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О ЖУРНАЛЕ
ABOUT THE JOURNAL

Уважаемые коллеги!
Журнал «Университетское управление: практи-

ка и анализ» создан в 1997 году для публикации мате-
риалов исследований и кейсов лучших практик управ-
ления университетами в целях обеспечения устойчиво-
го развития вузов стран переходной экономики.

Миссия издания –  совершенствование управления 
университетами в современных условиях на основе по-
пуляризации практического опыта успешных управ-
ленческих команд; публикация материалов исследо-
ваний управления в вузах; создание общедоступных 
информационных ресурсов в сети Интернет о модер-
низации и развитии университетского менеджмента; 
поддержка научных мероприятий.

Ежегодно выпускаются 4 номера общим тиражом 
около 3000 экз., в том числе с распространением элект-
ронной версии. Поддерживаются ключевые рубрики, 
связанные с реформой высшей школы, в которых при-
нимают участие авторы более чем из 50 российских 
и зарубежных вузов.

Издание входит:
– в коллекцию лучших российских научных жур-

налов в составе базы данных RSCI (Russian Science 
Citation Index) на платформе Web of Science;

– базу российских научных журналов на платфор-
ме e-LIBRARY.RU (РИНЦ);

– международные базы научных журналов EBSCO 
Publishing, WorldCat, BASE –  Bielefeld Academic Search 
Engine;

– перечень российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук, реко-
мендованных ВАК.

«Университетское управление: практика и ана-
лиз» –  журнал открытого доступа, размещен на сайте 
https://www.umj.ru/jour, принимает статьи на русском 
и английском языках.

Приглашаем к сотрудничеству и надеемся, что 
наш журнал будет полезен в вашей исследовательской 
и практической работе.

Главный редактор
Алексей Клюев

Dear colleagues!
The journal «University Management: Practice and 

Analysis» was created in 1997. Ever since, we have been 
publishing research materials and cases of best practices of 
university management in order to ensure the sustainable 
development of universities in countries with transition 
economy.

The mission of the journal is to improve university 
management in modern conditions by means of 
popularizing the practical experience of successful 
management teams; to publish management research 
materials in different universities; to create publicly 
available information resources on the Internet about the 
modernization and development of university management; 
and to support scientific events.

There are published 4 issues of about 3000 copies 
annually, including the distribution of the electronic 
version. We welcome key topics related to higher education 
reforms. Our authors are from more than 50 Russian and 
foreign universities.

The journal is included in a number of databases:
– The collection of the best Russian journals as a part 

of the RSCI (Russian Science Citation Index) database on 
the Web of Science platform;

– The database of Russian scientific journals on the 
 e-LIBRARY.RU platform;

– The international databases of scientific journals: 
EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –  Bielefeld Academic 
Search Engine;

– The State Commission for Academic Degrees and 
Titles (VAK) list of leading peer-reviewed academic 
journals prescribed for the publication of research results 
for scholars seeking advanced academic degrees.

«University Management: Practice and Analysis» is 
an open access journal (https://www.umj.ru/jour). Articles 
written in Russian and in English are welcomed.

We invite you to cooperation and hope that our journal 
will be useful for your research and practical work.

Editor-in-chief
Alexey Klyuev
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ЖУРНАЛУ «УНИВЕРСИТЕТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ» –  25 ЛЕТ

Журнал «Университетское управление: прак-
тика и анализ» отмечает в этом году юбилейную 
дату –  25-летие со времени выхода своего перво-
го номера. Это периодическое издание было ос-
новано в 1997 году для популяризации и продви-
жения лучших управленческих практик, обеспе-
чивающих устойчивое развитие вузов страны; 
публикации аналитических материалов, иссле-
дований и прикладных разработок; организа-
ции конференций, семинаров, консалтинговых 
и обучающих мероприятий. Учрежден и издает-
ся журнал Уральским федеральным университе-
том им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Национальным исследовательским Томским го-
сударственным университетом, Национальным 
исследовательским Нижегородским государ-
ственным университетом им. Н. И. Лобачевского, 
Петрозаводским государственным универси-
тетом, Новосибирским государственным тех-
ническим университетом, Кемеровским госу-
дарственным университетом, Владивостокским 
государственным университетом экономики и сер-
виса и Некоммерческим партнерством «Журнал 

"Университетское управление: практика и анализ"».
За 25 лет вместе с нашими авторами мы соз-

дали самый крупный русскоязычный ресурс 
пуб ликаций по проблемам управления универ-
ситетами общим числом более полутора тысяч, 

доступный исследователям и практикам в пол-
ном объеме. Журнал «Университетское управ-
ление: практика и анализ» никогда не был «до-
машним», с самого начала он позиционировал се-
бя как издание ведущих университетов страны. 
Высокие требования к качеству научных публика-
ций, сформированные редколлегией, обеспечили 
ему заметное место в сообществе научных журна-
лов: 10-е место в рейтинге SCIENCE INDEX по те-
матике «Организация и управление», 107-е место 
в общем рейтинге RSCI и 3-е место в предметном 
рейтинге RSCI по тематической группе 05.03.00 
Educational sciences.

Успехи журнала –  это результат многолетней 
работы большой группы людей, инвестировавших 
в него свой главный ресурс –  время. Энтузиазм 
и взаимоподдержка членов редакционного сове-
та и редколлегии сформировали академический 
капитал нашего издания, позволили ему стать за-
метным интеллектуальным ресурсом развития 
российских университетов. А самый ценный ак-
тив журнала –  авторы и читатели, для которых он 
и создавался. Та позитивная обратная связь, кото-
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ПЕРЕХОД К ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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Аннотация. В данной исследовательской статье подводятся итоги форсированного перехода к дистанционному 
высшему образованию в условиях двухлетней пандемии коронавируса и определяются преимущества и недос-
татки онлайн-образования с точки зрения основных участников образовательного процесса. Также автором 
обобщаются результаты осуществленных НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУ им. М. В. Ломоносова и РУДН массовых 
социологических опросов преподавателей и студентов российских вузов, приводятся не публиковавшиеся ранее 
данные Мониторинга преподавательской и научной жизни НИУ ВШЭ, полученные в декабре 2021 года, и ана-
лизируются противоречивые мнения преподавателей и студентов в отношении онлайн-образования. Особое 
внимание уделяется относительным преимуществам и трудностям дистанта, сравнительному качеству онлайн-
образования и его воздействию на психологическое состояние студентов. В заключении формулируются общие 
выводы о растущей десубъективизации отношений в образовании и перспективах дистанционного формата 
после пандемии.
Ключевые слова: высшее образование, пандемия коронавируса, онлайн-образование, социологические опросы, 
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Abstract. The paper is aimed at reviewing the first outcomes of the forced transition to the online higher education 
within two years of COVID-19 pandemic. The study focuses on advantages and disadvantages of the online education 
as perceived by the main stakeholders of the education process. The author summarizes the results of the large-scale 
sociological surveys of teachers and students of the Russian universities. These surveys were conducted by the HSE 
University, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow State University, 
and RUDN University. New unpublished data from an HSE University Monitoring of Teachers’ and Researchers’ Life 
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conducted in December 2021 is also attracted. The author examines contradictory views of teachers and students regarding 
the distant learning. Special attention is paid to the opportunities and shortages of the online education, comparative 
quality of distant learning and psychological conditions of students. Finally, general conclusions are made with regard 
to the increasing de-subjectivation of relationships in the teaching process and prospects for the distant learning after 
the pandemic.
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Введение
В период пандемии коронавируса произо-

шел массовый и форсированный переход к дис-
танционному высшему образованию, во многом 
изменивший общий образовательный ландшафт. 
И цель нашего исследования –  подвести по про-
шествии двух лет первые итоги этого перехода, 
определить преимущества и недостатки онлайн-
образования с точки зрения основных участни-
ков образовательного процесса. Мы обобщили 
результаты наиболее крупных социологических 
исследований, выполненных в течение послед-
них двух лет в НИУ ВШЭ, РАНХиГС и в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, и привели новые, не пуб-
ликовавшиеся ранее данные Мониторинга пре-
подавательской и научной жизни НИУ ВШЭ, по-
лученные в декабре 2021 года 1. Проанализировав 
противоречивые мнения преподавателей и студен-
тов, высказываемые по поводу онлайн-образова-
ния, мы сформулировали наиболее общие выводы 
в отношении растущей десубъективизации отно-
шений в образовательном процессе и перспектив 
использования дистанционного формата после 
пандемии [1].

Форсированный переход в онлайн

Опыт российских высших учебных заведе-
ний в период пандемии коронавируса показал, что 
технически и организационно переход к дистан-
ционному образованию не столь уж и сложен, хо-
тя, безусловно, он требует и дополнительных уси-
лий, и дополнительных ресурсов. В целом этот 
переход был осуществлен большинством россий-
ских учреждений высшего образования достаточ-
но быстро и эффективно, хотя лишь 60 % вузов 
имели до этого опыт использования дистанци-
онных образовательных технологий [2]. Вполне 
вероятно, что проблем с переходом на деле было 

1 Мы благодарим Центр внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ 
за предоставление исходных данных.

больше, чем рапортовалось, но в целом все про-
шло более или менее гладко (по крайней мере, 
внешне). Конечно, успешность перевода образо-
вательного процесса на дистант во многом зависе-
ла от уровня развития цифровой среды в вузах, их 
технической оснащенности и опыта применения 
преподавателями онлайн-технологий [3]. Ведущие 
высшие учебные заведения, задолго до пандемии 
начавшие осваивать новый рынок онлайн-образо-
вания, перешли на дистанционный формат наи-
более успешно и относительно безболезненно 2. 
В то же время примерно пятая часть вузов ввела 
у себя, по сути, заочный формат обучения (формат, 
не предполагающий непосредственного взаимо-
действия между преподавателями и студентами), 
а 5 % вузов сохранили очный формат [2].

Итак, переход к дистанционному образова-
нию для многих не стал абсолютной неожидан-
ностью, но пандемия сильно его ускорила и фор-
сировала. В результате в чем-то образовательная 
система выиграла, а именно в удобстве, гибкости, 
доступности образовательных услуг. Например, 
уже к концу 2020 года в Высшей школе эконо-
мики сотни учебных курсов преподавались сту-
дентам из разных кампусов, расположенных в не-
скольких городах. Были приглашены десятки 
профессоров, читавших лекции из разных кон-
цов земного шара. Оказалось, что рабочие сове-
щания онлайн проводить удобнее, и в целом мно-
гим понравилось работать из дома. На этом фоне 
возникла некая эйфория в отношении перспек-
тив онлайн-образования. Появились и первые ис-
следования, авторы которых пытались показать, 
что обучение в традиционном офлайн-форма-
те, в новом онлайн-формате и в смешанных фор-
матах приводит к сходным результатам, причем 

2 Так, например, Высшая школа экономики более пяти лет 
активно инвестировала в онлайн-образование, имея в своем бага-
же к началу пандемии более 200 онлайн-курсов, образовательные 
специализации и даже онлайн-магистратуру, а также почти 3 млн 
слушателей на глобальной платформе Coursera.
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для разнородных социальных групп, и вдобавок 
обещает значительную экономию издержек [4, 5]. 
Возлагалась надежда на то, что в процессе борьбы 
с глобальной болезнью –  коронавирусом удастся 
побороть другую глобальную болезнь –  рост об-
разовательных расходов, которые постоянно уве-
личиваются в расчете на одного студента и та-
щат вверх цены на образовательные услуги [4] 
при том, что показатель государственных расхо-
дов на одного студента в последние годы снижа-
ется (см.: [6, 247]).

В то же время высказывается сомнение 
в том, что перевод на дистант может дать сущест -
венную экономию, особенно если речь идет 
о качественном онлайн-образовании, которое
не может быть дешевым [7]. По крайней мере, 
на первых порах все российские вузы заявляли 
о крупных дополнительных расходах. Пока еще 
рано делать определенные выводы и относитель-
но сходных результатов офлайн- и онлайн-обу-
чения. Но даже если полученные данные верны 
и впоследствии подтвердятся, вопрос о преиму-
ществах онлайн-обучения нельзя будет считать 
закрытым. Ведь результаты вузовского образо-
вания не сводятся к остаточным знаниям, кото-
рые можно замерить стандартными способами. 
А хороший вуз –  это не канал для трансляции 
знаний, а в первую очередь сообщество коллег –  
старших (преподавателей и сотрудников) и млад-
ших (студентов и аспирантов), и выстраивание 
таких сообществ в виртуальной среде имеет из-
рядные ограничения. Измерить же эти эффекты, 
в отличие от оценки срезов остаточных знаний, 
не так-то просто.

И, главное, переход в онлайн наряду с созда-
нием новых возможностей расставляет свои ло-
вушки. В целом эффективность наших образо-
вательных усилий следует рассматривать с двух 
сторон: мы можем или улучшать результат, или 
экономить усилия. С переходом в онлайн мы преи-
мущественно идем по пути экономии усилий, по-
скольку как бы ни жаловались коллеги-препода-
ватели на долгие часы работы в онлайне, учиться 
и работать так удобнее. Однако удобнее –  не зна-
чит лучше. Экономить усилия целесообразно, ког-
да ты торгуешь стандартной услугой, а потреби-
тель не сомневается в ее качестве, не ищет аль-
тернативы, и сама по себе смена способа доставки 
услуги не ухудшает ее качество. А при перехо-
де к онлайн-образованию на этот счет неизбежно 
возникают вопросы. И требуются немалые допол-
нительные усилия, чтобы не уронить качество об-
разования –  и объективно, и в глазах преподавате-
лей и обучающихся.

Что говорят преподаватели
Несмотря на отсутствие у многих научно-пе-

дагогических работников (НПР) предшествую-
щего опыта, технологически миграция в онлайн 
оказалась проще, чем ожидалось первоначально, 
и большинство преподавателей с ходу перешли 
к новым формам занятий. А вот психологичес-
кие последствия уловить сложнее, тем более что 
они часто остаются скрытыми и, видимо, не столь 
уж позитивными. Когда первое ощущение новиз-
ны от виртуальной коммуникации прошло, нача-
ли проступать ее изъяны. И оказалось, что многим 
НПР, и не только представителям старших поко-
лений, преподавать онлайн значительно тяжелее –  
не с инструментальной, а именно с психологичес-
кой точки зрения. То есть дело не в трудностях ос-
воения Zoom, MSTeams или Webinar, а в том, что 
мы привыкли обучать студентов глаза в глаза, 
а не общаться с черными квадратиками на экране 
компьютера. Хотя и инструментальные пробле-
мы тоже имеются, проявляясь в растущей непри-
годности привычных форм преподавания, в не-
обходимости многое делать иначе. На этом фоне 
происходит поляризация мнений: одним нравят-
ся новые возможности, другие относятся к ним не-
гативно. И если ведущие образовательные учреж-
дения всячески помогают преподавателям освоить 
новые технологии, то многие организации сделать 
это не в состоянии. Приведем пример из иссле-
дования «Я –  учитель», проведенного компани-
ей «Яндекс» осенью 2020 года: 75 % опрошенных 
учителей продемонстрировали симптомы профес-
сионального выгорания, 38 % из них –  в острой 
фазе [8]. Причина понятна: учителя столкнулись 
с дополнительными трудностями при отсутствии 
достаточной поддержки.

Для того чтобы понять реакцию научно-педа-
гогических работников на происходящие измене-
ния, обратимся к результатам наиболее крупного 
опроса российских преподавателей, проведенного 
РАНХиГС вскоре после начала пандемии [9]. В хо-
де первой волны опроса в апреле 2020 года бы-
ло собрано 33 987 полных анкет. По полученным 
данным уже тогда 96 % респондентов утверждали, 
что лично перешли на дистанционный формат об-
разования. Тем не менее исследование зафиксиро-
вало определенную растерянность и страх препо-
давателей перед текущими событиями. Для 55 % 
опрошенных дистанционное преподавание стало 
новым опытом, сопряженным с дополнительными 
методическими и организационными трудностя-
ми, а также с увеличенной психологической на-
грузкой. Двум третям опрошенных (66 %) не нра-
вилось работать в домашних условиях, а 34 % 



92022; 26(1): 6–17 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Universities During the Pandemic

опрошенных заявили, что у них дома нет места 
для комфортного ведения занятий, и это порожда-
ет стрессовые ситуации. Большинство опрошен-
ных (70 %) сочли, что качество усвоения мате-
риала студентами при онлайн-занятиях снижает-
ся по сравнению с занятиями офлайн. Снижения
в будущем качества образования ожидали 43 % 
опрошенных, а на его улучшение надеялись лишь 
15 % (20 % посчитали, что ничего не изменится, 
а 23 % от ответа отказались). Чуть больше полови-
ны опрошенных (52 %) заявили, что дистанцион-
ный формат позволяет контролировать вовлечен-
ность студентов, в то время как 43 % высказа-
ли противоположное мнение (5 % затруднились 
с ответом). Что касается преподаваемых дис -
циплин, то наибольшее неприятие онлайн-обра-
зования выявлено у представителей естественных 
и инженерных наук, где требуются практические 
и лабораторные занятия, которые невозможно вы-
полнять онлайн, а также у представителей гума-
нитарных наук, где особо важна межличностная 
коммуникация [9]. Указанная дисциплинарная 
специфика подтверждалась и результатами дру-
гих исследований [10].

В ходе второй волны пандемии РАНХиГС 
в июне –  июле 2020 года проанализировал 26 548 за -
полненных преподавателями анкет. Уровень
критики по отношению к онлайн-образованию 
в целом снизился, произошла частичная адап-
тация к новым условиям. Выросло число пре-
подавателей, признавших удобство дистанта. 
Но скептическое отношение к дистанционному 
образованию все же сохранилось при возросшей 
поляризации мнений респондентов. Негативное 
отношение высказали 47 % опрошенных, позитив-
ное –  лишь 20 %, нейтральное –  29 % (4 % с отве-
том затруднились). Заметное большинство опро-
шенных (79 %) жаловались на повышение препо-
давательской нагрузки. Лишь 14 % респондентов 
сочли, что посещаемость студентов увеличилась; 
по мнению 35 % опрошенных посещаемость сни-
зилась, а для 44 % –  не изменилась. Половина про-
анкетированных преподавателей (50 %) отметила, 
что активность студентов снизилась (по мнению 
10 % –  выросла, по мнению 33 % –  не изменилась). 
Почти все, кто принимал экзамены, делали это 
дистанционно. Но при этом две трети преподава-
телей (67 %) пожаловались на неудобства такой 
формы итоговой оценки знаний, в то время как 
о комфортности принимать экзамены онлайн со-
общили менее трети опрошенных (31 %). При этом 
чуть более половины преподавателей (51 %) отме-
тили, что на экзаменах в онлайне усилились пла-
гиат и мошенничество. Также 50 % опрошенных 

признались, что в период пандемии они оценки 
завышали [9].

Теперь приведем полученные нами данные 
Мониторинга преподавательской и научной жиз-
ни НИУ ВШЭ, проведенного Центром внутрен-
него мониторинга в декабре 2021 года (регистри-
ровались ответы 809 преподавателей и препода-
ющих научных работников). Конечно, эти данные 
ограничены лишь одним вузом, но зато они более 
поздние и захватывают четвертую волну заболе-
ваемости коронавирусом. К этому моменту уже 
был накоплен изрядный опыт работы в условиях 
пандемии. По данным указанного Мониторинга, 
в конце 2021 года более половины преподавателей 
НИУ ВШЭ (52 %) работали исключительно в уда-
ленном режиме и еще 41 % находились на удален-
ке частично. Более половины преподавателей бы-
ли убеждены, что в удаленном режиме они спо-
собны работать даже более эффективно. При этом 
70 % опрошенных считали, что при работе из дома 
их фактический рабочий день становится длин-
нее, а 34 % жаловались на то, что при удаленной 
работе они быстрее устают и становятся менее 
продуктивными.

Трудности с организацией удаленной работы 
испытывала половина преподавателей. И основ-
ные сложности были связаны не с техническими 
проблемами (дефицитом техники и программного 
обеспечения, доступом к электронным системам 
вуза), а с неприспособленностью домашних усло-
вий для профессиональной деятельности. Первая 
тройка отмеченных преподавателями сложнос-
тей включала: шум и другие отвлекающие фак-
торы (24 %), отсутствие отдельного помещения 
для работы (19 %) и плохие условия рабочего ме-
ста (13 %). К ним примыкала необходимость ухо-
да за маленькими детьми (10 %).

В общей оценке влияния пандемии на состоя-
ние высшего образования в России, по данным 
Мониторинга НИУ ВШЭ, расхождений оказалось 
не много. Лишь 4 % опрошенных усмотрели улуч-
шение, в то время как две трети (67 %) указали, 
что ситуация ухудшилась (по мнению 15 % панде-
мия на состояние отечественного высшего образо-
вания вообще не повлияла, а 14 % ответить затруд-
нились). Важно и то, что к исходу 2021 года эй-
фория в отношении дистанционного образования 
заметно снизилась. Менее чем каждый четвертый 
опрошенный преподаватель НИУ ВШЭ (23 %) по-
ложительно относился к дистанционному образо-
ванию в вузах (отрицательно –  33 %, нейтрально –  
40 %, затруднились ответить –  4 %). В то же время 
применительно к собственному опыту препода-
вания онлайн мнения респондентов разделились 
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примерно поровну. Одной половине опрошенных 
дистанционный формат кажется удобным и ком-
фортным, и они считают, что именно так лучше 
проводить занятия по их курсам, а другая поло-
вина придерживается противоположного мнения. 
Тем не менее преподавательская деятельность 
в онлайн-формате чаще становится для опрошен-
ных источником стресса по сравнению с обычным 
офлайн-форматом (21 % против 9 %). И один из са-
мых распространенных источников стресса –  по-
стоянно меняющиеся в связи с пандемией усло-
вия работы (на это указали 33 % респондентов). 
Преподаватели достаточно быстро адаптируют-
ся к изменениям, но нестабильность условий дея-
тельности, похоже, выбивает их из колеи.

Не произошло и расширения поля академи-
ческой свободы. В начале пандемии в связи с воз-
никновением экстремальной ситуации админис-
тративный контроль был ослаблен, и это вызвало 
спонтанный рост локальной профессиональной 
автономии, но вскоре все вернулось на круги 
своя [11]. Согласно данным Мониторинга НИУ 
ВШЭ лишь 40 % опрошенных надеются, что 
в перспективе свобода преподавателя в выборе 
способов и приемов обучения расширится. Не со-
гласных с этой точкой зрения пессимистов боль-
ше –  46 %, остальные 14 % респондентов ответить 
затруднились.

В целом научно-педагогические работники 
рисуют весьма пессимистичную картину относи-
тельно перспектив российского высшего образова-
ния в условиях дистанта, что является эксплика-
цией противоречия между ценностным принятием 
цифровых инноваций на общем уровне и отказом 
от них на уровне личного опыта [12]. Большинство 
НПР занимают в отношении цифровизации об-
разовательного процесса реактивную позицию, 
не являясь его самостоятельными драйвера-
ми и рассматривая дистанционное обучение как, 
скорее, «добавку» к традиционным формам [13]. 
Особенно сложно в этом отношении возрастным 
преподавателям, доля которых в российских ву-
зах относительно велика [14] 3. Помимо этого пре-
подаватели (и не только в России) опасаются сни-
жения своего статуса вследствие распространения 
дистанционных технологий (см.: [4, 106]).

Что говорят студенты

У студентов тоже наблюдалась поляриза-
ция мнений и поведенческих установок при 
переходе к онлайн-образованию. Сильные 

3 Доля преподавателей российских вузов в возрасте старше 
65 лет в 1998–2018 годах выросла с 6,8 до 18,6 % (см.: [6, 401]).

и мотивированные студенты в любых условиях 
найдут возможности для успешного обучения, 
и из дистанта они извлекут для себя дополни-
тельную пользу. А те, кто ранее не утруждал се-
бя в аудитории, вряд ли станут напрягаться дис-
танционно, они, скорее, еще больше расслабятся. 
По данным, например, опроса 1 500 американских 
студентов, у четверти респондентов время, кото-
рое они тратили на обучение, в период пандемии 
выросло на 4 часа в неделю, а у другой четвер-
ти оно сократилось более чем на 5 часов [15]. Мы 
предполагаем, что и в России произошло нечто 
подобное. Кроме того, при обучении онлайн по-
явились новые возможности для студенческого 
обмана (читерства), и многие начали ими пользо-
ваться для упрощения собственной жизни.

А каково отношение к дистанционному обра-
зованию российских студентов? Для того чтобы 
это выяснить, РАНХиГС в мае 2020 года провела 
их массовый опрос (численность опрошенных –  
12 021 человек). Большинство респондентов (70 %) 
тоже полагали, что занятия лучше проводить в оч-
ном формате, хотя уровень критичности у обучаю-
щихся был явно ниже, чем у преподавателей (сре-
ди последних за очный формат высказались 86 % 
опрошенных). Для 38 % студентов дистант выгля-
дел удобным и комфортным. Почти каждый тре-
тий студент (31 %) связывал этот формат с ухуд-
шением качества образования, и лишь для 20 % 
студентов его качество улучшилось (см.: [9, 72]).

Два крупных опроса студентов провел НИУ 
ВШЭ. В ходе первого опроса в конце марта –  на-
чале апреля 2020 года были собраны анкеты 
10 018 студентов из 647 российских вузов, а в хо-
де второго (в конце мая 2020 года) –  24 428 анкет 
студентов из 642 российских вузов.

Согласно итогам первого опроса значитель-
ная доля респондентов (64 %) была удовлетворе-
на тем, как удалось организовать учебный процесс 
в новых условиях, и это при том, что у 90 % сту-
дентов все занятия уже были переведены в дис-
танционный формат (у 83 % –  с использованием 
видеосвязи). Более заметную уязвимость проде-
монстрировали студенты из малообеспеченных 
семей и студенты младших курсов, которым еще 
не хватало личного опыта для самостоятельного 
обучения [10].

Согласно итогам второго проведенного НИУ 
ВШЭ опроса 32 % респондентов заявили, что 
в дистанционном формате им нравится обучать-
ся больше, чем в формате очном. В числе позитив-
ных эффектов 43 % студентов указали, что они 
меньше устают от учебы, треть –  что они чаще 
посещают занятия, 28 % студентов стало проще 
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получить консультацию преподавателей. При 
этом примерно для двух третей респондентов обу-
чение стало менее эффективным, свыше половины 
студентов (58 %) в дистанционном формате про-
крастинируют, откладывая выполнение заданий. 
Большинство студентов (86 %) столкнулись в про-
цессе дистанционного обучения с такими труд-
ностями, как:

– технические сложности и перебои с Интер-
нетом (52 %);

– недостаток общения с одногруппниками 
(43 %);

– нехватка очных дискуссий с преподавателя-
ми (41 %);

– сложности с реализацией возможности за-
давать вопросы и получать на них ответы (35 %);

– сложности обучения в домашней обста-
новке (39 %);

– необходимость сосредоточиваться на само-
стоятельном изучении материала (36 %);

– ощущение одиночества и изолирован-
ности (30 %).

Наконец, при оценке учебной нагрузки сту-
денты разделились почти поровну: одни счита-
ют, что у них свободного времени стало больше, 
а другие –  что меньше [10].

Весной 2020 года Центр стратегии развития 
образования МГУ им. М. В. Ломоносова (ЦСРО) 
совместно с кафедрой социологии РУДН про-
вел еще один опрос, в котором были задействова-
ны студенты российских вузов (31 423 человека). 
Результаты данного опроса подтвердили, что пе-
реход в онлайн был осуществлен достаточно опе-
ративно и эффективно, хотя до марта 2020 года 
большинство респондентов не имели опыта обу-
чения в дистанционном формате. Однако лекции 
и семинары проходили в основном в пассивном 
формате –  через пересылку материалов по элект-
ронной почте и общение в мессенджерах с основ-
ным упором на самостоятельную работу студен-
тов. Помимо технических проблем студенты от-
мечали проблемы психологического характера, 
связанные с недостатком мотивации, самоорга-
низации и самодисциплины. И половина опрошен-
ных высказала неготовность к переводу образо-
вания на дистанционный формат в будущем [16].

В рамках международного исследова-
ния SERU (Student Experience in the Research 
University) Центр внутреннего мониторинга НИУ 
ВШЭ провел в июне 2020 года опрос 2 717 студен-
тов Высшей школы экономики с целью изучения 
их отношения к онлайн-обучению. Три четверти 
опрошенных студентов (74 %) усматривали в он-
лайн-образовании те или иные положительные 

аспекты: 43 % сообщили, что получили больше 
времени для занятий; 32 % студентов онлайн-фор-
мат нравится как таковой; 30 % заявили, что они 
стали чаще посещать занятия [17]. При этом 90 % 
студентов отметили трудности, связанные с ра-
ботой в новой среде, среди которых чаще всего 
упоминались:

– невозможность обычной коммуникации 
с другими студентами (62 %);

– дефицит мотивации к обучению онлайн 
(48 %);

– недостаток доступа к преподавателям (41 %).
Однако самая большая проблема, по всей ви-

димости, связана с психологическим состояни-
ем студентов. Исследование SERU показало, что 
от 72 до 89 % респондентов (в зависимости от ин-
дикаторов психологического здоровья) испыты-
вали состояние стресса. Наиболее частыми бы-
ли жалобы на нервозность и озабоченность [17].

Еще одно исследование, охватившее 36 тыс. 
студентов из 13 ведущих российских универси-
тетов, показало, что три четверти опрошенных 
во время учебы в условиях пандемии коронави-
руса демонстрировали признаки психологическо-
го неблагополучия, а у 20 % из них были синдро-
мы умеренной или тяжелой депрессии [18].

Неоднозначные последствия онлайн-образо-
вания фиксировались не только в России. В упо-
мянутом выше исследовании международного 
консорциума SERU, проводившемся в мае –  июле 
2020 года, были задействованы 30,7 тыс. студен-
тов бакалавриата и 15,3 тыс. студентов магистра-
туры из 9 американских государственных универ-
ситетов. Оно показало, что склонность к депрес-
сии обнаружена у 35 % студентов бакалавриата 
и у 32 % магистрантов, причем за год этот пока-
затель в результате пандемии удвоился; симпто-
мы тревожности были зафиксированы у 39 % бу-
дущих бакалавров и магистров (за год этот по-
казатель вырос в 1,5 раза). В большей степени 
от психических расстройств страдали студенты, 
осваивающие гуманитарные и социальные нау-
ки [19]. Тревожные результаты обнаруживались 
и в других исследованиях американских студен-
тов [20] и, например, студентов Швейцарии [21]. 
Таким образом, проблемы онлайн-обучения каса-
ются не только России, но в нашей стране они вы-
глядят сравнительно более острыми. Не случайно 
эксперты отмечают рост востребованности вузов-
ских психологических служб [10].

С переводом высшей школы на дистант воз-
никло также ощущение, что снижаются моти-
вация и вовлеченность студентов, сидящих пе-
ред экранами [22]. Первоначально активность 
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обучающихся в высшей школе при переходе 
на дистант в целом повысилась. Но потихоньку 
обучение в вузе начинает восприниматься студен-
тами как своего рода «фоновое образование», на-
подобие фоновой музыки, которую слушают, за-
нимаясь другими делами.

Десубъективизация отношений

Соглашаясь с тем, что технически новые фор-
мы образования могут быть удобны и организаци-
онно они вполне посильны, мы все же вынужде-
ны признать, что эмоциональный фон при перехо-
де на онлайн-обучение понемногу гасится, а столь 
необходимый в образовательном деле драйв с обе-
их сторон (и со стороны преподавателей, и со сто-
роны студентов) снижается. Кроме того, повышая 
сиюминутные удобства, онлайн-формат неизбеж-
но ослабляет понимание студентами усваиваемого 
материала вследствие меньшей их включенности 
в процесс обучения, которая и так сегодня остав-
ляет желать лучшего [23]. Образование, к сожа-
лению, все более превращается в пассивный съем 
информации.

Дело ведь не только в том, что на экране мы 
хуже видим наших студентов или не видим их 
вовсе (если камеры не включены). Мы все, и сту-
денты, и преподаватели, превращаемся в своего 
рода объекты, которым уже не сопереживают, ибо 
без соприсутствия и соучастия пропадает и взаим-
ная эмпатия, необходимая для образовательного 
процесса. А вслед за десубъективизацией неред-
ко ускоряется эмоциональное выгорание и разви-
вается депрессия.

Важно и то, что пандемия стала невольным 
оправданием трансформации наших контактов, их 
дальнейшей десубъективизации вследствие пере-
вода на дистант. И дополнительным основани-
ем послужило не только то, что онлайн-образо-
вание удобно, но и то, что оно более безопасно. 
Поскольку именно человек в ходе пандемии рас-
сматривается как основной источник угрозы зара-
жения, онлайн-образование начинают представ-
лять как «спасение» от «опасных» людей, как воз-
можность отгородиться от других и избежать тем 
самым повышенных рисков. В этом контексте де-
субъективизация отношений начинает подавать-
ся как общественное благо.

В результате пандемия оказалась благодат-
ной почвой для взращивания разного рода тех-
нократических взглядов, в рамках которых вуз 
начинает восприниматься как сеть супермарке-
тов, предлагающих «потребителям» все более 
расширяю щиеся перечни стандартизованных 

образовательных услуг, причем с доставкой их 
клиенту в хорошо упакованном виртуальном ви-
де, с детальными системами учета и всеобщим 
надзором над «торговыми залами» в виде образо-
вательных программ. В результате вуз все боль-
ше видится как функциональная сеть и все мень-
ше –  как место общения и средоточия культуры.

Пандемия коронавируса породила также мно-
жество трудностей и причин для депрессий вне 
сферы образования –  многие переболели в легкой, 
средней или тяжелой форме, столкнулись с болез-
нями своих близких. Возникли ограничения мо-
бильности, которые в отдельные периоды были 
связаны с вынужденной самоизоляцией, сузи-
лись возможности для очного общения. Конечно, 
есть немало преподавателей, которые сочли для 
себя удобным переход к дистанционной работе, 
позволяющей экономить время на каждодневные 
поездки. Помимо этого, по наблюдениям психо-
терапевтов, в социуме имеются «тревожные лю-
ди с избегающим поведением», которым во вре-
мя карантина стало только лучше (см.: [24, 341]), 
но их следует считать исключением из правил. 
Для большинства граждан, в том числе и работ-
ников высшей школы, карантин стал дополни-
тельным испытанием. Плюс ко всем этим проб-
лемам летом 2021 года была инициирована кам-
пания по обязательной вакцинации сотрудников 
образовательных учреждений, хотя первоначаль-
но вакцинироваться планировали далеко не все. 
Вкупе с возросшей неопределенностью будуще-
го все это сформировало устойчивый тревожно-
негативный фон, который накладывался на ранее 
возникший кризис в преподавании [1].

Переводить ли курсы в онлайн 
после пандемии?

Пандемия существенно подтолкнула развитие 
онлайн-образования, но речь идет о более общем 
тренде, и его развитие уже не остановить. Рано 
или поздно пандемия завершится, а вот онлайн-
образование останется и перейдет в разряд «новой 
нормальности». Поэтому имеет смысл порассуж-
дать о достоинствах и ограничениях онлайн-обра-
зования в целом. У этого вопроса есть два основ-
ных аспекта: в какой степени допустимо проведе-
ние обычных занятий в дистанционном режиме 
и насколько эффективно создание специальных 
онлайн-курсов и программ.

Целесообразность обучения в удаленном ре-
жиме сегодня является весьма дискуссионной. 
Многие преподаватели и студенты за период пан-
демии привыкли к онлайн-формату и считают его 
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более удобным, чем офлайн-формат. В то же вре-
мя множество других преподавателей и студен-
тов рвутся в аудитории и крайне удручены не-
обходимостью сидеть в дистанте. Сегодня, нако-
пив двухлетний опыт, мы считаем, что, несмотря 
на все удобства дистанта, качество образования 
при проведении занятий в аудитории заведомо 
выше, и по мере снижения эпидемиологических 
рисков преподавателей и студентов нужно возвра-
щать в стены вуза.

Вопрос со специальным онлайн-образовани-
ем более сложен. Онлайн-курсов становится все 
больше, за ними следуют онлайн-специализации 
и целые программы с выдачей дипломов. Число 
слушателей таких курсов и программ измеряется 
уже многими миллионами и возрастает ежегод-
но. На этом фоне звучат все более настойчивые 
призывы расстаться с традиционными массовы-
ми лекциями в пользу онлайн-курсов, иницииру-
ются дискуссии о смерти традиционных лекций 4, 
хотя подобные идеи большинством преподавате-
лей пока не поддерживаются. Основные аргумен-
ты в защиту онлайна сводятся все к тем же возрас -
тающим удобствам, причем прежде всего –  к удоб-
ствам для студентов (возможность обратиться
к записям в любое время или пересмотреть их, ес-
ли что-то осталось непонятным). По умолчанию 
считается, что об интересах преподавателей и их 
внутренней мотивации говорить как-то неумест-
но. И с этим нам сложно согласиться.

В период пандемии к аргументам удобства 
добавился еще и аргумент безопасности –  необ-
ходимость избегать скопления людей. Данный 
аргумент отвергал любую возможность дальней-
ших дискуссий –  все действия по переводу заня-
тий в онлайн получали автоматическое оправда-
ние. В случае больших студенческих потоков это 
еще хоть как-то обосновано. Но ведь массовые 
лекции на две-три сотни человек в больших по-
точных аудиториях –  результат наших собствен-
ных действий, предпринимаемых для экономии 
ресурсов (и нередко –  экономии незначительной). 
Вполне ожидаемо эти лекции хуже посещаются
и часто не имеют особого успеха. Но выводы от-
носительно проведения в пандемию массовых 
лекций начали потихоньку переноситься на все 
лекции вообще как на якобы «устаревший» фор-
мат, у студентов непопулярный. И пандемия ста-
ла удобным поводом перевести лекции в онлайн.

На наш взгляд, преимущества онлайн-образо-
вания все же не следует абсолютизировать, к нему 

4 См.: Skillbox : образовательная платформа. URL: https://
skillbox.ru/media/education/oflayn-lektsii-v-universitetakh-atavizm-
ili-nezamenimyy-format/ (дата обращения: 22 11.2021).

лучше относиться трезво, видеть в нем и возмож-
ные плюсы (которые еще только предстоит реали-
зовать в полной мере), и неизбежные ограничения. 
Вот как резюмирует это Уильям Боуэн, бывший 
президент Принстонского университета: «Надо 
подчеркнуть (а если потребуется, повторять этот 
тезис вновь и вновь) огромную ценность непо-
средственного интеллектуального общения умов, 
встречающихся друг с другом. Важно не перебор-
щить с онлайн-обучением, каким бы важным оно 
ни было» [4, 115].

Безусловные ограничения связаны с необхо-
димостью выполнения студентами лабораторных 
работ при освоении естественно-научных и ин-
женерных дисциплин. Лабораторные работы не-
возможно проводить онлайн, и от них невозмож-
но отказаться при подготовке специалистов [7]. 
Добавим к этому дисциплины, которые требуют 
специального программного обеспечения без от-
крытого дистанционного доступа.

Однако есть соображения и более общего по-
рядка, касающиеся также социальных и гумани-
тарных наук. Прежде всего, предложения в части 
онлайн-образования должны зависеть от характе-
ра решаемых задач. Одно дело, если мы работаем 
на периферийную аудиторию наподобие старой 
системы открытого университета, и онлайн-курсы 
предназначены для широкого круга интересую-
щихся, для неофитов, расширяющих свой кру-
гозор, или для разного рода побочного и допол-
нительного образования. Другое дело, если речь 
идет об основных образовательных программах 
ведущего вуза с претензией на высокий профес-
сиональный уровень.

Во втором случае сплошной перевод обра-
зования в онлайн-формат вряд ли уместен. Речь 
может идти в первую очередь о лекционных кур-
сах, читаемых на больших потоках (если они вооб-
ще сохраняются), где интерактив по определению 
невозможен или сильно затруднен, и на базовых 
стандартизованных курсах, не требующих пос-
тоянного обновления. Что же касается малых по-
токов, где лекции могут ничем не отличаться от се-
минаров, и специализированных дисциплин, тре-
бующих постоянного обновления, то их перевод 
в онлайн, скорее, нецелесообразен или, по крайней 
мере, не может относиться к числу приоритетов.

Да, каждый новый курс лекций теперь мож-
но записывать прямо в аудитории. Но нужно ли 
записывать все проводимые занятия –  вопрос от-
дельный. Технически сделать это сегодня предель-
но просто при наличии мощностей для хранения 
записей. Но каким будет качество записываемого 
контента? Специальное оборудование установлено 
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далеко не везде, просто же записывать лекции 
с компьютера –  значит плодить контент посред-
ственного качества. А посредственное качество 
в Интернете становится видно всем и способно по-
вредить профессиональной репутации и конкрет-
ного преподавателя, и вуза в целом. Поэтому, как 
и в любом другом профессиональном деле, здесь 
требуется тщательный отбор и нужна предвари-
тельная подготовка. И, кстати, надежда на то, что 
студенты, пропустившие очередные занятия, за-
тем посмотрят их в записи, вряд ли оправдается 
в массовом порядке.

К тому же обязательная запись текущих за-
нятий дискомфортна для преподавателей, кото-
рые будут ощущать себя объектами дополнитель-
ного контроля в стиле всеобщей поднадзорности, 
прекрасно описанной Мишелем Фуко на примере 
Паноптикона (см.: [25, 292]). Как известно, такие 
системы выполняют свои контрольные и мобили-
зующие функции даже в том случае, если занятия 
никем и не будут просматриваться. Обязательная 
запись понадобится именно для этого?

Итак, что же наименее болезненно переводит-
ся в онлайн? На наш взгляд, образовательный про-
цесс можно условно разбить на четыре основных 
элемента:

– трансляция корпуса исходных знаний;
– обсуждение и мотивирование студентов;
– самостоятельная работа студентов;
– оценивание результатов.
Из этих элементов в онлайн можно час-

тично переводить первый элемент (трансля-
цию знаний) и с определенными оговорками 
и ограничениями –  четвертый (оценивание).

Кроме того, для достижения успеха при внед-
рении онлайн-образования должны соблюдаться 
как минимум три непременных условия.

Первое условие: необходимо вводить формы 
контроля над просмотром онлайн-курсов (нравит-
ся нам это или нет, но, скорее всего, в виде стандар-
тизованных заданий или тестов). Сегодня нередки 
жалобы на плохое посещение студентами обыч-
ных лекций. Но откуда возникает уверенность, 
что студенты будут смотреть их онлайн? Просто 
потому, что им это удобнее? Мы полагаем, что без 
дополнительного контроля те же самые студен-
ты и здесь начнут «оптимизировать». Некоторые 
просматривают онлайн-лекции на повышен-
ной скорости для экономии времени, но боль-
шинство привычно отложит просмотр на буду-
щее, которое, скорее всего, никогда не наступит.

