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О ЖУРНАЛЕ
ABOUT THE JOURNAL

Уважаемые коллеги!
Журнал «Университетское управление: практика 

и анализ» создан в 1997 году для публикации материа-
лов исследований и кейсов лучших практик управления 
университетами в целях обеспечения устойчивого разви-
тия вузов стран переходной экономики.

Миссия издания –  совершенствование управления 
университетами в современных условиях на основе по-
пуляризации практического опыта успешных управлен-
ческих команд; публикация материалов исследований 
управления в вузах; создание общедоступных информа-
ционных ресурсов в сети Интернет о модернизации и раз-
витии университетского менеджмента; поддержка науч-
ных мероприятий.

Ежегодно выпускаются 4 номера общим тиражом око-
ло 2000 экз., в том числе с распространением электронной 
версии. Поддерживаются ключевые рубрики, связанные 
с реформой высшей школы, в которых принимают участие 
авторы более чем из 50 российских и зарубежных вузов.

Позиции журнала «Университетское управление: 
практика и анализ» в обновленных рейтингах и базах на-
учных журналов страны на 01.12.22 г.:

Перечень рецензируемых научных изданий Высшей 
аттестационной комиссии.

Высший коэффициент научной значимости –  0.6.
Категория –  К1.
Номер в алфавитном списке –  2306.
Рейтинг журналов в Russian Science Citation Index 

(RSCI):
Нормированный рейтинг –  0.335.
Квартиль –  1.
Место в рейтинге журналов –  233 (из 944).
«Белый список» («БС») –  перечень авторитетных на-

учных журналов, утвержденный межведомственной ра-
бочей группой Минобрнауки.

Номер в алфавитном списке –  29982.
«Университетское управление: практика и анализ» –  

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 прак-
тической работе.

Главный редактор
Алексей Клюев

Dear colleagues!
The journal «University Management: Practice and 

Analysis» was created in 1997. Ever since, we have been pub-
lishing research materials and cases of best practices of uni-
versity management in order to ensure the sustainable devel-
opment of universities in countries with transition economy.

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

There are published 4 issues of about 2000 copies an-
nually, 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.

«University Management: Practice and Analysis» in aca-
demic rankings and journal databases of the Russian Federation 
(2023):

List of peer-reviewed scientific publications of the Higher 
Attestation Commission:

The highest coefficient of scientific significance is 0.6.
Category –  K1.
The place in the alphabetical list is 2306.
Academic ranking of the Russian Science Citation Index 

(RSCI):
Coefficient is 0.335.
Quartile –  1.
Place in the ranking is 233 (out of 944).
«White List» is a list of authoritative scientific journals 

approved by the Ministry of Education and Science.
The place in the alphabetical list is 29982.
«University Management: Practice and Analysis» is an 

open access journal (https://www.umj.ru/jour). Articles writ-
ten 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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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОНЛАЙН-ПРОКТОРИНГ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Н. Л. Антонова, С. Б. Абрамова
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19;
n.l.antonova@urfu.ru

Аннотация. Экстренный переход образовательных организаций на дистанционное обучение в условиях пан-
демии актуализировал вопросы, связанные с оценкой результатов освоения дисциплин. Онлайн-прокторинг 
становится одним из ведущих инструментов контроля, предлагающим объективную независимую оценку 
соблюдения академической этики. Основной целью работы выступает анализ отношения студентов к дис-
танционному обучению и изучение их представлений о возможностях, недостатках и перспективах онлайн-
прокторинга. Эмпирической базой пилотного исследования, проведенного весной 2021 г., стали результаты 
онлайн-анкетирования студентов 1–4 курсов бакалавриата, обучающихся на гуманитарных, социально-по-
литических, естественнонаучных / технических направлениях и специальностях Уральского федерального 
университета (n = 200). Также был использован метод полуструктурированных интервью со студентами, 
имеющими опыт участия в итоговом тестировании с использованием систем онлайн-прокторинга (n = 10). 
Материалы исследования свидетельствуют о том, что основными трудностями, с которыми столкнулись 
студенты в процессе дистанционного обучения, выступают отсутствие непосредственного контакта с пре-
подавателем, большой объем материала для самостоятельного освоения, возросшая нагрузка на здоровье, 
технические сбои. Несмотря на возникающие барьеры, молодое поколение успешно освоило образовательные 
платформы (MS Teams, Zoom, Google Meet) и получило опыт дистанционной сдачи зачетов и экзаменов. Он-
лайн-прокторинг сужает репертуар неформальных практик прохождения итогового контроля, при этом фор-
мируя и развивая такие личностные качества, как рисковость и предприимчивость, что связано как с низкой 
потребностью в освоении общеобразовательных дисциплин, так и с некачественной разработкой тестовых 
заданий. Проблемной зоной прокторинга выступают технические сбои при прохождении тестирования. Для 
дистанционного образования онлайн-прокторинг является перспективным и востребованным со стороны 
студентов инструментом оценки результатов обучения профессиональным и профильным дисциплинам. 
Отсутствие внешнего контроля становится фактором воспроизводства практик академической нечестности. 
Результаты исследования вносят вклад в дальнейшее развитие дистанционного обучения и онлайн-оценки 
качества освоения пройденных студентами дисциплин.
Ключевые слова: дистанционное образование, онлайн-прокторинг, тестирование, студенты, академическая не-
честность
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Abstract. The educational organizations’ urgent transition to distance learning because of the pandemic has actualized 
the problems of assessing the results of mastering the disciplines. Online proctoring is becoming one of the leading tools 
for control, providing an objective independent assessment of compliance with academic ethics. The main purpose of 
this paper is to analyze students’ attitude towards distance learning and their ideas on the opportunities, disadvantages, 
and prospects of online proctoring. The pilot study conducted in the spring of 2021 was empirically based on the results 
of online questionnaires answered by 200 undergraduate students of various scientifi c specialties and humanities at Ural 
Federal University (1–4 years). We also used the method of semi-structured interviews with 10 students who had had 
an experience of a fi nal test using online proctoring systems. The data obtained show that the main diffi  culties faced by 
students within the distance learning process are the lack of direct contact with the teacher, enormous bulks of informa-
tion to be learnt independently, the increased health burden, and technical failures. Despite the emerging barriers, the 
young have successfully mastered the educational platforms (MS Teams, Zoom, Google Meet) and practised in passing 
remote credits and exams. Online proctoring narrows the chances of informal passing fi nal exams, however forming 
and developing risk-taking and inventiveness among students. This can be explained both by low demand for master-
ing general education disciplines and by poor design of test assignments. Technical failures within testing are another 
problem of proctoring. For distance education, online proctoring seems a promising and in-demand tool for students to 
assess the results of their learning in professional disciplines. The lack of external control becomes a factor of academic 
dishonesty practices multiplication. The results of the study contribute to the further development of distance learning 
and online assessment of the quality of students’ mastering the completed disciplines.
Keywords: distance education, online proctoring, testing, students, academic dishonesty
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Введение
Пандемия стала глобальным вызовом для со-

циальных институтов и практик: она изменила об-
раз жизни социальных групп и общностей, транс-
формировала привычные рутинные действия лю-
дей, сформировала «новую нормальность». Для 
снижения скорости распространения вируса на-
циональные системы образования экстренно вне-
дряли технологии онлайн-обучения [1], преследуя 
ключевую цель –  продолжение образовательного 
процесса дистанционно [2].

