру, механизм которой представлен на рисунке 2.

Учебные и административные подразделе-
ния согласуют количество необходимых моло-
дых специалистов. Перспективным студентам 
предлагается пройти обучение на условиях целе-
вой подготовки. Каждый аспирант, магистрант 
прикрепляется к научной школе, поэтому окон-
чательное решение о персональных кандидату-
рах на целевую подготовку принимает руководи-
тель научной школы, к которой данные кандида-
ты прикрепляются. Кроме ученых университета, 
руководитель научной школы привлекает веду-
щих ученых из других организаций и перспектив-
ных молодых специалистов для совместной рабо-
ты. Указанная схема формализована в Положении 
«О целевой подготовке в магистратуре и аспиран-
туре ВГУЭС». Общая схема системы воспроизвод-
ства кадров представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Система воспроизводства научно-педагогических кадров
Fig. 3. The system of reproduction of scientific and pedagogical personnel
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Лучшие практики и опыт

В связи с тем, что обучающийся целевой под-
готовки связывает свою жизнь с университетом 
практически на 10 лет, университетом предлага-
ется не только набор обязательств, но и система 
мер поддержки.

Так, для аспирантов и магистрантов предус-
мотрены следующие преференции: снижение сто-
имости обучения на 95 % (при отсутствии бюд-
жетных мест), обязательное предоставление места 
в общежитии и компенсация затрат на прожива-
ние, заработная плата ассистентам-аспирантам 
на уровне ставки доцента, а также выплата еди-
новременного пособия (подъемные) для молодого 
специалиста при заключении соглашения о целе-
вой подготовке в размере 3-х МРОТ и др.

Основным обязательством аспиранта являет-
ся защита кандидатской диссертации в год выпу-
ска или предоставление справки о назначении да-
ты защиты (до 31 декабря года выпуска), а также 
трудоустройство в университете на срок не менее 
5 лет после защиты кандидатской диссертации. 
Данные условия закрепляются договором.

За 2018–2020 г. было принято в программу 
19 молодых ученых, причем в 2018 году было все-
го 3 аспиранта и 7 магистрантов, с каждым го-
дом их количество увеличивалось. Получен опыт 
и расторжения соглашения о целевой подготов-
ки по инициативе университета –  в связи с невы-
полнением плана подготовки диссертации было 

расторгнуто два соглашения с аспирантами 2 кур-
са. В 2021 году аспиранты третьего курса (первый 
набор на целевое обучение) успешно окончили 
аспирантуру и подготовили диссертации, причем 
одна защита обучающегося по целевой подготов-
ке состоялась практически за полгода до оконча-
ния аспирантуры, у остальных выпускников за-
щиты состоятся в ближайшие полгода, то есть 
в срок окончания аспирантуры. Таким образом, 
на момент подготовки статьи в проекте остают-
ся 14 человек, а также планируется новый набор 
магистрантов и аспирантов на целевое обучение 
в приемную кампанию 2021 года.

За годы своей реализации модель претерпела 
изменения. Так, в случае отсутствия по направле-
нию подготовки аспирантуры, с перспективным 
молодым исследователем заключается индивиду-
альный контракт со всеми аналогичными услови-
ями, что дает возможность соискателю готовить 
диссертацию на тех же организационно-экономи-
ческих условиях. Он так же прикрепляется к науч-
ной школе, получает заработную плату в том же 
объеме, что и ассистент-аспирант, имеет такие же 
остальные преференции и обязательства.

Заключение

Воспроизводство  научно -педагогиче -
ских кадров высшей квалификации, а именно 
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восстановление кадровой структуры науки и выс-
шего образования, привлечение талантливой мо-
лодежи, закрепление ее в университетах и науч-
ных учреждениях перерастает в стратегически 
важную задачу всероссийского масштаба.

Высокий уровень подготовки исследовате-
лей возможен только на базе конкурентоспособ-
ных научных коллективов, а также с финансо-
вой и инфраструктурной поддержкой исследова-
ний и разработок, в том числе, достойной оплатой 
труда молодых исследователей. Как правило, сла-
бая финансовая поддержка аспирантов приводит 
к необходимости усиленно работать во время об-
учения в областях, не связанных с исследованием, 
что не позволяет полностью посвятить свое время 
подготовке диссертационного исследования и за-
щитить диссертацию в срок.