Второе условие связано с необходимостью ор-
ганизации виртуального общения между студен-
тами и преподавателями и, что еще более важно, 

между самими студентами. Именно здесь таятся 
дополнительные возможности для подгрузки со-
циальных ресурсов [26]. Обсуждение в Интернете, 
в принципе, может быть намного более актив-
ным и продуктивным, нежели в классе при об-
щей ограниченности времени и разной склоннос-
ти студентов к публичным обсуждениям. Сам же 
по себе, без дополнительных усилий, перевод лек-
ций в онлайн-формат возможность интерактива 
не повышает, а понижает.

Третье условие достижения эффективного 
результата –  необходимость организации очных 
обсуждений. Если лекции проводятся в виде об-
щедоступного онлайн-курса, то они должны со-
провождаться интерактивными учебными клас-
сами под руководством преподавателя и жела-
тельно –  с поддержкой команды ассистентов [27]. 
Участники процесса должны регулярно встречать-
ся лицом к лицу, виртуальное обсуждение (сколь 
угодно интенсивное) этого ценного опыта не за-
менит. Иными словами, подлинное качество мо-
жет обеспечить лишь офлайновое или смешан-
ное обучение (blended learning), ценность заоч-
ных форматов всегда была сомнительна, и новые 
технологии полностью разрешить эту проблему 
не в состоянии.

Таким образом, реализация простой техни-
ческой операции по переводу офлайн-занятий 
в занятия онлайн сама по себе ничего не даст, кро-
ме некоторых дополнительных удобств для сту-
дентов и незначительной экономии ресурсов для 
вуза. Без перестройки сопровождения, перехо-
да к идеологии «перевернутых» классов и к дру-
гим формам интерактивных занятий приращения 
качества ожидать не стоит, а потери вполне воз-
можны. Но именно здесь пока сохраняется мно-
жество неясностей. И многие преподаватели к та-
ким изменениям не вполне готовы и психологи -
чески, и профессионально. В любом случае основ-
ная проблема здесь лежит уже не на стороне сту-
дентов, а на нашей стороне.

Заключение

Опыт российских вузов в период пандемии 
коронавируса показал, что технически и органи-
зационно переход к дистанционному образова-
нию оказался не столь сложным, хотя и потребо-
вал дополнительных усилий. Во многом такая ор-
ганизация образовательного процесса выглядит 
более удобной. Но массовые социологические ис-
следования, проведенные за два года пандемии, 
показали относительно устойчивую поляризацию 
мнений преподавателей и студентов в отношении 
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качества и целесообразности онлайн-образования. 
Наряду с его положительными сторонами отмеча-
ются множественные негативные аспекты, сопря-
женные с работой в домашних условиях, и особен-
но –  с дефицитом персональной коммуникации. 
Повышенную озабоченность вызывают нарастаю -
щие признаки психологического неблагополучия 
студентов и снижение у них мотивации к уче-
бе. Образование начинает восприниматься ими
как своего рода «фоновое занятие», которое вы-
полняется параллельно с другими делами. При 
переводе на дистант прогрессирует также де-
субъективизация отношений между участника-
ми образовательного процесса, которая в условиях 
пандемии оправдывается уже не только удобства-
ми, но и требованиями безопасности и минимиза-
ции рисков заражения.

Анализ появившихся данных и материалов 
дискуссий приводит нас к выводу, что, несмо-
тря на все удобства дистанта, общее качество об-
разования в онлайне снижается по сравнению 
с проведением занятий в аудитории, и там, где 
это возможно, следует возвращать преподавате-
лей и студентов в классы по мере снижения эпи-
демических рисков и при сохранении гибридных
форм для тех, кто физически не может находить-
ся в аудитории. Что же касается развития спе -
циальных онлайн-курсов и онлайн-программ, 
то следует понимать, что они образуют специаль-
ный сегмент образовательного рынка и предназ-
начены для другой аудитории, которая по опреде-
ленным причинам не может или не хочет вклю-
чаться в обычные образовательные программы.

В целом нам нужно трезво относиться и к не-
избежным ограничениям онлайн-образования, 
и к его определенным преимуществам, понимая, 
что ограничения проявляются быстро, а реализа-
ция преимуществ потребует с нашей стороны до-
полнительных усилий и трансформации многих 
образовательных подходов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ВУЗАХ РОССИИ. 

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ
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Аннотация. Стартовавшая летом 2021 года программа стратегического академического лидерства «Приори-
тет 2030», будучи логическим продолжением Проекта 5-100, значимо от него отличается. Если Проект 5-100 
преимущественно был ориентирован на повышение глобальной конкурентоспособности российских вузов, 
то программа стратегического академического лидерства в первую очередь стимулирует вузы к активно-
му включению в социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации. Приоритеты новой 
программы созвучны концепции предпринимательского университета, разработанной Бертоном Кларком 
в книге «Создание предпринимательских университетов» (Москва, 2019. 240 с.), в которой акцентируется 
внимание на таких элементах вузовского развития, как усиленное управленческое ядро, расширенная пе-
риферия развития, диверсифицированная база финансирования, стимулируемые академические структуры 
и интегрированная предпринимательская культура. Все они имеют прямое отношение к функции вуза как 
драйвера регионального развития. За последние 15–20 лет мы настолько привыкли к концепции предприни-
мательского университета, что стали считать развитие наших вузов в этом направлении чем-то само собой 
разумеющимся. Но так ли это на самом деле? Действительно ли наши вузы развиваются в соответствии с этой 
концепцией? Насколько они готовы с этой точки зрения к решению задач программы «Приоритет 2030»? Для 
ответа на эти вопросы авторами статьи разработан новый инструментарий оценки развития высших учебных 
заведений в парадигме концепции предпринимательского университета. В представленной статье приведен 
подробный анализ того, насколько основные элементы данной концепции отражены в практике деятельности 
отечественных вузов. Результаты исследования показали, что во всех включенных в выборку ведущих вузах 
страны имеются признаки предпринимательского университета. Вместе с тем общая динамика движения 
в этом направлении невысока, что генерирует соответствующие риски для эффективной реализации в стране 
программы «Приоритет 2030».
Разработанный авторами инструментарий может быть использован для дальнейшего анализа развития отечест-
венных вузов согласно концепции предпринимательского университета.
Ключевые слова: высшее образование, предпринимательский университет, индикаторы зрелости предприни-
мательского университета
Для цитирования: Казин Ф. А., Кондратьев А. В. Развитие концепции предпринимательского университета 
в вузах России. Новый инструментарий оценки // Университетское управление: практика и анализ. 2022. Т. 26, 
№ 1. С. 18–41. DOI 10.15826/umpa.2022.01.002.
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Abstract. Launched in the summer of 2021 the «Priority 2030» Strategic Academic Leadership Program, despite being 
a logical extension of the Russian Academic Excellence Project, differs significantly from it in terms of its priorities. While 
the Russian Academic Excellence Project was primarily oriented on achieving the increase of the global competitiveness 
of Russian universities, the new Program primarily encourages universities to actively participate in the socio-economic 
development of the regions of the Russian Federation. The priorities of the new program happen to coincide a lot with 
the concept of an entrepreneurial university proposed by Burton R. Clark in his «Creating Entrepreneurial Universities». 
According to this concept, the attention is focused on such elements of university development as a strengthened material 
core, an expanded periphery of development, a diversified financial base, stimulated academic structures and integrated 
entrepreneurial culture. All of them are directly related to the function of the university as a driver of regional development. 
This concept has become so familiar to the general public in the recent decade that the notion of the development of 
universities according to it is seen as a matter of course. But are Russian universities indeed capable of following this 
concept in their development and are they in fact doing so? How prepared are they to actually achieve the goals set by 
the program «Priority 2030»? To answer these questions, the authors of the article have developed a new set of tools for 
accessing the development of higher educational establishments in the paradigm of the concept of entrepreneurial university. 
The article presents a detailed analysis of how the main elements of this concept are reflected in the practice of Russian 
universities. The results of the study showed that all leading universities have the characteristics of an entrepreneurial 
university. However, the development of the elements of an entrepreneurial university tends to be quite stretched out 
timewise, which creates corresponding risks affecting the effectiveness of the implementation of the «Priority 2030» project. 
The set of tools, suggested in the article, can be used for further analysis of the development of Russian higher educational 
establishments according to the concept of entrepreneurial university.
Keywords: higher education, entrepreneurial university, indicators of maturity of entrepreneurial university
For citation: Kazin P. A., Kondratev A. V. The Development of the Concept of an Entrepreneurial University in Russian 
Higher Educational Establishments: New Method of Evaluation. University Management: Practice and Analysis, 2022, 
vol. 26, nr 1, pp. 18–41. doi 10.15826/umpa.2022.01.002. (In Russ.).

Введение
Летом 2021 года Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации 
был проведен конкурс программ развития уни-
верситетов в рамках программы стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет 2030». 
Данная программа является логическим продол-
жением Проекта 5-100, но значимо от него отли-
чается [1, 2]. Если Проект 5-100 преимущественно 
был ориентирован на повышение глобальной кон-
курентоспособности российских вузов, то новая 
программа стимулирует вузы в первую очередь
к активному включению в социально-экономичес-
кое развитие регионов Российской Федерации 1.

1 См.: Задачи программы «Приоритет 2030» // Программа стра-
тегического академического лидерства «Приоритет 2030» : [сайт]. 
URL: https://priority2030.ru/about (дата обращения: 18.01.2022).

Фокус программы смещен в сторону поддержки 
взаимодействия науки и реального сектора рос-
сийской экономики, увеличения числа источников 
финансирования вузов, подготовки ученых для 
проведения инновационных исследований, расши-
рения взаимодействия с промышленностью, ком-
мерциализации разработок и т. д.

Эти приоритеты созвучны концепции пред-
принимательского университета, разработан-
ной в уже ставшей классической книге Бертона 
Кларка «Создание предпринимательских уни-
верситетов» [3]. Под предпринимательским уни-
верситетом Б. Кларк понимает высшее учебное 
заведение, использующее для своего развития 
технологии бизнеса, способствующие интегра-
ции в рыночную экономику путем продвижения 
разработанных интеллектуальных продуктов, 

DOI 10.15826/umpa.2022.01.002
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формированию среды для инновационного разви-
тия своего региона и ведению конкурентной борь-
бы с другими образовательными и научными уч-
реждениями (см.: [3, 12]. В своей книге Б. Кларк 
акцентирует внимание на таких элементах пред-
принимательского университета, как усиленное 
управленческое ядро, расширенная периферия 
развития, диверсифицированная база финансиро-
вания, стимулируемые академические структуры, 
интегрированная предпринимательская культура.

Напомним кратко суть этих пяти элементов.
Усиленное управленское ядро предполага-

ет наличие в университете сильного руковод-
ства, умеющего своевременно реагировать на ра-
стущие и меняющиеся запросы рыночной эконо-
мики, успешно сохраняя при этом баланс новых 
управленческих и традиционных академических 
ценностей.

Расширенная периферия развития подразу-
мевает создание в университете структур, отве-
чающих за взаимодействие с промышленностью, 
различными фондами, патентными организация-
ми, другими образовательными и научными уч-
реждениями, а также выпускниками.

Диверсифицированная база финансирования
позволяет университету сохранить независи-
мость от государственного бюджета (как правило, 
за счет дополнительных источников финансиро-
вания, таких как контракты на выполнение науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, получение грантов на разработку и произ-
водство наукоемкой продукции, доход от образо-
вательных услуг и пожертвований выпускников).

Стимулируемые академические структуры –  
это структурные единицы университета (факуль-
теты, отделения и т. д.), которым предоставляется 
некоторая автономия в процессах взаимодействия 
с внешней средой, разработки новых образова-
тельных программ, поиска и использования но-
вых источников дохода.

Интегрированная предпринимательская
культура университета базируется на том, что 
его сотрудники признают ценность инновацион-
ного развития, придают ему институциональную 
основу.

Все эти элементы предпринимательского 
университета имеют прямое отношение к успеш-
ности функционирования высших учебных заве-
дений в качестве драйверов регионального и на-
ционального развития, что заложено в основу фи-
лософии программы «Приоритет 2030».

Следовательно, имеется высокий спрос 
на развитие высших учебных заведений в соот-
ветствии с концепцией предпринимательского 

университета, которая дает, в частности, прямые 
рекомендации относительно необходимых мер 
по управлению вузом [4, 5]. Но возникает вопрос: 
а как оценить то, насколько предпринимательски 
зрелой является внутренняя среда вуза? Как срав-
нивать вузы между собой? Развиваются ли наши 
вузы в целом в соответствии с этой концепцией? 
Насколько они готовы в этом смысле к решению 
задач программы «Приоритет 2030»? Для ответа 
на эти вопросы мы берем в качестве методологи-
ческой основы пять фундаментальных элементов 
предпринимательского университета по Б. Кларку 
и оцениваем при помощи специально разработан-
ного нами инструментария, насколько они разви-
ты в каждом отдельном вузе и в выборке вузов 
в целом. Предлагаемый подход, на наш взгляд, 
вносит важные составляющие в процесс оценки 
зрелости предпринимательского университета. 
В частности, мы уделяем особое внимание качес-
твенным индикаторам, в отличие от доминирую-
щих в современных подходах к рейтингованию 
предпринимательских университетов индикато-
ров количественных [6–9].

В настоящее время существует несколько 
рейтингов предпринимательских и инновацион-
ных университетов, и эти рейтинги внесли за-
метный вклад в разработку данной темы, а также 
имеется обширная российская и зарубежная ли-
тература, посвященная феномену предпринима-
тельского университета [10–17].

Так, в рамках предпринятого в 2016 году 
Университетом ИТМО и АО «РВК» исследова-
ния «Мониторинг эффективности инновацион-
ной деятельности университетов России» бы-
ла разработана методика оценки эффективнос-
ти инновационной деятельности отечественных 
высших многопрофильных учебно-научных уч-
реждений на примере научно-исследователь-
ских университетов, вузов –  участников Проекта 
 5-100 и федеральных университетов 2. Методика 
опиралась на сбор открытой информации о выс-
ших учебных заведениях, а также на анкетирова-
ние сотрудников, отвечающих в вузах за иннова -
ционную деятельность. Опросы включали 3 бло-
ка, скомпонованных на основе характерных осо-
бенностей Университета 3.0. Эти особеннос-
ти –  инновационно-предпринимательская среда 
в университете, трансфер технологий, влияние
университета на внешнюю социально-экономичес-
кую среду (всего 24 формализованных критерия). 

2 См.: Мониторинг эффективности инновационной дея-
тельности университетов России // Российская венчурная компа-
ния : [сайт]. URL: https://rvc.ru/upload/iblock/076/Otchet-ITMO-RVC-
Monitoring-public-fin-2.pdf (дата обращения: 15.10.2021).
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В результате был составлен рейтинг инновацион-
ной деятельности ведущих вузов России, который 
возглавили НИУ «МИФИ», Университет ИТМО 
и ТГУ. На момент публикации (2016 год) этот рей-
тинг являлся наиболее комплексным и многопла-
новым исследованием инновационной деятель-
ности отечественных высших учебных заведений.

Начиная с 2017 года информационное агент-
ство «Интерфакс» осуществляет рейтингование 
российских вузов по критерию «Инновации». 
В основу методики рейтинга заложены такие 
критерии, как доля обучающихся в вузе, занятых 
в деятельности объектов инновационной инфра-
структуры; доля сотрудников, занятых в деятель-
ности объектов инновационной инфраструкту-
ры (в том числе в деятельности малых иннова-
ционных предприятий); количество учрежденных 
университетом малых инновационных предпри-
ятий –  МИП, численность занятых в них сотруд-
ников и студентов. Первую тройку этого рейтин-
га на протяжении уже нескольких лет состав-
ляют 3 московских вуза –  МГТУ им. Баумана, 
Московский физико-технический институт и НИУ 
«МИФИ». В рейтинг входят 340 российских вузов, 
и на сегодня он является самым представитель-
ным из рейтингов, имеющихся в нашей стране.

Другой подход, позволяющий оценить пред-
принимательский потенциал учреждений высше-
го образования, продемонстрировал аналитичес-
кий центр «Эксперт», запустивший в 2020 году 
свой Рейтинг предпринимательских университе-
тов и бизнес-школ. Основное внимание при со-
ставлении данного рейтинга было сфокусирова-
но на выяснении, выпускники каких вузов соз-
дают наибольшее число стартапов и привлекают 
наибольший объем инвестиций. Источником дан-
ных стал интернет-ресурс crunchbase.com, на ко-
тором размещена информация о частных и госу-
дарственных компаниях. Возможности данного 
ресурса позволили отобрать стартапы, имеющие 
российское происхождение (критерий –  основа-
тель стартапа имеет российское образование, на-
циональность не важна). Далее проводилась про-
верка информации с помощью социальных сетей 
LinkedIn, Facebook, Twitter, ВКонтакте и др. Для 
составления рейтинга используются следующие 
показатели: количество выпускников –  основате-
лей стартапов; количество стартапов; привлечен-
ные инвестиции; доля поддержанных проектов. 
Всего в итоговый рейтинг входят 43 российских 
вуза. Пятерка лидеров рейтинга остается неизмен-
ной уже несколько лет подряд, в нее входят МФТИ, 
НИУ ВШЭ, СПбГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова 
и МГТУ им. Баумана. На выпускников этих вузов 

приходится более трети всех выявленных старта-
пов (38,1 %). Больше всего стартапов (429) –  у вы-
пускников МГУ. Однако по показателям финансо-
вой успешности МГУ уступает СПбГУ: выпуск-
ники последнего привлекли в 1,7 раза больше 
суммарных инвестиций при количестве старта-
пов в три раза меньшем, чем в МГУ 3.

Наиболее известным зарубежным специа-
лизированным рейтингом инновационных уни-
верситетов является рейтинг информационного 
агентства Reuters –  Top 100 Innovative Universities 4. 
Основными критериями для рейтингования слу-
жат: количество публикаций и международных 
патентов; частота выдачи вузу патентных заявок; 
количество патентов, поданных в международные 
и местные патентные ведомства; количество ци-
тирований научно-педагогическими работника-
ми других учреждений и т. д. Итоговое ранжиро-
вание производится с помощью таких показателей, 
как соотношение поданных заявок и полученных 
патентов; количество международных патентов; 
общее количество ссылок на другие патенты; про-
цент исследований, проведенных в сотрудничес-
тве с представителями индустрии; общее количес-
тво опубликованных вузом статей. Традиционно 
лидерами данного рейтинга являются ведущие 
американские вузы –  Стэнфордский университет, 
Массачусетский технологический университет 
и Гарвардский университет.

Большой интерес представляют также само-
обследования вузов, посвященные анализу корпо-
ративной культуры (в нашем случае –  культуры 
предпринимательской). Одно из них –  самообсле-
дование, проведенное в 2016 году Уральским фе-
деральным университетом, – «Исследование ин-
ституциональной среды Уральского федерально-
го университета» 5. Особого внимания в нашем 
контексте заслуживает четвертый (финальный) 
этап данного исследования, в ходе которого бы-
ла проведена диагностика формирующейся куль-
туры вуза с точки зрения выбранной целевой мо-
дели (предпринимательской). Для достижения 
поставленной цели были проведены интервью 

3 См.: Мониторинг эффективности инновационной дея-
тельности университетов России // Аналитический центр 
«Эксперт» : [сайт]. URL: https://acexpert.ru/publications/rating/reiting-
predprinimatelskikh-universitetov-2021 (дата обращения: 15.10.2021).

4 См.: The World’s Most Innovative Universities 2019 // 
Международное агентство новостей Reuters : [сайт]. URL: https://
www.reuters.com/innovative-universities-2019 (дата обращения: 
15.10.2021).

5 См.: Результаты исследования институциональной среды 
Уральского федерального университета // УрФУ им. Б. Н. Ельцина : 
официальный cайт. URL: https://soc.urfu.ru/fileadmin/user_upload/
common_f iles/news/2015/Prezentacija.pdf (дата обращения: 
05.05.2021).
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с руководителями высшего звена и опрос предста-
вителей научно-педагогического состава. Сбор эм-
пирических данных происходил по следующим 
направлениям: предназначение университета; цен-
ность предпринимательского подхода; ценность 
проактивной жизненной позиции; ценность откры-
тости к запросам и полезности для клиентов; цен-
ность целеустремленности; ценность ответствен-
ности; ценность командности и общего результата. 
Разработанные инструменты опроса очень важны 
для оценки предпринимательской культуры вуза, 
а также понимания, в каком направлении движет-
ся его развитие –  в сторону предпринимательско-
го университета или, наоборот, отдаляясь от дан-
ной концепции. Мы в нашем исследовании во мно-
гом идем вслед за коллегами из УРФУ, развивая 
их подход посредством применения методологии 
Б. Кларка и ее экстраполяции на новую, более ши-
рокую выборку –  выборку из 12 вузов.

Большинство представленных выше рейтин-
гов оценивают предпринимательские / иннова-
ционные университеты с точки зрения развития 
в них собственно инновационно-предпринима-
тельской деятельности. Согласно предлагаемой 
нами методологии понятие «предприниматель-
ский университет» рассматривается более широ-
ко, то есть оценивается не только инновационно-
предпринимательская деятельность как таковая, 
но и степень ее развитости в вузе в целом. Помимо 
количественных характеристик таких элементов 
предпринимательского университета, как расши-
ренная периферия развития и диверсифицирован-
ная база финансирования мы оцениваем систему 
управления вузом и степень развитости в нем ин-
тегрированной предпринимательской культуры, 
что дает нам понимание степени проникновения 
предпринимательских принципов во внутреннюю 
ткань взаимоотношений сотрудников вуза меж-
ду собой и с внешним миром. В этом и состоит 
в первую очередь новизна разработанной методо-
логии –  мы оцениваем не только количественные 
результаты инновационно-предпринимательской 
деятельности, но и качественные внутренние ха-
рактеристики вузовской культуры, свойства ко-
торой являются ключевыми для формирования 
предпринимательского университета.

Методы исследования
Объектом исследования являются ведущие 

российские вузы, осуществляющие подготовку 
по IT-направлениям (представленные, соответ-
ственно, своими IT-подразделениями). Причина 
фокусировки именно на этой предметной области 

состоит в ее особой значимости для развития 
российской экономики и специального акцен-
та на эту тему, сделанного в рамках программы 
«Приоритет 2030» [18]. В качестве ведущих вы-
ступают российские вузы, индексированные в ми-
ровом предметном рейтинге QS по направлению 
«Компьютерные науки и информационные систе-
мы» в 2020 году (табл. 1).

Для сбора эмпирических данных мы про-
вели опрос деканов и представителей профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) 
 IT-подразделений включенных в выборку ву-
зов (см. табл. 1). Каждый респондент отвечал ин-
дивидуально на ряд вопросов, относящихся к пя-
ти основным элементам концепции предпринима-
тельского университета:

1) усиленное управленческое ядро;
2) расширенная периферия развития;
3) диверсифицированная база финансирова-

ния;
4) стимулируемые академические структуры;
5) интегрированная предпринимательская 

культура.
Для обработки данных, полученных по эле-

ментам 1, 4 и 5, использовалась следующая ме-
тодология: отвечая на вопросы, раскрывающие 
каждый из этих элементов, респондент оценивал 
по 10-балльной шкале изменения, произошедшие 
за последние 5 лет в представляемом им подразде-
лении. Интерпретация выставленных баллов при-
ведена в табл. 2. Значения 0–2 балла указывали, 
что за пять лет произошли радикальные измене-
ния, противоречащие данной концепции; значение 
5 баллов –  что никаких изменений не произошло; 
значения 8–10 баллов свидетельствовали, что из-
менения были радикальными и соответствовали 
концепции предпринимательского университета.

Для обработки данных, полученных по эле-
ментам 2 и 3, использовалась другая шкала, отра-
жающая наличие или отсутствие на факультете 
фактической позитивной динамики развития на-
правлений деятельности, входящих в эти элемен-
ты. Если показатели по тому или иному направле-
нию в 2020 году оказывались хуже, чем в  2016-м, 
мы ставили знак «–», если лучше, то знак «+», 
если не изменились, то знак «=».

Усиленное управленческое ядро
Вопросы для изучения данного элемента кон-

цепции предпринимательского университета со-
ставлены в соответствии с 14 принципами эф-
фективного управления А. Файоля, при помощи 
которых мы характеризуем динамику эволюции 
в подразделении усиленного управленческого 
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Таблица 1
Структура выборки для исследования

Table 1
Sample structure for the study

Вуз IT-подразделение
Численность респондентов, чел.

Всего Декан ППС

МГУ им. М. В. Ломоносова Факультет вычислительной математики и кибернетики 4 – 4

Университет ИТМО Факультет программной инженерии и компьютерной 
техники 3 1 2

СПбГУ Факультет математики и компьютерных наук 3 1 2

МФТИ Факультет радиотехники и кибернетики 4 1 3

НИУ ВШЭ Санкт-Петербургская школа физико-математических 
и компьютерных наук 3 1 2

МГТУ им. Н. Э. Баумана Факультет робототехники и комплексной автоматизации 2 – 2

СПбПУ им. Петра Великого Институт компьютерных наук и технологий 7 1 6

НИЯУ МИФИ Институт интеллектуальных кибернетических систем 2 1 1

НГУ Факультет информационных технологий 4 – 4

ТПУ Инженерная школа информационных технологий и робо-
тотехники 2 – 2

ТГУ Высшая IT-школа 3 1 2

УрФУ им. Б. Н. Ельцина Институт радиоэлектроники и информационных 
технологий 4 1 3

Таблица 2
Инструментарий анализа ответов 

респондентов на вопросы
по 1, 4 и 5-му элементам концепции 
предпринимательского университета

Table 2
A set of tools for analyzing respondents’ answers 

to the questions on the 1st, 4th and 5th elements 
of the entrepreneurial university concept

Баллы Изменения

От 0 до 2,0 Радикальные

От 2,1 до 4,0 Значительные

От 4,1 до 6,0 Незначительные

От 6,1 до 8,0 Значительные

От 8,1 до 10,0 Радикальные

Third Mission of the Universities

ядра [19]. Ниже представлен список вопросов и да-
ется краткий анализ ответов респондентов.

Вопрос 1. Разделение труда между предста-
вителями профессорско-преподавательского сос-
тава подразделения за последние 5 лет стало ме-
нее выраженным или более выраженным?

Результаты ответов респондентов на этот 
вопрос показывают, что в большинстве IT-
подразделений разделение труда стало более вы-
раженным. Особенно это заметно по результа-
там опросов в МГТУ, УрФУ и ТГУ, получившим 
по этому показателю от 7,3 до 7,5 балла. Такая же 
тенденция, но более умеренная, наблюдается 
в других 7 вузах (на уровне 5,3–6,5 балла), а ТПУ 
и СПбПУ набрали по этому показателю 4,0 балла. 
Средний результат по всем 12 IT-подразделениям 
составляет 6,0 балла, что означает, что по этому 
направлению в целом происходят незначитель-
ные, но устойчивые изменения в сторону усиле-
ния разделения труда.

Вопрос 2. Личный авторитет руководителя 
подразделения за последние 5 лет снизился или 
возрос?

Данный вопрос является одним из ключе-
вых для понимания того, насколько развито в IT-
подразделении усиленное управленческое ядро. 
По мнению Б. Кларка, руководитель должен об-
ладать умением соблюдать баланс между при-
верженностью традиционным академическим 
ценностям и владением современными управ-
ленческими подходами. Уровень авторитета 
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руководителя в академической среде и репута-
ция у представителей индустрии напрямую вли-
яют на его способность эффективно решать орга-
низационные, кадровые и финансовые вопросы 
развития подразделения.

В наибольшей степени за последние 5 лет ав-
торитет руководителя вырос в IT-подразделениях 
ИТМО и УрФУ (9,0 и 8,8 балла соответствен-
но). В IT-подразделениях НИЯУ МИФИ, МГТУ 
и МФТИ ситуация тоже изменилась в сторону рос -
та авторитета руководителя, но не так радикаль-
но. В целом в 9 IT-подразделениях из 12 отмеча-
ется рост авторитета руководителя, что дает сред-
нее значение этого показателя на уровне 6,3 бал-
ла, то есть изменения –  значительные.

Вопрос 3. Уровень дисциплины труда в под-
разделении за последние 5 лет снизился или 
возрос?

Согласно данным опроса уровень дисцип-
лины труда возрос во всех 12 включенных в вы-
борку IT-подразделениях. Следует выделить 
IT-подразделения НГУ и МФТИ, показавшие 
наиболее высокие результаты (7,5 и 6,5 балла со-
ответственно). В остальных вузах результаты схо-
жие (разброс значений минимален). Средний ре-
зультат –  5,7 балла, что говорит о незначитель-
ной положительной динамике развития ситуации 
по этому направлению.

Вопрос 4. У каждого подчиненного дол-
жен быть только один непосредственный ру-
ководитель. За последние 5 лет этот принцип 
стал в подразделении менее значимым или более 
значимым?

Соблюдение принципа единоначалия –  важ-
ное требование для формирования благоприят-
ной рабочей атмосферы, четкой постановки под-
чиненным задач и контроля их выполнения. 
Респонденты из НГУ, ТПУ и МФТИ отмети-
ли рост значимости данного принципа (7,0, 7,0, 
и 6,5 балла соответственно). В большинстве же 
вузов серьезных изменений в этой сфере не прои-
зошло. В IT-подразделениях СПбПУ и ТГУ значи-
мость принципа единоначалия существенно сни-
зилась (3,9 и 2,7 балла). В целом можно сказать, 
что ситуация в российских университетах не из-
менилась. Средний результат –  5,1 балла.

Вопрос 5. Принцип подчинения индивидуаль-
ных интересов интересам общим за последние 
5 лет стал для коллектива менее значимым или 
более значимым?

В целом для включенных в выборку 
 IT-подразделений значимость этого принципа 
осталась на том же уровне, что и 5 лет назад (сред-
ний результат –  5,1 балла). В IT-подразделениях 

ТГУ, Университета ИТМО и НИУ ВШЭ (Санкт-
Петербург) рассматриваемый показатель от-
клоняется от медианного значения в сто-
рону приоритета общих интересов (7,3, 6,3 
и 6,3 балла соответственно), а в СПбПУ и НГУ –  
в сторону приоритета интересов личных (3,6 
и 3,5 балла). В целом общая картина по всем 
12  IT-подразделениям свидетельствует о пра-
вильном балансе между этим двумя приоритета-
ми, который на протяжении последних лет остает-
ся стабильным.

Вопрос 6. За последние 5 лет внутреннее 
единство команды руководителей подразделения 
ослабело или усилилось?

Для развития IT-подразделения в рамках кон-
цепции предпринимательского университета важ-
ную роль играет сплоченность команды руково-
дителей. В наибольшей степени эта сплоченность 
отмечается в IT-подразделении Университета 
ИТМО (9,0 балла). Далее со значительным от-
ставанием идут IT-подразделения УрФУ, НГУ 
и МФТИ (7,0, 7,0 и 6,5 балла соответственно). 
В остальных IT-подразделениях динамика по это-
му показателю существенно ниже. Руководители, 
безусловно, стараются создавать управленческие 
команды, объединенные общей идеей, но процесс 
формирования таких команд в большинстве слу-
чаев идет непросто (средний результат по всем 
подразделениям –  5,8 балла)

Вопрос 7. За последние 5 лет сотрудни-
ки подразделения стали менее удовлетворе-
ны своим материальным положением или более 
удовлетворены?

Разумеется, важным инструментом мотива-
ции сотрудников является материальное стиму-
лирование [20]. Как правило, поскольку «денег 
никогда не бывает много», респонденты склон-
ны к критическому подходу при ответе на дан-
ный вопрос. Наибольшее удовлетворение своим 
материальным положением высказали сотрудни-
ки IT-подразделений Университета ИТМО, СПбГУ 
и НГУ (6,7, 6,7 и 6,3 балла соответственно), а наи-
меньшее –  респонденты из ТГУ, ТПУ, СПбПУ 
и МГТУ (4,0, 4,0, 3,9 и 1,5 балла соответствен-
но). При этом медианное значение по всем вклю-
ченным в выборку IT-подразделениям состав-
ляет 5,0 балла, что указывает, в среднем, на от-
сутствие значимой позитивной динамики в этой 
сфере за последние 5 лет (по крайней мере, опро-
шенные ее не чувствуют).

Вопрос 8. Правильный баланс между децен-
трализацией и централизацией управления из-
менился в подразделении в худшую сторону или 
в лучшую сторону?
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По итогам опроса баланс между этими дву-
мя подходами к управлению соблюдается лишь 
в 5 IT-подразделениях из 12, и динамика в сред-
нем носит отрицательный характер (то есть на-
лицо перекосы в сторону децентрализации). 
Наиболее эффективно баланс поддерживается 
в IT-подразделениях УрФУ и НГУ (7,3 и 6,5 балла 
соответственно). Динамика изменений в среднем 
по включенным в выборку IT-подразделениям не-
значительная (средний результат –  4,7 балла, это 
наименьший показатель в блоке показателей уси-
ленного управленческого ядра).

Вопрос 9. Способность руководства подразде-
ления эффективно контролировать его деятель-
ность за последние 5 лет снизилась или повысилась?

Руководители половины включенных в вы-
борку IT-подразделений повысили свои возмож-
ности эффективного контроля их деятельнос-
ти. Наибольших успехов в этом достигли руко-
водители IT-подразделений УрФУ и МФТИ (8,0 
и 7,0 балла соответственно). У трети подразделе-
ний ситуация обратная. Эффективность контроля 
снизилась в IT-подразделениях МГТУ, ТПУ, ТГУ 
и СПбПУ (4,5, 4,5, 4,3 и 3,9 балла соответствен-
но). В целом ситуация изменилась незначитель-
но с небольшим трендом в сторону повышения 
эффективности механизмов контроля (средний 
результат –  5,8 балла).

Вопрос 10. Материально-техническое обеспе-
чение подразделения за последние 5 лет ухудши-
лось или улучшилось?

Пожалуй, по этому параметру включенные 
в выборку вузы достигли за последние 5 лет наибо-
лее значимых успехов. Улучшение в данной сфере 
отметили респонденты из 9  IT-подразделений, а рес -
понденты из оставшихся 3 сообщили о сохране-
нии ситуации на прежнем уровне. Впечатляющих 
результатов  достигли   IT-подразделения 
Университета ИТМО и МФТИ (9,0 и 9,0 балла со-
ответственно), которые смогли радикально улуч-
шить свое материально-техническое обеспече-
ние. Представители IT-подразделений УрФУ, МГУ 
и НГУ тоже отметили значимые позитивные из-
менения (8,0, 7,8 и 7,8 балла соответственно). 
Средний результат по всем вузам –  6,7 балла, что 
является самым высоким показателем в блоке по-
казателей усиленного управленческого ядра.

Вопрос 11. Баланс между правосудием и дру-
желюбностью как показатель справедливости 
в управлении стал за последние 5 лет менее пра-
вильным или более правильным?

Общие результаты изменились незначитель-
но. Средний результат –  5,7 балла. Радикальные 
изменения в этой сфере не произошли ни в одном 

IT-подразделении из числа включенных в выбор-
ку. Наиболее значимые улучшения зафиксирова-
ли респонденты из ТГУ (7,3 балла), а наиболее 
значимые ухудшения –  респонденты из НИЯУ 
МИФИ (4,3 балла). Вместе с тем все эти показате-
ли не выходят за границы области, обозначенной 
нами как «незначительные изменения».

Вопрос 12. Баланс между стабильностью 
и обновлением кадрового состава в подразделе-
нии за последние 5 лет ухудшился или улучшился?

На развитие подразделения негативное воз-
действие могут оказывать как избыточная текуч-
ка кадров, так и стагнация в этой сфере. Для рос-
сийских вузов в целом характерен низкий уровень 
академической мобильности, однако все большее 
распространение получают карьерные треки, ле-
жащие вне парадигмы «карьера в рамках одно-
го вуза». Наиболее успешно правильный баланс 
в этой сфере соблюдается в IT-подразделениях 
УрФУ и НГУ (6,5 и 6,5 балла соответственно); 
наименее успешно –  в IT-подразделениях МГТУ, 
НИЯУ МИФИ и ТПУ (3,5, 3,5 и 2,5 балла соот-
ветственно). В первом случае доминируют трен-
ды на ускоренное обновление кадрового сос-
тава, а во втором –  на его консервацию. В це-
лом общая ситуация во включенных в выборку 
 IT-подразделениях по этому параметру остается 
неизменной. Средний результат –  5,1 балла.

Вопрос 13. Стремление сотрудников подраз-
деления проявлять инициативу за последние 5 лет 
снизилось или возросло?

Данный вопрос также относится к числу 
ключевых для рассматриваемого элемента кон-
цепции предпринимательского университета. 
Инициативность сотрудников –  один из фундамен-
тальных признаков предпринимательского универ-
ситета. Вместе с тем общие показатели по вклю-
ченным в выборку IT-подразделениям не демон-
стрируют высокой динамики в этой сфере (средний 
результат –  5,3 балла). Позитивные изменения от-
метили респонденты из Университета ИТМО, 
НГУ и ТГУ (показатель у каждого вуза –  6,3 бал-
ла). Негативные –  респонденты из МГТУ (3,5 бал-
ла). Это означает, что за последние 5 лет сотруд-
ники данного вуза стали реже проявлять са-
мостоятельность в предложении новых идей.

Вопрос 14. Корпоративный дух в подразделе-
нии за последние 5 лет ослабел или усилился?

Корпоративный дух напрямую влияет на кад-
ровую стабильность, готовность сотрудни-
ков рассматривать приоритеты коллектива вы-
ше собственных. Ощущение сопричастности 
позволяет повысить мотивацию к деятельности 
и заинтересованность в улучшении результатов 
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Таблица 3
Уровень значимости произошедших в IT-подразделениях изменений, необходимых 

для развития усиленного управленческого ядра как элемента предпринимательского университета

Table 3
Assessment of the signifi cance of the changes that have occurred in IT-departments, necessary

for the development of a strengthened management core as an element of an entrepreneurial university

№ п/п Составляющие усиленного управленческого ядра Значимость 
изменений, баллы

1 Материально-техническое обеспечение подразделения 6,7

2 Личный авторитет руководителя 6,3

3 Разделение труда между представителями профессорско-преподавательского состава 6,0

4 Внутреннее единство команды руководителей 5,8

5 Эффективность контроля деятельности подразделения 5,8

6 Уровень дисциплины труда 5,7

7 Баланс между правосудием и дружелюбием как показатель справедливости 5,7

8 Корпоративный дух 5,6

9 Стремление сотрудников подразделения проявлять инициативу 5,3

10 Единоначалие 5,1

11 Подчинение индивидуальных интересов интересам общим 5,1

12 Баланс между стабильностью и обновлением кадрового состава 5,1

13 Удовлетворенность сотрудников своим материальным положением 5,0

14 Баланс между децентрализацией и централизацией управления 4,7

 В среднем 5,6

Третья миссия университетов

подразделения. Здесь мы отмечаем умеренные по-
зитивные изменения. Средний результат –  5,6 бал-
ла. Усиление корпоративного духа отмечают рес-
понденты из СПбГУ и ТГУ (7,0 и 7,0 балла), ослаб-
ление –  респонденты из МГТУ и НИЯУ МИФИ, 
однако ни в том, ни в другом случае изменения 
не носят радикального характера.

Общая картина ситуации в российских вузах 
в части развития в них усиленного управленчес-
кого ядра представлена в табл. 3.

Из приведенных в табл. 3 данных видно, что 
степень интенсивности изменений, происходящих 
в IT-подразделениях в части развития усиленно-
го управленческого ядра как элемента предпри-
нимательского университета, в целом невысока. 
Средний результат оценки значимости изменений 
по всем 14 составляющим –  5,6 балла, то есть из-
менения носят незначительный характер. По со-
ставляющим, получившим 5,1 балла, динамика 
практически нулевая. По двум составляющим –  
корпоративный дух и стремление сотрудников 
подразделения проявлять инициативу –  динами-
ка чуть выше, но все равно крайне незначительна 

с учетом важности этих сфер для развития пред-
принимательского университета. Наиболее за-
метными составляющими укрепления управлен-
ческого ядра являются материально-техническое 
обеспечение подразделения, а также все те со-
ставляющие, что связаны с централизованным 
управлением и контролем. Таким образом, в дан-
ном элементе предпринимательского универси-
тета у нас доминируют составляющие, связан-
ные с так называемыми инновациями сверху, ког-
да очень многое (если не всё) зависит от первого 
лица и импульсов, исходящих от него коллективу.

Расширенная периферия развития
Вопросы для изучения данного элемен-

та концепции предпринимательского универ-
ситета были составлены в соответствии с зада-
чей определить факт наличия или отсутствия 
в  IT-подразделениях за последние 5 лет позитив-
ной динамики развития в сфере взаимодействия 
с промышленностью, различными фондами, ком-
мерческими структурами, внешними образова-
тельными и научными учреждениями.
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Вопрос 1. Создана ли в подразделении струк-
тура, отвечающая за взаимодействие с предста-
вителями индустриального сектора?

На наличие в IT-подразделении такой струк-
туры указали респонденты из 11 вузов, на отсут-
ствие –  респонденты из ТГУ.

На базе таких структур реализуется рабо-
та по выстраиванию совместной проектной дея-
тельности IT-подразделений с промышленными 
предприятиями, приводящая к заключению ком-
мерческих контрактов, к проведению студенчес-
ких практик на базе предприятий и к вовлече-
нию специалистов-производственников в вузов-
ский учебный процесс [21]. Примерами таких 
структур являются Центр научного бизнес-парт-
нерства (Университет ИТМО), Центр сопровож-
дения стратегических инициатив (ТПУ), Центр 
по взаимодействию с органами власти и индуст-
риальными партнерами (НГУ). Таким образом, 
мы можем говорить о высокодинамичном разви-
тии данного направления деятельности практи-
чески во всех подразделениях IT-профиля веду-
щих вузов России.

Вопрос 2. Какое количество соглашений о со-
трудничестве между вузом и компаниями –  пред-
ставителями сектора индустрии подписано 
за последние 5 лет (с указанием IT-подразделения 
в качестве ответственного)?

На уровне отношений с индустрией динами-
ка развития IT-подразделений весьма впечатляет. 
IT-подразделения ежегодно подписывают по не-
сколько соглашений с различными промышлен-
ными компаниями. Тематика подобных соглаше-
ний разнообразна: это и создание базовых кафедр, 
и разработка совместных образовательных прог-
рамм, и прохождение производственной практи-
ки обучающимися и т. д. Лидером в данной сфере 
является IT-подразделение Университета ИТМО: 
в 2020 году им подписано 10 соглашений с про-
мышленными компаниями. В среднем все вклю-
ченные в выборку IT-подразделения ежегодно за-
ключают по 3–5 подобных соглашений.

Вопрос 3. Какое количество научно-образова-
тельных структур, сформированных в партнер-
стве с внешними организациями, создано в под-
разделении за последние 5 лет?