В новых условиях актуализировался широкий 
спектр вопросов, касающихся реализации дистан-
ционной формы образовательного процесса. Эти во-
просы затрагивали не только содержание учебных 
дисциплин, которые были переведены в онлайн-
формат, и их соответствие учебным планам и про-
граммам, но и способы контроля знаний студен-
тов. Согласно заявлению специалистов НИУ ВШЭ, 
наблюдается «картина незначительного повыше-
ния среднего балла у всех студентов. Изменение 

технологии преподавания способствовало пере-
распределению категорий студентов: доля отлич-
ников возросла, доля двоечников уменьшилась»1.

Западные ученые тоже обратили внимание 
на эту проблему [3]. Исследователи из Ирана за-
фиксировали связь между академической успева-
емостью студентов, климатом в учебной группе 
и системой взаимодействия с преподавателем, ко-
торая влияет на образовательную мотивацию, спо-
собствует изменению самооценки и удовлетворен-
ности образовательным процессом [4]. В рамках 
дистанционного обучения «удаленные» отношения 
с одногруппниками и преподавателями снижают 
интерес к обучению [5, 6]. Соответственно, перед 
студентами стоит задача получения итоговой ат-
тестации с использованием любых возможностей.

По оценкам исследователей, одним из недо-
статков дистанционного образования является 

1 Как изменилась успеваемость студентов на дистанте. URL: 
https://www.hse.ru/our/news/444619547.html (дата обращения: 
24.01.2022).
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проявление нечестности / мошенничества со сто-
роны студентов при тестировании, сдаче зачетов 
и экзаменов [7, 8]. Ю. М. Цыгалов отмечает, что 
«особую проблему вызывает идентификация об-
учающегося <…>, степень самостоятельности вы-
полнения заданий» [9]. Соответственно, актуальны-
ми становятся вопросы контроля за выполнением 
заданий студентами при прохождении испытаний 
и объективной независимой оценки соблюдения 
академической этики.

Обзор литературы

В современном цифровом мире дистанцион-
ное образование стало неотъемлемой частью об-
разовательного процесса [10] и атрибутом цифро-
вой культуры. Использование инновационных ин-
формационных технологий в процессе обучения 
позволяет реализовать потребности цифрового по-
коления и увеличить численность студентов [11], 
для которых Интернет –  это особая среда обитания, 
порождающая новые формы деятельности и куль-
турные практики, устанавливающая жизнеобра-
зующие смыслы [12].

Ирландский исследователь Д. Киган [13, 14] 
выделил ключевые аспекты дистанционного об-
разования: разделение преподавателя и учащегося 
в физическом пространстве, наличие службы под-
держки студентов и участие образовательной ор-
ганизации в подготовке учебных материалов, ис-
пользование технических средств коммуникации, 
поддержание двусторонней связи между препода-
вателем и обучающимся.

Дистанционное образование может быть ре-
ализовано синхронно, асинхронно и в смешанной 
форме.  Синхронная форма предполагает, что пре-
подаватели и студенты встречаются на занятиях
в определенное время. Этот формат, как прави-
ло, осуществляется онлайн с использованием
видео- / аудиосопровождения в режиме реально-
го времени [15].

Учащиеся, включенные в режим асинхронно-
го дистанционного образования, самостоятель-
но (в удобное время и в удобном месте) включают-
ся в процесс обучения, поскольку учебные матери-
алы курса или дисциплины выложены в сети (как 
правило, на специализированных образовательных 
платформах). Для взаимодействия с преподавате-
лями используются онлайн-форумы, чаты и элект-
ронная почта, при этом для организации общения 
могут быть привлечены модераторы или инструк-
торы [15]. Согласно Р. Гаррисону, дистанционное 
образование, реализуемое в асинхронной форме, 
является базисом постиндустриальной эры [16].

Можно предположить, что смешанное обуче-
ние –  оптимальное сочетание непосредственного 
личного взаимодействия преподавателя и студента 
и использования информационно-коммуникацион-
ных технологий, что «позволяет сделать обучение 
эффективным, экономичным и удобным, а учеб-
ный процесс –  интерактивным, личностно-ориен-
тированным и адаптивным для всех заинтересо-
ванных в обучении сторон» [17].

Кроме трех форм дистанционного образования, 
уже ставших традиционными, исследователи вы-
деляют массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) 
и онлайн-курсы с открытым графиком. Свободный 
доступ к учебным ресурсам рассматривается как 
способ удовлетворить огромный спрос на обра-
зование и обучение во всем мире [18]. Сегодня 
университеты пытаются интегрировать контент 
МООC в учебный план, создавая смешанные учеб-
ные программы [19].

Современные исследователи ставят вопрос 
об экстренном дистанционном обучении в усло-
виях пандемии [20–22]. Основной целью в таких ус-
ловиях, как отмечает К. Ходжес с коллегами, стано-
вится не формирование прочной образовательной 
экосистемы, а временное, быстрое и надежное пре-
доставление доступа к обучению и учебным мате-
риалам [23]. Альтернативный режим образования 
в кризисной ситуации (как правило, незапланиро-
ванный и внезапный [24]) был реализован универ-
ситетами, которые использовали все доступные ре-
сурсы [25]. Как российские, так и зарубежные ис-
следователи включились в анализ проблемных зон 
и перспектив дистанционного образования, осуще-
ствив таким образом исследовательский прорыв 
и развив теорию обучения в цифровую эпоху [26–
28]. Исследователи отмечают, что экстренное дис-
танционное обучение –  это вынуждения мера в чрез-
вычайной ситуации, а дистанционное образование 
создает гибкую и альтернативную среду обучения 
в условиях цифровизации [29, 30]. Студенты, име-
ющие опыт включения в смешанную модель обу-
чения, «смогли быстрее и эффективнее адаптиро-
ваться к ситуации вынужденного дистанционного 
обучения в условиях пандемии, чем студенты, ра-
нее обучавшиеся на основе традиционной формы 
организации образовательного процесса» [31, 49]. 
Для повышения достоверности оценки и обеспе-
чения валидности результатов освоения учебных 
курсов и дисциплин в дистанционном образовании 
сегодня используется онлайн-прокторинг, понима-
емый как «процедура контроля на онлайн-экзамене 
или тестировании, где за всем процессом наблюда-
ет администратор –  проктор» [32], который иден-
тифицирует экзаменуемого и наблюдает за ходом 
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сдачи экзамена или тестированием. Исследователи 
из Испании проанализировали данные о запросах 
в поисковые системы сети Интернет, касающиеся 
способов списывания на экзаменах (2016–2020 гг.), 
и пришли к выводу об их увеличении в период пан-
демии (запросы при этом касались инструментов мо-
шенничества на онлайн-экзаменах [33]). Прокторинг 
становится барьером для академического мошен-
ничества со стороны студентов: материалы, полу-
ченные в ходе экспериментов, свидетельствуют, что 
учащиеся показывают более слабые результаты с ис-
пользованием прокторинга [34].