В работе представлен аналитический обзор 
существующих организационно-управленческих 
практик формирования научно-педагогического 
кадрового потенциала университетов. Целевой 
прием для своих собственных нужд –  это один 
из эффективных механизмов формирования ка-
дрового потенциала и решения кадровых проб-
лем регионального университета.

Мы рассматриваем программу целевой под-
готовки как систему мероприятий, направленную 
на обучение и закрепление научно-педагогиче-
ских кадров в университете за счет средств уни-
верситета. Система целевой подготовки во ВГУЭС 
включает в себя такие мероприятия, как конкурс-
ный отбор наиболее перспективных молодых ис-
следователей, подготовка по программам магист-
ратуры и аспирантуры, финансирование затрат, 
связанных с подготовкой отобранных студентов 
к программе и реализацией проекта, сопровожде-
ние научной траектории талантливой молодежи, 
обеспечение работы на период обучения и после-
дующие 5 лет с конкурентоспособной для регио-
на заработной платой.

Целевая подготовка рассматривается не толь-
ко как общий подход к системе подготовки кадров 
высшей квалификации, а как философия универ-
ситета, несущая в себе определенную миссию 
и отвечающая экономическим и социальным тре-
бованиям. Это один из элементов кадровой по-
литики ВГУЭС –  подготовка или даже «взращи-
вание» специалистов для удовлетворения соб-
ственной потребности в молодых, талантливых 
научно-педагогических кадрах. Первые резуль-
таты реализации программы целевой подготов-
ки показали ее состоятельность –  в профессорско-
преподавательский состав университета вошло 
14 молодых специалистов, а первые выпускники 

программы успешно выполняют план подготовки 
и защит диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук.

Таким образом, система целевой подготовки 
способствует выявлению, качественному отбору, 
поддержке и подготовке молодежи, которая будет 
заинтересована в научно-исследовательской дея-
тельности во время обучения и дальнейшей ака-
демической карьере в университете

Предлагаемая концептуальная модель целе-
вой подготовки может быть использована в на-
учно-образовательных учреждениях Российской 
Федерации с целью формирования организацион-
но-методической основы для совершенствования 
систем воспроизводства и омоложения научно-пе-
дагогических кадров.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ: ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
LETTERS TO THE EDITOR: DISCUSSING THE PROBLEM

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ. МОЖНО ЛИ УПРОСТИТЬ?

Н. А. Бочарова
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,

Россия, 125993, Москва, ул. Тверская, 11
bocharova@minobrnauki.gov.ru

Аннотация: современный российский университет сегодня является крупным имущественным комплексом, 
использование которого необходимо для обеспечения образовательной и научной деятельности. Вместе с тем, 
вузы также должны решать широкий спектр вопросов социального плана, связанных с созданием и поддержа-
нием комфортной среды для обучающихся и преподавателей, в том числе, привлекая различные организации 
для создания социальных сервисов в кампусе. Однако оценка практик аутсорсинга в вузах показывает несовер-
шенство существующей правовой базы, что приводит к длительным и затратным процедурам. Все это снижает 
эффективность университетов в решении задач формирования комфортной среды для обучения и исследований. 
В статье проведен анализ процесса принятия решений по некоторым видам аренды и предложены меры по со-
вершенствованию нормативной базы, регулирующей управление государственным имуществом в вузах.
Ключевые слова: социальная инфраструктура вуза, управление имуществом, арендные отношения, процедура 
предоставления в аренду имущества вуза
Для цитирования: Бочарова Н. А. Распоряжение федеральным имуществом в университете. Можно ли упросить? // 
Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25. № 3. С. 128–131. DOI: 10.15826/umpa.2021.03.033.

MANAGEMENT OF FEDERAL PROPERTY AT THE UNIVERSITY. 
COULD IT BE SIMPLIFIED?