Ответы на этот вопрос показывают, что в це-
лом все 12 IT-подразделений систематически 
создают такие научно-образовательные струк-
туры. Наилучшую динамику в этой сфере де-
монстрируют IT-подразделения УрФУ, СПбПУ 
и МФТИ. Каждое из них ежегодно создает по од-
ной новой структуре такого рода. Остальные 
 IT-подразделения отстают незначительно, создав 

за 5 лет от 2 до 4 структур в партнерстве с внеш-
ними организациями. Таким образом, по этому 
показателю мы фиксируем устойчивую позитив-
ную динамику.

Вопрос 4. Имеются ли в вузе основные объ-
екты инновационной инфраструктуры (научные 
парки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, центры развития предприниматель-
ства и т. д.)?

Такого рода объекты создаются, как прави-
ло, на уровне вузов, а не их подразделений. Они 
имеются во всех включенных в выборку ву-
зах; в среднем как минимум по одному объек-
ту каждого типа из числа указанных в вопросе. 
Лидерами, создавшими к настоящему времени 
наибольшее количество таких объектов, являются 
Университет ИТМО, СПбПУ и МФТИ. Примеры 
объектов инновационной инфраструктуры –  
Технопарк ИТМО (Университет ИТМО), Центр 
развития технологических проектов и предприни-
мательства (СПбПУ), акселератор «Физтех.Старт», 
Инновационно-технологический центр (МФТИ) 
и т. д.

Вопрос 5. Есть ли в подразделении образова-
тельные программы (или курсы), сфокусирован-
ные на предпринимательской и / или инновацион-
ной деятельности?

С учетом специфики рассматриваемых нами 
IT-подразделений открытие полноценных прог-
рамм бакалавриата или магистратуры в области 
инновационного предпринимательства может 
быть для них непрофильным направлением в си-
лу наличия в представляемых ими вузах специа-
лизированных факультетов менеджмента и эко-
номики. Такие программы есть во всех вклю-
ченных в нашу выборку вузах. Если говорить 
об IT-подразделениях, то в их учебные програм-
мы входят соответствующие курсы, направлен-
ные на развитие у студентов предприниматель-
ских компетенций. Лидерами в этой сфере яв-
ляются IT-подразделения Университета ИТМО, 
СПбПУ и МФТИ, где читаются, например, такие 
курсы, как «Инновационная экономика и техноло-
гическое предпринимательство», «Бизнес-модели 
основных секторов инновационной экономики», 
«Инновационный маркетинг», «Создание тех-
нологического бизнеса» (Университет ИТМО); 
«Креативное мышление и генерация идей», 
«Лидерство и управление командой», «Брендинг 
личности» (СПбПУ); «Основы управленческой 
деятельности», «Основы продакт-менеджмента», 
«Трендвотчинг. Поиск трендов для перспектив-
ных продуктов» (МФТИ). В целом обучающие-
ся по программам IT-направлений студенты всех 
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включенных в выборку высших учебных заведе-
ний имеют возможность осваивать такие курсы 
и на практике заниматься инновационно-пред-
принимательской деятельностью как на базе ву-
зовских бизнес-инкубаторов и центров развития 
предпринимательства, так и на базе собственных 
подразделений.

Вопрос 6. Сколько обучающихся в  IT-подраз-
делении студентов участвовали в конкурсах, ха-
катонах и других мероприятиях предпринима-
тельской направленности за последние 5 лет?

Отвечая на этот вопрос, респонденты из боль-
шинства включенных в выборку  IT-подразделений 
отметили устойчивую динамику роста дан-
ного показателя. Лидерами здесь являются 
 IT-подразделения Университета ИТМО, УрФУ 
и СПбПУ, в которых число участников тако-
го рода мероприятий измеряется сотнями чело-
век в год. Динамика в других вузах скромнее –  
от 15 до 30 человек в год, но тенденция к рос-
ту прослеживается четко. Нулевые показатели 
по этому параметру продемонстрировали только 
 IT-подразделения НИУ ВШЭ –  Санкт-Петербург 
и СПбГУ, поскольку их студенты предпочитают 
проявлять свою предпринимательскую актив-
ность за пределами вуза, напрямую взаимодейст-
вуя с потенциальными инвесторами. Тем не менее 
в целом активность студентов в этой сфере посто-
янно нарастает.

Вопрос 7. Какое количество защит выпуск-
ных квалификационных работ выполнено в под-
разделении за последние 5 лет в формате «стар-
тап как диплом»?

Данный показатель отражает уровень разви-
тия вуза в рамках концепции предприниматель-
ского университета, поскольку формат «стартап 
как диплом» позволяет обучающемуся интегриро-
вать свои профессиональные знания и предприни-
мательские компетенции в одной работе. Из пре-
доставленных нам данных можно сделать вывод 
о том, что лишь  IT-подразделение МФТИ уделя-
ет с 2017 года стабильное внимание такому фор-
мату. Не удивительно, что  IT-подразделение дан-
ного вуза достигло серьезных успехов и в сфе-
ре создания малых инновационных компаний. 
 IT-подразделение УрФУ тоже активизировалось 
в этой сфере, проведя в 2020 году сразу 4 защи-
ты ВКР в данном формате. Тем не менее в целом 
подразделения  IT-профиля уделяют недостаточ-
ное внимание такого рода деятельности, что от-
части объясняется спецификой интересов обу-
чащихся здесь студентов, а также ориентацией 
профессорско-преподавательского состава и ад-
министрации на партнерские взаимоотношения 

с действующими компаниями и организациями, 
а не на создание новых связей.

Вопрос 8. Какое количество малых компа-
ний (новых юридических лиц) создано студента-
ми и / или сотрудниками подразделения за послед-
ние 5 лет?

Ответы на этот вопрос позволяют устано-
вить, насколько то или иное  IT-подразделение 
поддерживает на практике развитие на сво-
ей площадке малого инновационного предпри-
нимательства. Из числа включенных в выборку 
 IT-подразделений только  IT-подразделение МФТИ 
стабильно создает подобные компании на протя-
жении последних 5 лет (5–10 компаний ежегодно). 
Результаты  IT-подразделений НИУ ВШЭ –  Санкт-
Петербург и ТГУ куда скромнее –  1–2 компании 
в год. Остальные включенные в нашу выборку 
 IT-подразделения на последние 5 лет не создали 
ни одной компании такого рода. Это говорит, преж -
де всего, о низком уровне конверсии активной
деятельности вузов и их  IT-подразделений по раз-
витию инновационной инфраструктуры в реаль-
ные спин-оффы, то есть в действующие на рынке 
компании, компании, основанные на результатах 
интеллектуальной деятельности данных подразде-
лений. Инфраструктура, таким образом, формиру-
ется, активность данного процесса на уровне ме-
роприятий достаточно высока, но эффект от этой 
деятельности в плане создания реально действую-
щих предприятий оставляет желать лучшего.

Общая ситуация, отражающая динамику по-
казателей развития в исследуемых вузах расши-
ренной периферии, представлена в табл. 4.

Из приведенных в табл. 4 данных видно, что 
в деятельность большинства  IT-подразделений 
входят основные составляющие расширенной 
периферии развития как одного из ключевых 
свойств предпринимательского университета. 
Все эти подразделения занимаются развитием 
связей с бизнесом и промышленностью, создани-
ем внешних партнерств, повышением компетен-
ций сотрудников и студентов в данных сферах. 
 IT-подразделения привлекают к сотрудничеству 
специалистов из индустриального сектора, кото-
рые, в свою очередь, привносят новые элементы 
бизнес-культуры в деятельность академических 
организаций.

Наиболее широко в вузах реализуются 
следующие составляющие расширенной пери-
ферии развития как элемента концепции пред-
принимательского университета: специализиро-
ванные структуры, отвечающие за взаимодей-
ствие с индустриальным сектором; совместные 
подразделения, созданные на основе соглашений 
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Таблица 4
Показатели развития в IT-подразделениях включенных в выборку вузов 

расширенной периферии за оцениваемый период (2016–2020 гг.)

Table 4
Development indicators in  IT-departments included in the sample of universities 

of the expanded periphery for the estimated period (2016–2020)

Показатель ИТМО ВШЭ УрФУ СПбПУ СПбГУ МФТИ ТГУ Динамика 
за 5 лет

Наличие в составе подразделения структу-
ры, отвечающей за взаимодействие с пред-
ставителями индустриального секто-
ра (2020 г.)

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Нет +

Количество заключенных соглашений о со-
трудничестве между вузом и организация-
ми индустриального сектора (2020 г.), абс.

10 3 5 6 4 5 2 +

Количество научно-образовательных 
структур, организованных в партнерстве 
с представителями индустриального секто-
ра (2020 г.), абс.

1 0 2 2 1 2 1 +

Наличие объектов инновационной инфра-
структуры (2020 г.) Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть +

Наличие образовательных программ (или 
курсов), сфокусированных на предприни-
мательской и / или инновационной деятель-
ности (2020 г.)

Есть есть Есть Есть Есть Есть Есть +

Численность студентов подразделения, 
принявших участие в конкурсах, хакатонах 
и т. п. (2020 г.), чел.

80 0 70 240 0 20 25 +

Количество защит ВКР, осуществленных 
в формате «стартап как диплом» (2020 г.), 
абс.

0 0 4 0 0 3 0 =

Количество малых компаний (новых юри-
дических лиц), созданных студентами и / 
или сотрудниками подразделения (2020 г.), 
абс.

0 1 0 0 0 10 0 =

Примечание. В таблице указаны вузы, предоставившие сведения по данным показателям.

Third Mission of the Universities

с промышленными партнерами; центры разви-
тия студенческого предпринимательства; учеб-
ные программы, ориентированные на совершен-
ствование компетенций в сфере коммерциализа-
ции научных разработок [22].

Относительно слабыми сторонами этого на-
правления деятельности являются защита ВКР 
в формате «стартап как диплом» и создание ре-
ально действующих малых инновационных ком-
паний, учредителями, которых были бы студен-
ты или сотрудники вузов. В целом данное на-
правление –  создание расширенной периферии 
развития –  можно считать успешно развивающимся 
в  IT-подразделениях ведущих вузов России. Темпы 
этого развития оставляют желать лучшего, но со-
ответствующий тренд четко выражен и заметен.

Диверсифицированная база финансирования
Вопросы для изучения данного элемента кон-

цепции предпринимательского университета бы-
ли составлены в соответствии с задачей опреде-
лить, насколько активно  IT-подразделения вузов 
развивают деятельность по привлечению допол-
нительных источников финансирования, не свя-
занных с прямым финансированием со сторо-
ны Министерства науки и высшего образования 
и Правительства РФ. По этическим соображени-
ям в данной работе не публикуются абсолютные 
цифры, отражающие доходы указанных подраз-
делений. Данные представлены в виде процент-
ных значений. Объемы доходов включенных 
в выборку  IT-подразделений заметно различают-
ся, но нас интересует в первую очередь динамика 
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этих изменений, позволяющая оценить, движет-
ся ли то или иное подразделение в сторону созда-
ния диверсифицированной базы финансирования.

Вопрос 1. Каков рост общего объема доходов 
подразделения из всех источников за последние 
5 лет?

В отношении каждого включенного в нашу 
выборку  IT-подразделения мы можем констати-
ровать устойчивый и стабильный рост доходов 
за последние 5 лет из всех основных источников. 
Для большинства подразделений этот рост состав-
ляет от 128 до 235 %. При этом выдающийся ре-
зультат зафиксирован в IT-подразделении ТГУ, где 
доходы выросли за 4 года на 550 % (что объясняет-
ся, прежде всего, достаточно низкой доходной ба-
зой, с которой подразделение начало свою работу 
в 2017 году). В целом все  IT-подразделения идут 
по этому параметру вперед, что не удивительно 
с учетом их высокого статуса и привлекательнос-
ти для абитуриентов и партнеров.

Вопрос 2. Каков рост объема доходов под-
разделения от индустриальных и консалтинго-
вых контрактов и иных договоров и услуг (исклю-
чая госзадание) за последние 5 лет?

Данное  направление  является  для 
 IT-подразделений значимым источником дохо-
дов. Иметь стабильные связи с индустриальным 
сектором и престижно, и выгодно. Это делает 
устойчивым и предсказуемым процесс формиро-
вания диверсифицированной базы финансирова-
ния подразделения. Объем доходов от этого ви-
да деятельности в некоторых  IT-подразделениях 
за последние 5 лет значительно возрос. В пер-
вую очередь это касается  IT-подразделений 
Университета ИТМО, где рост составил 300 %,
и МФТИ (рост 200 %). В IT-подразделениях других 
вузов это направление развивается хуже, в диа -
пазоне от полного отсутствия доходов из назван-
ных источников до стабильного их поступления, 
но без заметного динамического роста. В неко-
торых  IT-подразделениях отмечается существен-
ное снижение доходов из указанных источников. 
В целом примерно 30 %  IT-подразделений доби-
ваются в сфере сотрудничества с индустриаль-
ным сектором выдающихся успехов, 30 % сохра-
няют стабильность без значимого роста, осталь-
ные –  теряют позиции.

Вопрос 3. Каков объем доходов подразделения 
от реализации программ дополнительного про-
фессионального образования за последние 5 лет?

В последние годы реализация программ до-
полнительного профессионального образова-
ния (ДПО) играет все более важную роль во взаи-
модействии между вузами и индустриальным 

сектором. Ситуация в этой сфере в целом напо-
минает ситуацию с индустриальными и консал-
тинговыми контрактами. Есть лидеры, есть «се-
реднячки», есть «аутсайдеры». К первым сле-
дует отнести  IT-подразделения Университета 
ИТМО и МФТИ с ростом 200 % и 100 % соот-
ветственно. Значимым также выглядит резуль-
тат  IT-подразделения УрФУ, где доход от реали-
зации программ дополнительного профессиональ-
ного образования за последние 5 лет увеличился 
в 45 раз. Феноменальность этого достижения объ-
ясняется в первую очередь низкой стартовой ба-
зой и незначительными абсолютными объемами 
контрактов. В IT-подразделениях других вузов се-
рьезных достижений в этой сфере не наблюдается.

Вопрос 4. Какова в подразделении доля сту-
дентов-контрактников от общего числа обучаю-
щихся за последние 5 лет?

Анализ данного показателя свидетель-
ствует в целом о стабильном росте доходов 
 IT-подразделений из этого источника. Лидеры 
тренда –  IT-подразделения Университета ИТМО 
и УрФУ. Доля студентов-контрактников в общем 
контингенте обучающихся приближается здесь 
к 50 % и демонстрирует за последние 5 лет значи-
мый рост (от двукратного до четырехкратного). 
Некоторые  IT-подразделения не придают этому 
направлению большого значения; доля контрак-
тников здесь невелика (5–10 %) и имеет тенден-
цию к стабильности. Снижения численности сту-
дентов-контрактников не отмечено ни в одном 
 IT-подразделении, что неудивительно, поскольку 
в нашу выборку были включены учебные подраз-
деления высокого уровня, привлекательные и для 
родителей, и для абитуриентов.

Вопрос 5. Каков объем доходов подразделения 
от коммерциализации результатов интеллекту-
альной деятельности (приобретения патентов, ли-
цензирования и иных форм продажи прав на интел-
лектуальную собственность) за последние 5 лет?

Ни одно включенное в выборку  IT-подраз-
деление не получило в течение последних 5 лет 
доходов от коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности. Это свидетельствует 
о том, что привлечение средств из данного источ-
ника является самой слабой составляющей дивер-
сификации финансовых источников и требует осо-
бого внимания. Объемы средств, зарабатываемые 
вузами таким способом, невелики и в зарубежных 
университетах, но нулевые показатели в этой сфе-
ре наших ведущих  IT-подразделений являются 
серьезным поводом для беспокойства (особенно 
в контексте разговора о реализации концепции 
предпринимательского университета) [23].
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Таблица 5
Показатели развития диверсифицированной финансовой базы в  IT-подразделениях 

включенных в выборку вузов за оцениваемый период (2016–2020 гг.)

Table 5
Development indicators of a diversifi ed fi nancial base in  IT-departments included 

in the sample of universities for the estimated period (2016–2020)

Показатель ИТМО ВШЭ УрФУ СПбПУ 
(с 2019 г.)

СПбГУ 
(с 2019 г.) МФТИ ТГУ 

(с 2017 г.)

Динами-
ка раз-
вития

Объем доходов  IT-подразделения 
из всех источников в 2020 г., 
% от уровня 2016 г.

187 128 235 Нет
данных 125 166 650 +

Объем доходов  IT-подразделения 
от индустриальных, консалтинговых 
контрактов и иных договоров и ус-
луг (исключая госзадание) в 2020 г., 
% от уровня 2016 г.

400 0 60 53 100 300 100 +

Объем доходов  IT-подразделения от до-
полнительного профессионального об-
разования в 2020 г., % от уровня 2016 г.

300 0 4 500 Нет
данных 0 200 0 +

Доля студентов-контрактников 
от общего числа студентов в 2016 г., % 30 10 5 41 5 15 0 +

Доля студентов-контрактников 
от общего числа студентов в 2020 г., % 55 10 20 48 5 15 20 +

Объем доходов факультета от ком-
мерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности в 2020 г., 
% от уровня 2016 г.

0 0 0 0 0 0 0 –

Объем пожертвований от компаний 
на развитие  IT-подразделения в 2020 г., 
% от уровня 2016 г.

2 000 125 600 0 100 400 500 +

Доля доходов от проектной деятель-
ности (контракты + ДПО + пожерт-
вования) в общем объеме доходов 
 IT-подразделения в 2016 г., %

19 57 30 Нет
данных 40 6 50 +

Доля доходов от проектной деятель-
ности (контракты + ДПО + пожерт-
вования) в общем объеме доходов 
 IT-подразделения в 2020 г., %

50 55 11 Нет
данных 32 10 42 +

Примечание. В таблице указаны вузы, предоставившие сведения по данным показателям.
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Вопрос 6. Каков объем пожертвований 
от компаний на развитие подразделения за пос-
ледние 5 лет?

На этот вопрос сведения получены от пред-
ставителей 7 включенных в выборку вузов. 
В пяти  IT-подразделениях наблюдается осо-
бо высокий рост доходов от данного направле-
ния деятельности: от 25 % в НИУ ВШЭ –  Санкт-
Петербург до 2 000 % в Университете ИТМО. 
Последний показатель объясняется не только низ-
кой стартовой базой подразделения, но и специ-
фикой дохода от пожертвований, носящих 

часто маятниковый и нестабильный характер. 
Статистически результат ИТМО выглядит вы-
дающимся, но другие вузы, показавшие сущест-
венно менее значимую динамику, демонстрируют 
при этом бо́льшую стабильность и устойчивость 
политики по привлечению средств пожертвова-
ний. В целом этим направлением привлечения 
средств успешно занимаются все анализируемые 
 IT-подразделения.

Общая ситуация, отражающая динамику раз-
вития диверсифицированной базы финансирова-
ния, представлена табл. 5.
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Из приведенных в табл. 5 данных видно, что 
в 7 из 12 включенных в выборку  IT-подразделений 
наблюдается стабильный рост общего объема до-
ходов из всех источников. В значительной степе-
ни эти доходы связаны с бюджетным финансиро-
ванием образовательной и научной деятельнос-
ти, но при этом четко прослеживается тенденция 
к более значимому росту общих доходов у под-
разделений, демонстрирующих позитивную ди-
намику и на уровне внебюджетных доходов. Это 
относится, прежде всего, к IT-подразделениям 
Университета ИТМО и МФТИ, которые за пять 
лет показали рост доходов от индустриальных 
и консалтинговых контрактов, ДПО и пожертво-
ваний. Доля таких доходов в IT-подразделении 
Университета ИТМО, например, составила 
в 2020 году 50 %.

Рост доходов остальных  IT-подразделениий 
характеризуется меньшей стабильностью. Время 
от времени им удается привлекать значимые кон-
тракты или пожертвования, одномоментно меня-
ющие статистику [24, 25]. Вместе с тем это не при-
водит к сопоставимой стабильности роста вне-
бюджетных доходов, которую демонстрируют 
 IT-подразделения Университета ИТМО и МФТИ. 
Причиной тому, как представляется, служит от-
сутствие сбалансированности роста, то есть пол-
ноценной диверсификации источников дохода, 
о которой пишет Б. Кларк.

Второй вывод из анализа представленных 
в табл. 5 данных таков: основу проектного фи-
нансирования  IT-подразделений составляют ин-
дустриальные и консалтинговые контракты и по-
жертвования. Доход от реализации программ 
ДПО пока в этом плане уступает, но в будущем 
ситуация может измениться в связи с набираю-
щим обороты развитием непрерывного образова-
ния (особенно в сфере цифровых компетенций).

Наконец ,  третий  вывод:  ни  одному 
 IT-подразделению не удалось за последние 5 лет 
коммерциализовать результаты своей интеллек-
туальной деятельности (в форме лицензионных 
договоров, продажи патентов и т. п.). Это оз-
начает, что деятельность, связанная с создани-
ем спин-оффов и стартапов, пока не приносит 
 IT-подразделениям устойчивого дохода; более 
того, она все еще продолжает находиться в по-
ле, прежде всего, образовательной деятельнос-
ти. Научные исследования пока не превращают-
ся в коммерциализуемые результаты интеллекту-
альной деятельности и не выходят на рынок таким 
способом. Это является значимым слабым местом 
развития российских вузов в рамках концепции 
предпринимательского университета.

Стимулируемое академическое ядро
Вопросы для изучения данного элемента кон-

цепции предпринимательского университета бы-
ли составлены в соответствии с задачей опре-
делить, в какой мере профессорско-преподава-
тельский состав  IT-подразделений осведомлен 
о происходящих в них процессах трансформации 
в соответствии с концепцией предприниматель-
ского университета и включен в них и пользуют-
ся ли эти процессы его поддержкой.

Вопрос 1. Привело ли введение рейтинга пре-
подавателей и студенческой оценки преподава-
телей к ухудшению или улучшению качества их 
работы?

В большинстве случаев представители про-
фессорско-преподавательского состава отве-
тили, что данная мера ведет к улучшению ка-
чества преподавания. В наибольшей степени 
с этим согласны респонденты из ТПУ, МГУ, НГУ 
и СПбГУ (7,5, 7,0, 6,8 и 6,7 балла соответственно). 
Наиболее критично влияние студенческой оцен-
ки преподавателей (СОП) на качество преподава-
тельской деятельности оценивают представите-
ли ППС НИУ ВШЭ –  Санкт-Петербург (4,7 бал-
ла). В целом респонденты, позитивно оценивая 
эту меру, считают ее влияние на качество пре-
подавания незначительным (средний результат 
5,7 балла).

Вопрос 2. Привело ли введение системы ака-
демических надбавок за публикационную актив-
ность к ухудшению или улучшению качества науч-
ной деятельности?

В сравнении с предыдущей новацией эта ме-
ра в целом пользуется несколько большей под-
держкой, но все равно не выводящей ее в катего-
рию мер, инициирующих в подразделении значи-
мые изменения. В наибольшей степени введение 
данных надбавок поддерживают представители 
НГУ, УрФУ и МФТИ, в наименьшей –  представи-
тели НИЯУ МИФИ и ТГУ. В целом, с точки зре-
ния наших респондентов, введение академичес-
ких надбавок положительно влияет на качество 
научной работы, но значимость и динамика этого 
влияния оцениваются невысоко (средний резуль-
тат 5,9 балла).

Вопрос 3. Снизилась или повысилась за по-
следние 5 лет интенсивность реализации прог-
рамм профессионального развития сотрудников 
подразделения?

В современных условиях ускоренного разви-
тия технологий вузам приходится уделять боль-
шое внимание повышению у своих сотрудни-
ков профессиональных компетенций, тем бо-
лее в такой быстро меняющейся отрасли, как IT. 
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Тем не менее в большинстве включенных в нашу 
выборку  IT-подразделений интенсивность прог-
рамм повышения квалификации и иных форм 
профессионального развития ППС повысилась 
незначительно. Средний результат по этому по-
казателю –  5,7 балла. Наибольшие позитивные из-
менения в данной сфере отметили респонденты 
из МФТИ (7,5 балла), наименьшие –  респонденты 
из НИЯУ МИФИ (4,0 балла).

Вопрос 4. За последние 5 лет численность мо-
лодых ученых в подразделении уменьшилась или 
увеличилась?

Этот вопрос является одним из ключевых для 
рассматриваемого элемента концепции предпри-
нимательского университета. Результаты опро-
са показали, что более чем в половине вклю-
ченных в выборку  IT-подразделений числен-
ность молодых ученых растет. Особенно стоит 
выделить Университет ИТМО и ТГУ, они пока-
зали радикальные перемены в этой сфере (8,7 
и 8,3 балла соответственно). Наименьшую ди-
намику омоложения кадров продемонстрировал 
ТПУ (3,5 балла). В целом на увеличение числен-
ности в  IT-подразделении молодых ученых ука-
зали представители 10 вузов из 12 включенных 
в нашу выборку.

Средний результат оценки значимости дан-
ного показателя для рассматриваемого элемента 
концепции предпринимательского университе-
та (стимулируемое академическое ядро) состав-
ляет 6,5 балла. Это говорит о том, что численность 
в подразделении молодых ученых является вто-
рой по значимости составляющей этого элемен-
та (первая составляющая –  интенсивность учас-
тия сотрудников  IT-подразделения в проектной 
деятельности).

Вопрос 5. За последние 5 лет возможности 
для профессорско-преподавательского состава 
реально участвовать в управлении подразделени-
ем сузились или расширились?

При ответе на этот вопрос позиции предста-
вителей восьми  IT-подразделений разделились 
на 2 равные группы: одни респонденты утверж-
дали, что эти возможности значимо расшири-
лись (Университет ИТМО, ТГУ, УРФУ, СПбГУ), 
а другие –  что значимо сузились (НИЯУ МИФИ, 
СПбПУ, МГТУ). В центре спектра мнений распо-
ложились мнения представителей остальных 4 ву-
зов: эти опрошенные сообщили, что данные изме-
нения носят незначительный характер. Средний 
результат, таким образом, составляет 5,4 балла. 
Причем, как мы видим, в ответах респондентов 
наблюдается большой разброс при оценке теку-
щей ситуации в данной сфере.

Вопрос 6. За последние 5 лет возможности 
для студентов реально участвовать в управле-
нии подразделением сузились или расширились?

Так же, как и при ответе на предыдущий воп-
рос, мнения опрошенных разделились. В груп-
пе «оптимистов» оказались представители 
Университета ИТМО, ТГУ, УрФУ и МФТИ (балль-
ные оценки варьировались от 7,7 до 6,5). В груп-
пе «пессимистов» –  представители СПбПУ, ТПУ 
и МГУ (балльные оценки варьировались от 4,3, 
до 3,5). Однако средний результат (5,6 балла), как 
и в предыдущем случае, определили «центристы», 
утверждавшие, что как интенсивность изменений, 
так и их значимость с точки зрения развития ака-
демического ядра факультета невелики.

Вопрос 7. За последние 5 лет интенсивность 
участия сотрудников подразделения в проектной 
деятельности снизилась или возросла?

Абсолютное большинство респондентов 
из включенных в выборку  IT-подразделений от-
ветили, что представители профессорско-препо-
давательского состава стали участвовать в про-
ектной деятельности интенсивнее. Лидерами 
в этой сфере являются  IT-подразделения УрФУ 
и ТГУ, изменения в которых оцениваются как 
радикальные (8,3 и 8,0 балла соответственно). 
Респонденты из остальных вузов (кроме МГТУ) 
тоже указали, что интенсивность участия сотруд-
ников  IT-подразделений в проектной деятельнос-
ти значимо растет. В целом ответы представите-
лей всех 12  IT-подразделений дают показатель 
6,7 балла –  самый высокий для элемента «стиму-
лируемое академическое ядро».

Общая картина ситуации в части развития 
стимулируемого академического ядра представ-
лена в табл. 6.

Из приведенных в табл. 6 данных видно, что 
степень интенсивности изменений в сфере стиму-
лирования академического ядра в целом невысока. 
Средний результат оценки значимости изменений 
по всем составляющим –  5,9 балла, то есть изме-
нения носят незначительный характер. Из этого 
следует, что развитие данного элемента концеп-
ции предпринимательского университета проис-
ходит относительно медленно. Вместе с тем по от-
дельным направлениям оно осуществляется дос-
таточно интенсивно, в частности в таких сферах, 
как участие сотрудников подразделения в проект-
ной деятельности и количество молодых ученых 
в подразделении. Между этими двумя сферами 
существует очевидная взаимосвязь –  академичес-
кий кадровый состав  IT-подразделений пополня-
ется молодежью, которая активно участвует в про-
ектной деятельности. В результате формируется 
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Таблица 6
Оценка значимости произошедших в IT-подразделениях изменений, 

влияющих на развитие стимулируемого академического ядра

Table 6
Assessment of the signifi cance of changes in  IT-departments that 

aff ect the development of a stimulated academic core
№ 
п/п Составляющая стимулируемого академического ядра Значимость изме-

нений, баллы

1 Участие представителей  IT-подразделения в проектной деятельности 6,7

2 Численность в IT-подразделении молодых ученых 6,5

3 Введение системы академических надбавок за публикационную активность 5,9

4 Введение рейтинга преподавателей и студенческой оценки преподавателей 5,7

5 Реализации программ профессионального развития сотрудников  IT-подразделения 5,7

6 Возможность для студентов реально участвовать в управлении  IT-подразделением 5,6

7 Возможность для профессорско-преподавательского состава реально участвовать в управлении 
 IT-подразделением 5,4

 Среднее значение 5,9

Третья миссия университетов

костяк ППС, лояльный к концепции предприни-
мательского университета. Остальные состав-
ляющие стимулирования академического ядра 
не играют столь важной роли, располагаясь равно-
мерно в пространстве медленных и слабо ощути-
мых трансформаций. Тем не менее эти трансфор-
мации имеют стабильный характер и постепен-
но продвигают  IT-подразделения по намеченному 
пути.

Интегрированная предпринимательская 
культура
Вопросы для изучения данного элемента кон-

цепции предпринимательского университета бы-
ли составлены в соответствии с задачей выяснить, 
в какой мере респонденты разделяют ценности 
инновационного развития и придают им инсти-
туциональную основу.

Вопрос 1. За последние 5 лет гибкость и быст -
рота реакции подразделения на рыночные изме-
нения снизились или повысились?

Ответы на данный вопрос свидетельству-
ют о том, что респонденты осознают не толь-
ко важность эффективной реакции на рыноч-
ные изменения, но и то, что за последние годы 
в этой сфере произошли позитивные изменения. 
Гибкость и быстрота реакции значимо повысились 
в  IT-подразделениях УрФУ, Университета ИТМО, 
НИЯУ МИФИ и МФТИ (7,8, 7,3, 7,0 и 6,5 балла со-
ответственно). В целом улучшения по этому па-
раметру произошли во всех  IT-подразделениях. 

Ухудшения не зафиксированы нигде. Средний 
результат –  6,0 балла, и он является относитель-
но высоким на фоне оценки иных составляющих 
рассматриваемого элемента концепции предпри-
нимательского университета.

Вопрос 2. За последние 5 лет представления 
руководства подразделения о стратегии его раз-
вития, целях и задачах стали менее четкими или 
более четкими?

Радикальные изменения в лучшую сто-
рону  по  этому  показателю  произошли 
в  IT-подразделениях Университета ИТМО 
и УрФУ (8,3 и 8,0 балла соответственно). 
В  IT-подразделениях 8 вузов показатели ниже, 
но все изменения по этому параметру –  пози-
тивные. Лишь в СПбПУ и МГТУ отмечена отри-
цательная динамика в этой сфере. Средний ре-
зультат составляет 6,4 балла, что является самой 
высокой оценкой на фоне оценок прочих состав-
ляющих рассматриваемого элемента концепции 
предпринимательского университета.

Вопрос 3. За последние 5 лет информирование 
сотрудников подразделения о стратегии его раз-
вития, целях и задачах стало менее полным или 
более полным?

Большая часть респондентов отметила, что 
степень информированности повышается. В осо-
бенности это заметно в IT-подразделениях 
двух вузов –  УрФУ и Университета ИТМО (7,5 
и 7,3 балла соответственно). Результаты по еще 
8 подразделениям располагаются в спектре от 6,0 
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балла до 5,0 балла, и это говорит о незначи-
тельных позитивных изменениях в данной сфе-
ре. И лишь в двух  IT-подразделениях отмече-
ны негативные тенденции –  в подразделениях 
МГТУ и СПбГУ (4,5 и 4,3 балла соответственно). 
Средний результат составляет 5,7 балла, то есть 
информированность сотрудников о стратегии раз-
вития, целях и задачах подразделения, в котором 
они работают, медленно, но верно улучшается.

Вопрос 4. За последние 5 лет система ком-
муникации между сотрудниками вузовских под-
разделений изменилась в худшую или в лучшую 
сторону?

На краях спектра ответов на данный воп-
рос находятся  IT-подразделение Университета 
ИТМО (9,0 балла –  радикальные изменения 
к лучшему) и IT-подразделения МГТУ и НИЯУ 
МИФИ (4,5 и 4,0 балла соответственно –  зна-
чимые изменения к худшему). Большинство 
 IT-подразделений находятся в середине спектра. 
Средний результат –  5,8 балла, что означает мед-
ленный, но стабильный рост качества горизон-
тальных коммуникаций между сотрудниками ву-
зовских подразделений.

Вопрос 5. Качество неформальных связей 
между сотрудниками  IT-подразделения ухудши-
лось или улучшилось?

Во всех вузах, кроме МГТУ (3,5 балла), ка-
чество неформальных связей в IT-подразделениях 
улучшилось. Радикальные изменения в лучшую 
сторону произошли в ТПУ (8,0 балла). В 5 вузах 
наблюдаются значительные изменения в лучшую 
сторону, еще в 5 –  незначительные. В целом по это-
му параметру мы видим стабильный рост, что 
свидетельствует о развитии в IT-подразделениях 
позитивной атмосферы, способствующей повы-
шению уровня их предпринимательской культу-
ры. Средний результат –  6,0 балла.

Вопрос 6. Атмосфера в вузе стимулирует ге-
нерацию новых идей?

Согласно ответам респондентов на этот воп-
рос в таких вузах, как Университет ИТМО, ТПУ, 
МФТИ и НГУ атмосфера способствует генера-
ции новых идей (8,0, 8,0, 7,5 и 7,5 балла соответ-
ственно) и динамика изменений в этой сфере но-
сит значительный (близкий к радикальному) 
характер. Вместе с тем есть ряд вузов, где си-
туация, по мнению респондентов, ухудшается –  
МГТУ, МГУ и СПбГУ (4,0, 3,8 и 3,3 балла соот-
ветственно). Вновь мы наблюдаем значимую раз-
ницу в оценках ситуации в зависимости от вуза. 
Средний результат вместе с тем получается от-
носительно высоким –  6,0 балла, что свидетель-
ствует в целом о стабильной позитивной динамике 

создания в вузах атмосферы, стимулирующей ге-
нерацию новых идей.

Вопрос 7. За последние 5 лет система мате-
риальной мотивации и стимулирования сотрудни-
ков стала менее прозрачной или более прозрачной?

Наивысший уровень прозрачности системы 
материальной стимуляции сотрудников отмети-
ли респонденты из ТПУ, НГУ и Университета 
ИТМО (6,5, 6,5 и 6,3 балла соответственно). 
Критически оценивают соответствующую дина-
мику респонденты из МГУ и ТГУ. Прозрачность 
материального стимулирования дает понятные 
стимулы к активизации проектной и инновацион-
ной деятельности сотрудников, а непрозрачность, 
напротив, эти стимулы разрушает. Средний ре-
зультат составляет 5,4 балла, что является невы-
соким показателем в сравнении с оценкой других 
составляющих рассматриваемого элемента –  сти-
мулирования интегрированной предприниматель-
ской культуры.

Общая картина ситуации в части развития 
во включенных в выборку  IT-подразделениях ин-
тегрированной предпринимательской культуры 
представлена в табл. 7.

Наиболее значимым элементом развития ин-
тегрированной предпринимательской культуры, 
как видно из приведенных в табл. 7 данных, яв-
ляется видение стратегии, целей и задач со сто-
роны руководства. Этот вывод совпадает, в част-
ности, с выводом по табл. 3, где мы описыва-
ли составляющие усиленного управленческого 
ядра. В обоих случаях большое значение прида-
ется именно импульсам «сверху», и, судя по по-
лученным данным, динамика этих импульсов 
нарастает.

Высокую значимость имеет и такая состав-
ляющая интегрированной предприниматель-
ской культуры, как гибкость и быстрота реакции 
 IT-подразделения на рыночные изменения. Данная 
составляющая набрала 6,0 балла (на фоне оценки 
иных составляющих рассматриваемого элемента 
концепции предпринимательского университета 
данный результат занял второе место).

Две другие составляющие, тоже набрав-
шие по 6,0 балла, касаются важнейших для раз-
вития предпринимательского университета сю-
жетов, связанных с внутренней эмоциональ-
ной ситуацией в IT-подразделениях. Показатель 
6,0 балла говорит о пограничной ситуации меж-
ду незначительными и значительными измене-
ниями и практически совпадает со средним ре-
зультатом по всем составляющим элемента 
«Интегрированная предпринимательская куль-
тура» –  5,9 балла.
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Таблица 7
Оценка значимости произошедших в  IT-подразделениях изменений, влияющих 

на развитие интегрированной предпринимательской культуры

Table 7
Assessment of the signifi cance of changes in  IT-departments that aff ect 

the development of an integrated entrepreneurial culture
№ 
п/п Составляющая интегрированной предпринимательской культуры Значимость 

изменений, баллы

1 Четкость представления руководства  IT-подразделения о стратегии его развития, целях и задачах 6,4

2 Гибкость и быстрота реакции  IT-подразделения на рыночные изменения 6,0

3 Качественность неформальных связей между сотрудниками  IT-подразделения 6,0

4 Наличие в вузе атмосферы, стимулирующей генерацию новых идей 6,0

5 Налаженность системы коммуникации между сотрудниками вузовских подразделений 5,8

6 Информирование сотрудников  IT-подразделения о стратегии его развития, целях и задачах 5,7

7 Прозрачность системы материальной мотивации и стимулирования сотрудников 5,4

Среднее значение 5,9

Рис. 3. Выраженность элемента 
«Диверсифицированная база финансирования», 

баллы
Pic. 3. The severity of the element «Diversified 

financial base», points

Рис. 2. Выраженность элемента «Расширенная 
периферия развития», баллы

Pic. 2. The severity of the element «Expanded 
development periphery», points

Рис. 1. Выраженность элемента «Усиленное 
управленческое ядро», баллы

Pic. 1. The severity of the element «Strengthened 
management core», points
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Резюме: интегрированная предприниматель-
ская культура в IT-подразделениях в целом разви-
вается стабильно, но медленно. Динамика изме-
нений составляющих данного элемента при этом 
полностью аналогична динамике изменений со-
ставляющих элемента «Стимулируемое академи-
ческое ядро».

Заключение
1. Результаты исследования свидетельству-

ют, что все вошедшие в нашу выборку ведущие 
российские вузы, осуществляющие подготовку 
по IT-направлениям, обладают признаками пред-
принимательского университета. В приведенных 
ниже диаграммах (рис. 1–5) показано, насколь-
ко данная концепция выражена в конкретных 
 IT-подразделениях, ставших предметом нашего 
анализа.
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Рис. 5. Выраженность элемента «Интегрированная 
предпринимательская культура», баллы

Pic. 5. The severity of the element «Integrated 
entrepreneurial culture», points

Рис. 4. Выраженность элемента «Стимулируемые 
академические структуры», баллы

Pic. 4. The severity of the element «Stimulated 
academic core», points
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Таблица 8
Выраженность элементов концепции предпринимательского университета 
в IT-подразделениях включенных в выборку вузов: общие результаты

Table 8
Severity of the elements of the entrepreneurial university concept 

in IT-departments included in the sample of universities: general results
№ 
п/п Элемент концепции Значимость изменений, баллы

1 Усиленное управленческое ядро 5,6

2 Расширенная периферия развития ↑

3 Диверсифицированная база финансирования ↑

4 Стимулируемые академические структуры 5,9

5 Интегрированная предпринимательская культура 5,9

Third Mission of the Universities

Как видно из представленных диаграмм, наи-
большего развития концепция предприниматель-
ского университета достигла:

– по элементу «Расширенное управленческое 
ядро» –  в IT-подразделениях Университета ИТМО, 
УРФУ и НГУ;

– по элементу «Расширенная периферия раз-
вития» –  в IT-подразделениях МФТИ, УРФУ 
и Университета ИТМО;

– по элементу «Диверсифицированная база 
финансирования» –  в IT-подразделениях тех же 
трех вузов;

– по элементам «Стимулируемые академичес-
кие структуры» и «Интегрированная предпри-
нимательская культура» –  в IT-подразделениях 
Университета ИТМО, УРФУ и НГУ.

Налицо тенденция, отражающая значимость 
фактора сбалансированности как важнейшего 
свойства развития концепции предприниматель-
ского университета. Например, факультет прог-
раммной инженерии и компьютерной техники 
Университета ИТМО и Институт радиоэлектро-
ники и информационных технологий УРФУ ли-
дируют по всем 5 элементам данной концепции, 
а факультеты информационных технологий НГУ 
и радиотехники и кибернетики МФТИ делят 3-ю 
и 4-ю позиции, меняясь местами в зависимости 
от выраженности той или иной составляющей. 
Это означает, что формирование предпринима-
тельского университета возможно только в фор-
мате одновременного развития всех пяти указан-
ных элементов. Концентрация на одном из них 
не приведет к успеху. Мы видим, что лидеры про-
цесса продвинулись по всем 5 элементам одновре-
менно, что на уровне эмпирического анализа под-
тверждает сформулированную Б. Кларком идею 
о наличии прямой взаимосвязи между ними.

2. Если рассматривать общую динамику раз-
вития элементов концепции предприниматель-
ского университета в IT-подразделениях в целом, 
то она невысока (табл. 8).

Из представленных в табл. 8 данных видно, 
что в среднем показатель динамики изменений 
по всем элементам составляет 5,8 балла, то есть 
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изменения носят незначительный характер. Это 
означает, что процесс адаптации вузов к задачам, 
связанным с их активным включением в социаль-
но-экономическое развитие регионов, взаимодей-
ствием с реальным сектором экономики, увели-
чением числа источников финансирования, рас-
ширением взаимодействия с промышленностью, 
коммерциализацией разработок и т. д., происхо-
дит достаточно медленно.

Наиболее проблемными являются такие со-
ставляющие характеристики предприниматель-
ского университета, как инициативность сотруд-
ников, наличие корпоративного духа, правильный 
баланс между стабильностью и обновлением кад-
рового состава, централизацией и децентрализа-
цией управления, удовлетворенность представи-
телей коллектива своим материальным положени-
ем. Возможности для студентов и преподавателей 
реально участвовать в управлении учебными под-
разделениями продолжают оставаться ограничен-
ными. По-прежнему затруднена коммуникация 
между вузовскими подразделениями, а уровень 
информированности сотрудников о стратегии 
развития, целях и задачах именно их подразде-
ления невысок. Недостаточно прозрачны систе-
мы материальной мотивации и стимулирования 
сотрудников.