В научной литературе и практике принято вы-
делять три основные формы онлайн-прокторинга. 
Первая форма –  это онлайн-наблюдение за экзаме-
нующимися в режиме реального времени. Несмотря 
на то, что данная форма прокторинга является наи-
более эффективной и гибкой, это трудоемкая про-
цедура, требующая значительных человеческих 
и финансовых ресурсов. Вторая форма –  это ав-
томатизированный прокторинг [35, 36], позволя-
ющий на основе специально создаваемых алго-
ритмов фиксировать факты нечестных действий 
студентов. Однако автоматический прокторинг 
не всегда ведет к надежным решениям [37]. Для 
того, чтобы снизить «ошибки», предлагается тре-
тья форма –  полуавтоматический прокторинг, суть 
которого заключается в асинхронном вовлечении 
специалистов в процесс оценки надежности ре-
зультатов экзамена или тестирования для приня-
тия решения [38–40].

В. Ю. Григорьев и С. Е. Новикова отмечают, 
что использование онлайн-контроля ведет к упро-
щению «экзамена с точки зрения сложности зада-
ний в связи с сокращением предоставляемого для 
обдумывания ответов на вопросы времени и поста-
новкой новых ограничительных мер одновременно 
с усложнением технического оснащения процеду-
ры экзаменов» [41]. Тем не менее, онлайн-прокто-
ринг становится востребованным инструментом 
при оценке знаний студентов, включенных в дис-
танционное образование, и российские вузы ис-
пользуют современные инновации и новые меха-
низмы контроля. Так, на сайтах ряда университетов 
даются разъяснения о процедуре проведения он-
лайн-прокторинга2. Полагаем, что пандемия стала 

2 Экзамены с прокторингом: как обеспечивается коррект-
ность процедуры оценивания онлайн. URL: https://www.hse.ru/news/
edu/370621028.html (дата обращения: 25.01.2022); Все о прокторинге. 
URL: https://www.dvfu.ru/education/online-training/all-about-proctoring/ 
(дата обращения: 25.01.2022); Прокторинг на экзаменах: как это рабо-
тает. URL: https://www.ncfu.ru/home/news/Proktoring-na-akzamenah-
kak-ato-rabotaet/ (дата обращения: 26.01.2022); Центр прокторинга: 
все под контролем. URL: https://open.spbstu.ru/centr-proktoringa/ (да-
та обращения: 28.01.2022).

своего рода катализатором дальнейшего утверж-
дения дистанционного образования и технологий 
развития систем контроля и оценивания.

Основной целью нашего социологического 
исследования стал анализ отношения студентов 
Уральского федерального университета имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатерин-
бург, Россия) к дистанционному образованию в пе-
риод пандемии, а также изучение представлений 
студенческой общности о возможностях, недостат-
ках и перспективах онлайн-прокторинга как фор-
мы контроля результатов обучения.

Материалы и методы

Исследование было проведено в мае 2021 г. 
Нами были выдвинуты следующие исследователь-
ские задачи: во-первых, определить роль и мес-
то дистанционного обучения в образовательном 
процессе; во-вторых, выявить предпочтительные 
формы дистанционного обучения; в-третьих, оха-
рактеризовать преимущества и недостатки дис-
танционного обучения. Используя метод онлайн-
анкетирования, были опрошены 200 студентов 1–4 
курса бакалавриата, обучающихся на гуманитар-
ных (38 %), социально-политических (56 %), есте-
ственно-научных / технических (6 %) направлениях 
и специальностях. Разработанная авторская анке-
та состояла из 21 вопроса (среди них были закры-
тые, открытые и полузакрытые). Средняя продол-
жительность заполнения анкеты составила 15 ми-
нут. Материалы исследования были обработаны 
с использованием программы обработки и анали-
за данных SPSS (версия 20.0).

Мы также использовали метод полуструкту-
рированных интервью. Путеводитель интервью 
включал пять вопросов, нацеленных на опреде-
ление возможностей, недостатков и перспектив 
онлайн-прокторинга в оценках студентов. Всего 
было проинтервьюировано 10 студентов, имею-
щих опыт тестирования при использовании он-
лайн-прокторинга. Информантами стали 7 девушек 
и 3 юноши –  студенты старших курсов бакалаври-
ата и магистранты. Продолжительность интервью 
составила в среднем 20 минут. Материалы интер-
вью были транскрибированы и обобщены в соот-
ветствии с целевыми установками.

Исходя из включенности в выборку студентов 
только одного регионального вуза –  Уральского 
федерального университета, –  данный опрос име-
ет пилотный характер и не является репрезента-
тивным: результаты не могут быть распростра-
нены на студентов всех российских универси-
тетов, а также могут не полностью совпадать 
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с опросными материалами, полученными из дру-
гих вузов. Материалы исследования актуализиру-
ют проблему определения результатов обучения 
в условиях дистанционного образования и задают 
направления дальнейшего исследовательского по-
иска эффективных инструментов онлайн-оценки.

Результаты и обсуждение

Период пандемии, как было показано выше, 
поставил перед университетами задачу экстрен-
ного и качественного перехода на дистанционное 
обучение, что привело к тотальному вовлечению 
студентов в онлайн-технологии образования. Если 
до пандемии только 15 % опрошенных имели опыт 
онлайн-обучения по 5 и более курсам, то за апрель –  
май 2020 г. этот показатель увеличился до 67 % 
студентов (из них 20 % указали на 10 и более кур-
сов) [42], а к 2021 г. достиг 100 % охвата обучающих-
ся в Уральском федеральном университете. 59 % 
опрошенных студентов полагают, что вуз успеш-
но справился с поставленной задачей организации 
дистанционного обучения, 13 % негативно оцени-
вают деятельность университета в этом переходе. 
Хуже оценивают эффективность пере хода студен-
ты 3–4 курсов, что связано с опытом их обучения 
в очном формате и, соответственно, с возможно-
стью сравнения допандемийного и пандемийного 
опыта обучения в вузе.

В настоящий момент 36 % студентов выразили 
желание обучаться с использованием одной фор-
мы: 9 % опрошенных отдают однозначное пред-
почтение дистанционному образованию, 27 % –  
очному (что указывает на сохранение достаточно 
значимого числа студентов, готовых полностью 
вернуться к традиционной форме обучения). 64 % 
указывают на сочетание двух форм как наиболее 
предпочтительный вариант. В смешанном форма-
те обучения, тем не менее, востребованным оста-
ется оффлайн-образование: только 19 % полагают, 
что более 50 % дисциплин нужно перевести на дис-
танционное обучение (41 % студентов предлагает 
перевести на дистант не более 30 % курсов). 80 % 
участников исследования расценивают онлайн как 
дополнительную / вспомогательную меру в обра-
зовательном процессе.

Одной из значимых проблем использования он-
лайн-технологий на начальном этапе перехода ста-
ли вопросы наличия соответствующих электрон-
ных устройств и программного обеспечения как 
достаточного для проведения занятий. Согласно 
результатам опроса студентов, наиболее распро-
страненным сочетанием устройств для дистанцион-
ного обучения выступает использование ноутбука 

с телефоном, при этом оно более характерно для 
девушек (60 %), чем для юношей (28 %). Только но-
утбуком пользуются 28 % студентов мужского по-
ла и 17 % женского, только телефоном –  10 % и 5 % 
соответственно. Также среди юношей более выра-
жено использование стационарного компьютера: 
10 % используют только этот вариант, 17 % –  ком-
пьютер в сочетании с телефоном, 3,4 % –  компьютер 
и ноутбук (у девушек 5 %, 6 % и 1 % соответствен-
но). С одной стороны, такое предпочтение опреде-
ляется техническими / естественнонаучными на-
правлениями обучения юношей, однако и среди 
студентов гуманитарного и социально-политиче-
ского профиля юноши чаще прибегают к стацио-
нарному компьютеру в образовательном процессе.