N. A. Bocharova
Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation, 

11 Tverskaya st., Moscow, 125993, Russian Federation
bocharova@minobrnauki.gov.ru

Abstract: a modern Russian university today is a large property complex, the effective use of which is necessary to ensure 
educational and scientific process problems in regard to academic process. However, universities also have to solve a wide 
range of social problems related to creating and maintaining a comfortable environment for students and professors, 
amongst other things engaging various organizations to create social services on campus. Although, characterization 
of outsourcing practices at universities shows that the existing legal base is incomplete, resulting in long and expensive 
procedures. All that reduces the universities’ effectiveness in solving an issue of creating a comfortable environment for 
learning and scientific research. The article analyses the decision-making process for some types of leases and proposes 
different measures to improve the regulatory framework, controlling the management of state property at universities.
Keywords: social infrastructure of the university, management of property, lease relations, procedure for leasing university 
property
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В 1991 году, был создан Госкомитет РСФСР 
по управлению государственным имуще-
ством 1. За истекшее время Комитетом, а затем 
Мингосимуществом, Росимуществом была сфор-
мирована система государственного управления 
в этой сфере, направленная на исключение злоу-
потреблений при использовании государственно-
го имущества. Однако возникает вопрос: насколь-
ко эффективна такая система управления имуще-
ством сегодня? В данной статье я хочу показать 
принцип ее работы в настоящее время на приме-
ре сдачи в аренду федерального имущества, закре-
пленного за ВУЗами.

Сегодня много говорится о создании в выс-
ших учебных заведениях  комфортной среды для 
образовательной, научной, социальной и творче-
ской деятельности. ВУЗы используют закреплен-
ное за ними недвижимое имущество для органи-
зации образовательного процесса, занятий спор-
том и проживания студентов. Но представить 
эти площади без медпунктов, столовых, помеще-
ний для продажи книжной и иной необходимой 
продукции, банкоматов, вендинговых аппаратов 
просто невозможно. А чтобы на законных осно-
ваниях разместить все эти сервисы на площадях 
ВУЗа, необходимы длительные многоступенча-
тые согласования.

Проведенный Минобрнауки России анализ 
показал, что в среднем согласование сделки арен-
ды занимает 230 дней (т. е. почти 8 месяцев!), вне 
зависимости от размеров передаваемой в аренду 
площади. Кроме того, указанный период време-
ни не включает сроков подготовки необходимых 
документов, проведения наблюдательных советов 
автономными учреждениями, оценки права арен-
ды, организации торгов, которые являются обя-
зательными (кроме исключений, установленных 
в статье 17.1. Закона «О защите конкуренции» 2), 
а также государственной регистрации заключен-
ных договоров в ЕГРН 3.

Из чего складываются эти сроки?
1. Требования Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской 

1 Постановление Совмина РСФСР от 21.01.1991 г. № 35 
«Вопросы государственного комитета РСФСР по управлению го-
сударственным имуществом»

2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции». Статья 17.1 «Особенности порядка заключения догово-
ров в отношении государственного и муниципального имущества».

3 Регистрация в Едином государственном реестре прав осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

Федерации» от 24.07.1998 N124-ФЗ 4 (далее –  
Закон). Согласно статье 13 данного закона для за-
ключения договора аренды (безвозмездного поль-
зования) необходимо получить заключение комис-
сии по оценке последствий такого решения для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей (далее –  
Комиссия по ОЦП). Порядок проведения такой 
оценки устанавливается уполномоченным орга-
ном самостоятельно. В частности, в Минобрнауки 
России срок принятия решений по таким заявле-
ниям в среднем составляет от 1 до 3 месяцев.

Важно отметить, что, согласно статье 1 дан-
ного закона, ребенок –  это лицо до достижения им 
возраста 18 лет (совершеннолетия). По состоянию 
на 1 октября 2020 года по данным системы учета 
высшего образования ВПО-1, в ВУЗах страны обу-
чается всего 2 % студентов, которые в силу воз-
раста являются детьми. Однако это не исключа-
ет необходимости проведения Комиссии по ОЦП 
для сдачи имущества в аренду или безвозмездное 
пользование. 

Важно отметить, что этот закон был принят 
в 1998 году, и положения статьи 13 были введены 
в том числе для того, чтобы прекратить наблю-
давшееся в 90-х годах перепрофилирование зда-
ний детских учреждений (в частности, детских са-
дов). При этом также необходимо обратить внима-
ние на то, что Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 N124-ФЗ в действующей сегодня ре-
дакции не требует проведения оценки послед-
ствий для принятия решения о прекращении 
вещных прав на имущество (изъятие) образова-
тельных организаций или его передачи на иной 
уровень собственности.

В апреле 2021 года вступил в силу иницииро-
ванный и подготовленный Минобрнауки России 
Федеральный закон, согласно которому требова-
ние о проведении оценки последствий заключения 
договоров аренды не распространяется на случаи 
заключения государственной или муниципальной 
профессиональной образовательной организацией, 
образовательной организацией высшего образова-
ния договоров в целях: организации питания обу-
чающихся; создания условий для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом, а также 

4 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации». Статья 13 «Защита 
прав и законных интересов ребенка при формировании социальной 
инфраструктуры для детей».
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обеспечения безопасности обучающихся 5. Это по-
зволит минимизировать количество проводимых 
согласований.