Что касается областей деятельности, кото-
рые развиваются наименее эффективно, но при 
этом носят значимый характер для формирова-
ния предпринимательского университета, необ-
ходимо отметить следующее:

– количество защит ВКР, представленных 
в формате «стартап как диплом», все еще незначи-
тельно;

– мало́ количество инновационных компаний, 
создаваемых студентами и / или сотрудниками 
 IT-подразделения;

– объем доходов этих подразделений от ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности практически нулевой.

Трудно не заметить прямую взаимосвязь меж-
ду этими тремя проблемными направлениями 
деятельности  IT-подразделений.

3. Вместе с тем по целому ряду направлений, 
важных для реализации концепции предпринима-
тельского университета, включенные в нашу вы-
борку вузы достигли за последние 5 лет значимых 
результатов и демонстрируют устойчивую пози-
тивную динамику развития.

Прежде всего это касается таких важных 
управленческих элементов, как:

– личный авторитет первых лиц подраз-
делений;

– четкость представлений руководителей 
подразделений о стратегии их развития, целях 
и задачах;

– гибкость и быстрота реакции вузов на ры-
ночные изменения;

– качественность неформальных связей меж-
ду сотрудниками;

– наличие в вузах атмосферы, стимулирующей 
генерацию новых идей;

– активное участие сотрудников  IT-подраз-
делений в проектной деятельности;

– омоложение коллективов.
В целом у респондентов вызывают удовлет-

ворение материально-техническое обеспечение 
 IT-подразделений и общий рост доходов из всех 
источников. Наиболее активно развиваются отно-
шения  IT-подразделений с промышленным секто-
ром, что отражается не только на количестве со-
глашений о сотрудничестве между вузами и орга-
низациями индустрии и на количестве созданных 
совместно научно-образовательных структур, 
но и на объеме доходов от индустриальных и кон-
салтинговых контрактов.

4. Результаты предпринятого нами анализа 
свидетельствуют не только о позитивных процес-
сах в развитии концепции предпринимательского 
университета в российских вузах, но и о практи-
ческой применимости разработанного нами ин-
струментария оценки.

Следующий шаг по апробации представлен-
ной методики –  анализ российских вузов в це-
лом, а не только их отдельных (хотя и крупных) 
подразделений.

Основным залогом успеха эффективности 
применения нашей методики в будущем (и на бо-
лее широком материале) является точность эмпи-
рических данных. Предлагаемая нами методика 
позволяет не только оценивать степень воплоще-
ния концепции предпринимательского универси-
тета в том или ином вузе, но и управлять этим 
процессом, концентрируя внимание на тех его эле-
ментах, которые отстают в развитии.

5. Общий вывод из нашего исследования 
состоит в том, что концепция предпринима-
тельского университета в целом представлена 
во включенных в выборку высших учебных заве-
дениях достаточно широко, но качество и глуби-
на ее проникновения в управленческую культуру 
вузов оставляют желать лучшего. Недостаточная 
динамичность развития вузов в соответствии 
с концепцией предпринимательского уни-
верситета генерирует соответствующие рис-
ки для эффективной реализации программы
«Приоритет 2030».
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Аннотация. Продление деловой и социальной активности пожилых людей становится задачей государственного 
масштаба, и университеты третьего возраста являются заметным мировым феноменом непрерывного образования, 
работающим на ее решение. В предлагаемой исследовательской статье очерчивается проблемное поле российского 
опыта формирования и развития университетов третьего возраста на базе высших учебных заведений. Автором 
систематизированы и подвергнуты компаративному анализу собранные во вторичных источниках и из открытых 
данных на сайтах вузов разрозненные свидетельства об опыте работы высшей школы в указанном направлении. 
Ключевым результатом проведенного исследования является вывод о том, что действующие при вузах России 
университеты третьего возраста отстают от мировой практики и по масштабу деятельности, и по масштабу рас-
пространения инноваций. Даже при условии достаточного финансирования российские вузы почти не создают 
университетов третьего возраста, не определив для себя их перспектив; создавая же такие подразделения, вузы 
предлагают пожилым учащимся неформальное образование для приобретения ими общекультурных компетен-
ций, содержательно повторяя программы центров социального обслуживания населения. В статье обосновыва-
ется важность теоретической и практической проработки российской модели университетов третьего возраста 
на базе отечественных вузов и предлагается ряд управленческих решений. Главные из них –  переосмысление 
роли и задач университетов третьего возраста и их открытие на базе ведущих высших учебных заведений. 
Стратегия создания в образовательных организациях высшего образования таких подразделений направлена 
как на завоевание нового целевого рынка, так и на выполнение вузами «третьей миссии» –  миссии обеспечения 
равного доступа к получению качественного образования вне любых барьеров, в том числе барьеров возрастных.
Ключевые слова: образование третьего возраста, университеты третьего возраста, УТВ, серебряные университеты, 
серебряное образование, международные типы УТВ, непрерывное образование, третья миссия университетов
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of U3A as a form of the HE activity in the market of educational services, collected in secondary sources and from open 
data on the websites of universities. As key results this paper draws to conclusions that U3A in Russian universities are 
a new concept lagging world practices in terms of the scale and diffusion. Russian universities, even with sufficient 
funding, hardly create U3As struggling define U3As prospective for themselves. While creating U3As, they offer older 
students non-formal education aiming to create general cultural competencies, and repeat in this approach to the education 
content the Social Service Centre. This study allows to prove the importance of theoretical and practical development of 
the Russian model of U3A in universities, as well as to propose several management solutions. The main solutions are 
to rethink the role and functions of the U3A and to create them as divisions of leading universities to fulfil the strategic 
tasks of their development. U3A in the universities aim both at a new target market and at the implementation of the 

‘third mission’ by the universities to ensure equal access to quality education beyond any, including age-related barriers.
Keywords: third age education, third age universities, U3A, silver universities, silver education, international U3A types, 
lifelong education; third mission of the universities
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Введение
Согласно последнему Демографическому 

ежегоднику возраст 25,9 % россиян превыша-
ет 60 лет [1]. В Великобритании люди стар-
ше 60 лет составляют 24 % населения, возраст-
ная группа 60–65-летних (3,6 млн) превосходит 
группу 15–19-летних (3,5 млн) [2]. В Китайской 
Народной Республике жителей в возрасте 60+ на-
считывается 18,7 %, и по прогнозам к 2050 году 
этот показатель вырастет до 34,9 % [3]. Наряду 
с удлинением продолжительности жизни повы-
шаются требования к ее качеству после выхода че-
ловека на пенсию, то есть в третьем возрасте [4]. 
Распространяются тренды «активного долголе-
тия», непрерывной деловой активности и образо-
вания; соответственно, социальное благополучие, 
новая занятость, переобучение пожилых людей 
становятся стратегическими задачами государ-
ственной политики [5].

Университеты третьего возраста (УТВ) ра-
ботают над решением указанных задач с 1972 го-
да более чем в 60 странах мира при поддерж-
ке Всемирного университета третьего возраста, 
Международной ассоциации УТВ (см.: [6, 96]), на-
циональных правительств и профессиональных 
ассоциаций, а также крупнейших вузов, струк-
турными подразделениями которых в ряде нацио-
нальных практик являются УТВ [7].

В предлагаемой статье исследуется специ-
фика университетов третьего возраста в России 
в аспекте их распространенности на базе вузов, 
а также предлагаемых образовательных продук-
тов. Для этого автором статьи собраны и проана-
лизированы данные о российских вузах, на ба-
зе которых открыты университеты третье-
го возраста; обобщаются и систематизируются 

характеристики зарубежных УТВ и УТВ россий-
ского типа. Установлено, что российские универ-
ситеты третьего возраста, даже являющиеся под-
разделениями вузов, все еще находятся на этапе 
институционального становления и содержатель-
но не отличаются от кружков, действующих 
в центрах социального обслуживания (ЦСО) на-
селения и нередко выполняющих заказы этих цен-
тров. Такая организация обучения лиц третьего 
возраста не использует потенциал российских ву-
зов, а также социальный капитал пожилых людей.

На основе проведенного анализа выявлены 
причины 1) отставания отечественных универ-
ситетов третьего возраста от мировых практик 
во времени и масштабах внедрения и 2) слабой во-
влеченности российских вузов в процесс органи-
зации на своей базе таких подразделений; главные 
из них –  недостаточное понимание, прежде всего, 
роли, задач и перспектив УТВ для вузов, государ-
ства и социума.

Ряд управленческих решений, предлагаемых 
по итогам исследования, поможет если не полнос-
тью ликвидировать, то существенно сузить проб-
лемное поле развития университетов третьего 
возраста в российской высшей школе.

Материал и методы исследования

Для систематизации характеристик зарубеж-
ных университетов третьего возраста и для уточ-
нения специфики российских УТВ использова-
лись вторичные источники.

Определить масштаб распространенности 
университетов третьего возраста, организован-
ных на базе российских вузов, позволили как вто-
ричные источники, так и открытая информация. 
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Вторичные источники –  это прежде всего работа 
И. К. Войтович, которая исследовала на предмет 
наличия УТВ 84 отечественных вуза, определен-
ных в качестве ведущих на основе регионально-
го и центрального рейтингов, отобрав по 10 ву-
зов в шести федеральных округах и по 12 вузов –  
в двух (см.: [8, 129]). Также была использована 
работа Т. В. Сидорчук [9]. Приведенные в указан-
ных работах данные уточнялись и актуализирова-
лись. Открытая информация собиралась на сай-
тах вузов.

Выборку для определения длительности су-
ществования университетов третьего возрас-
та в российских высших учебных заведениях 
по сравнению с зарубежной практикой, степени 
популярности у представителей российских вузов 
идеи создания УТВ, анализа программ, разраба-
тываемых для людей третьего возраста, состави-
ли 42 вуза: 19 вузов, в которых в 1999–2019 годах 
были открыты УТВ, и 22 вуза, принявших учас-
тие в обучении пожилых в иной форме –  в рамках 
программы «Московское долголетие» [10].

Для сбора и анализа данных, уточнения осо-
бенностей российских университетов третье-
го возраста, а также для определения тех управ-
ленческих шагов, которые могут превратить УТВ 
в успешно развивающиеся подразделения рос-
сийских вузов, использовались такие методы, как 
классический анализ текстов и компаративный 
анализ.

Полученные результаты. Кейсы УТВ 
за рубежом и в России

Изучение различных практик зарубежных 
университетов третьего возраста позволяет вы-
делить два принципиально различающихся ти-
па, на которые ориентируется большинство УТВ: 
французский и англосаксонский.

Французский тип университетов третьего 
возраста начал складываться в 1968 году, когда 
правительство Франции приняло программу не-
прерывного образования (lifelong education) и обя-
зало национальные университеты ее поддержать. 
Первый университет третьего возраста зарабо-
тал в 1972 году, в нем не только обучали пожи-
лых людей, но и проводили научные исследования 
в области УТВ и геронтопедагогики (герагогики). 
К 1980 году Французский союз университетов 
третьего возраста предложил перечень критериев 
и требований к УТВ. В частности, одним из тре-
бований является привлечение к преподаванию 
в университетах третьего возраста ведущего про-
фессорско-преподавательского состава, который 

также задействован в выборе дисциплин и раз-
работке учебных планов и программ (см.: [7, 47]). 
Таким образом, французская модель универси-
тетов третьего возраста предполагает их соз-
дание и развитие на базе вузов на основе госу-
дарственной финансовой поддержки в качестве 
подразделений, где можно получить формаль-
ное высшее и дополнительное профессиональ-
ное образование. Такая модель принята в Италии, 
Нидерландах [11, 12], а также во французских про-
винциях Канады [13].

Немецкий вариант рассматриваемой моде-
ли сформировался на рубеже 1970–1980-х годов, 
и на данный момент университеты третьего воз-
раста работают при всех крупных германских ву-
зах и учреждениях дополнительного профессио-
нального образования (ДПО). Общее направление 
их деятельности задается федеральным прави-
тельством, за конкретные проекты отвечают зем-
ли. Так как для жителей Германии характерна 
высокая продолжительность жизни, УТВ разви-
ваются и за счет набора студентов 80+, образова-
тельные потребности которых составляют новый 
исследовательский и прикладной фокус. Также 
здесь «налажена система сертифицирования по-
лученного профессионального образования по-
жилыми людьми и система трудоустройства лю-
дей “третьего возраста” соответственно получен-
ному сертификату» [14, 41].

Скандинавский опыт активного внедрения 
западно-европейской модели привел к наиболее 
впечатляющим показателям уровня образования 
и занятости населения старше 60 лет по сравне-
нию со средним показателем для 37 стран –  чле-
нов Организации экономического сотрудничества 
и развития. При этом в Финляндии университеты 
третьего возраста комбинируют две модели: фран-
цузскую (УТВ организуются в вузах и предлага-
ют освоение академической программы) и пред-
ставленную ниже англосаксонскую (УТВ пола-
гаются на самостоятельный выбор студентами 
осваиваемых дисциплин).

Англосаксонский тип университетов тре-
тьего возраста отличается от французского ти-
па отсутствием связи с вузами и большей направ-
ленностью на организацию досуга, а не на по-
лучение образования. Университеты (например, 
Стратклайдский в Глазго, первым разработавший 
программы для пожилых еще в 1980-х годах) мо-
гут обеспечивать методическую и кадровую под-
держку британских УТВ, однако последние от-
крываются не в вузах, а в центрах дневного пре-
бывания, в церквях, в музеях и других местах, 
удобных обучающимся. Также университеты 
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Таблица 1
Сравнительные характеристики основных типов университетов третьего возраста

Table 1
Comparative analysis of the main types of the U3A

Тип Год открытия 
первого УТВ

Создание на базе 
вузов

Предложение 
формального об-

разования

Наличие государ-
ственного финан-

сирования

Наличие нацио-
нальной ассоциа-

ции УТВ

Французский 1972 + + + +

Англосаксонский 1990 – – – +

Китайский 1990 – ± + –

Российский 1996 – – + –

Third Mission of the Universities

третьего возраста не пользуются государствен-
ным финансированием, они создаются и работают 
по инициативе самоорганизующихся групп пожи-
лых людей. Эти же группы сами разрабатывают 
программы своих УТВ независимо и от государ-
ственной системы социальной защиты, и от уни-
верситетов. С начала 1980-х деятельность та-
ких групп координирует Ассоциация образова-
ния и старения (прежнее название –  Ассоциация 
образовательной геронтологии). В Британии на-
считывается почти 11 тысяч подобных универси-
тетов третьего возраста [15]. Та же особенность 
характерна и для канадского варианта англосак-
сонского типа УТВ: в Онтарио ассоциация Third 
Age Network позволяет слушателям самостоя-
тельно объединяться, придумывать программу, 
администрировать ее и при желании вовлекать 
в преподавание приглашенных университетских 
сотрудников.

Отдельного  упоминания  заслуживает 
китайский тип университетов третьего возрас-
та, обусловленный спецификой исторического
развития этой страны, ее государственно-пра-
вового регулирования и политического режима. 
Образовательные программы для людей третье-
го возраста, среди которых большинство не име-
ет никакого образования, организуются и субси-
дируются государством и предполагают очное 
обучение в институтах для пожилых или дис-
танционное обучение в открытых университетах 
для пожилых с редуцированным набором прог-
рамм, но с возможностью получить сертификат 
об образовании и трудоустроиться. Кроме того, 
с 2002 года поступить в любой классический уни-
верситет в КНР можно без ограничений по воз-
расту. Для преподавания в институтах и универ-
ситетах для пожилых широко привлекаются вы-
шедшие на пенсию профессора, которые входят 
в профессиональные ассоциации возрастных про-
фи в области науки и образования (Ассоциация 

пожилых научных работников, Ассоциация по-
жилых профессоров) [16].

Рассмотрим российский тип университетов 
третьего возраста. По параметрам начала внедре-
ния университетов третьего возраста, их создания 
при вузах, реализуемых в них программ формаль-
ного образования, получения государственного 
или иного финансирования их работы, а также на-
личия национальной ассоциации, координирую-
щей действия УТВ, российские университеты
третьего возраста, или «серебряные университе-
ты», как их нередко называют в отечественной 
академической традиции (см., например, [17]), от-
личаются от зарубежных (табл. 1).

Российские университеты третьего возраста 
почти не создаются на базе вузов; пользуются го-
сударственным финансированием напрямую или 
посредством центров социального обслуживания; 
не предлагают формального образования; а также 
не имеют профессиональной национальной ассо-
циации УТВ.

Российский тип университетов третьего воз-
раста далек от французского типа в силу слабо-
го вовлечения в УТВ вузов и ориентации на не-
формальное образование; почти не имеет сходств 
с англосаксонским типом, где пожилые люди са-
моорганизуются в университеты третьего возрас-
та без поддержки и участия государства и вузов 
и не получают формального образования; пересе-
кается с китайским типом в части получения го-
сударственного финансирования, но организации 
вне классических университетов.

Проанализируем российские практики созда-
ния при вузах университетов третьего возраста 
подробнее.

Первые университеты третьего возраста поя-
вились в России по инициативе Всесоюзного об-
щества «Знание» [18], выступившего в 1996 году 
с проектом непрерывного образования для граж-
дан серебряного возраста. Главным элементом 
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Таблица 2
Российские университеты третьего возраста как подразделения российских вузов

Table 2
U3A as divisions of the Russian universities

№ п/п Вуз Название подразделения Дата открытия

1 Дальневосточный государственный университет Высшая народная школа 1999

2 Пермский государственный университет Университет третьего возраста 2004

3 Казанский государственный университет Институт третьего возраста 2007

4 Башкирский государственный университет Университет третьего возраста 2011

5 Костромской государственный университет Университет пожилого человека 2011

6 Оренбургский государственный университет Университет третьего возраста 2011

7 Югорский государственный университет Университет третьего возраста 2011

8 Балтийский федеральный университет Университет третьего возраста 2012

9 Университет ИТМО (Санкт-Петербург) Университет третьего возраста 2012

10 Марийский государственный университет Университет третьего возраста 2012

11 Иркутский государственный университет Университет «Старшее поколение» 2012

12 Санкт-Петербургский государственный университет Университет третьего возраста 2012

13 Саратовский государственный университет Университет третьего возраста 2012

14 Смоленский государственный университет Институт третьего возраста 2012

15 Томский государственный университет Открытый университет 2013

16 Московский педагогический государственный университет Университет третьего возраста 2017

17 Московский государственный университет пищевых
прои зводств Университет третьего возраста 2017

18 Московский городской педагогический университет Серебряный университет 2019

19 Московский городской университет управления Серебряный университет 2019

Третья миссия университетов

такого образования виделись народные УТВ. 
Первые университеты третьего возраста организо-
вывались на базе сохранившегося с советских вре-
мен общества «Знание», но развития не получили, 
так как данное общество прекратило существова-
ние. Далее университеты третьего возраста нача-
ли создаваться центрами социального обслужива-
ния. ЦСО формировали идеологию УТВ, структу-
ру, перечень и направленность образовательных 
программ (см., например, источники  [19–23]) под 
общим руководством Министерства труда и соци-
альной защиты и региональных министерств соци-
ального развития. Центры социального обслужи-
вания могут привлекать для преподавания в УТВ 
вузовские кадры, и вузы периодически выступа-
ют в роли исполнителей временных заказов ЦСО.

В 1999 году университет третьего возрас-
та впервые в российской практике был создан 
на базе вуза –  в Дальневосточном государствен-
ном университете. Эту инициативу в 2004 году 

поддержал Пермский государственный универси-
тет, в 2007-м –  Казанский государственный уни-
верситет им. В. И. Ульянова-Ленина. Данные, по-
лученные из вторичных источников, а также ана-
лиз сайтов вузов позволяют сделать вывод, что 
всего в России университеты третьего возраста 
были открыты в 15 региональных и в 4 москов-
ских вузах. Региональные высшие учебные заве-
дения опередили в этом плане вузы столичные: 
последние открыли два УТВ лишь в 2017 году, 
а затем еще два –  в 2019-м в рамках стартовав-
шей 1 марта 2018 года программы «Московское 
долголетие» (табл. 2).

Проанализированные данные позволяют сде-
лать ряд выводов.

1. Российская практика развития университе-
тов третьего возраста на базе вузов короче практи-
ки зарубежной; первый УТВ в отечественном ву-
зе (при Дальневосточном государственном уни-
верситете) открылся в 1999 году.



472022; 26(1): 42–53 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Third Mission of the Universities

2. В 1999–2019 годах университеты третьего 
возраста были открыты в 19 российских высших 
учебных заведениях, то есть УТВ как структур-
ное подразделение вуза является мало распростра-
ненной формой работы российской высшей шко-
лы на рынке образовательных услуг.

3. Слабый интерес российских вузов к созда-
нию на своей базе университетов третьего возрас-
та не связан с недостатком финансирования. Так, 
несмотря на государственную субсидию в рам-
ках программы «Московское долголетие», толь-
ко 25 столичных высших учебных заведений (все-
го в Москве 166 вузов) приняли какое-либо учас-
тие в данной программе. При этом УТВ открыли 
лишь два вуза из 25.

4. Из двух московских вузов, уже имевших 
в своей структуре к моменту старта программы 
«Московское долголетие» университет третье-
го возраста, только один вуз (Московский госу-
дарственный университет пищевых производств) 
принял в ней участие. Это означает, что допол-
нительное финансирование вовсе не обязатель-
но мотивирует вузы к дальнейшему развитию 
своих УТВ.

5. Из 25 московских вузов, принявших учас-
тие в программе «Московское долголетие», 22 ву-
за предложили только следующее:

– кружки или клубы для занятий художест-
венно-прикладным творчеством, спортом, ан-
глийским языком, для повышения компьютер-
ной грамотности и получения навыков владения 
смартфонами;

– «дискуссионные» (Московский институт 
экономики, политики и права), «интеллектуаль-
ные» (Российский экономический университет 
им. Плеханова), «поэтические» (Институт русско-
го языка им. А. С. Пушкина и Московский поли-
технический университет) клубы;

– или же лишь сдали в аренду свою спортив-
ную базу (Российский университет транспорта 
и Московский государственный университет тех-
нологий и управления).

6. Такая институализация в вузах работы 
с пожилыми людьми (в форме кружков или клу-
бов для общего развития) не отличается от работы, 
проводимой в центрах социального обслуживания.

Сравнительный анализ программ, которые 
предлагают созданные на базе вузов российские 
университеты третьего возраста (табл. 3), позво-
лил уточнить выявленные тренды.

1. Чаще всего действующие при вузах универ-
ситеты третьего возраста предлагают образова-
тельные программы, касающиеся основ: а) ком-
пьютерной грамотности и информационных 

технологий (8 УТВ); б) истории города, края, ре-
лигий (7 УТВ); в) здорового образа жизни в пожи-
лом возрасте (4 УТВ); г) психологии общения в по-
жилом возрасте (4 УТВ); правовой и финансовой 
грамотности (3 УТВ).

Также предлагаются курсы: а) англий-
ского языка (редко –  иных иностранных язы-
ков) (4 УТВ); б) для развития творческих спо-
собностей (3 УТВ); в) для развития навыков 
домоводства (2 УТВ).

2. Созданные на базе вузов российские уни-
верситеты третьего возраста предлагают нефор-
мальное образование, не отличаясь в спек-
тре предложений от университетов, не имею-
щих в своей структуре УТВ, а также от центров 
социаль ного обслуживания.

3. Содержание программ неформального об-
разования ставит целью общее развитие пожилых 
людей и организацию их досуга.

4. В двух недавно (в 2019 году) открывших-
ся университетах третьего возраста предла-
гается формальное образование по специаль-
ностям «Экскурсовод», «Педагог дополни-
тельного образования», «Предприниматель 
в малом и среднем бизнесе», а также «Социальное 
предпринимательство».

Обсуждение

Несмотря на 50-летний опыт развития уни-
верситетов третьего возраста за рубежом, на рос-
сийской почве как сами УТВ, так и концепции 
«третьего образования» и «непрерывного об-
разования» продолжают восприниматься как 
инновации.

При понимании открытых при российских ву-
зах университетов третьего возраста как кружков 
и клубов для разнообразия досуга пенсионеров 
УТВ обречены на дальнейшее нецелесообразное 
использование своих ограниченных ресурсов для 
решения задач, не требующих участия вузовско-
го уровня. Если в центр целеполагания универси-
тетов третьего возраста поместить необходимость 
профессиональной переподготовки и образования 
представителей старшего поколения для восста-
новления у них профессиональной занятости и со-
циального статуса, то вузам в такой деятельности 
будет делегироваться ведущая роль, и УТВ обре-
тут новый горизонт и смысл развития.

Первым управленческим решением, таким
образом, должно стать переосмысление роли
и функций университетов третьего возраста и тео-
ретическая проработка этого сегмента непрерыв-
ного образования и его значения для вузов.
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Таблица 3
Образовательные программы, реализующиеся в университетах 

третьего возраста восьми российских вузов

Table 3
Educational programs implemented in the U3A of eight Russian universities
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Основы истории города, края, религий + + + + + + +

Экскурсовод + +

Основы компьютерной грамотности и ИТ + + + + + + + +

Основы ЗОЖ в пожилом возрасте + + + +

Иностранные языки + + + +

Психология общения в пожилом возрасте + + + +

Профессиональная педагогика (воспитатель, гувернер, няня, 
педагог дополнительного образования, репетитор, тьютор) +

Сценическая речь, авторская песня, живопись, литератур-
ное творчество, видеомонтаж, журналистское мастерство, 
другие творческие и досуговые программы

+ + +

Основы правовой и финансовой грамотности + + +

Предпринимательская деятельность в малом и среднем 
бизнесе, социальной сфере +

Основы домашнего и приусадебного хозяйства + +

Третья миссия университетов

Российское государство начало обращать вни-
мание на пожилых как на «перспективных работ-
ников», инвестиции в «длительную занятость» ко-
торых выгоднее, чем в «длительный уход» за ни-
ми (см.: [24, 13]). Для пожилых людей становятся 
актуальными не способы заполнения освободив-
шегося с выходом на пенсию времени, но поиски 
новой занятости, получение новой профессии, по-
вышение квалификации. Для потребителя учеба 
в действующем при вузе университете третьего 
возраста может быть интересна не только в плане 
получения новой профессии и тем самым –  мате-
риальных дивидендов, но и как возможность по-
высить свой социальный статус и самооценку, 
приобрести самоуважение и уверенность в соб-
ственных силах. Именно это требуется многим 
российским пенсионерам и большинству россий-
ских пенсионерок (см.: [25, 7]).

Такие цели соответствуют и целям современ-
ной концепции непрерывного образования, кото-
рое позволяет не только решать задачи поддер-
жания материального благополучия ушедших 
на пенсию лиц, но и обеспечивать им равноправ-
ное по отношению к другим поколениям место 
в социуме. Стремление к подобному равнопра-
вию разделяется и административным и профес-
сорско-преподавательским составом российских 
вузов, где, в отличие от вузов зарубежных, про-
должает работу очень значительное число пенсио-
неров. Понимая желание своих сверстников рабо-
тать и зарабатывать, такие кадры могут наиболее 
эффективным образом мотивировать их к учебе 
в вузе.

Параллельным управленческим решением 
должно стать, соответственно, создание универ-
ситетов третьего возраста именно в российских 
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вузах как их структурных научно-образователь-
ных подразделений.

Поскольку в России возрастные ограничения 
для поступления в вуз отсутствуют, постольку 
не существует и препятствий для представителей 
третьего возраста получать формальное вузовское 
образование. Тем не менее вузы редко видят среди 
своих абитуриентов пенсионеров и исключают их 
из своей маркетинговой кампании, таргетируя ее, 
главным образом, для выпускников школ.

Перед вузовскими университетами третьего 
возраста стоит, следовательно, задача расшире-
ния целевых групп для маркетинга, а также лоб-
бизма перед лицами, принимающими решения, 
и другими стейкхолдерами необходимости пе-
ресмотра методики расчета бюджетных мест для 
вузов, в основе которых сегодня –  численность 
17–30-летних [26]. Для многих представителей 
третьего возраста получение платного образова-
ния неприемлемо ни экономически, ни психоло-
гически, и возможность поступления на бюджет 
является серьезным стимулом.

Университеты третьего возраста должны 
стать такими подразделениями высших учебных 
заведений, которые наилучшим образом объеди-
няют потребности российских пенсионеров, эко-
номики, социума, а также возможности отечест-
венных вузов, и должны быть организованы:

– как центры теоретической и практической 
разработки концепции и моделей УТВ;

– как центры компетенций и методичес-
кой поддержки всего комплекса образователь-
ных мероприятий в сфере обучения лиц третье-
го возраста;

– как центры трудоустройства, консульта-
ционной поддержки для пожилых учащихся и их 
сопровождения вместе с работодателями на про-
тяжении всего цикла смены или возобновления 
деловой активности.

В число функций и обязанностей таких под-
разделений должен входить мониторинг образова-
тельных запросов пожилых абитуриентов, а также, 
совместно с работодателем, мониторинг потреб-
ностей рынка в выпускниках третьего возраста. 
На основе полученных знаний о потребностях 
рынка и об интересах и образовательном опыте 
людей третьего возраста такие подразделения ву-
зов должны будут разрабатывать и реализовы-
вать профильные для вуза кастомизированные 
под потребности пожилых студентов и заинтере-
сованных в них работодателей образовательные 
программы.

Пожилые люди не стремятся в высокотехно-
логичные и инновационные сферы занятости; они 

претендуют на сферы традиционные, где возраст, 
жизненный и профессиональный опыт являются 
достоинством, и которые к тому же мало популяр-
ны у молодежи в силу низкой оплаты, но высоких 
временны́х, интеллектуальных и эмоциональных 
вложений. Для современной молодежи характер-
на высокая профессиональная мобильность, свя-
занная с материальной нестабильностью и поис-
ками профессиональной идентичности. И, напри-
мер, молодые, но ежегодно сменяющиеся учителя 
могут создавать бо́льшую управленческую на-
грузку, чем учителя пожилые, которым подходит 
данное место работы и территориально, и для со-
циализации и самореализации. Преимуществом 
пожилого работника является также меньшая за-
интересованность в зарплате, но большая –  в сим-
вольном капитале в виде достойных производ-
ственных условий, дружного коллектива и атмос-
феры взаимоуважения.

Созданные при российских вузах универси-
теты третьего возраста смогут подготовить по-
жилых студентов для широкого спектра всегда 
востребованных специальностей. Этот процесс 
уже начат в Московском городском педагоги-
ческом университете и в Московском город-
ском университете управления, которые пре-
доставляют студентам старшего возраста 
возможность получить профессии педагога, экс-
курсовода, предпринимателя. Э. Н. Рычихина 
и М. В. Колбецкая описывают возможный техни-
ческий УТВ, предлагающий модульный принцип 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки (см.: [27, 207–208]).

Университеты третьего возраста должны 
формироваться в вузах на принципах полной 
инклюзии, обеспечивая студентам равный дос-
туп к образованию вне зависимости от любых 
барьеров, в том числе –  возрастных. Эйджизм 
на уровне и работодателей, и всего социума, не-
достаточное использование «человеческого капи-
тала» пожилых как ресурса экономики и общест-
ва (см.: [28, 15]) являются серьезными социальны-
ми проблемами в любой стране (и в России –  в том 
числе), усилившись, как отмечают эксперты, пос-
ле вхождения мира в эпидемию COVID-19 [29]. 
Развитие УТВ при вузах, широкое вовлечение по-
жилых в систему образования и дальнейшую за-
нятость приведут к неприятию возрастной сег-
регации как историко-культурного наследия, 
несовместимого с прогрессом в ситуации совре-
менных вызовов.

Некоторые пожилые студенты нужда-
ются в применении герагогических методик, 
а 60-летние обучающиеся могут существенно 
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отличаться от обучающихся 70+, плюс каждый 
человек обладает индивидуальными когнитив-
ными способностями, не зависящими от возрас-
та. Объединяющим признаком для всех пожи-
лых обучающихся является, скорее, заинтересо-
ванность в «ускоренной» программе получения 
диплома. Вчерашним школьникам важно социа-
лизироваться посредством студенческой кам-
пании, тогда как для взрослых студентов прио-
ритетом может быть желание как можно быст-
рее окончить вуз. У абитуриентов, пришедших 
со школьной скамьи, и у абитуриентов, имеющих 
за плечами многолетний стаж работы и получив-
ших образование в нескольких сферах, тоже раз-
ная необходимость в освоении того, что называет-
ся в учебных планах российских вузов обязатель-
ными базовыми дисциплинами, формирующими 
универсальные и общекультурные компетенции. 
Соответственно, ускоренное освоение программ 
обучения пожилыми студентами можно органи-
зовать, предложив им на основе их приоритетов 
и предыдущего образовательного бэкграунда ин-
дивидуальный план, включающий дисциплины, 
формирующие профессиональные компетенции, 
и перезачет предыдущих образовательных резуль-
татов в части базовых дисциплин.

Действующим при высших учебных заведе-
ниях университетам третьего возраста предстоит 
также заняться подготовкой кадров в области тео-
рии и практики обучения пожилых людей.

Целесообразно и создание Всероссийской ас-
социации университетов третьего возраста, дейст-
вующих на базе высших учебных заведений, кото-
рая обеспечивала бы государственную поддержку 
такой формы работы вузов. Инициатором созда-
ния подобной ассоциации может стать вуз, наи-
более успешно и быстро выстроивший свой УТВ.

Заключение

Люди третьего возраста (они же –  люди сереб-
ряного возраста), представленные, главным обра-
зом, пенсионерами, выступают важными объекта-
ми государственной социальной, а также образо-
вательной политики в целом ряде стран.

Создание на базе вузов университетов третье-
го возраста является апробированным в течение 
десятилетий решением задачи ресоциализации по-
жилых людей, продления их активного долголе-
тия и возвращения из сферы потребления в сфе-
ру производства.

Как показывает проведенное исследование, 
для вузов России университеты третьего воз-
раста –  малораспространенная и не вызывающая 

интерес форма работы на рынке образовательных 
услуг.

Данная статья –  это призыв пересмотреть от-
ношение к возможностям функционирующих при 
вузах университетов третьего возраста и теорети-
чески, и практически; также в ней подчеркивается 
важность создания таких подразделений для ре-
шения ряда стратегических задач высшей школы.

Важнейшей из них является привлечение 
в вузы студентов, что усложняется в условиях со-
кращения численности выпускников школ.

Кроме того, такие научно-образовательные 
подразделения высших учебных заведений, как 
университеты третьего возраста, помогут вузам 
реализовывать так называемую третью миссию –  
миссию воспитания гармонично встроенной в со-
циум граждански активной личности и формиро-
вания общества без эксклюзии.

Достижения в секторе «серебряного» об-
разования формируют имидж, авторитет и уз-
наваемость высших учебных заведений, а так-
же привлекают внимание региональных и фе-
деральных властей, тем самым позволяя вузам 
рассчитывать на дополнительное государствен-
ное финансирование.

Очевидно, что «серебряное» высшее образо-
вание необходимо государству для решения проб-
лем не только социальных, но и экономических. 
Спонсированная на государственном уровне прог-
рамма «Московское долголетие» и подобные ей 
программы способствуют иждивенческому и па-
терналистскому подходу пожилых граждан к го-
сударству, не решая проблемы экономики, об-
щества в целом и лиц третьего возраста в частнос-
ти. Развитие «серебряного» образования в форме 
действующих при вузах университетов третье-
го возраста будет способствовать более активной 
интеграции вышедших на пенсию людей в со -
циальную, экономическую и политическую жизнь 
страны.
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Аннотация. В предлагаемой исследовательской статье освещены результаты социологического опроса, на-
правленного на изучение мнения профессорско-преподавательского состава о влиянии системы эффективного 
контракта на повышение показателей научно-исследовательской работы в вузах России и Белоруссии. Авторами 
анализируются зарубежные и российские оценки эффективности деятельности научно-педагогических работ-
ников. Дизайном выполненной работы явилось поперечное (одномоментное) исследование. В качестве объектов 
исследования были выбраны представители профессорско-преподавательского состава вуза, перешедшего на эф-
фективный контракт (Северный государственный медицинский университет, Россия), и вузов, не перешедших 
на него (Тобольский пединститут им. Д. И. Менделеева –  филиал ТюмГУ, Россия); Республиканский институт 
высшей школы и Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка (Республика 
Беларусь). Общая численность респондентов –  395 человек. В качестве инструментария социологического ис-
следования использовалась полуструктурированная анкета, разработанная Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики». Исследование показало, что представители обеих групп были 
осведомлены о назначении эффективного контракта и частоте оценки критериев деятельности преподавателей 
для назначения им стимулирующих выплат. Респонденты из вузов, не перешедших на эффективный контракт, 
получают информацию о последнем из сети Интернет и имеют завышенный уровень ожиданий относительно 
своих будущих доходов. Респонденты из обеих групп подчеркнули важность определения наибольшего веса 
при расчете стимулирующих выплат за публикационную и грантовую активность и за участие в научных 
конференциях. Также установлено, что не все преподаватели готовы к выполнению изложенных в положениях 
эффективного контракта требований к научно-исследовательской работе, но отмечают позитивное влияние его 
внедрения на показатели научной деятельности. В группе респондентов из вузов, не перешедших на эффективный 
контракт, одна треть высказала сомнения в его существенном влиянии на повышение показателей научно-ис-
следовательской работы.
Данная статья будет полезна руководству вузов при расчете весовых коэффициентов по показателям и крите-
риям оценки деятельности профессорско-преподавательского состава для назначения стимулирующих выплат. 
Интересным исследованием в дальнейшем может быть сравнение субъективных оценок, полученных в вузах, 
не использующих эффективный контракт, и после его внедрения в этих же учреждениях.
Ключевые слова: эффективный контракт, показатели научной результативности, высшее образование
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SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVE CONTRACT IMPACT 
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a National Research University Higher School of Economics
16 Potapovskiy alley, Moscow, 101000, Russian Federation;

pderkachev@hse.ru
b Northern State Medical University

51 Troitskiy prosp., Arkhangelsk, 163000, Russian Federation
c University of Tyumen

6 Volodarskogo Street, Tyumen, 625003, Russian Federation
d National Institute for Higher Education

15 Moskovskaya Street, Minsk, 220001, Belarus

Abstract. Article shows the results of a sociological survey aimed at studying the opinion of the teaching staff on the 
impact of an effective contract on improving the research work indicators in universities in Russia and Belarus. The 
survey analyzes foreign and Russian evaluation of academic staff performance. A cross-sectional (single-point) study 
was the design. The focus of research was the academic staff of educational institutions that went over to an effective 
contract (Northern State Medical University, Russia) and without the implementation of an effective contract (Tobolsk 
Pedagogical Institute named after D. I. Mendeleev (branch)  the University of Tyumen, Russia; National Institute for 
Higher Education and Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Belarus), the overall number 
of respondents is 395. A semi-structured questionnaire created by the National Research University Higher School of 
Economics was used as a tool for sociological research. The study showed that both study groups are aware of an effective 
contract purpose and criteria evaluation frequency. Respondents from universities without an effective contract receive 
information from the Internet and have overestimated expectations of the future income level. Respondents of both 
groups underlined the importance of determining the greatest weight in calculating incentive payments for publication 
and grant activity, participation in scientific conferences. When implementing an effective contract, not all lecturers 
are ready to fulfill the criteria for research work, but they note the positive effect of its implementation on the indicators 
of scientific activity. In the group of respondents without an effective contract, one third expressed doubts about the 
significant impact of the implementation of an effective contract on improving the performance of research work. This 
article will be useful to the management of universities when calculating weighting coefficients according to indicators 
and criteria for evaluating the activities of the teaching staff for the appointment of incentive payments. An interesting 
study in the future may be a comparison of subjective assessments obtained in universities without an effective contract, 
and after its implementation in the same universities.
Keywords: effective contract, scientific performance indicators, higher education
For citation: Derkachev P. V., Varakina Zh. L., Guseva N. S., Klishevich N. S. Subjective Assessment by University 
Teachers of the Effective Contract Impact in Universities on Improving the Indicators of Their Research Work. University 
Management: Practice and Analysis, 2022, vol. 26, nr 1, pp. 54–67. doi 10.15826/umpa.2022.01.004. (In Russ.).

Введение

Эффективный контракт в российском выс-
шем образовании представляет собой систему 
оценки деятельности научно-педагогических ра-
ботников и включает совокупность показателей 
и критериев, которые позволяют оценить объем 
и качество их труда. Действует эта система уже 
несколько лет, но до сих вызывает много вопро-
сов и споров.

Одно из полных определений эффектив-
ного контракта было дано в Распоряжении 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 года №  2190-р 
(в ред. от 14 сентября 2015 года) «Об утвержде-
нии Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы»:
«…это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязаннос-
ти, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности для назначе-
ния стимулирующих выплат в зависимости от ре-
зультатов труда и качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг, а также меры 
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Управление персоналом вуза

социальной поддержки» 1. Таким образом, прои-
зошло изменение порядка оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях, характе-
ризующееся выраженной этапностью и меняющи-
мися условиями: 2009 год –  переход к отраслевой 
системе оплаты труда, 2012 год –  совершенствова-
ние государственной социальной политики по уве-
личению размера реальной заработной платы 2.

В Республике Беларусь с 2020 года также бы-
ли введены изменения в оплату труда. С 1 янва-
ря 2020 года вступил в силу ряд нормативно-пра-
вовых документов, регулирующих оплату труда 
работников бюджетных организаций в сфере об-
разования, основные из них –  Указ Президента 
Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 
«Об оплате труда работников бюджетных органи-
заций»; постановления Министерства образова-
ния Республики Беларусь № 71 от 3 июня 2019 го-
да и № 185 от 11 декабря 2019 года «Об оплате
труда работников в сфере образования»; Поста-
новление Минтруда от 3 апреля 2019 года № 13
«Об оплате труда работников бюджетных органи-
заций». Благодаря данным документам сущест-
венно сократился объем нормативно-правовых 
актов, касающихся расчетов оплаты труда, а так-
же вводится изменение в виде новой сетки тариф-
ных разрядов и коэффициентов и базовой став-
ки (вместо тарифной ставки первого разряда). Все 
это приводит к изменению оплаты труда в отно-
шении ее индивидуализации.

Важным аспектом для понимания сути эф-
фективного контракта является его использова-
ние не только как инструментария по повышению 
оплаты труда научно-педагогического звена и, со-
ответственно, его мотивации, но и в как механиз-
ма оптимизации качества научной работы вуза [1], 
поскольку одним из рычагов увеличения степе-
ни вовлеченности научно-педагогических работ-
ников в научно-исследовательскую деятельность 
является дополнительная финансовая поддерж-
ка [2]. В связи с этим стимулирующие выплаты 
привлекают пристальное внимание как научного 
сообщества, так и управленцев в сфере высшего 
образования [3, 4].