К числу основных трудностей, с которыми 
столкнулись студенты в ходе дистанционного обу-
чения, были отнесены сложности освоения мате-
риала, связанные с отсутствием достаточного объ-
яснения, контакта с преподавателем (34 %) и боль-
шим объемом материалов для самостоятельного 
прохождения (41 %). Студенты указывают на чрез-
мерную нагрузку и большой объем заданий в пись-
менной форме (25 %), что приводит к увеличению 
времени, проводимому за компьютером, и росту 
нагрузки на здоровье (40 %). При этом на первое 
место среди возникших сложностей на дистанте 
выходят проблемы технического характера: тех-
нические сбои в процессе обучения (49 %), низкая 
скорость интернета (27 %) и его отсутствие (6 %), 
а также неудобные платформы для обучения (34 %).

К 2021 г. электронная образовательная среда 
Уральского федерального университета позволяла 
использовать различные платформы для проведе-
ния занятий и размещения образовательного кон-
тента. Для оценивания респондентам было пред-
ложено 5 ресурсов, которые наиболее интенсивно 
были задействованы в образовательных практи-
ках университета. Все участники опроса пользо-
вались MS Teams, абсолютное большинство (98 %) 
имеют опыт использования Гиперметода и Zoom, 
три четверти –  Moodle. Менее всего распространен 
Google Meet, однако и здесь большинство респон-
дентов (59 %) им пользовались. 48 % опрошенных 
знают все пять платформ. Таким образом, совре-
менный студент только в рамках внутривузовско-
го онлайн-обучения получает опыт использования 
нескольких платформ, что расширяет возможнос-
ти его сравнительного оценивания их функцио-
нальных возможностей, инстру ментов, интерфей-
са и других характеристик.

Лидером  по  оценкам  студентов  ста-
ла платформа MS Teams –  ей были выставле-
ны самые высокие баллы по всем оцениваемым 
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Оценка студентами платформ для онлайн-образования (в %)

Online education platforms as assessed by the students polled (in %)

Доля использовавших 
данную платформу

Средняя оценка* характеристик платформы
Обобщенная 
оценка**Простота, 

понятность
Пропускная 
способность

Эргономичность (удоб-
ность для пользователя)

MS Teams 100,0 4,18 4,06 4,14 12,38

Zoom 97,7 4,08 3,36 3,63 11,07

Google Meet 58,6 3,64 3,63 3,48 10,75

Moodle 75,0 3,02 3,21 3,03 9,26

Гиперметод 98,4 2,87 3,42 2,83 9,12

* Средняя оценка может принимать значение от 1 до 5, где 1 –  низкая оценка, 5 –  максимально высокая. Средние рассчитаны от чис-
ла тех респондентов, кто пользовался данной платформой.

** Обобщенная оценка рассчитана как сумма показателей оценки характеристик платформы. Максимально возможное значение –  
15 баллов, минимальное –  3 балла. Чем выше значение, тем лучше оценена данная платформа.

Управление образовательным процессом

показателям (понятность использования, пропуск-
ная способность как отсутствие сбоев и зависа-
ний в работе интернета, удобство предлагаемых 
инструментов). На втором месте оказался Zoom, 
который проигрывает Google Meet (третье место) 
по пропускной способности, но выигрывает по про-
стоте и удобству для пользователя. Хуже всего сту-
денты оценили Гиперметод по показателям понят-
ности и эргономичности инструментов и Moodle 
по качеству интернет-трафика (см. таблицу).

Участникам опроса было предложено выбрать, 
какая форма дистанционного образования является 
предпочтительной лично для них –  записанные ви-
деокурсы, видеоконференции в режиме реального 
времени или материалы, выложенные в текстовом 
форм ате (PDF, DOC и т. д.). Все варианты имеют 
своих сторонников –  основное предпочтение было 
отдано конференциям в реальном времени (47 %), 
но 34 % склонны заниматься по записям видеокур-
сов, а 19 % любят работать с текстовыми материа-
лами. Такое распределение предпочтений студен-
тов указывает, что практически половина выбира-
ют вариант, максимально приближенный к очной 
традиционной форме с «живым» общением (син-
хронное дистанционное обучение). Чаще других 
выбирают этот вариант студенты 1 курса (59 % 
в сравнении с 40 % у 2 курса и 30 % у 3–4 курсов), 
а также юноши значительно чаще (69 %), чем де-
вушки (40 %). При этом сторонники конференций 
в реальном времени нивелируют те преимущес-
тва, которые уже традиционно считаются силь-
ными сторонами онлайн-обучения –  возможность 
выбора удобного времени для занятий, повторно-
го просмотра и др. Однако именно эта форма да-
ет и максимальные возможности для «симуляции» 
присутствия на занятии, требует от преподавателя 

дополнительных контрольных процедур, если посе-
щаемость включена в состав показателей допуска / 
получения итоговой аттестации по дисциплине.

С момента начала активного развития дис-
танционных форм образования одной из наибо-
лее значимых задач считалось обеспечение тех-
нологий промежуточного и итогового контроля, 
которые позволяли бы объективно замерить уро-
вень освоения материала дисциплины / модуля [43]. 
Несмотря на значительное развитие данных тех-
нологий за последние годы, аспект контроля ре-
зультатов остается в центре внимания методистов, 
исследователей, преподавателей и студентов. 84 % 
опрошенных нами студентов полагают, что отчет-
ность, в том числе итоговая по дистанционным 
курсам, должна проходить также в дистанцион-
ном формате. Подчеркивая важность оператив-
ного и объективного фиксирования учебных до-
стижений студентов с точки зрения их мотивации 
к дальнейшему обучению, современные исследова-
тели одновременно указывают на связь эффектив-
ности процедуры контроля знаний с разнообрази-
ем применяемых форм контроля [44].

Студенты в ходе интервью отметили, что 
предпочтительными формами онлайн-контроля 
являются тестовые задания: «…когда на дистан-
те, то лучше сдавать экзамены и зачеты в форме 
тестов, дистанционно» (жен.). Формируя запрос 
на тестирование, информанты подчеркивают, что, 
несомненно, без онлайн-прокторинга решение те-
стов «проще, поскольку у меня больше возможнос-
тей правильно ответить на вопросы» (жен.). При 
этом подчеркнем, что практически все информанты 
отметили использование неформальных практик, 
нарушающих академическую этику: «Открываю 
в соседнем окне вкладку и ‟гуглю” ответы» (жен.); 
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«Я лично пользуюсь Яндекс-браузером: выделяешь 
нужное тебе слово или предложение и сразу пред-
лагается: найти в Яндекс, кликаешь и переходишь 
на другую в кладку» (жен.); «Если предмет специ-
фический, то пользуюсь конспектами, это когда 
у преподавателя авторский курс» (муж.).