2. Следующий этап согласования –  согласие 
федерального органа власти, в ведении которого 
находится образовательная организация. Это со-
гласование может быть как коллегиальным, как, 
например, в Минобрнауки России, так и беско-
миссионным. Срок рассмотрения документов, 
на  МВ-портале, для предварительного согласова-
ния сделок составляет 30 дней 6. При этом, посколь-
ку требования к комплектам документов комиссии 
по ОЦП и необходимых для согласования сделок 
аренды (безвозмездного пользования) различны, 
а решения Комиссии по ОЦП должны быть раз-
мещены на сайте органа, проводящего Комиссию, 
и предшествовать принятию положительного ре-
шения о согласовании сделки аренды, это не по-
зволяет отработать их в режиме «одного окна»

3. После этого 15 рабочих дней отводится для 
согласования сделки Росимуществом (его терри-
ториальным органом по месту регистрации уч-
реждения) 7. Если в 30-дневный срок не поступит 
иного решения Росимущества, то сделка счита-
ется им согласованной. Однако это не исключа-
ет получения по истечении установленного срока 
отрицательной позиции соответствующего орга-
на Росимущества как в отношении сделки в це-
лом, так и в отношении отчета об оценке рыноч-
ной стоимости имущества, что порождает риски 
признания сделки оспоримой. Во избежание тако-
го оспаривания по сложившейся практике оконча-
тельное согласование не оформляется до получе-
ния согласия Росимущества.

Проведенный Минобрнауки России в 2019 го-
ду анализ более 1 тыс. сделок, направленных 
на согласование в Росимущество, показал, что 
в установленный 15-дневный срок получают одо-
брение 15 % сделок, а 85 % сделок согласовывает-
ся в срок свыше 60 дней.

4. После получения согласия Росимущества 
орган, в ведении которого находится организация, 

5 Изменения внесены Федеральным законом от 05.04.2021 
N77-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

6 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 537 
«“О порядке осуществления федеральными органами исполнитель-
ной власти функций и полномочий учредителя федерального го-
сударственного учреждения” и постановление Правительства РФ 
от 10.10.2007 № 662 “Об утверждении Положения об осуществлении 
федеральными органами исполнительной власти функций и пол-
номочий учредителя федерального автономного учреждения”».

7 Если его имущество находится в ином субъекте Российской 
Федерации, не по месту регистрации самого учреждения, то допол-
нительно потребуется позиция территориального органа по месту 
нахождения этого имущества

направляет окончательное согласие на соверше-
ние сделки.

Таким образом, даже если на каждом этапе 
согласования взять минимальные сроки приня-
тия решений, получается 90 дней (3 месяца), но на 
практике в среднем 230 дней.

Как уже отмечалось, этот порядок применим 
вне зависимости от размера сдаваемой в арен-
ду площади. Для примера возьмем размещение 
банкомата. Чтобы сдать 1 кв. метр площади под 
его размещение, необходимо пройти весь путь 
получения согласований, описанный выше, т. е. 
от 3-х месяцев и более.

Совместно с Российским университетом 
дружбы народов мы посчитали, что размеще-
ние банкоматов или вендингов позволяет ВУЗу 
не только создать необходимые условия пребы-
вания студентов и преподавателей, но и полу-
чить в среднем 2 млн руб. дополнительного дохода 
в год 8. Таким образом, за 7–8 месяцев согласова-
ния сделки ВУЗ лишается дохода в размере 1 млн 
300 тыс. руб. Если масштабировать эту ситуацию 
на все ВУЗы федерального подчинения (по дан-
ным ВПО, их почти 450), то совокупные потери 
расчетно приближаются к 900 млн рублей.

При этом, если по каким-либо причинам по-
надобится переместить такой аппарат из одного 
помещения или здания в другое, то потребуется 
заново пройти весь путь согласований от начала 
до конца.

Рассматриваемый пример применим и к дру-
гим федеральным предприятиям и учреждениям 
независимо от сферы деятельности, с той лишь 
разницей, что для организаций, не относящих-
ся к сфере образования, не требуется заключение 
Комиссии по ОЦП.