1 Об утверждении Программы поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012–2018 годы : Распоряжение Правительства РФ 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р (в ред. от 14 сентября 2015 года) // 
Консультант Плюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=186240&fld=134&dst=10000000
01,0&rnd=0.11531913159654872#03517736675202736 (дата обраще-
ния: 27.05.2020).

2 См.: О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики : Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597 // Гарант.ру : информационно-правовой портал. URL: https://
base.garant.ru/70170950/ (дата обращения: 27.05.2020).

Как указывают М. В. Курбатова и И. В. Доно-
ва [5], теория контрактов –  одно из направлений 
новой институциональной экономической теории. 
Она объясняет, как контракт, являющийся формой 
организации трансакций, формирует ограничения 
и стимулы экономической деятельности субъек-
тов. Как и при анализе других видов контрактов, 
в центре исследовательского интереса к трудовым 
контрактам оказывается проблема повышения эф-
фективности взаимодействия сторон с позиции це-
лей их деятельности. Выбор параметров контрак-
та (по продолжительности, уровню и условиям 
оплаты труда, возможностям для развития чело-
веческого капитала и т. п.) оказывается решающим 
для снижения рисков оппортунистического пове-
дения работников и оптимизации соотношения 
его трудовых усилий и оплаты труда. В теории 
контрактов развертываются понятия «стимулиру-
ющий контракт» и «эффективная заработная пла-
та». О стимулирующем контракте можно вести 
речь, если сторона контракта, которая не может 
наблюдать качество или действия другой стороны, 
предлагает ей экономический стимул, побужда-
ющий говорить правду или добропорядочно себя 
вес ти (см.: [Там же]). Под эффективной заработной 
платой обычно понимается уровень оплаты, пре-
вышающий рыночный, при котором предельные 
доходы работодателя от дальнейшего повышения 
оплаты равняются предельным издержкам, то есть 
это тот самый уровень, который максимизирует 
прибыль. Это заработная плата, превышающая 
уровень рыночной и достаточная для создания 
у работников стимулов воздерживаться от оппор-
тунизма. Ее стимулирующие эффекты основаны 
на том, что она способствует отбору с рынка труда 
наиболее производительных работников, а также 
снижению рисков их оппортунистического пове-
дения в процессе реализации контракта из-за опа-
сений потерять данную работу, что обеспечивает 
повышение индивидуальной предельной произво-
дительности работника (см.: [Там же]).

В научной литературе идет активное обсуж-
дение процесса внедрения в организациях эф-
фективного контракта. Так, реализация данно-
го контракта, по мнению учителей и руководите-
лей общеобразовательных организаций, «не стала 
инструментом управления качеством работы», 
но привела к повышению «информационных ком-
петенций» [6, 33]. М. В. Курбатова и С. Н. Левин 
полагают, что эффективный контракт является 
инструментом дифференциации преподавателей 
высшей школы [7]. В белорусской высшей школе 
введение эффективного контракта пока не рассмат-
ривается как мера для стимулирующих выплат, 
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но некоторые исследователи считают его перспек-
тивным в связи с повышением мотивации профес-
сорско-преподавательского состава (ППС) [8].

Так называемая массовизация высшего об-
разования и быстрые темпы развития экономи-
ки серьезно повлияли на институты, сложив-
шиеся в академическом мире. Не совсем пред-
сказуемым является следующий шаг в развитии 
вузовской корпорации: утрата уникальности по-
зиции профессоров на рынке труда или измене-
ние организациями высшего образования своего 
предназначения [9].

Проблема подготовки академических кад-
ров и их адекватного вознаграждения, а так-
же поддержка эффективных методов управле-
ния и контракции стали одними из глобальных 
тем для исследований, проводимых сотрудника-
ми Высшей школы экономики и американскими 
учеными [10–14].

В зарубежной научной литературе обсуждают -
ся принципы установления критериев индиви-
дуальных достижений, возможность отказать-
ся от универсальных подходов [15]. Существует 
проблема оценивания, она же проблема «аффек-
тивных последствий». Системы стимулирования 
могут повысить производительность преподава-
теля, но при этом привнести в его деятельность 
дополнительное напряжение и стресс, тем самым 
снижая удовлетворенность ею. Преподаватели 
могут воспринимать вознаграждение за заслу-
ги и как угрозу их личной автономии, и как фак-
тор, ограничивающий свободу их действий [16]. 
Американские ученые, проводившие социологи-
ческий опрос в исследовательском университе-
те, отметили, что исследовательская работа яв-
ляется преобладающим фактором, влияющим 
на вознаграждение [17].

К современным аналитическим публикациям, 
посвященным вопросам теории контрактов, мож-
но отнести сборник «Контракты в академическом 
мире» под научной редакцией М. М. Юдкевич [18]. 
В данной работе акцент делается на академи-
ческий рынок труда, рассматриваются академи-
ческие контракты. Авторы показывают разно-
образие систем оценок эффективности работы 
научных сотрудников и профессорско-препода-
вательского состава с точки зрения американ-
ской, немецкой и европейской систем контрак-
ции. Тем самым воплотилась идея концепции 
эффективного контракта с преподавателем и под-
ходов к его эмпирической оценке, выдвинутая 
Я. И. Кузьминовым. Анализируя процесс развития 
института академических контрактов в России, 
Я. И. Кузьминов вводит понятие «эффективный 

контракт» применительно к ППС, описывает ус-
ловия его заключения и расторжения [19, 20].

Также представляет большой интерес коллек-
тивный труд «Эффективный контракт для про-
фессионалов социальной сферы: тренды, потен-
циал, решения» под редакцией Я. И. Кузьминова, 
С. А. Поповой и Л. И. Якобсона (Москва, 2017), где 
проанализированы первые результаты реализации 
эффективного контракта, показатели эффектив-
ности деятельности работников высшей школы. 
В данном экспертном докладе указывается, что 
обоснованием введения эффективного контракта 
явилось отставание в оплате труда работников со-
циальной сферы [21].

В 2014 году российские исследователи 
А. Р. Андреева, С. А. Попова, Н. В. Родина изу-
чили особенности перехода на принципы эффек-
тивного контракта в системе среднего профессио-
нального образования [22]. Заслуживает также 
внимания анализ результатов социологического 
исследования в рамках проекта «Мониторинг эко-
номики образования», в котором педагогические 
работники отвечали на вопросы о заработной пла-
те, распределении рабочего времени и источниках 
стимулирующих надбавок [23].

Отметим, что в научной литературе публика-
ции, посвященные внедрению эффективного кон-
тракта, можно условно разделить на три темати-
ческие группы:

1) аналитические и экспертные материа-
лы о целесообразности введения эффективного 
контракта;

2) работы, раскрывающие механизмы внедре-
ния эффективного контракта в вузах;

3) работы, в которых дается оценка продук-
тивности деятельности профессорско-преподава-
тельского состава после введения эффективного 
контракта [24].

И. В. Абанкина и ее соавторы (2017 год) на осно-
ве результатов систематического мониторинга и ис-
следований обнаружили целую группу возникших 
после введения эффективных контрактов проблем:

– появление разных моделей оплаты тру-
да и разных подходов к формированию состав-
ных частей фонда оплаты труда в пределах од-
ной отрасли;

– формальный подход к непосредственному 
установлению показателей эффективности;

– несоответствие фактического объема 
средств на повышение оплаты труда объемам 
запланированным;

– формирование моделей оплаты труда, осно-
вывающихся на количественных, а не на качест-
венных характеристиках [21].
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Показаны и риски введения эффективного 
контракта:

– перераспределение финансовых потоков 
в государственных образовательных учреждени-
ях на выплату заработной платы, а не на техни-
ческое оснащение;

– повышение у преподавателей уровня стрес-
са и, как результат, снижение мотивации к трудо-
вой деятельности [25];

– интенсивное проведение оценивающих 
процедур, что занимает значительный объем 
времени [26].

Исследователи также отмечают, что измене-
ние внутренних управленческих стратегий вуза 
влияет на формирование стимулирующих выплат:

– возникают более жесткие требования к пре-
подавателям и кандидатам на занятие профес-
сорско-преподавательских должностей, особен-
но по научно-исследовательской работе [27];

– ограниченный бюджет приводит к ин-
ституциональному разделению сотрудников 
на тех, кто осуществляет научную деятельность, 
и на тех, кто в основном ведет деятельность 
преподавательскую;

– складывается информационная асимметрия;
– происходит бюрократическая ориентация 

на эффективность [28, 29].
Таким образом, анализ научной литературы 

показал актуальность изучения процесса внедре-
ния эффективного контракта (ЭФ) в государствен-
ных образовательных учреждениях высшего обра-
зования и субъективной оценки данного процес-
са со стороны профессорско-преподавательского 
состава. При этом публикации, посвященные вли-
янию ЭФ именно на показатели научно-исследо-
вательской работы (НИР), довольно редки, что 
говорит о своевременности проведенного нами 
исследования.

Материалы
и методы исследования

Социологическое исследование выпол-
нялось в августе –  октябре 2020 года на базе 
Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» (Москва).

Дизайном явилось поперечное (одномо-
ментное) исследование на базе следующих 
организаций:

– ФГБОУ ВО «Северный государствен-
ный медицинский университет» Минздрава 
России –  СГМУ (Архангельск);

– ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» –  РИВШ (Минск, Республика Беларусь);

– ГУО «Белорусский государственный педа-
гогический университет имени Максима Танка» –  
БГПУ (Минск, Республика Беларусь);

–  Т о б о л ь с к и й  п е д и н с т и т у т 
им. Д. И. Менделеева (филиал ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет») –  
ТПИ им. Д. И. Менделеева (Тобольск, Тюменская 
область);

– ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» –  ТюмГУ (Тюмень, Тюменская 
область).

При сборе данных был соблюден объем вы-
борочной совокупности при 95,0 % уровне значи-
мости. Фактическая численность респондентов 
из учреждения образования с введенным эффек-
тивным контрактом (СГМУ) составила 222 чело-
века, а численность респондентов из учреждений, 
где эффективный контракт не введен, – 173 (пред-
ставителей ТюмГУ –  46 человек, представителей 
учреждений высшего образования Республики 
Беларусь –  127 человек).

Краткая характеристика
объектов исследования

Северный государственный медицинский 
университет основан 16 декабря 1932 года и яв-
ляется самым северным медицинским вузом 
на Европейском севере России. Это многопро-
фильный вуз, реализующий образовательные 
программы разных уровней. С 16 мая 2016 го-
да в СГМУ действует Положение об оценке эф-
фективности деятельности профессорско-пре-
подавательского состава при реализации ус-
ловий эффективного контракта, определены 
критерии и порядок проведения данной про-
цедуры. Для оценки эффективности своей дея-
тельности представители ППС самостоятель-
но вносят данные в информационную систему 
университета с использованием личной учет-
ной записи в корпоративной сети (с подтверж-
дающими документами –  сканированными 
копиями).

Республиканский институт высшей школы 
является в Белоруссии головным научно-мето-
дическим и информационно-аналитическим цен-
тром высшего образования. В реализации своих 
образовательных программ РИВШ широко ис-
пользует кадровый и интеллектуальный потен-
циал всех учреждений высшего образования и на-
учных организаций Республики Беларусь.

Белорусский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима Танка –  ве-
дущий педагогический вуз республики. БГПУ 
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готовит высококвалифицированные кадры для об-
разовательной, социальной, научной и культур-
ной сфер.

Тобольский педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева –  старейшее учебное заведе-
ние региона по подготовке педагогических кадров. 
С 2014 года он входит в состав Тюменского госу-
дарственного университета и в настоящее время 
является самым крупным обособленным подраз-
делением (филиалом) ТюмГУ.

Эффективный контракт внедрен в СГМУ.
РИВШ, БГПУ и ТюмГУ опыта реализации 

эффективного контракта не имеют.
В качестве инструментария исследования 

использовалась полуструктурированная анке-
та из 38 пунктов. Опрос проводился на компью-
тере с помощью электронной анкеты, созданной
в Google Forms, а также на бумажном носите-
ле (в зависимости от технологических возмож -
ностей респондентов). Процесс анкетирования 
контролировался со стороны исследователей с це-
лью минимизации возможных рисков неправиль-
ного понимания вопросов.

Анкета была разделена на два блока: паспорт-
ная часть (возраст, семейное положение, число 
детей и др.) и оценка знания (внедрения) эффек-
тивного контракта. За основу была взята анке-
та, разработанная Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономики» 
в рамках магистерской программы «Управление 
образованием». Поскольку анкета была создана 
в самом начале внедрения в стране эффективного 
контракта и решала несколько иные задачи, нами 
были добавлены вопросы относительно научных 
критериев оценки влияния ЭФ на показатели на-
учно-исследовательской работы.

Статистический анализ данных осуществлял-
ся с использованием сертифицированного пакета 
статистических программ Stata 14.2 (Revision May 
4, 2017), Epi Info 3.4.1, а также электронных таблиц 
Microsoft Excel.

Тип распределения данных оценивался по-
средством критерия Шапиро –  Уилкса при р < 0,05. 
Данные представлены в виде медианы (Me) 
и межквартильного размаха (Q25 –  Q75). Для срав-
нения двух выборок использовался критерий 
Манна –  Уитни. Значимость различий между ка-
чественными данными оценивалась с применени-
ем критерия Хи-квадрат Пирсона. Ограничение 
данного метода заключается в том, что он не поз-
воляет оценивать казуальные (причинно-след-
ственные) взаимосвязи. Связь между порядковы-
ми количественными признаками измерялась при 
помощи корреляции Спирмена.

Цель исследования
Изучение мнения профессорско-преподава-

тельского состава о влиянии эффективного кон-
тракта на повышение показателей научно-иссле-
довательской работы в вузах России и Белоруссии.

Объект исследования

Профессорско-преподавательский состав уч-
реждений высшего образования.

Исследовательская гипотеза

Внедрение эффективного контракта в вузах 
может положительно повлиять на рост показате-
лей научно-исследовательской деятельности про-
фессорско-преподавательского состава.

Результаты и их обсуждение

Общая социальная характеристика объектов 
исследования представлена в табл. 1.

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что 
объекты исследования имеют схожие социаль-
ные характеристики; это является важным для 
анализа предметных вопросов относительно эф-
фективного контракта. В среднем возраст пред-
ставителей профессорско-преподавательского 
состава в вузе с эффективным контрактом (кон-
трольная группа) только на 3 года больше, чем 
в вузах без ЭФ (группа сравнения), но при этом 
различие между задействованными в исследова-
нии группами статистически значимо (p = 0,012). 
В связи с этим была рассмотрена статистичес-
кая значимость различий между возрастными 
подгруппам (до 35 лет, 36–60 лет, 61 год и стар-
ше) (χ2 = 5,3533, p = 0,253). Поскольку статисти-
чески значимые различия между данными под-
группами не обнаружены, мы можем говорить, 
что обе выборки гомогенны по возрасту. В обеих 
группах респондентов средний стаж научно-пе-
дагогической работы составляет 20,0 лет, а сред-
ний стаж работы в текущей должности –  10,0 лет. 
Свыше 60 % опрошенных состоят в официаль-
ном браке. Распределение по научному статусу 
таково: среди респондентов преобладают канди-
даты наук, при этом в контрольной группе (груп-
пе опрошенных из вуза, где реализована систе-
ма эффективного контракта) доля докторов на-
ук выше, но суммарный анализ остепененности 
в обеих группах не имеет статистически значи-
мых различий (χ2 = 1,2159, p = 0,270). По наличию 
у респондентов ученых званий между сравнивае-
мыми группами тоже нет статистически значимых 
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Таблица 1
Объекты исследования и их социальные характеристики

Table 1
Social characteristics of research objects

Изучаемый показатель Все респонденты,
n = 395

Контрольная груп-
па (представители 
вуза, где внедрен эф-
фективный контракт), 

n = 222

Группа сравне-
ния (представители 
вузов, где эффектив-
ный контракт не ис-

пользуется),
n = 173

Уровень статисти-
ческой значимости, p

Средний возраст,
Me (Q25 –  Q75), лет

46,0
(40,0–57,0)

48,0
(40,0–60,0)

45,0
(40,0–53,0) 0,0120

Средний стаж научно-педа-
гогической работы,
Me (Q25 –  Q75), лет

20,0
(11,0–25,0)

20,0
(12,0–27,0)

20,0
(10,0–25,0) 0,2532

Средний стаж работы 
в текущей должности,
Me (Q25 –  Q75), лет

10,0
(5,0–15,0)

10,0
(5,0–15,0)

10,0
(4,0–15,0) 0,2366

Семейное положение, %:
холост / не замужем
женат / замужем
разведен(а)
вдовец / вдова
гражданский брак

17,2
65,8
9,6
5,3
2,1

14,4
68,9
9,9
5,0
1,8

20,8
61,9
9,3
5,8
2,2

0,5020

Научный статус, %:
нет степени
кандидат наук
доктор наук
магистр

19,2
64,3
14,7
1,8

21,2
56,3
21,6
0,9

16,8
74,6
5,8
2,8

< 0,001

Управление персоналом вуза

различий –  звания имеют более половины респон-
дентов (χ2 = 1,9747, p = 0,160).

В связи с тем, что задействованные в исследо-
вании группы были гомогенны по социальным ха-
рактеристикам, правомочно проводить сравнение 
по субъективной оценке респондентами результа-
тов внедрения эффективного контракта.

Интересную информацию дал анализ изме-
нения материального положения респондентов 
за предшествующий анкетированию год: опро-
шенные из вузов, не использующих эффектив-
ный контракт (группа сравнения), в 41,0 % случаев 
отметили его улучшение, а опрошенные из вуза, 
где эффективный контракт действует (контроль-
ная группа), –  только в 24,3 % случаев (χ2 = 14,3187, 
p = 0,001). Данную ситуацию следует объяснять 
реакцией профессорско-преподавательского сос-
тава на уменьшение ставочной нагрузки на педа-
гогический персонал при внедрении эффектив-
ного контракта, а также тем, что требования по-
ложений эффективного контракта выполняются 
ППС не в полном объеме. Уменьшение с 2020 го-
да ставочной нагрузки на додипломном уровне 
в СГМУ произошло вследствие использования 

электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, что не противоречит феде-
ральному законодательству. В этих условиях эф-
фективный контракт как раз и является действен-
ным инструментом в руках ППС для повышения 
уровня заработной платы. В то же время мы счи-
таем важным отметить общее увеличение средней 
заработной платы у представителей профессор-
ско-преподавательского состава на 40 % после вве-
дения в вузе (с 2016 года) эффективного контракта.

Также следует указать на бо́льшую потреб-
ность преподавателей в вузе, где внедрен эффек-
тивный контракт, искать дополнительный зарабо-
ток (64,9 % против 46,8 %) (χ2 = 13,2278, p = 0,001), 
что, опять-таки, объясняется нежеланием или
неготовностью отдельных преподавателей вы-
полнять требования, изложенные в положениях 
эффективного контракта. В данном случае важ-
но обратить внимание на схожесть результатов, 
полученных в учреждениях высшего образова-
ния и в общеобразовательных учреждениях. Так, 
в 2014 году П. В. Деркачевым и М. А. Пинской 
было организовано социологическое исследова-
ние, проведенное в рамках проекта «Мониторинг 
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экономики образования». Авторы данного иссле-
дования отмечают, что согласно ответам учите-
лей «19,6 % из них занимаются репетиторством, 
в предыдущем году –  17,6 %. Заняты иными ви-
дами дополнительной работы 14,4 %, в предыду-
щем году –  9,7 %» [23, 24]. Нельзя не согласиться 
с высказанным этими исследователями мнением, 
что данная тенденция противоречит целям введе-
ния эффективного контракта. Поиск дополнитель-
ного источника доходов обусловлен, по мнению 
П. В. Деркачева и М. А. Пинской, завышенными 
ожиданиями педагогов в отношении уровня их 
заработной платы, и «при внедрении принципов 
оплаты по результату и повышения размера зара-
ботной платы учителя школ, преподаватели вузов 
стали более восприимчивы к экономическому сти-
мулированию, в связи с чем они не могут отказать-
ся от дополнительных заработков» [Там же, 28].

Кроме того, неожиданной «находкой» яви-
лось сообщение более чем половины респонден-
тов из вуза, где действует эффективный контракт, 
об уменьшении объема свободного времени при 
введении ЭФ (на это указали 59,9 % опрошенных 
из контрольной группы против 31,2 % опрошен-
ных из группы сравнения) (χ2 = 41,8796, p < 0,001). 
Следовательно, персонал СГМУ все же старает-
ся ориентироваться на положения эффективного 
контракта и тратит время на выполнение указан-
ных в них требований.

В группе сравнения, куда вошли представи-
тели тех вузов, где эффективный контракт не ис-
пользуется, 31,7 % респондентов сомневались 
в том, что его внедрение приведет к повышению 
показателей научно-исследовательской работы, 
а 46,8 % затруднились с ответом. В свою очередь, 
в контрольной группе, в которую вошли пред-
ставители вуза, где действует система эффектив-
ного контракта, 46,0 % респондентов отметили 
позитивное влияние ЭФ на показатели научной 
деятельности профессорско-преподавательского 
состава. В то же время, по мнению 23,5 % опро-
шенных, внедрение эффективного контракта 
не привело к существенному повышению показа-
телей НИР; остальные респонденты затруднились 
с ответом (χ2 = 26,6508, p < 0,001).

Можно предположить, что в вузах, где еще 
не действует система эффективного контракта, 
профессорско-преподавательский состав относит-
ся к ней настороженно и не в полной мере осозна-
ет перспективы позитивных изменений.

При оценке частоты верификации профес-
сиональной деятельности в контрольной груп-
пе (группе респондентов –  представителей вуза 
с внедренным эффективным контрактом) 69,8 % 

отметили, что стимулирующая часть заработной 
платы распределяется 1 раз в год, а остальные 
опрошенные дали неправильный ответ. В груп-
пе сравнения (в нее входили представители вузов, 
где система эффективного контракта не внедрена) 
57,8 % респондентов предполагают, что стимули-
рующая часть заработной платы должна оцени-
ваться 1 раз в год, а менее половины с оценкой за-
труднились (χ2 = 39,1632, p < 0,001). Из этого мож-
но сделать вывод, что основой для распределения 
стимулирующей части выплат являются показа-
тели деятельности профессорско-преподаватель-
ского состава за предшествующий учебный год 
и, как правило, респонденты осведомлены о час-
тоте оценки эффективности их работы.

В обеих группах респонденты продемонстри-
ровали равный уровень доверия к действующей 
системе оплаты труда (41,9 % представителей ву-
за с внедренной системой эффективного контракта 
и 52,0 % представителей вузов, где эффективный 
контракт не используется) (χ2 = 6,0304, p = 0,197). 
В контрольной группе одна треть респонден-
тов (30,7 %) подтверждает, что действующая опла-
та труда способствует повышению качества про-
фессиональной деятельности. В группе сравнения 
45,7 % респондентов выражают надежду на повы-
шение качества профессиональной деятельности 
при внедрении в их вузе системы эффективного 
контракта (χ2 = 17,4834, p = 0,002).

Для увеличения заработной платы в вузах, 
где система эффективного контракта не внедре-
на (группа сравнения), 16,8 % респондентов гото-
вы дополнительно заниматься научной и методи-
ческой работой; 73,4 % –  только научной работой; 
67,1 % –  только методической работой. При этом 
доля респондентов, выбравших три варианта отве-
тов и более, составила 18,5 % от общей численнос-
ти принявших участие в анкетировании. Среди 
них 16,2 % опрошенных готовы дополнитель-
но заниматься методической, научной и органи-
зационной работой; 12,1 % –  работой методичес-
кой, научной, организационной, воспитательной 
и профориентационной.

В контрольной группе (в нее вошли пред-
ставители вуза с действующей системой эффек-
тивного контракта) были получены следующие 
результаты: 17,0 % опрошенных готовы допол-
нительно заниматься научной и методической 
работой; 5,4 % –  методической и организацион-
ной. Каждый пятый респондент (18,0 %) готов 
дополнительно выполнять только научную ра-
боту; 12,6 % –  только методическую работу. Три 
вида дополнительной работы и более выбра-
ли 23,9 % респондентов (из них 4,95 % готовы 
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Распределение респондентов по уровню их информированности о системе эффективного контракта 
(а –  контрольная группа, б –  группа сравнения), %

Structure of respondents by level of effective contract awareness (%)

19,8

39,2

41,0
28,6

35,3

33,9

Представители вуза с внедренной системой 
эффективного контракта

а

Представители вузов, где система эффективного 
контракта не используется

б

Управление персоналом вуза

дополнительно заниматься методической, науч-
ной и организационной работой; 12,6 % –  работой 
методической, научной, организационной, вос-
питательной и профориентационной). При этом 
1,8 % респондентов не хотят выполнять ни одну 
из них. Можно сделать вывод, что в большинстве 
случаев респонденты из контрольной группы го-
товы заниматься дополнительной работой (глав-
ным образом, научной и методической) с целью 
увеличения заработной платы.

Интересно распределились ответы респон-
дентов на вопрос, насколько они информирова-
ны о системе эффективного контракта. Для оцен-
ки информированности использовалась шкала 
Лайкерта: 1–4 балла –  низкий уровень информа-
тивности, 5–7 баллов –  средний, а 8–10 баллов –  
высокий. В контрольной группе отмечена высокая 
информированность респондентов об эффектив-
ном контракте (χ2 = 21,5456, p < 0,001) (см. приве-
денную ниже диаграмму). Тем не менее в группе 
сравнения треть респондентов была тоже доста-
точно хорошо осведомлена об эффективном кон-
тракте, что следует объяснить фактом получения 
информации из сети Интернет.

В контрольной группе (группе респондентов 
из вуза, где действует система эффективного кон-
тракта) корреляционный анализ показал среднюю 
связь между уровнем информированности опро-
шенных и их мнением о качестве профессиональ-
ной деятельности при имеющейся системе опла-
ты труда (rs = 0,4, p = 0,0001).

По мнению респондентов из обеих групп, наи-
больший вес при расчете стимулирующих выплат 
имеют публикационная и грантовая активность, 
а также участие в научных конференциях (табл. 2).

В то же время чуть менее половины респон-
дентов (43,7 %) из контрольной группы отметили 

увеличение своей публикационной активности 
в связи с внедрением в вузе эффективного кон-
тракта. Вероятно, это действительно та часть про-
фессорско-преподавательского состава, которая 
ориентирована на повышение заработной пла-
ты в рамках ЭФ. При этом в группе сравнения 
52,0 % респондентов предположили, что с внед-
рением системы эффективного контракта их пуб-
ликационная активность возрастет (χ2 = 12,6912, 
p = 0,013).

Также 35,3 % респондентов из группы сравне-
ния сообщили, что после внедрения в представляе -
мом ими вузе системы эффективного контракта 
возрастет и их грантовая активность. В контроль-
ной же группе только 15,4 % респондентов отме-
тили, что именно после введения системы эффек-
тивного контракта они стали более активно участ-
вовать в грантовой деятельности (χ2 = 45,4075, 
p < 0,001). При этом в данной группе только треть 
респондентов (32,0 %) считает, что разработан-
ные критерии оценки эффективности труда от-
ражают реальные результаты их профессиональ-
ной деятельности.

Интересны также результаты отдельного ана-
лиза по вузам Белоруссии. Так, более половины 
респондентов (59,9 %) утверждают, что оплата их 
труда не соответствует затраченным интеллекту-
альным и физическим усилиям; 42,5 % отмечают, 
что действующая система оплаты труда не способ-
ствует повышению качества профессиональной 
деятельности; такая же доля опрошенных счита-
ет, что способствует; у 50,4 % респондентов –  низ-
кий уровень информированности об эффективном 
контракте; 48,8 % затрудняются ответить на воп-
рос, приведет ли внедрение системы эффективно-
го контракта к повышению показателей научно-
исследовательской работы вуза.
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Таблица 2
Показатели научной результативности, обязательные для учета 

при назначении стимулирующих выплат, ранжированные по частоте 
упоминания в ответах задействованных в исследовании респондентов

Table 2
Indicators of scientifi c performance that are required to be taken into
account when assigning incentive payments, ranked by the frequency 

of mention in the responses involved in the study

Вид работ (кроме работы образовательной)

Группа сравнения 
(n = 173), доля респон-
дентов, указавших 
данный вид работ

 Контрольная группа 
(n = 222), доля респон-
дентов, указавших 
данный вид работ

абс. % абс. %

Публикационная активность (статьи, монографии, включенные 
в международные базы данных) 138 79,8 185 83,3

Грантовая активность (объемы научно-исследовательских работ) 94 54,3 98 44,1

Участие в научных конференциях 94 54,3 116 52,3

Руководство магистерскими работами, кандидатскими диссертациями 71 41,0 65 29,3

Другое 8 4,6 33 14,9

Personnel Management of the University

Выводы
1. Обе группы респондентов осведомлены 

о назначении эффективного контракта и о час-
тоте оценки критериев деятельности профессор-
ско-преподавательского состава; при этом рес-
понденты из вузов, где система эффективного 
контракта не используется (группа сравнения), 
получают информацию из сети Интернет. В кон-
трольной группе (группе респондентов из ву-
за с действующей системой эффективного кон-
тракта) корреляционный анализ показал сред-
нюю связь между уровнем информированности 
опрошенных и их мнением о качестве профес-
сиональной деятельности ППС при действующей 
сис теме оплаты труда.

2. В вузах, где система эффективного кон-
тракта не используется, отмечается завышение 
ожиданий преподавателей относительно уровня 
их будущих доходов, а также формируется опре-
деленный тренд на увеличение публикацион-
ной активности. Анализ ответов респондентов 
из Белоруссии показал, что половина опрошен-
ных высказывает сомнение в том, что внедрение 
системы эффективного контракта приведет к по-
вышению показателей научно-исследовательской 
работы вуза.

3. Не все преподаватели готовы вести науч-
но-исследовательскую работу согласно критери-
ям эффективного контракта, но практически по-
ловина из них отмечает усиление своей публика-
ционной активности. Одна треть респондентов 

из вузов, где эффективный контракт не использу-
ется, высказала сомнения относительно положи-
тельного влияния ЭФ на НИР.

4. Респонденты из обеих групп указали 
на важность определения наибольшего веса при 
расчете стимулирующих выплат по таким пока-
зателям научно-исследовательской работы, как 
пуб ликационная и грантовая активность, участие 
в научных конференциях.

Мы хотели бы подчеркнуть следующее: мне-
ние респондентов, задействованных в нашем ис-
следовании, является, безусловно, субъективным. 
Но при этом оно служит, во-первых, индикато-
ром тех процессов (и внутренних, и внешних), что 
происходят в организации, а во-вторых, –  базисом 
для будущих объективных изменений в вузах. 
Соответственно, для изучения мнения работни-
ков высшей школы необходимо использовать ин-
струменты из арсенала психологии, менеджмента, 
социологии, public relations (PR), маркетинга, по-
литологии, философии.

Мы считаем, что вузам следует руководство-
ваться данными нашего исследования при расчете 
баллов (или весовых коэффициентов) по показа-
телям и критериям оценки деятельности профес-
сорско-преподавательского состава для назначе-
ния стимулирующих выплат.

Разработанные вузами процедуры информи-
рования сотрудников об эффективном контракте 
следует признать достаточно действенными, поэ-
тому они не нуждаются в коррекции.
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Публикация научных работ для многих пре-
подавателей является задачей непростой, так как 
их основная деятельность связана с обучением 
студентов, но все же в условиях современного ву-
зовского менеджмента невозможно представить 
себе улучшение качества образовательных прог-
рамм без проведения научной работы.
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Аннотация. В представленной исследовательской статье обсуждаются вопросы включенности руководителей 
университетов в академическую деятельность. Актуальность данной проблематики состоит в том, что в на-
стоящее время происходит активная трансформация ролей, которые выполняет руководитель университета. 
С одной стороны, традиционный ролевой формат ректора, выраженный в формуле «первый среди равных», се-
годня находится в состоянии постоянных и радикальных изменений. Особенно значимую роль в этом процессе 
играет менеджериализация управления университетами и обусловленные ею подходы к привлечению на посты 
ректоров руководителей из других сфер деятельности: бизнеса, власти, общественных организаций. С другой 
стороны, ректоры университетов, пришедшие в систему управления из академической среды, сегодня, как пра-
вило, сохраняются в профессиональной когорте управленцев и достаточно редко возвращаются к академической 
деятельности. В связи с этим возникают исследовательские вопросы: как идентифицируют себя руководители 
вузов и ценности какого сообщества являются для них приоритетными? Авторами статьи проанализированы 
результаты исследовательской деятельности руководителей ведущих университетов страны за последние 5 лет. 
На основании полученных данных разработана типология сохранения академической идентичности руководи-
телей университетов на современном этапе, сформулированы гипотезы дальнейшей трансформации управлен-
ческих и академических ролей ректоров российских вузов данного вида. 
Статья может быть интересна для руководящих работников университетов.
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Abstract. The presented article discusses the issues of involvement of university leaders in academic activities. The 
relevance of this problem lies in the fact that at the present day an active transformation of the roles performed by the 
head of the university is taking place. On the one hand, the traditional rector’s role format, expressed in the formula 
«first among equals», is in a state of constant and radical changes today. A particularly significant role in this process is 
played by the managerialization of university management and the resulting approaches to attract managers from other 
fields of activity to the rectors’ posts. They can be from government, business or public organizations. On the other 
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hand, those university rectors, who came to the management system from academic environment, nowadays, as a rule, 
remain in the professional cohort of managers and rarely return to academic activities. In this regard, research issues 
arise: how do university leaders identify themselves and which community values are a priority to them? The authors 
of the article analyze the results of scientific activities of the heads of the country’s leading universities over the past 5 
years. Based on the obtained data, a typology of preserving academic identity of university leaders at the present stage 
has been developed. Hypotheses for further transformation of the managerial and academic roles of Russian universities’ 
rectors have been formulated. 
The article may be of interest to universities’ leading employees.
Key words: academic identity of the university rector, rector’s roles, scientific activities
For citation: Tomilin О. B., Klyuev А. К., Bagirova А. P. Identity of the University Rector: Academician vs Administrator. 
University Management: Practice and Analysis, 2022, vol. 26, nr 1, pp. 68–81. doi 10.15826/umpa.2022.01.005. (In Russ.).

Введение

Трансформация университетов, идущая в ми-
ровом образовательном пространстве, привела 
к значительным изменениям в их организацион-
ной и содержательной деятельности. Это касает-
ся прежде всего системы управления высшими 
учебными заведениями как наиболее динамично-
го элемента вузовского механизма по отношению 
к внешним воздействиям. Отметим наиболее важ-
ные изменения.

1. Существенные сдвиги произошли в спо-
собах формировании управленческих элит уни-
верситетов: наряду с традиционными выбор-
ными процедурами расширяется практика най-
ма ректоров путем назначения их учредителями, 
в качестве которых выступают органы государ-
ственной власти, муниципалитеты или компа-
нии. Проведенный в одном из исследований ана-
лиз уставных документов государственных уни-
верситетов показывает, что новые ректоры чаще 
проходят через процедуру выборов, что не исклю-
чает их предварительного назначения учредите-
лями для исполнения обязанностей руководите-
ля вуза до выборов. В университетах некоторых
категорий (национальных, федеральных) процеду-
ра назначения ректоров установлена законодатель-
но. Университеты других категорий могут ис-
пользовать как выборность, так и назначаемость 
ректоров. В 69 % уставов государственных уни-
верситетов содержалась норма о праве конферен-
ции работников и обучающихся на избрание рек-
тора, и только в 28 % случаев по уставу ректора 
должен назначать учредитель [1].

2. Происходит замещение когорты ректоров 
с преобладанием представителей естественных 
и технических наук как традиционно наиболее 
«сильной» части науки страны, ориентированной 
на глобальную конкуренцию в научно-техничес-
кой сфере, на ректорский корпус, в основном со-
стоящий из представителей социальных и гума-
нитарных наук [1].

3. Удлиняются сроки замещения должнос-
ти ректора. Проведенный в ходе одного из иссле-
дований сравнительный анализ стажа пребыва-
ния в должности ректора руководителей лидер-
ских университетов России (участников Проекта 
5-100) и «обычных» высших учебных заведений 
показывает, что медианное значение стажа рабо-
ты в должности руководителя для ректоров уни-
верситетов –  участников Проекта 5-100 составля-
ет 8 лет, а для ректоров вузов, не входящих в дан-
ный проект, – 6,3 года. Таким образом, многие 
российские ректоры занимают свой пост более 
одного срока подряд, а в когорте ректоров уни-
верситетов, входящих в Проект 5-100, данный по-
казатель приближается к двум срокам. Для зару-
бежных университетов-лидеров практика дли-
тельного нахождения одного и того же человека 
на должности ректора не характерна: соответству-
ющее медианное значение составляет 4,2 года [2].

4. Широкое распространение получило ис-
пользование управленческого опыта ректоров 
при работе в других сферах деятельности. По дан-
ным проведенного нами в 2019–2020 годах анали-
за 72 биографий ректоров ведущих университетов
страны, опыт работы в бизнесе имели 12,7 % ректо-
ров, опыт работы в органах власти –  23,6 %, опыт
работы в представительных органах власти –  9,7 %.

Результаты этого анализа позволили нам так-
же выделить основные практики формирования 
управленческой элиты российских университе-
тов с точки зрения траектории карьерного роста. 
Мы установили наличие четырех возможных тра-
екторий: классической, диверсификационной, сов-
мещенной и ротационной.

Классическая траектория. Руководителем 
университета становится его сотрудник, про-
шедший в нем все ступеньки карьерной иерар-
хии (студент, аспирант, ассистент, доцент, декан, 
заведующий кафедрой, проректор, ректор).

Диверсификационная траектория. Эта траек-
тория предполагает, что руководителем универси-
тета становится управленец, пришедший в высшее 
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образование после построения карьеры в орга-
нах власти, местного самоуправления или бизне-
са. Академический опыт является минимальным, 
ученые степени получены либо на заре карьерно-
го роста, либо в процессе его развития без погру-
жения в академическую среду.

Совмещенная траектория. На этой тра-
ектории руководитель университета, работая 
на управленческих должностях во власти или биз-
несе, сохранял сотрудничество с вузом на услови-
ях совместительства и возглавил его на опреде-
ленном этапе своей карьеры.

Ротационная траектория. В последние го-
ды получила распространение практика переме-
щения ректоров из одного университета в другой 
или руководителей вузовских структур на ректор-
ские позиции в другие высшие учебные заведения.

Данные факторы усложнили и трансформи-
ровали традиционную модель, для которой были 
характерны устойчивость и воспроизводимость 
ключевых характеристик профессиональной иден-
тификации руководителей вузов. Очевидно, что 
в этих условиях профессиональная идентифика-
ция ректоров будет носить сложный характер. Мы 
полагаем, что ее полюсами станут классическая 
траектория карьеры ректора, которая должна осу-
ществить идентификационную трансформацию 
в направлении менеджериальных ценностей, и ди-
версификационная траектория, требующая погру-
жения ректора менеджериального типа в акаде-
мические ценности университета. Именно эту 
коллизию как центральную отмечают D. Harper 
и его коллеги, характеризуя практику найма аме-
риканскими университетами президентов «со сто-
роны» [3]. Анализ кейсов управленческих прак-
тик позволяет исследователям сделать вывод, что 
новые президенты могут лучше всего служить, 
уважая академические традиции высшего обра-
зования (см.: [Там же]). Результаты указанного 
исследования свидетельствует о динамичном ха-
рактере академических и менеджериальных цен-
ностей, о возможности и необходимости их транс-
формации для повышения эффективности и качес-
тва управления университетом.

В российских университетах происходит 
расширение менеджериальных практик форми-
рования управленческих элит, что обусловлива-
ет необходимость анализа вовлеченности ректо-
ров высших учебных заведений в академическую 
дея тельность, важнейшей из которых является 
дея тельность исследовательская, как в теорети-
ческом аспекте, так и в прикладном. Фиксируемая 
исследовательским сообществом проблема актив-
ной трансформации ролей, которые выполняет 

руководитель университета, формирует новые ис-
следовательские вопросы, на которые мы попыта-
емся дать ответ: как идентифицируют себя рек-
торы университетов в новых условиях постоян-
ных и радикальных изменений и ценности какого 
сообщества являются для них приоритетными?

Идентичность ректора: история 
трансформаций

Профессиональную идентичность –  совокуп-
ность ценностей, норм, практик, системы убеж-
дений и дисциплинарной культуры –  мы рассмат-
риваем как непрерывный процесс интерпретации 
и повторного толкования опыта, который подразу-
мевает и рефлексию личности, и контекст отра-
жения окружающих социальных структур [4]. 
Определение идентичности –  это постоянная ра-
бота, которая складывается из осмысления исто-
рии и условий, в которых мы живем и работаем [5]. 
В то же время идентичность –  не статика, это реф-
лексивный проект, который постоянно преобра-
зуется и переопределяется с течением времени 
и изменением интеллектуального и культурного 
контекста [6]. Поэтому пристальное внимание к со-
держанию данного проекта, к закономерностям его 
трансформации под воздействием внешней среды 
становится важным для улучшения понимания 
процессов формирования идентичности [7].

Обращаясь к феномену академической иден-
тичности, или идентичности членов универ-
ситетского сообщества, отметим, что этот фе-
номен, безусловно, является фундаментальной 
составляющей социального института цивилиза-
ции –  университета и требует самостоятельного 
исследования.

Проблема академической идентичности 
имеет свою историю, сопряженную с истори-
ей университета как социального института об-
щества. Изначально университет в концепции 
В. Гумбольдта («Университет 0.0») представлял-
ся в значительной мере исследовательской ин-
ституцией, где профессор вел самостоятельные 
научные исследования по созданию нового зна-
ния, в процессе которых ему ассистировали его 
ученики-студенты. Такая организация универси-
тетской деятельности сосредотачивала в профес-
соре университета исследовательские, педагоги-
ческие и, в определенной степени, воспитательные 
начала. Темп жизни университета, сопряжен-
ный с жизнью общества, обеспечивал условия 
для успешной реализации указанных выше на-
чал, которые приняли в университетском сооб-
ществе вид разделяемых ценностей, ставших 
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родовым признаком академической идентичности. 
Естественно, что ядром этого ценностного паттер-
на были поиск истины, приверженность дисцип-
лине, автономия, саморегулирование академи-
ческой работы, академические свободы на основе 
меритократии, определяющей рамки существую-
щей конкурентной борьбы в академической среде. 
Не удивительно, что в подобной ситуации претен-
дентами на должность ректора университета мог-
ли быть только лучшие из лучших. Утверждение: 
«Ректор –  первый среди равных» –  соответствует 
данному этапу развития университетов и отража-
ет приоритетность академических ценностей для 
университета той эпохи. Ректор в силу указанных 
обстоятельств нес в себе все ценности академи-
ческого сообщества, преломляемые через призму 
личностных качеств. Именно академическая иден-
тичность в «Университете 0.0» определяла состоя-
ние университетского менеджмента.