Использование онлайн-прокторинга, по оцен-
кам опрошенных, снижает репертуар практик ака-
демического мошенничества: «Обсуждать онлайн 
в чате или во ВКонтакте –  неудобно: либо губами 
шевелишь, а если пишешь, то это трата време-
ни. И в прокторинге нельзя взгляд отводить: от-
вел на пару секунд (вниз / влево / вправо) –  и все, 
не сдал. И вкладку ты не можешь открыть, так 
как экран может записываться. Можно, конеч-
но, на телефоне проходить тест, но это неудоб-
но –  мелкие буквы, пока наберешь –  времени мно-
го уйдет» (жен.). Новый формат контроля знаний 
актуализирует ряд личностных качеств студентов: 
«При включенной камере написание теста во мно-
гом зависит от ловкости студента» (жен.); «Я бы 
сказал, что проворность и  расторопность нуж-
ны, предприимчивость даже, чтобы пользоваться 
интерн ет-ресурсами» (муж.). Необходимость этих 
качеств студенты обосновали процедурой онлайн-
прокторинга, в которой «нужно показать стол 
и помещение вокруг» (муж.).

В ходе интервью были определены типичные 
практики академической нечестности в условиях 
онлайн-прокторинга. Первая касается списывания 
с «бумажных носителей»: «У меня ноутбук, я перед 
экзаменом распечатываю лекции и прячу под ноут-
буком листы. Показываю стол –  все чисто, а по-
том переписываю, а точнее, списываю с листоч-
ков» (муж.). При реализации второго типа практи-
ки нужны друзья, знакомые, родители: «Они сидят 
за ноутбуком, т. е. их не видно, когда показываешь 
стол, а потом они могут сесть рядом, не попадая 
в камеру, и видеть вопросы на экране, ну, и искать 
на них ответы в телефонах» (жен.). Третий вари-
ант практики может быть осуществлен при высо-
кой сплоченности группы: «Из группы кто-нибудь 
проходит тест раньше, это ‟камикадзе”, а потом 
рассказывает, какие ответы правильные» (жен.).

Можно ли утверждать, что система онлайн-
контроля даже с использованием онлайн-прокто-
ринга неэффективна и все студенты нарушают 
академическую этику? Думается, что такое ут-
верждение было бы неверным. В процессе интер-
вьюирования информанты подчеркнули, что те-
стирование по дисциплинам, которые они считают 
необходимыми для своей будущей профессио-
нальной деятельности, стремятся пройти честно: 
«Как правило, дается две попытки, первую всегда 

по-честному пытаюсь пройти. Если не получает-
ся, тогда думаю, как обойти систему» (муж.). Что 
касается курсов «общеразвивающего толка, то за-
чем мне усиленно готовиться к сдаче? Я послуша-
ла курс, ну, прикольный и жизненный. Но заучивать 
все и тратить день-два своей жизни на это не ви-
жу смысла, проще списать» (жен.). Один из ин-
формантов охарактеризовал академическое мо-
шенничество как рисковую практику и отметил, 
что не готов рисковать.

Студенты в ходе интервью определили спектр 
проблемных точек онлайн-тестирования, выступа-
ющих барьерами для успешного онлайн-прокто-
ринга. Во-первых, единообразие в тестовых за-
даниях: «Вот смотрю иногда на тест и не пони-
маю, почему разработчик вопросы формулирует 
по-разному. В одном случае пишет: «Кто из пере-
численных ниже …»; в другом –  «Внизу даны фа-
милии…». И это один и тот же тест по одному 
курсу» (жен.). Во-вторых, студенты отметили не-
четкие / неясные для понимания формулировки 
вопросов и ответов: «Бывают непонятные форму-
лировки вопросов в тестах» (муж.); «Иногда фор-
мулировку надо знать слово в слово. Ты можешь, 
в принципе, разбираться в теме, но тебе надо уга-
дать из очень близких по смыслу определений, на-
пример, в вариантах ответов» (жен.). В-третьих, 
отсутствие четкого обозначения числа вариантов 
ответов: «Не всегда ясно, сколько должно быть 
вариантов ответа –  два или четыре; смотришь –  
вроде все подходит» (муж.). В-четвертых, нали-
чие ошибок в тестах: «Тесты были с ошибками. 
На openedu.ru была такая ситуация, о которой 
нам сказали ребята, прошедшие тест до нас. В од-
ном вопросе надо отмечать неправильный вариант 
ответа, и система зачтет его как верный» (жен.).

Особое внимание информантами было уде-
лено проблеме технического сопровождения он-
лайн-прокторинга: «Я вроде все сделал и даже от-
правил, но какие-то сбои. Приходится пересда-
вать» (муж.); «Было такое, что меня система 
‟выбивала” из тестирования, приходилось снова 
заходить и снова начинать тестирование» (жен). 
При этом, как отмечают информанты, техниче-
ские службы оперативно разбираются с ситуаци-
ей и предоставляют дополнительные возможности 
для прохождения онлайн-прокторинга. Отметим, 
что у опрошенных студентов не возникало проб-
лем со связью: «Когда пишешь тест, еще и с про-
кторингом, надо подстраховаться, чтобы интер-
нет был устойчивым» (жен.).

Студенты отметили, что имели опыт про-
хождения тестирования в таких системах, как 
ITMOproctor и Examus. Но, поскольку опыт 
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небольшой, сравнительную оценку систем опро-
шенные дать не смогли: «На openedu.ru есть 
ITMOproctor и Examus, скачиваешь приложение 
на компьютер и тестируешься» (жен.). Важно под-
черкнуть, что для студентов онлайн-прокторинг 
был бесплатный.

Система прокторинга оценивается как прин-
ципиально инновационное решение задачи кон-
троля знаний, способное кардинально изменить 
подходы к онлайн-формату сдачи экзаменов, улуч-
шить показатели добропорядочности, обеспечить 
возможности автоматизации процедуры контроля 
и аргументации апелляции результатов [45]. В про-
цессе интервьюирования студент ам было пред-
ложено охарактеризовать перспективы онлайн-
прокторинга как инструмента контроля знаний. 
Материалы опроса свидетельствуют о том, что 
все информанты полагают, что это важный и нуж-
ный способ, позволяющий снизить практики мо-
шенничества при сдаче зачетов и экзаменов: «Это 
необходимая мера, без него все равно будут спи-
сывать» (жен.). Без контроля со стороны прокто-
ра честность при итоговом тестировании «оста-
ется на совести студента» (муж.).

Заключение

Материалы исследования позволили прийти 
к следующим выводам. В условиях пандемии, со-
провождающейся экстренным переходом к дис-
танционному обучению, обострился вопрос до-
стоверности оценки и обеспечения валидности ре-
зультатов освоения курсов / дисциплин / модулей. 
Несмотря на трудности, которые возникли в про-
цессе дистанционного обучения (отсутствие непо-
средственного контакта с преподавателем, боль-
шой объем материала для самостоятельного освое-
ния, возросшая нагрузка на здоровье, технические 
сбои), студенты успешно включились в новый фор-
мат образовательного процесса, освоив такие об-
разовательные платформы, как MS Teams, Zoom, 
Google Meet, и овладев онлайн-способами сдачи 
зачетов и экзаменов.

Онлайн-прокторинг сегодня становится одним 
из действенных инструментов, нацеленных на обес-
печение качества контроля знаний студентов. Его 
использование сокращает репертуар практик акаде-
мического мошенничества на зачетах и экзаменах. 
Тем не менее, студенты используют традиционное 
списывание с бумажных носителей и привлекают 
для получения высокой оценки одногруппников / 
друзей / знакомых / родителей.