В целом, с учетом существующей системы 
учета и регистрации прав и развития информаци-
онных систем, такое предварительное согласование 
представляется избыточным. Минобрнауки России 
в 2019 году были подготовлены изменения действу-
ющих нормативных актов, которые предусматри-
вают возможность заключения вместо договоров 
аренды договоров возмездного оказания услуг с ис-
пользованием малогабаритного оборудования: бан-
коматов, платежных терминалов, вендинговых ап-
паратов, базовых станций сотовой связи.

Однозначной судебной практики об обяза-
тельности заключения договоров аренды в отно-
шении вендингов, банкоматов и базовых станций 
не сложилось, но, как правило, контролирующие 

8 Объем дохода был определен, исходя из расчета размещения 
в ВУЗах в среднем 70 банкоматов по ставке 30 тыс. руб. за 1 кв.м 
(площадь, занимаемая 1 банкоматом).



1312021; 25(3): 128–131 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Letters to the editor: discussing the problem

органы трактуют возможность установки такого 
рода объектов исключительно путем заключения 
договоров аренды.

Однако в переходе от договоров аренды к до-
говорам оказания услуг представляются безуслов-
ные преимущества в виде сокращения админи-
стративных барьеров и сроков заключения сделок, 
уменьшения бумажной волокиты, увеличения вне-
бюджетных доходов от использования имущества, 
сокращения загруженности сотрудников как феде-
ральных организаций, так и отраслевых ведомств 
и Росимущества (Минобрнауки России в год со-
гласовывает порядка 8 000 тыс. договоров аренды 
и безвозмездного пользования, из которых вен-
динги и банкоматы составляют около 15 %). Стоит 
отметить, что предлагаемый подход внедрен 
на территории города Москвы еще в 2012 году

Заключение договора оказания услуг также 
позволит получать доход от размещения таких 
объектов, как и от аренды. Однако преимущест-
ва договоров оказания услуг, в отличие от аренды, 
заключаются в том, что они не потребуют:

– подготовки и направления комплектов доку-
ментов, необходимых для получения согласова-
ний и государственной регистрации сделки;

– получения организациями образования за-
ключения Комиссии по ОЦП;

– вынесения этих вопросов для согласова-
ния на наблюдательные советы автономных 
учреждений;

– согласования сделки с ведомством, в веде-
нии которого находится федеральная организация;

– согласования сделки с Росимуществом;
– государственной регистрации сделки в ЕГРН.
ВУЗ сможет заключить сделку самостоятель-

но. Срок ее заключения полностью зависит от 
установленной или принятой федеральной орга-
низацией практикой заключения договоров и мо-
жет составлять от 1 дня.

В рамках применения риск-ориентированной 
формы контроля за использованием государ-
ственного имущества можно предусмотреть 

уведомительный характер, т. е. обязанность, на-
пример, ежеквартального информирования от-
раслевого ведомства и (или) Росимущества по-
средством размещения информации на МВ-
портале или реестре федерального имущества 
соответствующих договоров. Если кажется, что 
можно злоупотребить в части цены таких дого-
воров, есть возможность предусмотреть не толь-
ко обязательность проведения рыночной оцен-
ки, но и получения заключения саморегулиру-
емой организации оценщиков на такие отчеты. 
Принятие такого акта может стать первым ша-
гом к упрощению порядка использования феде-
рального имущества.

В целом, с учетом всего вышесказанного 
представляется целесообразным:

– отменить требование об обязательности 
проведения Комиссии по ОЦП в ВУЗах для сдачи 
имущества в аренду или пользование;

– внести изменения в Федеральный закон 
«Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «в части исключения согласования пол-
ностью либо до определенной площади (напри-
мер, до 500 кв.м.) наблюдательными советами ав-
тономных учреждений договоров аренды или без-
возмездного пользования;

– исключить необходимость согласования 
с Росимуществом сделок аренды или безвозмезд-
ного пользования объектов площадью до 500 ме-
тров и объектов, не более 10 % от площади, пе-
редаваемых для целей оказания составляющих 
первичной медицинской помощи, организации 
питания и обеспечения безопасности (охраны). 
В последующем возможно было бы рассматри-
вать отмену согласования таких сделок феде-
ральным органом, в ведении которого находит-
ся организация.

Предлагаемые изменения позволят ускорить 
совершение сделок в целях обеспечения жизнеде-
ятельности университетских кампусов, а также 
повысить самостоятельность и одновременно от-
ветственность ВУЗов.
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