Индустриальная эпоха изменила место уни-
верситета в обществе. «Университет 1.0», как 
детище индустриальной эпохи, вынужден на-
строиться на трансляцию уже существующих 
академических знаний и подготовку кадров 
по заданным стандартам. Новые условия приве-
ли к повышению темпа университетской жиз-
ни, что неизбежно повлекло за собой изменение 
акцентов в собственной академической деятель-
ности и, следовательно, трансформацию акаде-
мической идентичности. Впервые об этом было 
заявлено Х. Ортега-и-Гассетом в «Миссии уни-
верситета»: «Не существует убедительных дово-
дов в пользу того, что средний человек испыты-
вает потребность либо необходимость стать уче-
ным. Скандальный вывод: наука в собственном 
смысле слова, т. е. научное исследование, не отно-
сится непосредственно к базовым функциям уни-
верситета и не должна без причины включаться 
в них» [8, 46]. Поэтому «преподавательский сос-
тав должен определяться не исследовательским 
рангом кандидата, а его синтезирующими способ-
ностями и педагогическим талантом» [Там же, 60]. 
Приведенные цитаты являются манифестом вы-
деления в академической идентичности двух са-
мостоятельных субидентичностей. Практической 
реализацией этого манифеста можно считать ре-
комендацию экспертной комиссии по вопросам 
реформирования высшей школы ФРГ (1948 г.) 
о введении в университетах новой должности 
штудиен-доцента для лиц, обладающих не столь-
ко способностями к исследовательской деятель-
ности, сколько педагогическими навыками [9].

Российская же высшая школа нелегко пере-
жила этот раскол в связи с реализацией в стране 

разделения высшего образования и науки. Как 
отмечается в одной из работ, это было разделе-
ние жесткое, со специализацией элементов дея-
тельности, с их вертикальной, а не горизонталь-
ной интеграцией [10]. В соответствии с указан-
ным принципом было закреплено разделение 
научно-исследовательской и образовательной 
деятельности, обособившее Академию наук, от-
раслевые НИИ, оборонные лаборатории от уни-
верситетов и специализированных институтов 
и академий. В конечном итоге такой ландшафт 
науки и образования не позволил высшим учеб-
ным заведениям системно соединить исследова-
ния и образование.

Это разделение имело драматические послед-
ствия для развития академической идентичности, 
так как оно обусловило углубление ее внутренне-
го раскола на субидентичность «чистых» ученых 
и университетских научно-педагогических работ-
ников. На наш взгляд, одной из причин неудачи 
интеграции Российской академии наук и универ-
ситетов, предпринятой в последнее десятилетие, 
была взаимная неготовность сформировать новую 
консолидированную идентичность, объединяю-
щую ценности образования и исследования.

Ра сши рен ие  ви дов  дея т е л ьно с т и 
в «Университете 1.0», повышение темпа универ-
ситетской жизни привели к трансформации ака-
демической идентичности университетского ме-
неджмента. Следуя модели Г. Минцберга [11], тра-
диционной формой структурной конфигурации 
организационного дизайна университетов, харак-
терной для индустриального общества, являлась 
профессиональная бюрократия.

Детализация стратегической вершины уни-
верситетского менеджмента показывает, что 
в профессиональной бюрократии имеет место 
олигархия высококвалифицированных специа-
листов. Накапливая опыт и приобретая репута-
цию, рядовой преподаватель университета по-
степенно вырастает в его руководителя. Это оз-
начает, что идентичность ректора определялась 
прежде всего его академическим статусом как 
профессора и дополнялась его административ-
ным статусом как ректора. Периодичность стату-
са руководителя университета обуславливала его 
приоритетные стратегии личностного роста пу-
тем наращивания исследовательского потенциа-
ла и развития преподавательских способностей, 
и только затем –  уже способностей, связанных 
с умением обеспечить организацию и управление 
вузом. «Власть в этих структурах получают спе-
циалисты, решившие отойти от профессиональ-
ной деятельности в пользу административной, 
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поскольку последняя дается им лучше. Но важ-
но подчеркнуть, что это не власть laissez-faire, 
администратор профессиональной деятельнос-
ти сохраняет полномочия лишь до тех пор, по-
ка специалисты считают, что он эффективно об-
служивает их интересы» [11, 142]. Иными слова-
ми, в профессиональной бюрократии реализуется 
восходящая демократическая административная 
иерархия. С точки зрения менеджмента руково-
дители профессиональной бюрократии являют-
ся самыми «слабыми» в соревновании менедже-
ров всех пяти конфигураций модели Г. Минцберга, 
но при этом их сила обусловлена ценностным пат-
терном действующего организационного дизайна. 
Накопленный опыт и организационный дизайн 
профессиональной бюрократии налагают на рек-
тора решение следующих задач: во-первых, он 
концентрируется на урегулировании возникаю-
щих в университете конфликтов; во-вторых, ему 
принадлежит ключевая роль в разрешении споров 
по пограничным вопросам деятельности универ-
ситета между его специалистами и стейкхолдера-
ми (см.: [Там же]).

Постиндустриальное общество, родившее-
ся в конце ХХ века, создало «Университет 2.0» 
с определяющим влиянием технологических рево-
люций, ориентированный на выработку и коммер-
циализацию научного знания. Важнейшей харак-
теристикой постиндустриальной стадии развития 
общества является «ускорение времени» во всех 
сферах жизни под воздействием экономических, 
культурных, структурных движущих сил с высо-
ким уровнем неопределенности будущего [12–14]. 
Отражением этого процесса стало обыденное упот -
ребление в литературе терминов «скоростное об-
щество» (high-speed society) [14], «скоростной уни-
верситет» (high-speed university) [15]. «Ускорение 
времени» трансформировало менеджмент в его 
новую форму –  менеджериализм [16]. Можно ут-
верждать, что, в известном смысле, последний об-
лек объективный процесс «ускорения времени» 
в систему теоретических положений и структу-
рированных управленческих практик.

Объективный процесс «ускорения времени» 
нашел свое отражение в концепции сжатия вре-
мени и пространства [17]. Сжатие пространства –  
это множественность рабочих мест личности, дос -
тигаемая виртуализацией с помощью различ-
ных технологий; сжатие времени –  это увеличе-
ние скорости взаимодействия и обмена инфор-
мацией. Иными словами, выполнение одним че-
ловеком нескольких задач в нескольких местах 
с наименьшими затратами времени [18]. Сжатие 
времени и пространства в исследовательской 

и образовательной деятельности предполагает 
трансформацию университета –  в «высокоско-
ростной университет» [15], трансформацию иссле-
довательской деятельности –  в исследовательский 
конвейер, в том числе и коллаборативный, транс-
формацию образования –  в гипермаркет нужных 
потребителю компетенций. Существенно то, что 
любые изменения в университетской деятельнос-
ти воспринимаются в этой концепции как при-
знак жизненной силы, динамизма и успеха [19]. 
Те или иные изменения становятся в универси-
тетской жизни перманентными [20], видоизменяя 
старые и добавляя новые обязанности, что увели-
чивает объем бюрократической работы. Процесс 
сжатия времени и пространства смешивает стро-
гое разделение места работы и места жизни, лич-
ную и профессиональную идентичность. С точки 
зрения психологии сжатие пространства-времени 
рождает конфликт между стремлением к индиви-
дуальной изоляции («атомистическому выжива-
нию» [21]) и стремлением к неизбежному сотруд-
ничеству (отступлению от примата индивидуаль-
ных интересов). Время становится постоянным 
дефицитом, основной причиной эмоционального 
и интеллектуального выгорания [22].

Реформы высшего образования значительно 
трансформировали условия для работы универ-
ситетского сообщества и определили новые спо-
собы построения академической идентичности. 
Современная академическая идентичность ме-
няет свои содержательные очертания, становит-
ся фрагментированной и размытой [23–25]. Это
обуславливается тем, что нормами академической 
деятельности стали конкуренция за финансирова-
ние; реализация программ предпринимательства; 
растущая административная нагрузка; расшире-
ние профессиональных ролей, которое может при-
нять форму «гиперпрофессионализма» [26]; уве-
личение количества срочных и неполных рабочих 
мест (так, временная занятость стала стратегией 
решения проблемы ненадежного финансирова-
ния); появление «космических профессионалов» –  
высококвалифицированных специалистов в об-
ласти развития персонала, передачи технологий, 
виртуальных методов обучения [27]. Массовое 
образование формирует запрос на упрощение 
прог рамм высшего образования; в них происхо-
дит деформация роли преподавателя, его смеще-
ние с позиции интеллектуального лидера на по-
зицию фалиситатора, тьютора, консультанта, ин-
структора [28]. Таким образом, академическая 
идентичность все больше и больше переплетает-
ся с элементами, которые до настоящего време-
ни не считались академическими в традиционном 
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понимании. Состоявшиеся преобразования вызва-
ли «разрушение давних условий для сильной, ста-
бильной академической идентичности, поддер-
живаемой внутренне структурами и культурами 
академических систем» [23, 5]. Университетское 
сообщество становится сообществом «управляе-
мых профессионалов» [29], чья работа теперь ха-
рактеризуется не академической свободой, само-
регуляцией и автономией, а реализацией и мони-
торингом институционального управления [30]. 
В меняющейся среде высшего образования уни-
верситеты переживают трансформацию своей ор-
ганизационной культуры. По данным западных 
исследователей, происходит замещение ценнос-
тей академической коллегиальности ценностями 
корпораций и организаций предпринимательско-
го типа [31]. Наши исследования говорят о дрей-
фе организационной культуры российских уни-
верситетов в сторону механистической бюрокра-
тии, о снижении роли академических ценностей 
и норм в регулировании внутренних вузовских 
процессов [32].

Предпринятый нами ретроспективный экс-
курс позволяет зафиксировать нарастающее ус-
ложнение процессов идентификации академичес-
ких сообществ (включая процессы управленчес-
кие) и перейти к обсуждению концептуальной 
и методологической рамок исследования.

Концептуальная и методологическая 
рамки исследования

Многочисленные исследования академичес-
кой идентичности стимулируются интересом 
не только к описанию состояния, которое было 
и которое есть, но и (в большей степени) к пред-
сказанию состояния, которое будет. Эта зада-
ча может решаться на пути обоснования адапта-
ционного механизма изменения академической 
идентичности под действием турбулентной сре-
ды функционирования современного высшего об-
разования, обусловленной конкурентной борьбой 
за ресурсы. Рассмотрим такой адаптационный ме-
ханизм, как «пластическая» трансформация ака-
демической идентичности.

Мы используем определение «пластическая» 
для обозначения происходящей трансформа-
ции по трем причинам. Во-первых, подчеркива-
ется, что идентичность не расщепляется на суб-
идентичности (данный процесс характеризуется 
разрывами в пространстве ментальных ценнос-
тей).  Во-вторых, устанавливается выделение 
возможных доминант в пространстве менталь-
ных ценностей идентичности. В-третьих, следуя 

теоретическим воззрениям М. Фуко [33, 34], дан-
ное определение отражает механизм самовосста-
новления идентичности. Объективной причиной 
«пластической» трансформации академической 
идентичности является естественная неоднород-
ность университетского сообщества, объясняю-
щаяся интеллектуальными и психологическими 
различиями его представителей. Предлагаемая 
модель «пластической» трансформации академи-
ческой идентичности обеспечивает эволюцион-
ную непрерывность изменений, происходя-
щих в «Университете 2.0» и «Университете 3.0». 
Старые слои академических ценностей не исче-
зают при появлении новых, расширяя разно-
образие описательных ресурсов. Этот резуль-
тат перекликается с имеющимися исследова-
ниями, показывающими сохранение сильной 
культурной репутации традиционных академи-
ческих ценностей в представлениях современных 
университетов [23, 35–37].

Происходящее в настоящее время изменение 
условий функционирования университета как со-
циального института определяет трансформацию 
академической идентичности в образовательной 
и исследовательской сферах, а также в сфере ву-
зовского менеджмента. Сфера университетско-
го менеджмента является фронтирной областью 
внешнего воздействия, поэтому трансформация 
ее ценностного паттерна может иметь не толь-
ко впечатляющий иллюстрационный характер, 
но и, прежде всего, быть процессом, определя-
ющим развитие университета в целом. Поэтому 
наше исследование посвящено изучению моде-
ли «пластической» трансформации академи-
ческой идентичности в сфере университетского 
менеджмента.

Исходным состоянием модели можно счи-
тать биполярную систему архетипов: ректор ака-
демического типа и ректор менеджериального ти-
па. Очевидно, что эти типажи идеализированы, 
так же, как и соответствующие им виды универ-
ситетов: университет-машина и университет-по-
лис, которые воплощают две его идеальные сущ-
ности и могут появляться в разной степени в ре-
альной жизни [38].

Ректор академического типа –  это убежден-
ный сторонник и носитель традиционных акаде-
мических ценностей, таких как поиск истины, са-
мостоятельность в организации и реализации соб-
ственной образовательной и исследовательской 
деятельности, «академическая свобода, связанная 
с глубокой преданностью научной работе, где ра-
бота –  это жизнь, жизнь –  это работа» [25, 1296]. 
Такой ректор в настоящее время –  это, скорее, 
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Менеджериальный 
тип ректора Смешанный тип I Смешанный тип II Академический

тип ректора

Рис. 1. Схема «пластической» трансформации биполярной системы идентичностей ректоров 
университетов

Fig. 1. The scheme of ‘plastic transformation’ of university rectors’ bipolar system

Таблица 1
Термины-индикаторы, характеризующие тип университетского ректора

Table 1
Indicator terms describing the type of university rector

Блок Академический тип Менеджериальный тип

Люди университета Личность, человек Кадры, специалисты

Форма университета Центр, ядро Комплекс, инфраструктура

Партнеры университета Общество, сообщества Предприятия

Механизмы развития университета Творчество, инициатива, талант Управление, конкуренция, рынки

Особенности университета Культура, традиции Ресурсы, потенциал

Управление персоналом вуза

аллюзия, мифологический факт, закрепленный 
в культуре университетской истории, чем реаль-
но существующая личность.

Ректор менеджериального типа –  это носи-
тель идей менеджериализма как способа нового 
государственного управления бюджетными ор-
ганизациями на основе корпоративных методов, 
ориентированный на получение прибыли в раз-
личных ее формах. Отвергая в университетской 
деятельности примат профессионализма, менед-
жериализм вводит ряд мер, побуждающих работ-
ников трудиться ради наилучших интересов орга-
низации [39]. Управленческий дискурс менедже-
риализма направлен на функционализацию всех 
видов университетской деятельности и их опти-
мизацию на основе ключевых показателей эффек-
тивности, которые позволяют расставлять прио-
ритеты исходя из полученных результатов. Ректор 
такого типа в настоящее время в России фигура 
реальная. Значительная часть ректорского корпу-
са пришла в университеты из органов государст-
венного управления, корпоративного сектора эко-
номики. В связи с этим естественно предположить 
«пластическую» трансформацию полюсов иден-
тичностей отмеченной биполярной системы: раз-
мывание полюсов навстречу друг другу, как это 
показано рис. 1.

Смешанный тип I предполагает доминанту 
менеджериального типа с инкорпорированием 
определенной части традиционных академичес-
ких ценностей.

Смешанный тип II отражает присвоение «ака-
демиком» некоторых ценностей профессиональ-
ного управленческого сообщества.

В качестве метода эмпирического исследова-
ния мы использовали контент-анализ. В ходе кон-
тент-анализа подсчитывалась частота встречаемос-
ти в формулировках миссии, стратегических целей 
и задач университетов слов, характерных для терми-
нологии вузовских руководителей академического 
типа и руководителей менеджериального типа. Такой 
подход обусловлен тем, что в составлении основопо-
лагающих документов университета ценностный 
паттерн личности ректора играет ключевую роль.

Эти слова были выявлены нами в ходе экс-
пертного опроса и классифицированы по ряду 
блоков: люди университета, форма университета, 
партнеры университета, механизмы развития уни-
верситета и особенности университета (табл. 1).

Источниками информации для контент-ана-
лиза являлись:

– сайты российских университетов (страни-
цы с биографиями ректоров, информацией о мис-
сии, стратегических целях и задачах возглавляе-
мых ими вузов);

– библиотека eLIBRARY.RU (Российский ин-
декс научного цитирования).

В общей сложности были проанализированы 
материалы 72 российских университетов, из них 
10 федеральных университетов, 29 националь-
ных исследовательских университетов, 32 опор-
ных университета Минобрнауки РФ.
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Таблица 2
Частота встречаемости в терминологии ректоров слов, 
характеризующих тип руководства университетом

Table 2
Frequency of occurrence in the terminology of rectors of words 

characterizing the type of university management

Блок
Академический тип Менеджериальный тип

Подсчитанные термины Частота упот-
ребления, абс. Подсчитанные термины Частота упот-

ребления, абс.

Люди университета Личность, человек 59 Кадры, специалисты 155

Форма университета Центр, ядро 122 Комплекс, инфраструктура 94

Партнеры университета Общество, сообщества 104 Предприятия 31

Механизмы развития 
университет

Творчество, инициатива, 
талант 60 Управление, конкуренция, 

рынки 80

Особенности университета Культура, традиции 137 Ресурсы, потенциал 109

Всего — 482 — 469

Personnel Management of the University

Для оценки полученных данных применялись 
следующие методы:

1) частотный анализ (подсчет частоты встре-
чаемости слов в ключевых формулировках стра-
тегических положений);

2) расчет показателей описательной статисти-
ки (медиана, мода, средняя арифметическая) для 
описания частоты употребления слов и анализа 
публикационной активности по данным РИНЦ;

3) корреляционный анализ для выявления 
взаимосвязи между частотой встречаемости тер-
минов, характеризующих интересующие нас ти-
пы руководителей вузов.

Результаты

В табл. 2 показана частота встречаемости анали-
зируемых слов. Из приведенных в ней данных вид-
но, что термины, характеризующие академический 
и менеджериальный типы руководителей универси-
тетов, встречаются примерно с одинаковой частотой.

Данные описательной статистики демонстри-
руют высокую вариацию использования анали-
зируемой терминологии от вуза к вузу. При этом 
видно, что в среднем на вуз число слов академи-
ческой и менеджериальной терминологии пример-
но одинаково (6,5–6,7), медианные показатели то-
же похожи (5,0–5,5). Аналогичны и доли универ-
ситетов (от их общего числа), где насыщенность 
терминологией выше средней по совокупности.

Отметим, что в целом частоты использова-
ния академической и менеджериальной термино-
логии в ключевых формулировках стратегических 

документов связаны между собой. Чем чаще ис-
пользуется один тип дискурса, тем чаще ис-
пользуется и второй. Коэффициент корреля-
ции Спирмена по этим переменным составил 
0,445 (α = 0,000) (рис. 2).

Рис. 2. Взаимосвязь частот реализации 
академической и менеджериальной терминологии 

в ключевых формулировках стратегических 
документов университетов

Fig. 2. The Interrelation of Implementation Frequencies 
of academic and managerial rector types in the key-
formulations of the university strategic documents

Использование найденных значений коэф-
фициентов Спирмена по всей рассмотренной вы-
борке позволяет выделить на рис. 2 четыре по-
ля, которые соответствуют четырем типам рек-
торов рассматриваемой модели «пластической» 
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Таблица 3
Распределение университетов по типам ректоров согласно рассматриваемой модели 
биполярной «пластической» трансформации академической идентичности, абс.

Table 3 
Distribution of universities by types of rectors of the bipolar “plastic 

transformation” model of academic identity

Показатель Всего

Из них вузов, в стратегических документах 
которых менеджериальная терминология

встречается реже, 
чем в среднем по со-
вокупности вузов

встречается чаще, 
чем в среднем по со-
вокупности вузов

Количество вузов, в стратегических документах кото-
рых академическая терминология встречается реже, 
чем в среднем по совокупности вузов

47 37 10

Количество вузов, в стратегических документах кото-
рых академическая терминология встречается чаще, 
чем в среднем по совокупности вузов

25 9 16

Итого 72 46 26

Управление персоналом вуза

трансформации академической идентичнос-
ти. Поле I соответствует явному преобладанию 
в управлении вузом академического дискурса, по-
ле II –  преобладанию менеджериального дискур-
са. Для поля III характерна одновременная доста-
точно насыщенная реализация как академическо-
го, так и менеджериального дискурсов, а для поля 
IV –  тоже одновременная, но менее насыщенная 
реализация академического и менеджериального 
дискурсов управления.

В табл. 3 приведено численное распределе-
ние университетов по четырем отмеченным по-
лям, которые можно соотнести с типами ректоров 
в рассматриваемой модели «пластической» транс-
формации академической идентичности.

Графически классификация ректоров, постро-
енная на основе анализа ключевых формулировок 
стратегических документов возглавляемых ими 
университетов, изображена на рис. 3.

Приведем интерпретацию результатов, пред-
ставленных на рис. 3.

Во-первых, можно отметить, что рассматри-
ваемая модель идентичности ректоров современ-
ных российских университетов сохраняет сильно 
поляризованную структуру, хотя явно наблюдает-
ся доминанта смешанных типов. Полюса модели –  
академический и менеджериальный типы ректо-
ров –  представлены в рассматриваемой выборке 
университетов примерно одинаково, причем ор-
тодоксальность руководителей вузов выражена 
в минимальном числе высших учебных заведений.

Во-вторых, отмеченная сильная поляриза-
ция идентичности ректоров свидетельствует 
о существовании разрыва ценностного паттерна 

руководителей университетов, что соотносится 
с нарастанием трансформации последних в ры-
ночное предприятие с выделением группы про-
фессиональных посредников (салариат, ректорат) 
между учредителями образовательных учрежде-
ний (Минобрнауки России) и работниками обра-
зовательных учреждений (профессорско-препо-
давательским составом). Такая трансформация 
университетского менеджмента формирует в вы-
деляемой социальной группе не только способы 
и методы выполнения функции профессиональных 
посредников, но и правила и нормы обеспечения 
собственного существования, наличие которых 
позволяет говорить о появлении управленческой 
университетской идентичности. Трансформация 
университета из «общества ученых» в «рабочие 
места» не может не сказаться на совокупности мен-
тальных ценностей академического сообщества.

В-третьих, как показано на рис. 3, смешан-
ный тип II имеет наибольшее количественное вы-
ражение. Выше отмечалось, что критериальным 
признаком данного типа являлась одновременная 
менее насыщенная реализация академического 
и менеджериального дискурсов существующего 
университетского управления. Это означает, что 
качество данного типа ректоров, образовавшего-
ся в результате насыщения университетского ме-
неджмента «варягами», по своей эффективности 
представляется самым низким среди остальных 
типов модели идентичности руководителей вузов.

Очевидно, что проведенное исследование но-
сит пилотный характер и требует усовершенство-
вания по целому ряду параметров, прежде всего –  
уточнения ключевых терминов, наиболее полно 
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Рис. 3. Типы ректоров, выделенные на основе анализа ключевых формулировок стратегических 
документов возглавляемых ими университетов

Fig. 3. Rector types highlighted on the base of analysis of the key wordings of the strategic documents of the 
universities they lead
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Таблица 4
Публикационная активность ректоров включенных в выборку университетов

Table 4
Publication activity of the considered types of rectors

Тип ректоров
Медианное среднегодовое количество публикаций в РИНЦ, абс.

До ректорства В период ректорства Темп роста, %

Менеджериальный 2,5 6,0 240

Смешанный тип II (слабая выраженность) 6,3 5,5 -13

Смешанный тип I (сильная выраженность) 2,8 4,9 175

Академический 4,3 6,4 149

Personnel Management of the University

фиксирующих ценностные различия групп ректо-
ров. Также нуждается в проверке наше предполо-
жение, что миссия университета действительно яв-
ляется тем документом, в котором наиболее полно 
отражаются ценностные установки его руководите-
ля. Вместе с тем проверка полученных результатов 
путем экспертной оценки распределения действую-
щих руководителей по выделенным типам ректо-
ров продемонстрировала значительные совпадения. 
Это свидетельствуют о том, что проведенный ана-
лиз в целом является вполне работоспособным и мо-
жет при соответствующих корректировках исполь-
зоваться для оценки процесса «пластической» транс-
формации идентичности ректоров университетов.

Далее мы предприняли проверку реализации 
ценностных установок в деятельности универси-
тетской идентичности. Мы предположили, что 

поскольку академическая идентичность является 
для университетов традиционно сильной, то и ру-
ководители всех типов будут стремиться к мак-
симизации знаков своей академической принад-
лежности, какими являются научные публикации. 
Для анализа использовались исключительно дан-
ные РИНЦ –  общее число проиндексированных 
публикаций; число публикаций, проиндексиро-
ванных до года занятия ректорской должности; 
число публикаций в период ректорства.

Наиболее важным для нас было исследование 
динамики публикационной активности. Для этого 
определялось медианное среднегодовое количес-
тво публикаций в период до вступления в долж-
ность ректора и аналогичная характеристика в пе-
риод осуществления руководства университетом. 
Полученные результаты представлены в табл. 4.



78 2022; 26(1): 68–81 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Управление персоналом вуза

Во-первых, ректоры трех типов (кроме сме-
шанного типа II) демонстрируют рост публика-
ционной активности, что свидетельствует об их 
заинтересованности в наращивании академичес-
кой принадлежности. Носит ли это желание рек-
торов усилить свою академическую идентичность 
реальный характер? Этот вопрос нуждается в от-
дельном исследовании. В рамках нашей задачи 
было важным обнаружить, что сохранение при-
надлежности академическому сообществу про-
должает оставаться для современных руководи-
телей российских университетов важным.

Во -вторых ,  мы  зафиксировали  повы-
шенный запрос на академическое признание 
со стороны ректоров менеджериального типа. 
Используется ли при этом административный 
ресурс, чтобы показать формальную свою при-
надлежность к академическому сообществу? Этот 
вопрос также остался за рамками нашего исследо-
вания. Однако полученные данные о нарастании 
исследовательской активности при занятии пози-
ции ректора, безусловно, свидетельствуют об ис-
пользовании возможностей должностной пози-
ции для укрепления своего академического стату-
са. Ректоры академического типа демонстрируют 
увеличение среднегодового роста числа публика-
ций, однако этот рост является малосуществен-
ным. Идет ли здесь речь о злоупотреблении рек-
торов своим служебным положением или же про-
исходит усиление их исследовательских позиций 
в результате более широких научных коммуни-
каций и информационной насыщенности, кото-
рые обеспечивает должность руководителя ву-
за? Эти вопросы тоже нуждаются в специальном 
исследовании.

В-третьих, на ректоров смешанного типа I 
также оказывают влияние традиционные акаде-
мические ценности, хотя имеющийся администра-
тивный ресурс повышает рост публикационной 
активности.

И, наконец, в-четвертых, ректоры смешанно-
го типа II в силу слабой выраженности у них как 
академического, так и менеджериального начал, 
направляют все свои усилия на решение проблем 
менеджмента, не включая в свои приоритеты на-
ращивание академического потенциала.

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить 
следующее.

Проведенный контент-анализ стратегических 
документов 72 российских университетов, состав-
ление и редакция которых, безусловно, проходили 

с активным участием ректоров и поэтому отра-
жают существенные признаки их ментальности, 
показал, что идентичность руководителей выс-
ших учебных заведений сильно поляризована от-
носительно академического и менеджериально-
го типов ректоров. Есть основания утверждать, 
что эта идентичность в настоящее время разры-
вается на академическую и менеджериальную 
части; на это указывает появление в универси-
тетском управлении менеджериального полюса 
руководства

Полюса идентичности ректоров –  академи-
ческий и менеджериальный типы –  представле-
ны в рассмотренной нами выборке университетов 
в минимальном количестве. Этот результат свиде-
тельствует о «пластической» трансформации ор-
тодоксальных паттернов полюсов идентичности 
в сторону взаимной гибридизации. Полученные 
результаты указывают на тенденцию объедине-
ния академической и менеджериальной идентич-
ностей ректоров. Однако этот процесс находится 
в начальной стадии и осложняется следующим: 
ректоры академического типа трансформируют-
ся в ректоров смешанного типа I, который де-
монстрирует, судя по величине коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, достаточно на-
сыщенную одновременную реализацию в универ-
ситетском менеджменте как академического, так 
и менеджериального дискурсов, в то время как 
трансформация ректоров менеджериального ти-
па порождает смешанный тип II, у представите-
лей которого одновременная реализация академи-
ческого и менеджериального дискурсов выражена 
весьма слабо. Существенно, что ректоры смешан-
ного типа II представлены в рассмотренной вы-
борке в наибольшем количестве. Это обстоятель-
ство может рассматриваться как характеристика 
качества менеджмента в современных российских 
университетах.
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РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

С. Ю. Егоров
Национальный институт управления

Россия, 109652, Москва, улица Поречная, дом 15, пом. 118.
sergeyyuegorov@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о том, сохраняет ли свою целостность российская систе-
ма научной аттестации. Устранение монополии Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в вопросах контроля 
за деятельностью диссертационных советов и процедур защиты диссертаций сделало возможным рост многооб-
разия правил и практик научной аттестации. Множество научных и образовательных организаций разработали 
собственные регламенты, регулирующие соответствующую деятельность. На уровне законодательства при 
самостоятельном присуждении ученых степеней было закреплено указание выставлять требования не ниже 
того, как они сформулированы в федеральных актах. Вопрос о том, как именно реализуется это указание, пред-
ставляет исследовательский интерес. Кроме того, важно понять, действительно ли в разных частях современной 
системы соискатели могут получить равные права и возможности. В ходе исследования было выделено три 
фактически существующие подсистемы, образующие единую систему. Первая состоит из обычных и специ-
альных диссертационных советов, регулируемых напрямую ВАК и Минобрнауки России. Вторая подсистема 
является совокупностью ведущих научных и образовательных организаций, самостоятельно присуждающих 
ученые степени. И, наконец, третья –  духовные образовательные организации, наделенные правом присуждать 
богословские степени, которые на уровне федеральных государственных образовательных стандартов призна-
ны аналогичными другим ученым степеням. Во всех трех подсистемах были рассмотрены варианты защиты 
диссертаций в постоянно действующих, разовых и объединенных диссертационных советах. Сравнительный 
анализ нормативных и правовых актов позволил выделить сходства и различия указанных подсистем, а также 
обозначить возможные варианты их развития.
Ключевые слова: ученые степени, научная аттестация, диссертационный совет, государственная политика, выс-
шее образование, диссертация, научный доклад
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Abstract. The paper is devoted to the consideration of the question of whether the Russian system of scientific attestation 
retains its integrity. The elimination of the monopoly of the Higher Attestation Commission (HAC) in matters of control 
over the activities of dissertation councils and procedures for defending dissertations made it possible to increase the 
variety of rules and practices of scientific attestation. Many scientific and educational organizations have developed 
their own regulations governing the corresponding activities. At the level of legislation, the instruction was fixed for 
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the self-awarding of academic degrees to set requirements not lower than how they are formulated in federal acts. The 
question of how exactly this instruction is implemented is of research interest. In addition, it is important to understand 
whether applicants can receive equal rights and opportunities in different parts of the modern system. During the study, 
three existing subsystems were identified, together forming a single system. The first of them consists of ordinary and 
special dissertation councils, regulated directly by the Higher Attestation Commission and the Ministry of Science and 
Higher Education of Russia. The second subsystem is a collection of leading scientific and educational organizations 
that independently award academic degrees. Finally, the third subsystem consists of spiritual educational organizations, 
empowered to award theological degrees, which at the level of federal state educational standards are recognized as like 
other academic degrees. In all three subsystems, options for the defence of dissertations in permanent, one-time and joint 
dissertation councils were considered. Comparative analysis of regulatory and legal acts made it possible to highlight the 
similarities and differences of these subsystems, as well as to identify possible options for their development.
Keywords: academic degrees, scientific attestation, dissertation council, public policy, higher education, dissertation, 
scientific report

Основным элементом процедуры присужде-
ния ученой степени в российской системе научной 
аттестации является защита диссертации в дис-
сертационном совете 1. На протяжении многих 
лет Минобрнауки России и Высшая аттестацион-
ная комиссия (ВАК) сохраняли монополию на ре-
гулирование и контроль в данной сфере 2. В фор-
мальном плане это обеспечивало равенство прав 
и требований в разных частях системы. После 
преодоления монополии указанных акторов на за-
конодательном уровне было задекларировано со-
хранение общих условий 3. Тем не менее, учитывая 
появление новых самостоятельных акторов и рост 
многообразия правил и практик, фактическое ис-
полнение деклараций вызывает сомнения у пред-
ставителей профессионального сообщества [1]. 
Действительно ли современная аттестационная 
система сохраняет свою целостность? Поиск от-
вета на этот вопрос позволит понять, могут ли 
соискатели ученых степеней получить сопоста-
вимые условия и равные права при прохождении 
и по окончании процедур аттестации в разных 
диссертационных советах [2]. Изучение установ-
ленных форм проведения защит диссертаций спо-
собно на примере ключевого компонента раскрыть 
значимую специфику всей существующей систе-
мы для определения механизмов ее развития.

Для формирования теоретической базы на-
стоящего исследования необходимо обратиться 
к ведущим профессиональным дискуссиям, по-
священным вопросам регулирования системы на-
учной аттестации, функционирования ее основ-
ных подсистем, развития государственной на-
учно-технической и образовательной политики. 

1 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

2 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

3 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике».

Работы Васильева С. А. [3], Габова А. В. [4], 
Кондакова  В.  В.  [5],  Пахомова  С.  И .  [6], 
Романовской О. В. [7] и прочих специалистов 
помогают понять специфику законодательных 
и иных норм, влияющих на проведение защит дис-
сертаций на соискание ученых степеней. В трудах 
Гуртова В. А. [8], Левина В. И. [9], Льюиса К. [10], 
Стасевича А. В. [11], Терентьева Е. А. [12] и дру-
гих авторов освещаются наиболее распространен-
ные практики в сфере деятельности диссертаци-
онных советов. Публикации Груздева И. А. [13], 
Дьяченко  Е.  Л .  [14],  Кобзарь  Е.  Н .  [15], 
Малошонка Н. Г. [16], Соколова М. М. [17] и их 
коллег помогают понять особенности проекти-
рования и осуществления соответствующих об-
разовательных реформ. В контексте поиска отве-
тов на ключевой вопрос настоящего исследова-
ния представляется целесообразным обратиться 
к методам типизации и моделирования, а так-
же применить системный подход, позволяющий 
комплексно рассмотреть отдельные компоненты 
и структуру всей системы научной аттестации.

Наибольшее внимание профессионально-
го сообщества привлекает частичное устранение 
монополии государственных регуляторов после 
вступления в силу специального постановления 
Правительства Российской Федерации 4. На его ос-
нове был сформирован довольно обширный пе-
речень образовательных и научных организаций, 
получивших право самостоятельно создавать дис-
сертационные советы и присуждать ученые сте-
пени 5. В первую очередь подобным правом были 

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11.05.2017 № 553 «Об утверждении Положения о формировании 
перечня научных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования, которым предоставляются права, предусмотрен-
ные абзацами вторым-четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального 
закона «О науке и государственной научно-технической политике».

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.08.2017 № 1792-р «Об утверждении перечня научных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования, которым 
предоставляются права, предусмотренные абзацами вторым-четвер-
тым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ».
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наделены МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ, 
на год опередившие остальных 6. Еще раньше по-
явилась возможность присуждения богословских 
степеней духовными образовательными организа-
циями. Несмотря на продолжающееся уточнение 
статуса последних, выдаваемые ими документы 
о прохождении научной аттестации признаются 
государством при лицензировании образователь-
ной деятельности 7 и при проведении процедур 
аккредитации образовательных программ 8 на-
равне с другими дипломами об ученой степени. 
Документы и материалы всех названных групп 
организаций будут включены в базу источников 
настоящего исследования вместе с нормативными 
правовыми актами. Подобная теоретическая и эм-
пирическая основа позволит получить исчерпыва-
ющие результаты по поставленному вопросу, вли-
яющему как на практику проведения защит, так 
и на регулирование всей аттестационной системы.

1. Постоянно действующие 
диссертационные советы

Традиционной для России моделью органи-
зации аттестационной системы является учреж-
дение постоянно действующих диссертацион-
ных советов на базе научных и образовательных 
организаций. Подобная практика существовала 
в советские годы и продолжалась вплоть до на-
стоящего времени 9. В условиях монополии ВАК 
и Минобрнауки России разрешение на создание 
таких структур выдавалось централизованным 
образом тем организациям, которые соответство-
вали установленным правилам [4]. Впоследствии 
из-за появления новых подсистем контроль 
за инициацией новых и закрытием действующих 
советов был распределен между множеством раз-
ных акторов [3]. Тем не менее, тенденция исполь-
зования указанной модели в качестве главен-
ствующей не исчезла, несмотря на всесторонний 
рост автономии [5]. По-прежнему большин-
ство российских ученых степеней присуждают 

6 Положение о присуждении ученых степеней в Московском 
государственном университете имени М. В. Ломоносова // МГУ. 
URL: https://www.msu.ru/science/dissert/pol-uchstep.pdf (дата обра-
щения: 05.11.2021).

7 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной 
деятельности».

8 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образова-
тельной деятельности».

9 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

советы, функционирующие на постоянной ос-
нове [11]. Каков их жизненный цикл? Какие ква-
лификационные требования предъявляются их 
членам? Какими полномочиями они обладают? 
Все эти вопросы позволяют провести сравне-
ние трех существующих подсистем, сформиро-
ванных обозначенными ранее группами органи-
заций. Результаты сравнения важны как для по-
нимания современных российских реалий, так 
и для проверки целостности всей рассматривае-
мой системы.

В рамках подсистемы ВАК существует два 
взаимосвязанных положения, регулирующие су-
ществование обычных и специальных диссер-
тационных советов 10. Первый документ описы-
вает универсальный порядок работы, а второй –  
уточняет детали, связанные со взаимодействием 
со сведениями, которые составляют государствен-
ную тайну. В обоих случаях разрешение на от-
крытие советов выдает Минобрнауки России, по-
сле чего они начинают свое функционирование, 
следуя тем или иным протоколам публичности. 
Аналогичным образом происходит и официальное 
прекращение их деятельности. В состав подобных 
структур могут входить только доктора наук в ко-
личестве не менее 19 человек, как минимум поло-
вина из которых является штатными работника-
ми организации, на базе которой был создан дис-
сертационный совет. Единственным исключением 
является должность ученого секретаря, на кото-
рую может быть назначен кандидат наук. Для по-
лучения права присуждать ученые степени по той 
или иной научной специальности в совет должны 
входить не менее 7 профильных специалистов 11. 
В специальных советах к этим требованиям до-
бавляются разрешения на допуск к сведениям, ох-
раняемым тем или иным грифом секретности 12.

В организациях, самостоятельно присужда-
ющих ученые степени, существует несколько ос-
новных вариантов применения модели постоян-
но действующих советов. Первый из них –  сле-
дование описанной выше практике при условии, 

10 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.11.2015 № 1388 «Об утверждении Положения о спе-
циальном совете по защите диссертаций, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

11 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

12 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.11.2015 № 1388 «Об утверждении Положения о спе-
циальном совете по защите диссертаций, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».
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что разрешение на начало работы дает руковод-
ство той же институции, чаще всего –  ученый со-
вет. Подобный путь избрали некоторые универси-
теты, включая ПНИПУ 13. Второй вариант –  ком-
бинирование постоянных и разовых диссоветов 
в зависимости от основной специализации и нали-
чия достаточного числа высококвалифицирован-
ных кадров для включения в список: так действу-
ет, скажем, Сеченовский университет 14. Третий 
случай –  отказ в пользу существования исключи-
тельно разовых советов. Так работает, например, 
РАНХиГС, каждый раз формирующий новый со-
став специалистов для проверки конкретной дис-
сертации 15. Четвертый вариант представлен НИУ 
ВШЭ, в котором была переосмыслена роль подоб-
ных структур. Диссертационные советы выполня-
ют функции, схожие с полномочиями ВАК, а фак-
тическую экспертизу текстов осуществляют разо-
вые Комитеты по диссертации. В обоих случаях 
в состав ведущих специалистов могут входить 
не только доктора наук, но и обладатели канди-
датской степени или зарубежной PhD 16.

В духовных образовательных организациях 
РПЦ диссертационные советы создаются по ана-
логии с первой подсистемой. В них могут вхо-
дить только доктора наук в количестве не менее 
19 человек 17. Другие требования также повторя-
ют правила ВАК и Минобрнауки России 18 с той 
лишь разницей, что в них сделан акцент на про-
цедурах присуждения богословских степеней. 

13 Положение о диссертационных советах ПНИПУ // ПНИПУ. 
URL: https://pstu.ru/files/2/file/adm/aspirantu/doc/Polojenie_o_
dissertacionnih_sovetah_09_01_2018_v1.pdf (дата обращения: 
05.11.2021).

14 Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации // 
Сеченовский Университет. URL: https://www.sechenov.ru/upload/
iblock/12e/2-izmeneniya-Polozhenie-o-dissovete-s-izmeneniyami-na-
sayt.doc (дата обращения: 05.11.2021).

15 Положение о совете по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, доктора наук в Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации // РАНХиГС. URL: https://
www.ranepa.ru/aspirantura/dissertatsionnye-sovety/sovet-sp-may2021.
pdf (дата обращения: 05.11.2021).

16 Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ // НИУ 
ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/docs/214078581.html (дата обраще-
ния: 05.11.2021).

17 Положение об Общецерковном совете по защите докторских 
диссертаций по богословию и церковной истории // Общецерковный 
докторский диссертационный совет. URL: http://dissovet.net/images/
pdf/regulations_main.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

18 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

В российских мусульманских организациях, 
к примеру, в Дагестанском исламском универси-
тете (ДИУ), все советы являются постоянными. 
По причине устранения двухступенчатой моде-
ли научной аттестации в состав этих объедине-
ний могут входить и доктора, и кандидаты на-
ук по профильным и смежным специальностям. 
Минимальный состав ограничен числом 9 чело-
век 19. В Высшей школе теологии (ВШТ) все дис-
сертационные советы действуют на временной ос-
нове, потому как модель протестантских защит 
в большей степени ориентирована на практику ве-
дущих мировых университетов 20. Во всех конфес-
сиональных структурах роль основного регуля-
тора выполняют соответствующие централизо-
ванные религиозные организации, утверждающие 
свои внутренние установления и контролирующие 
деятельность образовательных институций, вхо-
дящих в их состав [18].