Использование неформальных практик «об-
хода» прокторинга актуализирует развитие ряда 

личностных качеств: предприимчивость и риско-
вость. Выбирая тестирование как предпочтитель-
ную форму итогового контроля, студенты отме-
чают проблемные зоны в тестовых материалах: 
отсутствие единообразия в заданиях, неясные фор-
мулировки, наличие ошибок. Еще одна проблема 
проведения онлайн-прокторинга –  технические по-
грешности: в системе может быть сбой, не позволя-
ющий засчитать результаты теста. Соответственно, 
важным видится необходимость технического 
сопровождения итогового контроля и оператив-
ного реагирования на возникающие трудности. 
Современные студенты, ратуя за дистанционное 
синхронное обучение и последующий дистанци-
онный итоговый контроль знаний, тем не менее, 
не вполне себе доверяют: отсутствие внешнего 
надзора может стать фактором воспроизводства 
практик академического мошенничества. Из это-
го можно сделать вывод, что онлайн-прокторинг 
в будущем будет востребован не только со сто-
роны административных структур университе-
тов и преподавателей, но и со стороны студентов.

В целом, в системе управления образователь-
ным процессом важно разработать методы, спо-
собствующие развитию академической честности 
студентов, одним из которых может стать включе-
ние еженедельных / ежемесячных тестов по дис-
циплине, которые предшествуют онлайн-прокто-
рингу. Подобные тесты могут не только настроить 
и подготовить обучающего к прохождению ито-
гового тестирования, но и компенсировать «по-
терянные» баллы. Кроме того, важным видится 
и консультирование преподавателей (в озможно, 
экспертная оценка продукта), разрабатывающих 
тестовые материалы на соответствие их формаль-
ным требованиям. Ориентируясь на результаты 
контроля, каждый из участников образователь-
ного процесса может изменить свою стратегию 
с целью повышения эффективности усвоения ма-
териала. Преподаватели могут вносить изменения 
в учебные программы, корректировать методику 
и стиль преподавания, ход ведения занятий, уси-
ливать внимание к определенным компетенциям 
и т. д. Обучающиеся, в свою очередь, могут выяв-
лять проблемные зоны и дополнительно изучать 
по ним материалы для более эффективного усво-
ения последующих дисциплин, выбирать курсы 
для дополнительного образования, выстраивать 
индивидуальные образовательные стратегии и т. д.

Основными условиями повышения эффектив-
ности управления образовательным процессом при 
использовании онлайн-обучения мы считаем раз-
витие цифровой инфраструктуры университетов 
и систем прокторинга как объективного механизма 
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онлайн-оценивания образовательных результатов, 
создание и функционирование режимов объектив-
ной экспертной оценки технологических и содер-
жательных решений онлайн-курсов в целом и про-
кторинга в частности, проведение мониторинга 
удовлетворенности профессорско-преподаватель-
ского состава и обучающихся функционировани-
ем цифровых ресурсов и организацией контроль-
ных процедур (в т. ч. прокторинга).

Результаты исследования вносят вклад в даль-
нейшее развитие дистанционного обучения и он-
лайн-оценки качества освоения пройденных сту-
дентами дисциплин. Перспективными направле-
ниями исследований выступает сравнительный 
анализ разных прокторинговых систем, а также 
исследование представлений профессорско-пре-
подавательской общности об инструментах оцен-
ки качества обучения в условиях цифровой транс-
формации образования.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ В УНИВЕРСИТЕТАХ:
МОДЕЛЬ ЦЕНТРА ПУБЛИЧНОЙ НАУКИ

Е. Н. Геворкян, С. Н. Вачкова, И. Б. Шиян, И. А. Виноградова, Н. С. Агеева
Московский городской педагогический университет

Россия, 129226, Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4;
vinogradovaia@mgpu.ru

Аннотация. В мировой практике вузовского образования длительное время существовало традиционное пред-
ставление об университете как центре образования и науки. Современный городской университет расширяет 
границы образовательных и научных проектов и становится флагманом в формировании образовательной, 
социокультурной и интеллектуальной среды города и общества. В ракурсе исследовательской и социальной 
миссии университета появляется необходимость обновления и развития стратегий взаимодействия с городом. 
В качестве одного из шагов в данном направлении можно рассматривать коммуникацию с горожанами через 
популяризацию научных знаний и достижений университетов среди широкого круга пользователей. Это поз-
волит решить задачи формирования интереса к фундаментальной и прикладной науке, развития человеческого 
капитала в интересах регионов, повышения научной грамотности населения и создания условий для интеллек-
туального развития молодежи, вовлечения молодых людей и других категорий населения в исследовательскую 
деятельность, а также повышения престижа и социальной привлекательности науки. В связи с этим в настоящей 
работе была предпринята попытка проанализировать опыт и форматы популяризации науки университетами 
и на этой основе разработать модель университетского центра публичной науки.
Ключевые слова: популяризация науки, университетский центр публичной науки, форматы популяризации науки
Благодарности. Публикация подготовлена в рамках научной работы «Анализ опыта и форматов популяризации 
науки (в том числе университетами) и создание модели университетского центра публичной науки», проведен-
ного в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет –  2030», которая направлена 
на поддержку программ развития образовательных организаций высшего образования.
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науки в университетах: модель центра публичной науки // Университетское управление: практика и анализ. 
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Abstract. In the international practice of higher education, a university has traditionally been considered as a center for 
education and science. A modern urban university, however, breaks through the boundaries of educational and scientifi c 
projects and pioneers the development of the learning, social, cultural, and intellectual environment of the city and its 
dwellers. In the view of the research-based and community-oriented mission of the university, there is a need to reinvent 
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and further develop the communication strategies between the university and the urban residents. As one of the steps 
in this direction, the authors suggest communicating with the citizens through the promotion of university-developed 
scientifi c knowledge and research results among wider public. This will solve the challenges of making people interested 
in the fundamental and applied sciences, developing the human capital for the benefi t of the regions, increasing the level 
of scientifi c literacy among citizens, creating conditions for the intellectual development of the youth, involving young 
people and representatives of other age groups in the research activities, and enhancing the prestige and social attractive-
ness of science. Pursuing these tasks, in this paper the authors study the practices and the formats of science promotion 
undertaken by the universities and suggest a model of a university-based center for public science.
Keywords: science promotion, university-based center for public science, formats of science promotion
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Введение
В современном обществе вопросы популяри-

зации результатов научных исследований не теря-
ют своей актуальности. Так, обозначенная в уставе 
ЮНЕСКО цель сохранения, увеличения и распрост-
ранения знания обретает новую силу благодаря 
тому, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 
2022 г. Международным годом фундаментальных 
наук 1. В заявлении отмечается необходимость объ-
единения усилий разного рода организаций в во-
просах повышения «значимости фундаментальных 
наук для устойчивого развития» 2. Определяя зна-
чимую роль фундаментальных исследований в до-
стижении общих глобальных интересов, следует 
повышать осведомленность общественности о ре-
зультатах научных изысканий, формировать ин-
терес и приобщать население к фундаментальной 
и прикладной науке.

По данным «Мониторинга инновационного по-
ведения населения» (НИУ ВШЭ), который прово-
дится с 1995 г., у населения сохраняется стабиль-
ное позитивное представление о пользе науки (по-
казатель колеблется в пределах от 57 до 70 % за все 
время проведения мониторинга) 3. По мнению рес-
пондентов, развитие науки и технологий положи-
тельно влияет на уровень жизни людей, что мо-
жет обусловливать интерес широкой обществен-
ности к достижениям в различных сферах науки. 
Профессия ученого вызывает доверие у населения 
по всему миру (65 % от общего числа опрошенных) 4.