Во всех трех рассмотренных подсистемах по-
стоянно действующие советы по присуждению 
ученых степеней играют важную роль. За исклю-
чением ряда ведущих университетов большин-
ство акторов российской аттестационной систе-
мы стремятся создавать на своей базе структуры 
с долгосрочным участием 21. Учреждать их, в за-
висимости от подсистемы, может Минобрнауки 
России или руководство соответствующих обра-
зовательных, научных и религиозных организа-
ций. В большинстве случаев в состав советов вхо-
дят обладатели степени доктора наук или ее экви-
валентов, признанных на территории Российской 
Федерации [17]. Тем не менее, в недавние годы 
наметилась тенденция расширения участия кан-
дидатов наук и обладателей степени PhD в экс-
пертизе диссертаций, особенно на первой ступе-
ни аттестации [15]. Требования по минимальной 
численности состава совета находятся в диапазо-
не от 9 до 19 человек в зависимости от условий 
соответствующих локальных нормативных ак-
тов. В целом, на уровне норм деятельность в ука-
занных подсистемах представляется целостной 

19 Положение о совете по защите диссертаций на соискание бо-
гословской ученной степени доктора исламских наук // ДИУ. URL: 
http://diudag.ru/wp-content/uploads/2021/01/Положение-о-совете сайт.
pdf (дата обращения: 05.11.2021).

20 Положение о присуждении богословских степеней (ученых 
степеней) в Религиозной организации –  духовной образовательной 
организации высшего образования христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Высшая школа теологии // ВШТ. URL: https://degree.
theology.moscow/assets/doctoral-degrees-2019.pdf (дата обращения: 
05.11.2021).

21 Положение о совете по защите диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, соискание ученой степе-
ни доктора наук НИ ТГУ // ТГУ. URL: https://www.tsu.ru/upload/
medialibrary/0a6/stepen_tsu_polozhenie_o_sovete_po_zaschite_
dissertacii_2021.pdf (дата обращения: 05.11.2021).
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и вполне сопоставимой. Даже в условиях роста 
автономии акторы в основном предпочитают сле-
довать устоявшимся общеупотребительным пра-
вилам и практикам.

2. Разовые
диссертационные советы

В ведущих мировых университетах наиболее 
распространенной практикой является работа ра-
зовых диссертационных советов, создаваемых для 
рассмотрения конкретных квалификационных ра-
бот [19]. В России, как уже было отмечено ранее, 
подобные инициативы также набирают популяр-
ность и становятся основополагающими для не-
которых организаций [2]. Условия и особенности 
функционирования таких советов в разных под-
системах научной аттестации представляют осо-
бый интерес для изучения [16]. В постоянных дис-
советах контроль за деятельностью их членов мо-
жет осуществляться на регулярной основе, а как 
он обеспечивается в данном случае? Что позволя-
ет образовательным и научным организациям до-
верять право присуждать от своего имени ученые 
степени тем, кто не включен в их регулярную де-
ятельность? И, наконец, не нарушает ли это це-
лостность всей рассматриваемой системы? В за-
рубежных дискуссиях на подобные вопросы суще-
ствуют устоявшиеся ответы, однако подходят ли 
они для описания российских реалий –  вопрос от-
крытый [9]. Особенно неоднозначным представ-
ляется проблематика целостности, поскольку да-
леко не во всех государствах аттестация в разных 
институциях предоставляет равные права всем 
соискателям [4].

В первой подсистеме все диссертационные со-
веты действуют на постоянной основе. Тем не ме-
нее, в соответствующем положении предусмотрено 
исключение из правил. В случае, если диссертация 
охватывает несколько научных специальностей, 
по одной из которых совет имеет право присуж-
дать ученые степени, в его состав на временной 
основе могут быть дополнительно введены 3 док-
тора наук для рассмотрения кандидатской или 5 
докторов наук для докторской диссертации. Их 
наличие продолжительностью в одно заседание 
расширяет число специальностей, по которым мо-
жет проводиться защита 22. Фактически это обе-
спечивает создание разового совета на основе по-
стоянно действующего [7]. Решение о применении 

22 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

подобного права принимается простым большин-
ством голосов самих членов диссовета, что прямо 
прописано в соответствующих правилах 23. В си-
лу того, что экспертные советы ВАК более тща-
тельно рассматривают все нестандартные случаи, 
обозначенная практика не является широко рас-
пространенной 24. Оценка ее подлинных масштабов 
представляется крайне затруднительной, посколь-
ку статистика такого рода не собирается центра-
лизованным образом и отсутствует в агрегирован-
ном виде в общем доступе [11].

Участники второй подсистемы более распо-
ложены к созданию временных советов и коми-
тетов. В ряде образовательных организаций по-
добная опция прямо включена в локальные нор-
мативные акты, однако варианты ее применения 
заметно различаются. Так, скажем, в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова разовые защиты проводят-
ся аналогично первой подсистеме –  путем введе-
ния 3–5 дополнительных докторов наук в суще-
ствующий диссовет 25. В других местах, например, 
в СПбГУ, все диссертационные советы создаются 
в составе от 5 человек, двое или трое из которых 
являются штатными работниками, а остальные –  
внешними специалистами, в том числе, из ино-
странных университетов 26. Более детализирован-
ное распределение ролей введено МГИМО, где 
у каждого из экспертов есть своя роль –  предсе-
дателя, внутреннего и внешнего рецензента, внут-
реннего и внешнего члена 27. Кадровый резерв для 
таких объединений может носить глобальный от-
крытый характер, как в НИУ ВШЭ 28, или же еже-
годно утверждаться решением руководства орга-
низации, как в МФТИ 29. Во всех случаях в состав 
диссоветов вводят ведущих специалистов по той 
или иной проблематике.

23 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

24 Экспертные советы // Высшая аттестационная комиссия при 
Минобрнауки России. URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/ec (дата 
обращения: 05.11.2021).

25 Положение о диссертационном совете Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова // МГУ. URL: 
https://www.msu.ru/science/dissert/pol-dissovet.pdf (дата обращения: 
05.11.2021).

26 О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-
Петербургском государственном университете // СПбГУ. URL: 
https://spbu.ru/openuniversity/documents/o-poryadke-prisuzhdeniya-
uchenyh-stepeney-v-sankt-peterburgskom (дата обращения: 05.11.2021).

27 Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук и на соискание ученой степени док-
тора наук в МГИМО МИД России // МГИМО. URL: https://mgimo.
ru/upload/2020/07/polozenie-zashita.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

28 Положение о диссертационном совете НИУ ВШЭ // НИУ 
ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/docs/214078581.html (дата обраще-
ния: 05.11.2021).

29 Положение о диссертационном совете МФТИ // МФТИ. 
URL: https://mipt.ru/education/post-graduate/docs/ (дата обращения: 
05.11.2021).
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Возможность открытия разовых советов от-
сутствует в РПЦ 30 и мусульманских духовных 
образовательных организациях 31. Как уже бы-
ло сказано, в ВШТ такая модель защит являет-
ся основополагающей, поэтому все диссоветы 
собираются под каждую конкретную диссер-
тацию. Количество профильных специалистов, 
привлекаемых для оценки работ соискателей, 
находится в диапазоне от 2 до 7 человек, кото-
рые могут работать в любой организации любо-
го государства мира. В качестве основных ус-
ловий допуска выступают соответствие квали-
фикационным требованиям и подтверждение 
наличия достаточных компетенций в тематике 
и методах оцениваемого исследования. На пер-
вой ступени аттестации допускается включе-
ние кандидатов наук и обладателей эквивалент-
ных степеней, а на второй –  только докторов 
наук. Конфессиональные ограничения не вво-
дятся, поскольку приоритет отдается профес-
сиональным качествам экспертов 32. Стоит от-
метить, что в ведущих мировых университетах 
весьма часто в состав подобных комитетов и ко-
миссий входит всего 2–3 человека 33. Эта практи-
ка не мешает ни высокому статусу таких защит, 
ни включению получаемых дипломов в спи-
ски, признаваемые на территории Российской 
Федерации [15].

Обозначенные различия в практике функци-
онирования разовых диссертационных советов 
фактически не нарушают целостности всей систе-
мы. Численный состав постоянного совета обычно 
более широк, однако для содержательной оценки 
в зависимости от уровня искомой степени назна-
чают 2 или 3 оппонентов, которые работают не-
посредственно с самой диссертацией [1]. Здесь же 
изначально численность сокращена до диапазо-
на от 2 до 9 человек, каждый из которых должен 
не только формально присутствовать на публич-
ной защите, но и заранее прочитать весь текст 

30 Положение об Общецерковном совете по защите докторских 
диссертаций по богословию и церковной истории // Общецерковный 
докторский диссертационный совет. URL: http://dissovet.net/images/
pdf/regulations_main.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

31 Положение о совете по защите диссертаций на соискание бо-
гословской ученной степени доктора исламских наук // ДИУ. URL: 
http://diudag.ru/wp-content/uploads/2021/01/Положение-о-совете сайт.
pdf (дата обращения: 05.11.2021).

32 Положение о присуждении богословских степеней (ученых 
степеней) в Религиозной организации –  духовной образовательной 
организации высшего образования христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Высшая школа теологии // ВШТ. URL: https://degree.
theology.moscow/assets/doctoral-degrees-2019.pdf (дата обращения: 
05.11.2021).

33 Examination of Doctoral Degrees Policy // The University of 
Manchester. URL: https://documents.manchester.ac.uk/display.aspx? 
DocID=7445 (accessed 05.11.2021).

и написать развернутый отзыв 34. В ВШТ, к при-
меру, помимо этого предусмотрена активная пере-
писка с соискателем на протяжении двух месяцев, 
в течение которых на основании предварительных 
отзывов в текст могут вноситься корректировки. 
Второй этап защиты в форме заседания и публич-
ной презентации назначается только в случае, ес-
ли более половины итоговых отзывов были поло-
жительными 35. Более того, и в ВШТ, и в МГИМО 
принимаемое решение о присуждении ученой сте-
пени может включать требование обязательного 
внесения улучшений в текст диссертации 36.

3. Объединенные диссертационные 
советы

Особый интерес представляет такое явле-
ние, как объединенные диссертационные советы, 
которые довольно распространены в различных 
университетах 37. Подобные структуры создаются 
в ряде случаев, среди которых –  нехватка доста-
точного количества докторов наук в штате одной 
научной или образовательной организации, осу-
ществление совместных программ аспирантуры 
и докторантуры, стремление к обеспечению кол-
лективного контроля за качеством диссертаций 
по той или иной специальности [20]. Эти диссо-
веты создаются на базе не более чем четырех ор-
ганизаций, заключивших специальное соглаше-
ние и получивших соответствующее разрешение 
в установленном порядке. Подобные структуры 
существуют в нескольких подсистемах рассматри-
ваемой аттестационной системы, поэтому их срав-
нительный анализ также важен для поиска отве-
тов на ключевой вопрос настоящего исследова-
ния. Условия, которые предъявляются к созданию 
и функционированию объединенных советов, в це-
лом, совпадают с общим порядком, однако в них 
есть ряд деталей, на которые следует обратить 
отдельное внимание [7]. Все это позволит сфор-
мировать более разностороннее представление 
об актуальных реалиях современной российской 

34 Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ // 
НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/docs/218589582.html (дата об-
ращения: 05.11.2021).

35 Положение о присуждении богословских степеней (ученых 
степеней) в Религиозной организации –  духовной образовательной 
организации высшего образования христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Высшая школа теологии // ВШТ. URL: https://degree.
theology.moscow/assets/doctoral-degrees-2019.pdf (дата обращения: 
05.11.2021).

36 Положение о порядке присуждения ученых степе-
ней в МГИМО МИД России // МГИМО. URL: https://mgimo.ru/
upload/2021/07/polozhenie-o-poryadke-prisuzhdeniya-uchenyh-
stepenej-v-mgimo.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

37 Письмо Минобрнауки России от 10.11.2014 № 13–4259 
«Об объединенных диссертационных советах».
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научной аттестации и наиболее предпочти-
тельных перспективах ее совершенствования.

И обычные, и специальные диссертацион-
ные советы в рамках первой подсистемы могут 
быть созданы одновременно на базе нескольких 
организаций. В этом случае каждый из участни-
ков соглашения делегирует своего представителя 
из числа штатных работников на должности пред-
седателя или заместителей председателя диссо-
вета. В дальнейшем данная структура может дей-
ствовать по аналогии с постоянным советом, по-
скольку ко всем организациям, на чьей базе он 
создан, предъявляются ровно такие же условия 38. 
Следует отметить отличие, существующее внутри 
подконтрольных ВАК институций. Обычные объ-
единенные советы могут создаваться на исключи-
тельной основе, поэтому ни у одного из заявите-
лей на момент подачи ходатайства не может быть 
действующих советов по той же научной специ-
альности 39. Специальные объединенные диссер-
тационные советы, напротив, не ограничены по-
добным условием, что закреплено в соответству-
ющем регламенте 40. После защиты диссертации 
соискатель получает один общий диплом об уче-
ной степени, который заверяет руководство орга-
низации, в которой непосредственно проводилась 
защита 41. Форма такого диплома ничем не отлича-
ется от официально установленной 42.

Во второй подсистеме существуют разные 
подходы к рассматриваемой модели. В ряде уни-
верситетов, включая ЮФУ, самостоятельное соз-
дание объединенных диссоветов предусмотрено 
локальными нормативными актами 43. На это нет 
прямого запрета, как и четкого указания в про-
фильных нормативных правовых актах 44, в связи 

38 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

39 Письмо Минобрнауки России от 10.11.2014 № 13–4259 
«Об объединенных диссертационных советах».

40 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.11.2015 № 1388 «Об утверждении Положения о спе-
циальном совете по защите диссертаций, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук».

41 Приказ Минобрнауки России от 14.01.2019 № 1н «Об ут-
верждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук и тех-
нических требований к ним».

42 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

43 Положение о совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук в ЮФУ // ЮФУ. URL: https://sfedu.ru/files/upload/sts/57801/
П227-ОД Положение о совете.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

44 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10.11.2017 № 1093 «Об утверждении Положения о со-
вете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук».

с чем статус подобных структур представляет-
ся требующим уточнения. Многие специалисты 
указывают на правовую неопределенность, свя-
занную с другой ситуацией –  продолжением су-
ществования таких советов там, где они появи-
лись до формирования второй подсистемы [21]. 
Так, например, на базе ОЦАД, ПСТГУ, РАНХиГС 
и МГУ имени М. В. Ломоносова по-прежнему дей-
ствует объединенный диссовет, несмотря на от-
сутствие подобной возможности в их внутренних 
регламентах и прямое требование закрыть все ра-
нее созданные советы, содержащееся в специаль-
ном Федеральном законе 45. Еще один вариант ра-
боты объединенных советов возникает в случае 
реализации программ двух дипломов совмест-
но с зарубежными организациями. В регламен-
тах НИУ ВШЭ возможность такого рода прописа-
на даже на уровне требований к языку диссерта-
ции, выбор которого может учитывать интересы 
университета-партнера 46.

В РПЦ правила функционирования объеди-
ненных диссертационных советов полностью ана-
логичны нормам первой подсистемы, с тем отли-
чием, что вместо Минобрнауки России и ВАК 
основной контроль над ними осуществляют 
Патриарх Московский и Общецерковный диссер-
тационный совет 47. Мусульманские институты 
не ввели подобной опции, поэтому все их советы 
созданы на базе отдельных организаций 48. В со-
временных реалиях в протестантских духовных 
образовательных организациях в России не дей-
ствуют объединенные советы, однако попытки их 
создания уже предпринимались. С весны до осе-
ни 2018 года Евроазиатская богословская семина-
рия, Кубанский евангельский христианский уни-
верситет и Санкт-Петербургский Христианский 
Университет вели активные переговоры о заклю-
чении соответствующего соглашения 49. В ре-
зультате было принято решение отложить под-
писание вплоть до вступления в силу новых 
стандартов Евро-Азиатской Аккредитационной 
Ассоциации, членами которой они являются [22]. 

45 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической политике».

46 Положение о присуждении ученых степеней в НИУ ВШЭ // 
НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/docs/218589582.html (дата об-
ращения: 05.11.2021).

47 Положение об Общецерковном совете по защите докторских 
диссертаций по богословию и церковной истории // Общецерковный 
докторский диссертационный совет. URL: http://dissovet.net/images/
pdf/regulations_main.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

48 Положение о совете по защите диссертаций на соискание бо-
гословской ученной степени доктора исламских наук // ДИУ. URL: 
http://diudag.ru/wp-content/uploads/2021/01/Положение-о-совете сайт.
pdf (дата обращения: 05.11.2021).

49 Письмо Минобрнауки России от 10.11.2014 № 13–4259 
«Об объединенных диссертационных советах».



892022; 26(1): 82–91 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Research Management

В дальнейшем обсуждение не возобновилось, 
а роль основной базы для научной аттестации бы-
ла доверена ВШТ, в состав разовых диссоветов ко-
торой могут входить представители разных орга-
низаций, в том числе, перечисленных выше 50.

В отличие от двух предшествующих, модель 
объединенных советов по присуждению ученых 
степеней присутствует в почти неизменном виде 
во всех подсистемах. Серьезных отличий в норма-
тивном регулировании не наблюдается ни в диссер-
тационных советах ВАК, ни в университетах, само-
стоятельно присуждающих ученые степени, ни в ду-
ховных образовательных организациях. Сложности, 
связанные с организацией и администрированием 
всех соответствующих процессов, в значительной 
мере ограничивают число желающих применять ее 
в своей практике [20]. Усиление контроля и допол-
нительное внимание при рассмотрении диссерта-
ций и сопроводительных материалов защит также 
не способствуют росту популярности данной оп-
ции [17]. Тем не менее, там, где подобные объеди-
нения уже были созданы, их деятельность вполне 
сопоставима как между собой, так и с постоянны-
ми диссоветами. Иными словами, на уровне при-
менения такой модели система научной аттестации 
также представляется целостной и способной обе-
спечивать равные права соискателям соответствую-
щих ученых степеней. Обозначенные случаи право-
вой неопределенности, вызванные несовершенством 
действующего российского законодательства, тре-
буют скорейшего прояснения для устранения угро-
зы нарушения прав соискателей.

Заключение

Проведенное сравнительное исследование по-
казывает, что в современных реалиях российская 
аттестационная система по-прежнему сохраня-
ет свою целостность, несмотря на активный рост 
многообразия правил и практик. Фактические ус-
ловия в различных образовательных и научных 
организациях могут несколько отличаться, однако 
на нормативном уровне все они обеспечивают ра-
венство прав и возможностей. Три базовые моде-
ли организации работы советов по присуждению 
ученых степеней присутствуют в схожем виде 
во всех выделенных подсистемах. Формы прове-
дения защит диссертаций также не содержат кри-
тических отличий. Численный состав участников 

50 Положение о присуждении богословских степеней (ученых 
степеней) в Религиозной организации –  духовной образовательной ор-
ганизации высшего образования христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) Высшая школа теологии // ВШТ. URL: https://degree.theology.
moscow/assets/doctoral-degrees-2019.pdf (дата обращения: 05.11.2021).

заседаний может быть разным, однако сокраще-
ние количества человек компенсируется повыше-
нием их вовлеченности в оценивание текстов и ро-
стом персональной ответственности за принима-
емые решения. В этих условиях более заметными 
становятся статусные отличия, обусловленные ре-
путацией организаций, на базе которых действу-
ют диссертационные советы, а также специалис-
тов, привлекаемых на экспертные позиции. Все 
это существовало и ранее, однако на фоне роста 
автономии многих акторов возросло и значение 
подобных неформальных механизмов обеспече-
ния качества профессиональной деятельности, 
в том числе, в сфере научной аттестации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА УНИВЕРСИТЕТА

М. О. Демидов, П. С. Савельев, И. А. Ходачек, Д. Е. Мерешкин
Северо-Западный институт управления –  филиал РАНХиГС

Россия, 199178, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. В.О., д. 57/43;
demidov-mo@ranepa.ru

Аннотация. В современном мире одним из ключевых механизмов развития университетской науки являются 
национальные научные фонды, часто выступающие основным источником финансирования научных иссле-
дований. Однако возможность участия в конкурсах национальных фондов сильно ограничена ввиду жесткой 
конкуренции и высоких квалификационных барьеров, что не позволяет молодым университетам получать 
доступ к финансированию и способствует воспроизводству эффекта Матфея. Решение данной проблемы лежит 
в плоскости развития молодыми университетами собственной научной инфраструктуры, в частности –  вну-
тренних фондов поддержки исследований, которые могут способствовать развитию кадрового потенциала 
и сокращению квалификационного разрыва с классическими и исследовательскими университетами. Целью 
статьи является анализ практик создания инструментов развития научно-исследовательской деятельности 
в молодых вузах. Мы рассматриваем опыт создания Фонда развития научных исследований и прикладных 
разработок Северо-Западного института управления РАНХиГС, анализируя организационную модель фонда 
и алгоритм проведения конкурсных мероприятий на примере пилотного конкурса обзорных научных статей. 
Основным результатом статьи является детализированное описание модели организационных процессов фонда 
и поддерживающих ее управленческих практик. Статья может быть полезна администраторам и управленцам 
молодых университетов и филиалов вузов, а также исследователям, интересующимся инструментами раз-
вития университетской науки.
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Abstract. One of the key support mechanisms for research in universities is national scientific foundations, which often 
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raise research funding and strengthens the Matthew effect. The establishment of proprietary research support infrastructure, 
in particular, internal research support funds may contribute to the development of human resources and reduce the 
qualification gap between young universities and classical or research-oriented ones. The purpose of the article is to analyze 
the practices of creating research support mechanisms in young universities. The study addresses the establishment of the 
Research and Development Fund at the North-West Institute of Management of RANEPA. We analyze the organizational 
model of the fund and the algorithm of the application campaign using the pilot call for funding literature reviews as an 

ISSN 1999-6640 (print)
ISSN 1999-6659 (online)

http://umj.ru

DOI 10.15826/umpa.2022.01.007

DOI 10.15826/umpa.2022.01.007



932022; 26(1): 92–101 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Research Management

illustrative example. The main contribution of the article is a detailed description of the model of organizational processes 
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Введение

В современном мире темпы и качество соци-
ально-экономического развития общества опреде-
ляются эффективностью государственной научно-
технической политики, реализуемой посредством 
долгосрочных программ, которые определяют 
направления, объемы и структуру финансиро-
вания научных исследований [1]. В России од-
ной из таких программ являлся запущенный 
в 2012 году Проект повышения конкурентоспо-
собности российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных центров 
«5–100» (далее –  Проект).

Основная задача Проекта заключалась в пере-
стройке российских университетов из преимущес-
твенно образовательных организаций в исследо-
вательские. Участники Проекта (21 университет) 
существенно усилили свой научный потенци-
ал: удельный вес их публикаций в общем числе 
российских публикаций, индексируемых в Web 
of Science, вырос с 17,4 % в 2012 году до 33,3 % 
в 2019 году, а доля публикаций в журналах перво-
го квартиля увеличилась с 19,7 % до 47,7 %  1.

Одним из противоречивых эффектов Проекта 
стала концентрация финансовых и кадровых ре-
сурсов в университетах-участниках, что усилило 
диспропорции внутри национальной системы выс-
шего образования 2. Несмотря на то, что принятая 
в 2021 году программа стратегического академи-
ческого лидерства «Приоритет 2030», во многом 
наследующая опыту Проекта, существенно рас-
ширила число получателей государственной под-
держки (её участниками стали всего 106 универ-
ситетов, то есть не более 20 % российских вузов 3), 
она привела к снижению возможности развития 
оставшихся 80 % университетов.

Государственные программы академическо-
го лидерства –  важное, но всё же дополнительное 

1 Бюллетень Счетной палаты № 2 (279) 2021 г. [Электронный 
ресурс]. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/845/845aaecb7eee3453e
759d3c52a761bda.pdf#page=3 (дата обращения: 02.11.2021).

2 Там же.
3 Валерий Фальков объявил перечень вузов, отобранных для 

участия в программе «Приоритет 2030» [Электронный ресурс]. 
URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/? ELEMENT_
ID=40462 (дата обращения: 12.01.2022).

средство развития университетской науки, 
в то время как одним из основных источников её 
финансирования во всём мире являются нацио-
нальные научные фонды. Однако такой способ 
финансирования подразумевает существование 
высоких (часто непреодолимых) входных барье-
ров для соискателей грантов ввиду большой кон-
куренции и ограниченного объема ресурсов этих 
фондов, что также, фактически, приводит к вос-
производству эффекта Матфея (Matthew effect) [2] 
в финансировании университетской науки.

Описанные выше эффекты особенно остро 
сказываются на молодых университетах 4, на-
учный потенциал которых находится на стадии 
формирования, а также на филиалах российских 
вузов, оказавшихся исключенными из числа по-
лучателей средств программы Приоритет-2030. 
Одним из возможных ответов на обозначенные 
вызовы могут стать университетские научные 
фонды, уже существующие в некоторых рос-
сийских вузах. Опыт участия в проектах, фи-
нансируемых университетскими фондами, спо-
собствует росту квалификации учёных молодых 
университетов и филиалов вузов и помогает им 
подготовиться к участию в конкурсах националь-
ных фондов.

Данная статья предлагает вниманию ауди-
тории журнала анализ ключевых аспектов орга-
низационной модели и управленческих практик 
Фонда развития научных исследований и при-
кладных разработок (далее –  Фонд), учрежденно-
го в 2020 году с целью развития научного потен-
циала Северо-Западного института управления 
РАНХиГС (далее –  Институт, СЗИУ РАНХиГС). 
Статья может быть полезна администраторам 
и управленцам молодых университетов и фи-
лиалов вузов, а также исследователям, интере-
сующимся инструментами развития универси-
тетской науки. Статья включает в себя обзор ли-
тературы по теме работы, практик российских 
университетских научных фондов и программ 
поддержки; описание концепции Фонда, клю-
чевых элементов его структуры, а также анализ 

4 QS Top 50 Under 50 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.topuniversities.com/university-rankings-articles/top-50-under-50-
next-50-under-50/qs-top-50-under-50–2021 (дата обращения 21.04.22),



94 2022; 26(1): 92–101 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Управление исследованиями

опыта проведения первого конкурсного отбора 
и разбор ключевых проблем, возникших при его 
проведении.

Обзор литературы

В рамках подготовки статьи был выпол-
нен обзор литературы с целью определения 
пробела в исследуемой области. Подбор пу-
бликаций для обзора проводился путём поиска 
научных публикаций в международной рефера-
тивной базе Scopus по следующим ключевым сло-
вам: «research», «scientific», «foundation», «fund». 
Исходная совокупность статей, сформированная 
по данному запросу, включала 1294 публикации 
и затем была существенно ограничена посред-
ством выбора журналов, релевантных теме рабо-
ты. Были выбраны такие профильные журналы, 
фокусирующиеся на проблемах управления нау-
кой, как Cientometrics, Research Policy и др., а так-
же отдельные статьи из непрофильных журналов.

Анализ международного научного дискурса 
в обозначенных рамках показал, что на протяже-
нии последнего десятилетия основной фокус ис-
следований составили работы, посвященные раз-
личным аспектам деятельности национальных 
научных фондов. Так в работе Benavente, J. M., 
Crespi, G., Figal Garone, L., Maffioli, A. [3] пред-
ставлен анализ роли таких фондов в повышении 
эффективности научного производства в стра-
нах с развивающейся экономикой на примере 
Чилийского национального фонда научных и тех-
нологических исследований. Ее результатом стал 
вывод о значительном положительном влиянии 
грантового финансирования на публикацион-
ную активность авторов. В статье А. Н. Блинова 
и В. И. Коннова рассматривается роль таких фон-
дов в финансировании фундаментальной нау-
ки через сопоставление национальных научных 
фондов в семи ведущих экономиках мира (США, 
Китай, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция и Россия) [4]. В статье Huang, Y., 
Zhang, Y., Youtie, J., Porter, A. L. и Wang, X. при-
водятся результаты сравнительного исследова-
ния грантовых организаций США и Китая [5]. 
Достаточно большое количество работ направле-
ны на изучение результатов функционирования 
Национального фонда естественных наук Китая 
и представляют анализ объемов финансирования 
и направлений поддержанных проектов [6] [7].

Также можно выделить ряд работ, посвя-
щённых влиянию эффекта Матфея и концентра-
ции финансовых ресурсов [8] [9]. Так, в рабо-
те Zhi Q., и Meng T. [10] приводятся результаты 

эмпирического исследования, согласно которым 
концентрация финансирования приводит к умень-
шению отдачи от масштаба, проявляя себя в ви-
де перевернутой U-образной кривой финансовых 
вложений и результатов исследований.

Все это позволило нам определить ключевой 
пробел в исследуемой области –  отсутствие де-
тального рассмотрения инструментов для разви-
тия научно-исследовательской деятельности, по-
зволяющих преодолеть эффект Матфея в части 
финансирования университетской науки. В насто-
ящей работе мы постарались заполнить его путем 
рассмотрения существующих программ поддерж-
ки научно-исследовательской деятельности в рос-
сийских университетах, а также проиллюстриро-
вали практические аспекты возможных управлен-
ческих решений на основе опыта создания фонда 
СЗИУ РАНХиГС.

Существующие практики организации 
научных фондов и программ 

поддержки

В качестве существующих практик для рас-
смотрения нами были выбраны фонды и програм-
мы поддержки в четырех ведущих вузах России: 
Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики 5, Санкт-Петербургский 
государственный университет 6, Национальный 
исследовательский  университет  ИТМО 7 
и Европейский университет в Санкт-Петербурге 8.

Далее приведен их сравнительный анализ. 
В качестве точек сравнения были выбраны сле-
дующие критерии (см. табл. 1):

1. Форма поддержки научных исследований.
2. Регулярность проведения конкурсных 

процедур.
3. Тип конкурсных процедур.
4. Экспертиза.
Для наглядности в таблице также приведены 

ключевые сопоставимые параметры фонда СЗИУ 
РАНХиГС. Более подробное описание и анализ 
кейса СЗИУ даны в следующих разделах статьи.

Рассмотрим более подробно такие общие 
вопросы выбранных практик, как источники 

5 Программа «Научный фонд НИУ ВШЭ» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.hse.ru/science/scifund/ (дата обращения: 
02.11.2021).

6 Конкурсы на финансирование НИР [Электронный ресурс]. 
URL: https://nauka.spbu.ru/konkursy-na-finansirovanie-nir.html (да-
та обращения: 02.11.2021).

7 Третий открытый конкурсный отбор интердисциплинарных 
научных проектов Электронный ресурс]. URL: https://news.itmo.ru/
ru/contest/57881/ (дата обращения: 12.01.2022).

8 Временное положение о конкурсах перспективных исследо-
ваний АНООВО «ЕУСПб» (получено авторами по запросу в ЕУ).
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Таблица 1
Примеры российских университетских фондов и программ 

поддержки научно-исследовательской деятельности

Table 1
Examples of Russian university research funds and support programs

Университет

Критерий 
оценки

СПбГУ НИУ ВШЭ НИУ ИТМО
Европейский уни-
верситет в Санкт-

Петербурге
СЗИУ РАНХиГС

Форма поддержки 
научных исследо-
ваний

Программа раз-
вития, государ-
ственное зада-
ние (конкурсные 
отборы в рамках 
Мероприятия 1, 2 
и 3)

Программа «На-
учный фонд НИУ 
ВШЭ»

Программа 
5–100 (конкурсные 
отборы интердис-
циплинарных на-
учных проектов)

Конкурс перспек-
тивных исследова-
ний ЕУ СПб

Фонд развития на-
учных исследова-
ний и прикладных 
разработок

Регулярность про-
ведения конкурс-
ных процедур

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно

Тип конкурсных 
процедур (от-
крытые –  может 
принять участие 
любой желающий, 
отвечающий кри-
териям конкурс-
ного отбора, или 
закрытые)

Открытый кон-
курсный отбор

Сотрудники и об-
учающиеся НИУ 
ВШЭ

Открытый кон-
курсный отбор

Коллекти-
вы (от двух 
человек), в составе 
которых должно 
быть не менее 
одного работника 
ЕУ СПб

Сотрудники и об-
учающиеся СЗИУ 
РАНХиГС

Экспертиза Для проведения 
экспертизы созда-
ется конкурсная 
комиссия, в кото-
рую могут быть 
включены внут-
ренние и внешние 
эксперты; заявки 
могут проходить 
индивидуальную 
экспертизу

Для проведения 
экспертизы при-
глашаются отече-
ственные и зару-
бежные эксперты. 
Решение о победи-
телях принимает 
Управляющий 
комитет

Для проведе-
ния экспертизы 
создается кон-
курсная комиссия 
с привлечением 
внешних экспер-
тов, в том числе 
зарубежных

Заявки рассмат-
риваются Комис-
сией по науке ЕУ 
СПб с участием 
проректора по ис-
следованиям. При 
необходимости 
заявки анонимизи-
руются и направ-
ляются экспертам, 
не входящим 
в Комиссию

Каждая поданная 
на конкурс за-
явка направляется 
минимум двум 
экспертам (вну-
треннему и внеш-
нему). Создан 
Президиум экс-
пертного совета, 
который подводит 
итоги экспертизы 
и даёт итоговые 
рекомендации 
о целесообразнос-
ти финансирова-
ния заявок

Research Management

финансирования, организация конкурсных про-
цедур и критерии отбора заявок конкурсных 
проектов.

Финансирование
Источники финансирования рассмотренных 

научных фондов и программ поддержки мож-
но разделить на две группы –  внешние (посту-
пившие от внешних заказчиков и грантодателей 
для реализации научно-исследовательских про-
ектов) и внутренние (внутриуниверситетские 
фонды, государственное задание и программы 

государственной поддержки научно-исследо-
вательской деятельности (программы развития 
университетов). Стоит отметить, что в контек-
сте настоящей работы государственное задание 
и программы развития университетов относятся 
к внутренним источникам финансирования. Это 
связано с тем, что данные программы определяют 
лишь основные направления и тренды для разви-
тия научных исследований в конкретном универ-
ситете. Ключевыми отличиями внутренних ис-
точников финансирования от внешних является 
наличие возможности определения приоритетов 
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Рис. 1. Критерии участия в конкурсном отборе
Fig. 1. Criteria for participation in the competitive selection
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в научно-исследовательской деятельности исхо-
дя из научных потребностей и приоритетов уни-
верситета в конкретный момент времени и соот-
ветствующее финансовое обеспечение проводи-
мых исследований.

Организация конкурсных процедур
Как правило, организацией конкурсных про-

цедур и правил экспертизы занимается сам уни-
верситет, в котором выполняется государствен-
ные задание 9 или реализуется соответствующая 
программа развития. Для научно-исследователь-
ских работ, выполняемых из внешних источни-
ков финансирования (в рамках договора, гран-
та и т. д.), условия конкурсных процедур про-
диктованы заказчиком, который устанавливает 
правила экспертизы и требования к отчетным 
материалам.

Анализ материалов о работе университет-
ских фондов и программ поддержки научно-ис-
следовательской деятельности показал следующие 
нюансы. Во-первых, существуют входные крите-
рии, которым должны соответствовать заявляе-
мый на конкурс проект, руководитель или члены 
творческого коллектива. Такие критерии можно 
разделить на 2 типа (рис. 1):

9 За исключением НИУ ИТМО и ЕУ СПб, представленных 
в нашей выборке.

Критерии отбора заявок конкурсных
проектов
Определение наиболее перспективных с науч-

ной точки зрения заявок происходит при помощи 
комбинирования качественных и количественных 
критериев отбора. Также, в зависимости от вида 
конкурса и приоритетов организации, проводя-
щей конкурсный отбор, применяется вариатив-
ность в весах отдельных критериев в общей итого-
вой оценке, а также в определении максимальных 
и минимальных показателей, устанавливающих 
пороговые значения количественных критериев.

Отметим, что, помимо критериев оценки про-
ектов и заявителей, следует выделить такие важ-
ные аспекты конкурсных отборов, как:

1. Вид научно-исследовательской работы;
2. Статус конкурсного отбора –  откры-

тый (возможность участия внешних заявителей) 
или закрытый;

3. Соответствие конкурсного отбора прио-
ритетам и научным направлениям, определяе-
мым организацией, которая проводит конкурс-
ный отбор;

4. Принадлежность исключительных прав 
на полученные результаты;

5. Ответственность руководителя научно-ис-
следовательской работы за недостижение заявлен-
ных результатов;
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6. Содержание текстовой части подаваемой 
на конкурс заявки (актуальность, соответствие 
направлениям конкурсного отбора, новизна, ан-
нотация и т. д.).

Перейдем к более детальному рассмотре-
нию существующих практик фондов и программ 
поддержки на примере Фонда развития научных 
исследований и прикладных разработок СЗИУ 
РАНХиГС.

Фонд развития научных 
исследований и прикладных 
разработок СЗИУ РАНХиГС

До 2020 года финансирование исследований 
в Институте осуществлялось в основном по двум 
направлениям: текущее финансирование науч-
ных подразделений (лаборатории, центры) и внеш-
нее финансирование в рамках проектов, выпол-
няемых Институтом в рамках внешних заказов. 
Проблемой данного подхода являлось отсутствие 
единого вектора научных исследований для фор-
мирования научно-исследовательской повестки 
Института. Ее решением стало создание в 2020 го-
ду специализированной структуры –  Фонда, в за-
дачи которого вошло стимулирование, система-
тизация и повышение качества научно-иссле-
довательской деятельности коллективов СЗИУ 
РАНХиГС.

Таким образом, основные направления дея-
тельности Фонда можно объединить в три на-
правления: финансирование научно-исследова-
тельских работ, развитие компетенций сотруд-
ников (в том числе, формирование научных школ) 
и поддержка научной коммуникации 10.

Организационная модель Фонда представле-
на следующими элементами:

1. Центр исследований и прикладных 
разработок;

2. Экспертный совет.
Для наглядного представления функциональ-

ного назначения элементов организационной мо-
дели рассмотрим их деятельность в контексте ал-
горитма проведения конкурсных мероприятий.

На первом этапе осуществляется форми-
рование тематик и определение форматов кон-
курсных процедур с дальнейшим утверждени-
ем их директором Института. Эту функцию осу-
ществляет Центр исследований и прикладных 

10 Приказ «О Фонде развития научных исследований и при-
кладных разработок Северо-Западного института РАНХиГС 
от 17.07.20 № 226 [Электронный ресурс]. URL: https://spb.ranepa.
ru/wp-content/uploads/2021/01/prikaz_o_fonde_razvitiya_nauchnyh_
issledovanij_i_ prikladnyh_razrabotok.pdf (дата обращения: 
02.11.2021)

разработок (далее –  Центр). Являясь структурным 
подразделением СЗИУ РАНХиГС, Центр занима-
ется организационным сопровождением конкурс-
ных мероприятий и обеспечивает деятельность 
Экспертного совета.

На втором этапе Центром осуществляется 
подготовка конкурсной документации, размеще-
ние информации о проведении конкурса и органи-
зация сбора заявок от претендентов.

На третьем этапе Центр проводит техниче-
скую экспертизу полученных заявок на предмет 
соответствия проектов и заявителей критериям 
участия в конкурсе.

На четвертом этапе происходит определе-
ние наиболее подходящих экспертов и проведе-
ние содержательной экспертизы заявок. Состав 
Экспертного совета сформирован из следующе-
го расчета: 50 % –  работники СЗИУ РАНХиГС, 
50 % –  внешние эксперты. С одной стороны, та-
кое соотношение обеспечивает легитимность при-
нимаемых решений для коллектива Института, 
а с другой –  позволяет гарантировать независи-
мость экспертизы и создает возможность критики 
заявок с позиции актуального научного дискурса. 
Для рецензирования каждой из заявок привлека-
ется минимум два эксперта (один внешний и один 
внутренний). В случае существенного расхожде-
ния оценок назначается третий эксперт.

На пятом этапе проводится заседание 
Президиума Экспертного совета, на котором под-
водятся итоги конкурса и формируется список за-
явок, рекомендуемых для финансирования.

Шестой этап включает утверждение списка 
директором Института, публикацию результатов 
конкурса на сайте Центра и выплаты победителям.

Опыт проведения 
первого конкурса

В сентябре 2020 года был запущен пилотный 
конкурс заявок на финансирование работ по под-
готовке и публикации научных обзорных ста-
тей научно-педагогическими работниками СЗИУ 
РАНХиГС. Победители конкурса должны были 
выполнить обзор актуальной литературы по ут-
вержденным приоритетным предметным обла-
стям РАНХиГС с дальнейшей публикацией об-
зорных статей в журналах, издаваемых СЗИУ 
РАНХиГС.

Основными задачами конкурса являлись:
1. Погружение научно-педагогических ра-

ботников (далее –  НПР) Института в актуальный 
международный научный дискурс в приоритет-
ных предметных областях наук;
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Рис. 2. Алгоритм проведения пилотного конкурса
Fig. 2. Algorithm of the pilot competition
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2. Освоение общепринятых норм и особен-
ностей публикации результатов научно-исследо-
вательских проектов в высокорейтинговых науч-
ных изданиях, индексируемых в реферативно-би-
блиографических базах данных Web of Science и/
или Scopus Q1-Q3;

3. Повышение уровня журналов Института 
за счет роста цитируемости и качества научных 
публикаций.

Помимо публикации обзорной статьи победи-
тель был обязан провести научно-исследователь-
ский семинар с представлением основных резуль-
татов проделанной работы.

На выполнение проектов от момента объ-
явления конкурсного отбора до момента приня-
тия обзорных статей в печать было запланирова-
но 12 месяцев. Схема финансирования включала 
в себя 3 этапа выплат: 50 % суммы гранта выпла-
чивались после объявления результатов конкур-
са, 25 % –  при подаче рукописи в журнал и еще 
25 % –  после предоставления сведений о приня-
тии статьи к публикации. Дополнительно были 
предусмотрены штрафные санкции за невыпол-
нение условий конкурса: отказ в выплате остав-
шейся части денежных средств и лишение права 
участия в конкурсах Фонда в течение последую-
щих трех лет.

Учитывая характер работы (обзор преиму-
щественно англоязычных научных журналов) 
и объемы финансирования, было принято ре-
шение установить в качестве квалификационно-
го критерия наличие не менее одной публика-
ции в изданиях, индексируемых Web of Science 
Core Collection. Выбор данного ограничения 
был обусловлен стремлением уменьшить риск 

невыполнения обзора отдельными заявителями, 
а также ограничить количество потенциальных 
заявителей, чтобы снизить нагрузку на экспертов, 
которые привлекаются на общественных началах.

Ключевые точки и потенциальные 
проблемы проведения грантовых 

конкурсов

Рассмотрим практические управленческие си-
туации, с которыми столкнулись организаторы 
при проведении пилотного конкурса.

Кампания по продвижению конкурса 
и коммуникация с участниками
В связи с тем, что проведение конкурсного от-

бора являлось новой практикой для Института, 
важной составляющей успеха стала кампания 
по его продвижению, в которой были задейство-
ваны как формальные (сайт института, telegram-
канал и т. д.), так и неформальные («сарафанный 
маркетинг») каналы связи. Организаторы сфор-
мировали базу данных потенциальных заявите-
лей для отслеживания адресной коммуникации 
с каждым из них. По окончании сбора заявок была 
проведена серия организационных и обучающих 
семинаров для более глубокого погружения зая-
вителей в тематику конкурса. В результате в пер-
вом конкурсном отборе приняли участие 38 % по-
тенциальных заявителей конкурса.