1 Устав ЮНЕСКО. URL: http://unesco.ru/wp-content/uploads/add/
unesco_constitution_ru.pdf (дата обращения: 21.02.2023).

2 Заявление Генеральной Ассамблеи ООН. URL: https://
rg.ru/2021/12/03/oon-obiavila-2022-god-mezhdunarodnym-godom-
fundamentalnyh-nauk.html (дата обращения: 21.02.2023).

3 Мониторинг инновационного поведения населения. URL: 
https://issek.hse.ru/news/578560514.html (дата обращения: 21.02.2023).

4 Global Trustworthiness Index 2021. URL: https://www.ipsos.com/
sites/default/files/ct/news/documents/2021-10/Global-trustworthiness-
index-2021.pdf (дата обращения: 21.02.2023).

В вопросах построения системы популяри-
зации науки в последнее время предложен ряд 
инициатив:

 – национальный проект «Наука и универси-
теты»: интеграция, исследовательское лидерство, 
инфраструктура, кадры 5;

– национальный проект «Образование»: феде-
ральный проект «Успех каждого ребенка», програм-
ма «Социальные лифты для каждого» 6;

– федеральный проект «Популяризация нау-
ки и технологий» 7;

– программа популяризации научной, научно-
технической и инновационной деятельности (рас-
поряжение правительства Российской Федерации 
от 24 июня 2017 г. № 1325-р) 8;

– конкурс грантов для популяризаторов науки;
– создание магистерских программ «Научная 

коммуникация» (университет ИТМО), «Научная 
журналистика  и  коммуникация» (МГУ 
им. М. В. Ломо носова);

– инициирование Всероссийской премии «За 
верность науке» 9;

– организация и проведение ряда публичных 
событий: всероссийского фестиваля «NAUKA 0+»; 

5 Национальный проект «Наука и университеты». URL: https://
национальныепроекты.рф/projects/nauka-i-universitety (дата обра-
щения: 21.02.2023).

6 Федеральный проект «Успех каждого ребенка». URL: 
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/ (дата обращения: 
21.02.2023); Инициатива «Социальные лифты для каждого». URL: 
https://национальныепроекты.рф/projects/obrazovanie/sotsialnye_lifty_
dlya_kazhdogo (дата обращения: 21.02.2023).

7 Новый федеральный проект по популяризации науки и техно-
логий поддержало экспертное сообщество. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/59406/ (дата обраще-
ния: 21.02.2023).

8 Программа популяризации научной, научно-технической и ин-
новационной деятельности (распоряжение правительства Российской 
Федерации от 24 июня 2017 г. № 1325-р). URL: https://legalacts.ru/doc/
programma-populjarizatsii-nauchnoi-nauchno-tekhnicheskoi-i-innovatsionnoi-
dejatelnosti-utv-minekonomrazvitija/ (дата обращения: 21.02.2023).

9 Всероссийская премия «За верность науке». URL: https://
zavernostnauke.ru/ (дата обращения: 21.02.2023).
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выставок достижений результатов отечественной 
науки и технологий; научно-популярных конкур-
сов и конференций.

Проведенный нами анализ в исследуемой об-
ласти позволяет выделить ряд противоречий, опре-
деляющих необходимость поиска эффективных 
форматов популяризации науки в современном 
обществе:

• снижение потока приходящих в науку кад-
ров –  необходимость дальнейших исследований 
в различных областях науки;

• разрыв между создателями инноваций и те-
ми, кто их использует;

• доступ к знаниям –  желание их использовать;
• желание ученых сконцентрироваться на ис-

следованиях –  запрос заказчиков, спонсоров 
и потребителей на доступное описание научных 
результатов;

• большой поток информации, в том числе на-
учной –  стремление сосредоточиться на конкрет-
ной и достоверной информации, изложенной в до-
ступной форме;

• большое количество каналов передачи ин-
формации –  степень достоверности информации, 
передаваемой через них.

Также существует запрос не только на про-
изводство научного знания, но и на его переда-
чу, выстраивание научной коммуникации. В свя-
зи с этим возникает вопрос: кто должен этим за-
ниматься? Ответ лежит на поверхности: в качестве 
вариантов можно рассматривать СМИ или специа-
листов, профессионально занимающихся научной 
коммуникацией. Но при этом существуют риски: 
недостаточная информированность и представлен-
ность в СМИ современных достижений науки; воз-
можность поверхностного изложения и искажения 
смысла научных исследований, поскольку от жур-
налистов, занимающихся популяризацией науки, 
требуется очень высокая квалификация. В связи 
с этим возникает потребность институционализи-
ровать популяризацию науки и научной коммуни-
кации при ведущей роли университетов.

Миссия современного университета определя-
ется в четырех направлениях: образовательном, на-
учно-исследовательском, инновационном и соци-
альном. Стратегическими ориентирами развития 
университетов в социальном направлении стано-
вятся: построение и расширение конструктивных 
отношений с местным и региональным сообщес-
твом; сопричастность и сотрудничество; вовлечен-
ность регионального сообщества в деятельность 
университета; определение культурной, социаль-
ной и экономической выгоды от университетских 
исследований на региональном, национальном 

и международном уровнях; повышение осведом-
ленности стейкхолдеров и поддержание усилий 
по распространению результатов исследований; 
вовлечение сотрудников и студентов универси-
тета в общественную жизнь [1].

Каким же образом регулируется деятель-
ность вузов в области популяризации науки? 
Нормативными основаниями становятся уставы 
и стратегии развития образовательной организа-
ции. Управления по коммуникациям и сотрудни-
честву с партнерами, а также медиаслужбы ведут 
системную работу для того, чтобы сделать науку 
более открытой и доступной для общества, при-
влечь молодежь и сформировать интерес к иссле-
дованиям и проектам в области фундаментальной 
науки. При этом актуальными остаются вопросы 
создания централизованных или распределенных 
университетских центров публичной науки и ис-
следования запросов на популяризацию от целе-
вой аудитории. Этому посвящена настоящая ра-
бота, в которой представлен опыт популяризации 
науки университетами и модель университетско-
го центра публичной науки.

Основные подходы к популяризации 
науки в университетах

Исследование вопроса популяризации науки 
в университетах требует определения данного по-
нятия. Популяризация науки рассматривается как:

– один из этапов научной коммуникации [2–6];
– процесс распространения научных знаний 

в современной и доступной для широкого круга 
людей форме [7, 8];

– взаимодействие научного сообщества с ши-
рокой аудиторией [7, 8];

– массовые внешние научные коммуникации, 
направленные на распространение научных зна-
ний и / или формирование образа науки в обще-
ственном сознании [4, 9];

– область профессиональных знаний, занима-
ющаяся взаимодействием науки и общества, попу-
ляризацией научного знания, представлением ре-
зультатов научной деятельности для тех, кто не яв-
ляется экспертами [5].

В. Е. Чернявская [10], Б. П. Пастухова [11], 
А. Нефедова [12] объединяют две составляющие 
понятия «популяризация науки» –  распростране-
ние научных знаний и научную коммуникацию.