Содержательная экспертиза
Каждая экспертная анкета содержит закры-

тые вопросы с возможностью выбора одного ва-
рианта из трех качественных оценок по каждому 
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пункту с дальнейшим обоснованием сделанно-
го выбора. Например, вопрос об использовании 
в проекте современной научной методологии под-
разумевал один из следующих вариантов ответа: 
«используется», «частично используется», «не ис-
пользуется». В конце анкеты эксперт оценивает 
целесообразность поддержки заявки. При обра-
ботке анкет качественные оценки переводятся 
в количественные, которые затем суммируются 
для ранжирования и рейтингования заявок.

Однако возможна ситуация с существенным 
расхождением оценок двух положительных рецен-
зий, которое может свидетельствовать о недоста-
точной степени погруженности одного из экспер-
тов в тему заявки и, как следствие, влиять на ито-
говый рейтинг.

В рамках пилотного конкурса данная пробле-
ма была решена при помощи использования ко-
эффициента вариации V (1), характеризующего 
долю усредненного значения отклонения оценок 
от средней величины:

V
x
σ= ,                              (1)

2 2

1( )

2

i ix xσ =∑ −
= ,                  (2)

где:
σ  –  среднее квадратическое отклонение;
)x  –  среднее значение суммы оценок двух 

экспертов;
ix  –  оценка эксперта.
При V < 0,3 оценки экспертных заключений 

считались однородными и заявки не нуждались 
в дополнительной экспертизе.

Конфликт интересов и подведение 
итогов конкурсного отбора
Ввиду того, что в состав экспертов входили 

сотрудники СЗИУ РАНХиГС, стоял вопрос о том, 
как избежать конфликта интересов на этапах со-
держательной экспертизы и рассмотрения её ито-
гов Президиумом.

Для первого этапа решением стало использо-
вание в анкетах для заявителей и экспертов вопро-
са о наличии конфликта интересов. Заявитель со-
общал о лицах, имеющих, по его мнению, пред-
взятое отношение, в то время как эксперт должен 
был подтвердить его отсутствие.

Для заседания Президиума была подготов-
лена обезличенная аналитика по результатам 
проведенного конкурса в формате презентации, 
включающая рейтинговое распределение заявок 

в соответствии с полученными оценками. В про-
цессе заседания члены Президиума ориенти-
ровались не на конкретные названия проектов, 
а на баллы, присвоенные заявкам в процессе экс-
пертизы. Это позволило бесконфликтно опреде-
лить нижний балльный порог финансирования за-
явок и коллегиально принять итоговое решение.

Заключение

В данном разделе будут приведены практи-
ческие выводы, сделанные сотрудниками Центра 
по результатам реализации пилотного конкурса, 
а также обобщены новизна и основные преиму-
щества организационной модели Фонда в сравне-
нии с программами поддержки научно-исследо-
вательской деятельности других университетов.

Регулярность проведения 
конкурсных процедур
Регулярность проведения конкурсных проце-

дур является ключевым фактором успеха в дея-
тельности Фонда, так как в ситуации быстро ме-
няющихся научных вызовов создает условия для 
позитивного влияния на состояние следующих 
элементов системы управления развитием научно-
исследовательской деятельности в университете:

1. Развитие научных школ за счет построения 
взаимосвязанной системы грантовых конкурсов 
и мероприятий. Под этим понимается поэтапная 
подготовка заявителей посредством участия в ме-
роприятиях Фонда с целью развития своих про-
фессиональных компетенций и формирования на-
учной коллаборации с другими участниками;

2. Целенаправленная интеграция молодых 
ученых в научную деятельность университета, 
позволяющая обеспечивать преемственность на-
учных знаний и их развитие;

3. Упрощение финансового планирования 
университета за счет своевременного обеспече-
ния затрат на проведение мероприятий Фонда;

4. Повышение доверия заявителей к деятель-
ности Фонда и формирование его положительной 
репутации.

Для поддержки и роста успешности меропри-
ятий Фонда необходимо проведение ежегодных 
грантовых конкурсов и мероприятий, позволяю-
щих соответствовать актуальной научной повестке.

Отношение объема финансирования 
к результатам работы
Объем финансирования любого грантового 

конкурса и мероприятия должен быть релеван-
тен минимальным требованиям, предъявляемым 
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к результатам проекта, которые указаны в кон-
курсной документации. В качестве ориентиров 
для принятия решения об объемах финансиро-
вания может использоваться «рыночная» оцен-
ка аналогичных мероприятий других грантовых 
фондов.

Новизна и основные преимущества 
Фонда СЗИУ РАНХиГС
На основании проведённого сравнительного 

анализа можно сформулировать следующие те-
зисы, описывающие новизну и ключевые преиму-
щества Фонда, в том числе, в сравнении с анало-
гичными фондами и программами поддержки на-
уки в других российских университетах.

Во-первых, в рамках подготовительной рабо-
ты по созданию Фонда были выявлены лучшие 
практики по формированию и проведению кон-
курсных процедур в университетах России, ко-
торые затем были адаптированы к реальному по-
ложению дел в филиале РАНХиГС, вынужденном 
при ограниченной поддержке головной органи-
зации самостоятельно финансировать научно-ис-
следовательскую деятельность своего коллектива.

Во-вторых, важным конкурентным преиму-
ществом Фонда стала взаимосвязанная систе-
ма конкурсов, отвечающая стратегическим зада-
чам развития Института, приоритетам развития 
РАНХиГС и соответствующая федеральной на-
учно-технической политике.

В-третьих, модель управления Фондом, си-
стема входных критериев конкурсов и система 
экспертизы в совокупности позволяют обеспе-
чить широкий охват и конкурентность отбора, 
при этом сохраняя возможность самостоятельно-
го определения направлений исследований заяви-
телями в рамках приоритетных предметных об-
ластей наук.

Опыт создания Фонда СЗИУ РАНХиГС мо-
жет успешно применяться в качестве одного 
из инструментов развития научного потенциала 
в рамках филиальной сети РАНХиГС, а также мо-
лодыми университетами, нацеленными на разви-
тие научно-исследовательской деятельности.
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НЕЗАВИСИМАЯ АККРЕДИТАЦИЯ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЛАНДШАФТ И ДИЗАЙН
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Аннотация. В данной исследовательской работе освещены результаты изучения ландшафта и состояния неза-
висимой аккредитации образовательных программ высшего образования в России. Даны определения видов 
аккредитации и критерии оценки деятельности аккредитационных агентств, на основе которых выделена 
группа агентств ведущих. Научная новизна представленного исследования заключается в том, что его авторы, 
используя открытые источники информации (официальные перечни и реестры аккредитационных агентств, 
реестры аккредитованных образовательных программ), проанализировали спектр деятельности российских 
аккредитационных агентств, и результаты их работы и составили рейтинг данных организаций. По результатам 
исследования сделаны выводы об актуальности и востребованности независимой аккредитации образователь-
ных программ, о перспективе роста объемов такой деятельности. 
Результаты исследования могут быть полезны руководителям образовательных организаций высшего образо-
вания, в том числе руководителям образовательных программ, для обоснованного выбора аккредитационных 
агентств, в большей степени соответствующих их миссии и стратегическим задачам, органам управления 
в сфере высшего образования для мониторинга состояния инфраструктуры и эффективности независимой 
аккредитации образования в стране, а также абитуриентам и работодателям.
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Abstract. The article presents the outcomes of research of the landscape and state of independent accreditation of higher 
education programmes in Russia. It gives definitions of accreditation types and evaluation criteria of performance of 
accreditation agencies; a group of leading agencies was identified on this basis. The scientific novelty of the article lies 
in the usage of open sources of information (official lists and registers of accreditation agencies, registers of accredited 
study programs) with presenting an analysis of a spectrum of activities of Russian accreditation agencies and the outcomes 
of their work. A ranking of such agencies also was made. Following the results of research, conclusions on relevance of 
independent accreditation of study programs and growth prospects of such accreditation were made. 
The results of the study can be useful to the heads of higher educational establishments, including the heads of 
educational programs, for the reasonable choice of accreditation agencies that are more appropriate to their mission and 
strategic objectives. It also can be useful to the governing bodies in the field of higher education to monitor the state of 
infrastructure and the effectiveness of independent accreditation of education in Russia. Also the article can be helpful 
for applicants and employers.
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Введение

Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» в декабре 2012 года бы-
ли введены новые понятия и новые статьи, связан-
ные с независимыми формами оценки качества 
образования (статья 95), с профессионально-об-
щественной и общественной аккредитацией (ста-
тья 96). Тем самым часть своего функционала 
по оценке и гарантии качества образования госу-
дарство передало общественным структурам и за-
ложило основу для формирования независимых 
систем оценивания [1].

Благодаря такой законодательной инициати-
ве за десять лет были созданы и получили раз-
витие новые механизмы оценки качества обра-
зования, причем преимущественно образования 
высшего [2]. Но процесс этот проходил во мно-
гом стихийно и был инициирован академической 
общественностью [3].

В марте 2022 года Федеральным законом 
от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации”» в рамках регулятор-
ной гильотины заявлен фактический отказ от го-
сударственной аккредитации. Очевидно, что это 
будет способствовать еще более активному раз-
витию альтернативных форм аккредитации об-
разовательных организаций и образовательных 
программ. Следовательно, приобретают акту-
альность изучение и анализ созданных и созда-
ющихся аккредитующих органов и организаций. 
Предстоящая задача –  подготовка и ведение пе-
речня (реестра) независимых аккредитационных 
агентств, осуществление мониторинга их деятель-
ности и формирование базы данных аккредита-
ционных решений [4].

DOI 10.15826/umpa.2022.01.008
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Первая попытка решения этой задачи, пред-
принятая в рамках гранта Минобрнауки РФ, 
привела к созданию портала www.accredpoa.ru. 
Создатели этого портала проделали большую ра-
боту по сбору всех актуальных на тот момент ре-
зультатов профессионально-общественной аккре-
дитации и сформировали достаточно удобную 
для анализа базу данных [5]. К сожалению, в по-
следние два года портал информацию не обнов-
лял, и в настоящее время он закрыт, хотя необ-
ходимость в таком источнике данных сомнений 
не вызывает.

Цель нашего исследования –  провести анализ 
сложившегося к настоящему времени ландшаф-
та независимой аккредитации образовательных 
прог рамм, реализуемых вузами страны, а также 
состояния и объемов работы действующих аккре-
дитационных агентств. Результаты исследования 
могут быть использованы для составления рей-
тинга последних и базы данных о принятых ими 
решениях. Такая информация может представлять 
большой интерес не только для академического 
сообщества при определении репутации конкрет-
ного аккредитационного агентства, но и для аби-
туриентов при выборе аккредитованных прог-
рамм, а также для работодателей при оценке ими 
потенциала выпускников, освоивших аккредито-
ванные образовательные программы.

Анализ источников информации 
о деятельности аккредитационных 
агентств в Российской Федерации

Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 11 апреля 2017 года № 431 (с изменениями и до-
полнениями от 29 ноября 2018 года) «О поряд-
ке формирования и ведения перечня организа-
ций, проводящих профессионально-обществен-
ную аккредитацию основных профессиональных 
образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополни-
тельных профессиональных программ» ведение 
реестра аккредитационных агентств осуществля-
ется в соответствии с установленными сферами 
ведения Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации и Министерством 
просвещения Российской Федерации.

В реестр, который ведет Министерство нау-
ки и высшего образования РФ (https://minobrnauki.
gov.ru/action/prof-public_accreditation/), по состо-
янию на 15 февраля 2022 года входили 85 аккре-
дитационных агентств (84 уникальных, посколь-
ку по одному агентству информация дублиру-
ется), и этот список продолжает расширяться! 

В реестре Министерства просвещения РФ (https://
docs.edu.gov.ru/document/14860fb3df55eacb0ed8ed0
0d718f039/) указаны 70 организаций (66 уникаль-
ных). Эти реестры фактически представляют со-
бой спис ки аккредитующих агентств со ссылка-
ми на их сайты, но они не оформлены в форматы 
баз данных, что затрудняет проведение монито-
ринговых и аналитических исследований.

Объединение  реестров  Минобрнауки 
и Минпросвещения показывает, что сегод-
ня в стране существуют 96 аккредитационных 
агентств. Однако более внимательный анализ 
их деятельности, проведенный по открытым ис-
точникам (официальным сайтам таких организа-
ций), свидетельствует, что абсолютное большин-
ство российских аккредитационных агентств либо 
фактически не проводит процедуры аккредитации, 
либо проводит их в очень незначительных объе-
мах. Во многих случаях на сайтах не указывается 
информация об аккредитованных образователь-
ных программах, не говоря уже о более подроб-
ных сведениях (сроки аккредитации, состав экс-
пертных комиссий, отчеты об экспертизе и др.). 
На сайтах Минобрнауки и Минпросвещения так-
же отсутствуют данные об образовательных прог-
раммах, прошедших независимую аккредитацию. 
Таким образом, создание реестра действующих 
аккредитационных агентств и реестра аккреди-
тованных программ требует проведения сложной 
работы по сбору необходимой информации.

Кроме российских аккредитационных 
агентств в нашей стране с разной степенью ин-
тенсивности работают также 10 зарубежных орга-
низаций такого профиля (пять из Германии, по од-
ному из Бельгии, Испании, Казахстана, Китая 
и Тайваня) (табл. 1).

Представленные в табл. 1 зарубежные аккре-
дитационные агентства напрямую или в содру-
жестве с российскими агентствами проводили 
аккредитацию образовательных программ в РФ 
в течение последних шести лет. Наибольшую 
активность по числу аккредитованных вузов 
и программ проявляют агентства казахстанское 
и китайское.

Выделение пула российских агентств, 
ведущих активную аккредитационную 

деятельность

Выборочный анализ показал, что информация 
о деятельности большинства российских аккреди-
тационных агентств (всего их 96), как уже было 
отмечено, труднодоступна: эти организации ли-
бо не представляют ее для общественности, либо 
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Таблица 1
Зарубежные аккредитационные агентства, работающие в Российской Федерации *

Table 1
The list of foreign accreditation agencies that work in the Russian Federation (in alphabetical order)

Полное название агентства Сокращенное
название Страна Сайт

Количество аккре-
дитованных в РФ 
программ / коли-
чество вузов, где 
эти программы 
реализуются

Accreditation, Certifi cation and Quality 
Assurance Institute ACQUIN Германия https://www.acquin.org/ru/ 9 / 2

Akkreditierungsagentur für Studiengänge 
der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 
der Naturwissenschaften und der Mathematik

ASIIN Германия http://www.asiin.de 3 / 2

Andalusian Agency of Knowledge, Directorate 
for Evaluation and Accreditation AAC-DEVA Испания http://deva.aac.es/ 11 / 2

Central Evaluation and Accreditation Agency ZEvA Германия https://www.zeva.org/ 29 / 4

Evaluation Agency Baden-Württemberg Evalag Германия https://www.evalag.de 11 / 3

Foundation for International Business 
Administration Accreditation FIBAA Германия http://www.fi baa.org 4 / 2

Higher Education Evaluation and Accreditation 
Council of Taiwan HEEACT Тайвань https://www.heeact.edu.tw/ 2 / 1

Independent Agency for Accreditation 
and Rating / (НУ «Независимое агентство 
аккредитации и рейтинга»

IAAR Казахстан https://iaar.agency/ 28 / 7

Music Quality Enhancement MusiQuE Бельгия http://www.musique-qe.eu/ 34 / 1

The Higher Education Evaluation Center 
of the Ministry of Education HEEC Китай http://www.heec.edu.cn/ 47 / 6

* Источник: Агрегатор независимой оценки высшего образования : [сайт]. URL: https://best-edu.ru/ (дата обращения: 05.02.2022).
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проводят аккредитацию в незначительных объ-
емах, либо не проводят ее вообще. Кроме того, 
часть аккредитационных агентств работает или 
преимущественно, или только с учреждениями 
среднего профессионального образования. Это ка-
сается организаций, созданных на базе региональ-
ных торгово-промышленных палат или советов 
по профессиональным квалификациям. В рамках 
гранта Фонда содействия инновациям была по-
ставлена задача выявления ведущих аккредита-
ционных агентств, регулярно проводящих экспер-
тизу качества образовательных программ высше-
го образования, и анализа их деятельности. Для 
поиска таких организаций использовались три 
основных критерия: стабильность, массовость 
и публичность.

1. Стабильность. Агентство работает не ме-
нее трех лет и регулярно проводит аккредитацион-
ные процедуры. Анализ информации о деятель-
ности отдельных российских агентств показывает 

различные практики их формирования: по ини-
циативе отдельных физических или юридических 
лиц, в форме стартапа или при поддержке гранта. 
Из 85 агентств, представленных в перечнях феде-
ральных органов управления образованием, от-
носительно подробную информацию о своей дея-
тельности разместили только 35 1 (одна треть).

2. Массовость. Процедура признания качес-
тва деятельности образовательной организации 
или образовательной программы в соответствии 
с установленными стандартами проводится пе-
риодически, и на момент выполнения данного ис-
следования у агентства имеется реестр, в который 
входят не менее 100 объектов (программ, класте-
ров программ и т. п.) с действующей аккредита-
цией. Этот критерий связан с требованием ста-
бильности проводимой агентством работы: срок 
аккредитации дается, как правило, на 5–6 лет, 

1 См.: Агрегатор независимой оценки высшего образова-
ния : [сайт]. URL: https://best-edu.ru/ (дата обращения: 05.02.2022).
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Таблица 2
Ведущие российские аккредитационные агентства *

Table 2
Leading Russian accreditation agencies (in alphabetical order)

Полное название агентства Сокращенное
название Сайт

Количество аккредитованных 
программ** / количество вузов, 
где эти программы реализуются

Агентство по профессионально-общест-
венной аккредитации и независимой 
оценке квалификаций

Профаккредагент-
ство https://profaccred.ru/ 108 / 30

Ассоциация инженерного образования 
России АИОР http://www.ac-raee.ru/ 181 / 34

Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр» Русский Регистр https://rusregister.ru/ 242 / 21

Ленинградская областная торгово-про-
мышленная палата ЛОТПП https://lo.tpprf.ru/ 126 / 10

Национальный центр профессионально-
общественной аккредитации Нацаккредцентр https://ncpa.ru/ 1 017 / 59

Экспертный центр Ассоциации юристов 
России по оценке качества и квалифика-
ций в области юриспруденции

ЭЦ АЮР http://expertcenteraur.ru/ 382 / 77

 * Источник: Агрегатор независимой оценки высшего образования : [сайт]. URL: https://best-edu.ru/ (дата обращения: 05.02.2022).
** Учитываются только действующие аккредитации.
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однако за это время агентство может существен-
но снизить активность, развивать другие виды 
деятельности или прекратить свое существова-
ние. Постоянно пополняемые реестры аккреди-
тационных решений свидетельствуют об актив-
ной работе агентства.

3. Публичность. Результаты аккредитации пуб-
ликуются в открытых источниках и / или на ин-
тернет-сайте агентства и доступны всем заинте-
ресованным пользователям. Такой критерий не-
обходим для обеспечения доступности результа-
тов работы агентства. Публичность способствует 
как получению информации о качестве аккреди-
тованных образовательных программ, так и со-
вершенствованию проводимых агентством про-
цедур оценки и аккредитации.

Этим трем перечисленным критериям удов-
летворяют только шесть российских агентств 
(около 5 % от всех действующих в РФ). Их мож-
но называть ведущими аккредитационными
агентствами (ВАА). Эти организации представ-
лены в табл. 2.

Кроме того, есть еще шесть аккредитацион-
ных агентств, у которых действующую аккре-
дитацию имеют более 50 образовательных прог-
рамм, и в ближайшем будущем эти организации 
могут расширить данный список до 100 прог-
рамм. Это Агентство по контролю качества об-
разования и развитию карьеры, Национальная 

ассоциация телекоммуникационных компа-
ний «Регулирование качества инфокоммуни-
каций», Союз «Торгово-промышленная пала-
та Воронежской области», Центр планирования 
и использования трудовых ресурсов Газпрома, 
Союз работодателей «Общероссийское агро-
промышленное объединение работодателей 

“Агропромышленный союз России”» и Российский 
союз научных и инженерных общественных 
объединений. Такие агентства можно назвать
кандидатами в пул ВАА.

Таким образом, только 6 + 6 российских ак-
кредитационных агентств в настоящее время ак-
тивно или относительно активно работают в сис-
теме высшего образования. Первичный анализ по-
казывает, что они имеют существенные различия 
в организационно-правовой форме, по целям и за-
дачам, процедурам оценки и принятия решения, 
спектру деятельности. Этот факт требует более 
детального исследования.

О структуре базы данных 
аккредитационных агентств

С целью структурирования результатов дея-
тельности аккредитационных агентств, сбора 
и анализа информации о состоянии независи-
мой аккредитации в России необходимо опреде-
лить ее специфику. Независимая аккредитация 
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характеризуется множественностью видов: общес-
твенная, профессионально-общественная, между-
народная, совместная международная (сохраняет 
свою значимость также государственная аккре-
дитация). Общим положением для аккредитации 
независимых видов является ее добровольность.

Общественная аккредитация –  это процедура 
оценки и признания деятельности образователь-
ной организации (образовательных программ) 
критериям и требованиям российских, иностран-
ных и международных организаций.

Профессионально-общественная аккредита-
ция –  это процедура оценки и признания качества 
образовательных программ профессионального 
образования на соответствие требованиям рынка 
труда региона или отрасти и профессиональных 
стандартов (при их наличии).

Международная аккредитация как про цедура 
в отраслевом законе явно не прописана, она на-
шла отражение в программах развития отдель-
ных федеральных и национальных исследова-
тельских вузов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ, а также в федеральных и на-
циональных программах развития образования. 
Международная аккредитация –  это процедура 
оценки и признания образовательных программ 
высшего образования на соответствие междуна-
родным стандартам и международным прави-
лам ее проведения. Такие стандарты и правила 
утверждаются международными организация-
ми (ассоциациями). Признание результатов меж-
дународной аккредитации на международном 
уровне происходит в том случае, когда само ак-
кредитационное агентство, ее проводящее, офи-
циально признано международной ассоциацией. 
Для этого агентства проходят процедуру «аккре-
дитации аккредитаторов» и заносятся в специаль-
ные реестры (EQAR, APQR, Washington Accord 
и др.) [6, 7].

В России получила востребованность также 
совместная международная аккредитация обра-
зовательных программ (Joint accreditation), кото-
рая проводится двумя аккредитационными агент-
ствами одновременно по согласованным междуна-
родным стандартам, но решение по аккредитации 
принимается каждым аккредитационным органом 
отдельно. Образовательные программы, успешно 
прошедшие такую аккредитацию, получают два 
свидетельства об аккредитации.

Аккредитация за рубежом (cross border 
accreditation) –  это процедура аккредитации об-
разовательной организации или образователь-
ных программ зарубежным аккредитационным 
агентством или российским аккредитационным 

агентством зарубежного вуза по стандартам и тех-
нологиям аккредитационного агентства.

Используя приведенные определения, можно 
структурировать результаты деятельности отечест-
венных аккредитационных агентств и зарубежных 
агентств, действующих в России, и сформировать 
единую базу данных по следующим параметрам:

– общее количество аккредитационных реше-
ний (аккредитованных программ);

– количество решений по международной ак-
кредитации (в том числе с внесением в междуна-
родную базу данных DEQAR 2);

– количество решений по совместной 
аккредитации;

– количество решений по национальной (про-
фессионально-общественной) аккредитации;

– количество аккредитованных программ 
за рубежом (для российских агентств).

В табл. 3 представлены ведущие российские 
и зарубежные аккредитационные агентства, упо-
рядоченные по числу аккредитованных ими прог-
рамм с разбивкой по видам аккредитации. Такая 
подача информации позволяет сформировать рей-
тинг агентств.

Всего в процедурах независимой аккредита-
ции за последние 5–6 лет (сроки аккредитации) 
приняли участие 202 российских вуза. По сос-
тоянию на 1 сентября 2021 года в стране в целом 
прошли независимую аккредитацию 2 675 обра-
зовательных программ. При этом более полови-
ны из них аккредитованы двумя организация-
ми –  Нацаккредцентром и ЭЦ АЮР, а почти три 
четверти –  всего пятью агентствами, что свиде-
тельствует о степени их активности (рис. 1).

Рейтинги аккредитационных агентств 
как механизм регулирования 

их деятельности

Регулирование деятельности независимых 
аккредитационных агентств –  задача деликатная, 
но очень важная. Рост количества зарегистриро-
ванных аккредагентств (по состоянию на 15 фев-
раля 2022 года их 96 плюс 10 зарубежных, и этот 
список продолжает расширяться) свидетельствует 
о наличии аккредитационного бума, который мо-
жет перерасти в «аккредитационный пузырь» [8]. 
Аналогичный «пузырь» еще недавно наблюдал-
ся в системе высшего образования, что привело 
к бесконтрольному росту негосударственных ву-
зов и филиалов.

2 Database of External Quality Assurance Results // EQAR : [сайт]. 
URL: https://www.eqar.eu/qa-results/search/ (дата обращения: 
08.02.2022).
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Таблица 3
Структура базы данных независимых аккредитационных агентств, работающих 

в Российской Федерации, упорядоченная по количеству аккредитованных программ*

Table 3
Database of independent accreditation agencies that work in the Russian 

Federation (arranged by the number of accredited programs)

№ 
п/п Аккредитационное агентство

Количество аккредитованных программ, абс.

Всего

Аккре-
дитация 
за рубе-
жом

Совместная 
аккредита-

ция

Международная 
аккредитация 

с внесением в ре-
естр DEQAR

Междуна-
родная ак-
кредитация

Националь-
ная аккреди-

тация

1
Национальный центр профессио-
нально-общественной аккредита-
ции (Нацаккредцентр)

1 017 28 94 605 0 290

2

Экспертный центр Ассоциации 
юристов России по оценке качест-
ва и квалификаций в области 
юриспруденции (ЭЦ АЮР)

382 0 0 0 0 382

3
Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» (Русский 
Регистр)

242 2 0 0 50 190

4 Ассоциация инженерного образо-
вания России (АИОР) 181 7 0 0 174 0

5 Союз «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» 126 0 0 0 0 126

6

Агентство по профессионально-
общественной аккредитации 
и независимой оценке квалифика-
ций (Профаккредагентство)

108 0 0 0 0 108

7
The Higher Education Evaluation 
Center of the Ministry 
of Education (HEEC), Китай

47 – 47 0 0 –

8 Music Quality 
Enhancement (MusiQuE), Бельгия 34 – 34 – – –

9 Central Evaluation and Accreditation 
Agency (ZEvA), Германия 29 – 20 9 – –

10
Independent Agency 
for Accreditation and Rating (IAAR), 
Казахстан

28 – – 22 6 –

11

Andalusian Agency of Knowledge, 
Directorate for Evaluation 
and Accreditation (AAC-DEVA), 
Испания

11 – 11 – – –

12 Evaluation Agency Baden-
Württemberg (evalag), Германия 11 – 8 3 – –

13
Accreditation, Certifi cation 
and Quality Assurance 
Institute (ACQUIN), Германия

9 – 3 – 6 –

* Источник: Агрегатор независимой оценки высшего образования : [сайт]. URL: https://best-edu.ru/ (дата обращения: 05.02.2022).
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№ 
п/п Аккредитационное агентство

Количество аккредитованных программ, абс.

Всего

Аккре-
дитация 
за рубе-
жом

Совместная 
аккредита-

ция

Международная 
аккредитация 

с внесением в ре-
естр DEQAR

Междуна-
родная ак-
кредитация

Националь-
ная аккреди-

тация

14
Foundation for International 
Business Administration 
Accreditation (FIBAA), Германия

4 – – 2 2 –

15

Akkreditierungsagentur 
für Studiengänge 
der Ingenieurwissenschaften, 
der Informatik, 
der Naturwissenschaften 
und der Mathematik (ASIIN), 
Германия

3 – – 3 – –

16
Higher Education Evaluation 
and Accreditation Council 
of Taiwan (HEEACT), Тайвань

2 – 2 – – –

 Всего 2 234 37 219 644 238 1 096

Окончание табл. 3
Table 3 fi nishes

Рис. 1. Результаты аккредитации в России образовательных программ высшего образования ведущими 
аккредагентствами, % от общего числа аккредитованных программ

Fig. 1. The results of accreditation of higher education programs carried out by leading accreditation agencies, 
% of the total number of accredited programs
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17 %
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Можно выделить три способа регулирования 
деятельности аккредитационных агенств: уполно-
мочивание, «аккредитация аккредитаторов» и по-
строение рейтингов.

1. Уполномочивание. Этот способ деклариру-
ется в российских нормативных документах, на-
пример в статье 96 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». Однако 
в мировой практике такой подход не применяет-
ся, поскольку он содержит значительные корруп-
ционные риски, связанные с неподконтрольнос-
тью организаций, к функционалу которых отне-
сено уполномочивание, и непрозрачностью самой 
процедуры.

2. «Аккредитация аккредитаторов». Это наи-
более распространенный способ регулирования 
в развитых системах высшего образования (США, 
Европа) [9–11]. Таким образом функционируют 
наиболее известные регистры аккредитацион-
ных агентств (CHEA, Washington Accord, EQAR, 
WFME и др.). Данная процедура разрабатыва-
ется и проводится ассоциацией аккредитацион-
ных агентств; включает самообследование, визит 
в агентство экспертной комиссии с подготовкой 
отчета и принятие решения о признании данно-
го агентства и выносимых им аккредитационных 
решений. Срок такого признания может состав-
лять от 5 до 10 лет в зависимости от регламентов 
ассоциации.

3. Построение рейтингов. Этот способ ре-
гулирования позволяет получить объективную 
оценку деятельности аккредитационных агентств 
и повысить их репутацию в глазах общественнос-
ти. Основан он на сборе, систематизации и ана-
лизе доступной информации и может быть реа-
лизован при использовании базы данных аккре-
дитационных агентств и их решений (Агрегатора 
независимой оценки высшего образования 3). 
На основе полученной информации возможно по-
строение моделей рейтинга.

Первая и самая простая модель построе-
ния рейтинга –  по количеству аккредитованных 
прог рамм. В такой рейтинг включаются аккред-
агентства и аккредитованные ими в РФ образо-
вательные программы по состоянию на 1 сентяб-
ря 2021 года. Учитываются также зарубежные ак-
кредитационные агентства, работающие в России. 
В этом случае мы получаем ранжирование, пред-
ставленное нами ранее (см. табл. 3).

Вторая модель построения рейтинга –  по ко-
личеству аккредитационных решений с учетом ви-
да аккредитации. Очевидно, что международная 

3 URL: https://best-edu.ru/.

аккредитация требует от проводящего ее агент-
ства больших усилий по организации процедуры, 
высокого качества экспертизы, ее независимос-
ти и объективности, а также высокой репутации 
самого агентства, основанной на его признании 
международными ассоциациями [12].

Совместные аккредитации и аккредитации 
за рубежом в еще большей степени свидетельству-
ют о высоком признании качества работы агент-
ства. Кроме того, особо учитываются образова-
тельные программы, включенные в Европейский 
реестр аккредитованных программ (Европейская 
база данных аккредитационных решений DEQAR). 
Это реестр программ и вузов, аккредитованных 
признанными на европейском уровне агентства-
ми. Цель DEQAR состоит в том, чтобы шире ин-
формировать общественность на международном, 
европейском и национальном уровнях об аккре-
дитационных агентствах, признанных за рубе-
жом, а также о тех решениях, которые они при-
нимают. Российские вузы и их аккредитованные 
программы, прошедшие международную аккре-
дитацию в агентстве, признанном ENQA и заре-
гистрированном в реестре EQAR, заносятся в ба-
зу данных DEQAR. Включение в DEQAR прог-
рамм и вузов подтверждает их соответствие 
стандартам и рекомендациям для гарантии качес -
тва в европейском пространстве высшего образо-
вания (ESG-2015) [13] и является основанием для 
признания аккредитованных программ и вузов 
на всей территории европейского пространства 
высшего образования.

При построении рейтинга аккредитацион-
ных агентств с учетом вида аккредитации обра-
зовательных программ используются процеду-
ра Борда (см., например, [14, 15]) или взве-
шенная сумма с целочисленными весовыми 
коэффициентами. Количество проведенных на-
циональных аккредитаций берется с коэффи-
циентом k1 = 1. Количество проведенных меж-
дународных аккредитаций –  с коэффициентом 
k2 = 2. Международная аккредитация –  процеду-
ра знаковая, поскольку в ней участвуют зару-
бежные эксперты, и проводится она по между-
народным стандартам (или по стандартам, со-
гласованным с ними). Количество проведенных 
международных аккредитаций с включением 
решений в международный реестр DEQAR бе-
рется c коэффициентом k3 = 3. Подчеркнем еще 
раз, что международная аккредитация –  очень 
ответственная процедура, которую имеют пра-
во проводить агентства, прошедшие «аккреди-
тацию аккредитаторов» и внесенные в реестр 
EQAR. Таких агентств всего 50, и только одно 
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Таблица 4
Рейтинг независимых аккредитационных агентств, построенный 

с учетом вида проведенных аккредитаций

Table 4
Ranking of independent accreditation agencies designed with the account of accreditation types

№ п/п Агентство Индекс

1 Национальный центр профессионально-общественной аккредитации (Нацаккредцентр) 2 621

2 Ассоциация инженерного образования России (АИОР) 383

3 Экспертный центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области 
юриспруденции (ЭЦ АЮР) 382

4 Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» (Русский Регистр) 300

5 The Higher Education Evaluation Center of the Ministry of Education (HEEC), Китай 188

6 Music Quality Enhancement (MusiQuE), Бельгия 136

7 Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 126

8 Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалифика-
ций (Профаккредагентство) 108

9 Central Evaluation and Accreditation Agency (ZEvA), Германия 107

10 Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR), Казахстан 78

11 Andalusian Agency of Knowledge, Directorate for Evaluation and Accreditation (AAC-DEVA), Испания 44

12 Evaluation Agency Baden-Württemberg (evalag), Германия 41

13 Accreditation, Certifi cation and Quality Assurance Institute (ACQUIN), Германия 24

14 Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA), Германия 10

15 Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, 
der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN), Германия 9

16 Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), Тайвань 8

Universities’ Accreditation

из них –  российское (Национальный центр про-
фессионально-общественной аккредитации). 
Восемь таких зарубежных агентств проводят 
аккредитацию в Российской Федерации (пять 
из Германии, по одному из Бельгии, Испании 
и Казахстана). Количество проведенных сов-
местных аккредитаций берется с коэффициен-
том k4 = 4, а количество аккредитаций, проведен-
ных российским агентством за рубежом, –  с коэф-
фициентом k5 = 5.

В результате мы получаем рейтинг, представ-
ленный в табл. 4.

В данном случае использование как первой, 
так и второй модели построения рейтинга да-
ет очень близкие результаты, однако вторая мо-
дель позволяет учитывать потенциал и репутацию 
агентства, значимость аккредитации для образо-
вательных программ и вузов и предоставляет бо-
лее детальную информацию для анализа.

Статистический анализ результатов 
международной аккредитации 
программ высшего образования

Полная база данных в рамках Агрегатора 
независимой оценки высшего образования соб-
рана по ведущим аккредитационным агент-
ствам и кандидатам в ВАА за два последних го-
да, что предоставляет возможность анализа ре-
зультатов деятельности данных организаций
в целом (табл. 5).

Приведенные в табл. 5 данные показывают, 
как растет количество аккредитованных прог-
рамм за выбранный период наблюдения. Так, 
за 2021 год, несмотря на пандемию, дополнитель-
но аккредитованы 692 образовательные програм-
мы (прирост за год составил около 35 %). Это го-
ворит о высокой востребованности процедуры 
независимой аккредитации. При этом довольно 
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Таблица 5
Количество программ, имеющих независимую (международную 
и профессионально-общественную) аккредитацию в ведущих 

аккредитационных агентствах и в агентствах –  кандидатах в ВВА, абс.

Table 5
The number of programs that have independent (international and public) 

accreditation by leading (and candidate) accreditation agencies

Год Всего В России За рубежом Национальная
аккредитация

Международная аккредитация

С внесением в DEQAR Без внесения 
в DEQARСовместная Обычная

2020 1 983 1 959 24 1 023 248 419 269

2021 2 675 2 626 49 1 470 250 651 255

Рис. 2. Соотношение между объемами национальной аккредитации и международной аккредитации 
образовательных программ высшего образования по состоянию на 1 сентября 2021 года

Fig. 2. Ratio between the volumes of national and international accreditation of higher education programs
as of September 1, 2021

45 %55 %
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высока скорость прироста международной 
аккредитации –  26 %.

Следует отметить, что соотношение между 
международной и национальной аккредитацией 
составляет 45 % и 55 % соответственно (рис. 2). 
Это свидетельствует о возрастающей востребо-
ванности международной аккредитации. При этом 
три четверти всех международных аккредитаций 
в России проводят всего два аккредитационных 
агентства: Нацаккредцентр и АИОР (рис. 3).

Как было отмечено выше, на террито-
рии России работают 10 зарубежных аккреди-
тационных агентств –  cемь европейских (пять 
из Германии, по одному из Бельгии и Испании) 
и три азиатских (Китай, Тайвань и Казахстан). 
Причем все европейские агентства включе-
ны в DEQAR (а следовательно, их решения 

признаются в европейском пространстве высше-
го образования).

Наибольшую активность проявляют два 
агентства –  HEEC из Китая (им в результа-
те совместной аккредитации оценены и призна-
ны 47 российских образовательных программ) 
и MusiQuE из Бельгии (34 программы).

Совместная аккредитация двумя (или более) 
агентствами –  процедура относительно новая. Она 
осуществляется по единым согласованным стан-
дартам, но решение по аккредитации принимает-
ся каждым агентством самостоятельно.

Первая совместная аккредитация была прове-
дена Нацаккредцентром и Европейской ассоциа-
цией консерваторий –  ими оценивались образова-
тельные программы Российской академии музы-
ки им. Гнесиных и Академии хорового искусства 
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Рис. 3. Организации, задействованные в международной аккредитации отечественных образовательных 
программ высшего образования, и доля их участия в данной процедуре

Fig. 3. Organizations involved in the international accreditation of Russian higher educational programs and the 
share of their participation in this process

60 %15 %

25 %

Таблица 6
Российские аккредитационные агентства, работающие за рубежом, и оценка 

активности их деятельности по состоянию на 1 сентября 2021 года

Table 6
Russian accreditation agencies operating abroad and assessment 

of their activity as of September 1, 2021

Страна Количество вузов, абс. Количество аккредитованных 
программ, абс. Агентство

КНР 5 9 Нацаккредцентр

Киргизия 1 19 Нацаккредцентр

Таджикистан 1 12 Аккорк

Колумбия 1 7 АИОР*

Белоруссия 1 2 Русский Регистр

* АИОР активно работал в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, но сроки этих аккредитаций закончились.

Universities’ Accreditation

им. В. С. Попова в феврале 2017 года. С тех пор 
совместная аккредитация становится все более 
популярной.

В целом зарубежными агентствами аккреди-
тованы 178 российских образовательных прог-
рамм (т. е. 6,7 % от общего количества программ, 
прошедших процедуру оценки и признания). 
И важно отметить, что 125 таких программ (то есть 
большинство) были аккредитованы в результате 
совместной деятельности с российскими органи-
зациями. Лишь три аккредитационных агентства 
работали в российских вузах автономно –  IAAR 
из Казахстана (аккредитованы 28 образователь-
ных программ), FIBBA (4 программы) и ASIIN 
из Германии (3 программы). Однако поскольку эти 
три агентства не входят ни в реестр Минобрнауки, 

ни в реестр Минпросвещения, легитимность такой 
аккредитации остается под вопросом.

Деятельность российских аккредитационных 
агентств можно оценить с двух позиций. Первая –  
насколько активно зарубежные вузы приглаша-
ют российские аккредитационные агентства для 
проведения независимой аккредитации. Вторая –  
признание (включение в свои реестры) решений 
российских аккредитационных агентств между-
народными ассоциациями.

Анализ показывает, что российские аккре-
дитационные агентства приглашались для рабо-
ты в Белоруссию, Киргизию, Китай, Колумбию 
и Таджикистан (табл. 6).

На сегодняшний день российскими агентства-
ми за рубежом аккредитованы всего 49 программ 
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в девяти вузах из пяти стран. Наиболее активен 
Нацаккредцентр –  им аккредитованы 28 образова-
тельных программ из КНР и Киргизии (57 % от об-
щего числа аккредитаций за рубежом). Остальные 
агентства ограничились аккредитацией ряда прог-
рамм в одном университете.

Выводы

Сбор, систематизация и анализ информации 
о деятельности в Российской Федерации аккре-
дитационных агентств (как отечественных, так 
и зарубежных), представленной Агрегатором не-
зависимой оценки высшего образования, позволя-
ет сделать следующие выводы.

1. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ подготовил легитимную основу 
для развития в нашей стране института незави-
симой аккредитации образовательных организа-
ций, и можно констатировать, что такой институт 
создан, получил востребованность и идет по пу-
ти развития [16].

2. Согласно  реестрам  Минобрнауки , 
Минпросвещения и DEQAR сегодня в Российской 
Федерации в сфере высшего и среднего профес-
сионального образования ведут деятельность 
106 аккредитационных агентств (96 российских 
и 10 зарубежных). Такое их количество в настоя-
щее время является несколько избыточным и тре-
бует запуска процесса саморегуляции.

3. Только 16 аккредитационных агентств яв-
ляются ведущими, то есть удовлетворяют требо-
ваниям стабильности (существуют более трех лет), 
массовости (за последние 5–6 лет аккредитовано 
не менее 100 образовательных программ) и пуб-
личности (результаты их деятельности представле-
ны в открытом доступе в Интернете). Эти данные 
свидетельствуют о том, что система независимой 
аккредитации находится пока на стадии развития.

4. Собранные в единую базу данных (best-edu.
ru) результаты деятельности ведущих аккредита-
ционных агентств позволяют отслеживать дина-
мику процесса независимой аккредитации, стро-
ить рейтинги указанных организаций и проводить 
мониторинг их деятельности, а также развития 
международной и профессионально-обществен-
ной аккредитации в Российской Федерации. Такая 
информация имеет большое значение для акаде-
мической общественности, органов управления 
образованием, абитуриентов, выбирающих вузы 
и программы с высокой репутацией, и для рабо-
тодателей, оценивающих потенциал выпускников 
российских вузов [17].

5. В ближайшей перспективе, очевидно, бу-
дет бурно развиваться независимая (междуна-
родная и профессионально-общественная) аккре-
дитация, на это указывает ее высокая востребо-
ванность. Так, в 2021 году рост аккредитованных 
образовательных программ составил 35 %. А по-
скольку государственная аккредитация с марта 
2022 года стала бессрочной, будет приобретать все 
большую актуальность независимая объективная 
оценка образовательных программ.
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