В целом, следует отметить, что понятие «попу-
ляризация науки» на современном этапе трансфор-
мировалось из научной пропаганды в научную ком-
муникацию и научную журналистику. Основной 
целью популяризации науки в таком понимании 
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становятся предоставление актуальной достовер-
ной научной информации, адаптированной для 
восприятия людьми с разным уровнем образова-
ния, повышение престижа и социальной привле-
кательности науки и развитие научно-образова-
тельного потенциала широкого круга пользовате-
лей путем популяризации науки и выстраивания 
научной коммуникации.

С целью выявления особенностей популяри-
зации науки в вузах нами было проведено иссле-
дование с использованием методов контент-ана-
лиза и кейс-стади. Метод контент-анализа был 
использован с целью сбора, систематизации, со-
держательного и структурного анализа, а также 
последующей интерпретации текстового матери-
ала, опубликованного на официальных веб-сайтах 
и в социальных сетях городских университетов ми-
ра. Количественный анализ контента был выпол-
нен с помощью программного инструмента корпус-
ного анализа текстов AntConc. Метод кейс-стади 
применялся с целью анализа сетевых форматов 
популяризации науки, используемых городскими 
университетами, для выявления лучших практик 
и стратегий популяризации университетской науки.

Эмпирической базой исследования стали се-
тевые тексты и другой контент, опубликованный 
на официальных веб-сайтах и в социальных сетях 
крупнейших городских университетов мира: пяти 
российских, которые входят в пятерку лидеров от-
крытых рейтингов 10 (МГУ им. М. В. Ломоносова, 
НИУ ВШЭ, МФТИ, СПбГУ, НИЯУ МИФИ), и вось-
ми зарубежных –  MIT  11, Oxford  12, IPPT PAN  13, 
Harvard  14, Cambridge  15, University of Sharjah  16, 
Monmouth University 17, University of Pittsburgh 18.

В ходе исследования нам не удалось обнару-
жить центры популяризации науки «в чистом виде». 

10 Топ-100 лучших вузов России: рейтинг 2021. URL: https://
atlasnews.ru/top-100-luchshih-vuzov-rossii/ (дата обращения: 
22.02.2023); Рейтинг вузов России 2021. URL: https://vuzoteka.ru/
вузы (дата обращения: 21.02.2023); Рейтинг лучших вузов России 
RAEX-100, 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4379870 (да-
та обращения: 21.02.2023).

11 Сайт университета Massachusetts Institute of Technology. URL: 
https://www.mit.edu (дата обращения: 21.02.2023).

12 Сайт университета University of Oxford. URL: https://www.
ox.ac.uk/ (дата обращения: 21.02.2023).

13 Сайт института Instytut Podstawowych Problemów Techniki 
Polskiej Akademii Nauk. URL: https://www.ippt.pan.pl (дата обраще-
ния: 21.02.2023).

14 Сайт университета Harvard University. URL: https://www.
harvard.edu (дата обращения: 21.02.2023).

15 Сайт университета University of Cambridge. URL: https://www.
cam.ac.uk (дата обращения: 21.02.2023).

16 Сайт университета University of Sharjah. URL: https://www.
sharjah.ac.ae/en/Pages/default.aspx (дата обращения: 21.02.2023).

17 Сайт университета Monmouth University. URL: https://www.
monmouth.edu (дата обращения: 21.02.2023).

18 Сайт университета University of Pittsburgh. URL: https://
teaching.pitt.edu/open–lab/ (дата обращения: 21.02.2023).

Существуют либо медийные научно-популярные 
проекты, либо инфраструктура, которая разви-
вается в организациях, занимающихся научной 
деятельностью.

Проведенный анализ позволил выделить ос-
новные аспекты, которые необходимо учитывать 
при выстраивании системной работы по популя-
ризации науки в университете:

– популяризация научных знаний строится 
на коллаборации научных организаций (универ-
ситеты, научные центры) с медиаструктурами (ра-
дио, телевидение, социальные сети);

– основной подход к определению тематик по-
пуляризации науки заключается в соответствии на-
учных исследований актуальной социальной по-
вестке, в возможности решения насущных проблем 
и задач конкретных целевых групп. Это связано 
с социальным ракурсом «третьей» миссии универ-
ситетов, в рамках которой университет является 
неотъемлемым элементом общественной системы 
и выступает агентом изменений в социальном сек-
торе путем направления своих ресурсов на реше-
ние актуальных для общества вызовов;

– в качестве наиболее распространенных кана-
лов популяризации в городских университетах ис-
пользуются: официальный сайт университета (до-
машняя страница и страницы подразделений), от-
четы о результатах научных проектов, лэндинги 
научно-исследовательских конференций, социаль-
ные сети, почтовая рассылка, репозиторий научных 
работ сотрудников университета, университетские 
научные журналы. В некоторых университетах 
учреждены специализированные подразделения, 
деятельность которых направлена на обеспечение 
эффективной научной коммуникации с професси-
ональным сообществом и широкой аудиторией;

– к целевой аудитории популяризации универ-
ситетской науки относятся: дошкольники, школь-
ники, студенты и аспиранты, молодые ученые, пе-
дагоги, научное сообщество и специалисты, го-
рожане разного возраста и уровня образования. 
Основная проблема, с которой можно столкнуть-
ся при попытке популяризировать науку, –  ее ори-
ентированность на тех, кто и так «потребляет» на-
учные новости. В зарубежных вузах выделяются 
две основные целевые группы для популяриза-
ции: студенты вузов и те, кто студентами не яв-
ляется. Популяризация для людей, которые еще 
не поступили в вуз, является скорее рекламной 
агитацией к поступлению. После того, как сту-
денты проходят этот уровень конверсии, вузы на-
чинают агитировать их заниматься наукой внут-
ри, чтобы повысить индекс цитируемости, разви-
вать свою прессу и т. д.;
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– базовыми атрибутами популяризации науки 
являются: развлекательная ценность или личная 
значимость для аудитории; акцент на уникально-
сти и радикальности; изучение идей, упущенных 
специалистами или выходящих за рамки опреде-
ленных научных дисциплин; обобщенные, упро-
щенные научные концепции; синтез новых идей, 
которые пересекают несколько областей и предла-
гают новые приложения в других академических 
специальностях; использование метафор и анало-
гий для объяснения сложных или абстрактных на-
учных концепций и теорий;

– наиболее распространенными форматами, ко-
торые используются в университетах с целью по-
пуляризации науки, являются: открытые лекции, 
курсы; событийные форматы (фестивали, мара-
фоны, форумы, научные пикники, научные суб-
боты, ярмарки, конкурсы и т. п.); научно-популяр-
ные форматы; медиаформаты (публикация дайд-
жестов и инфографики результатов исследований, 
научно-образовательные порталы, информацион-
ные поводы, интервью с учеными, видео- и фото-
съемка лабораторий для демонстрации достижения 
ученых в социальных сетях и т. п.); публикация ре-
зультатов научно-исследовательской деятельнос-
ти (статьи, монографии и т. п.);

– форматы популяризации науки городски-
ми вузами необходимо определять на основании 
тематики исследований, каналов коммуникации, 
особенностей целевой аудитории и механизмов 
популяризации.

Существующие вызовы 
популяризации науки в университетах

В ходе исследования нами были выявлены сле-
дующие проблемные области в организации дея-
тельности по популяризации науки в университетах:

1. Основным форматом популяризации оста-
ются публичные лекции и просветительские курсы, 
в связи с чем возникает вопрос: в какой мере такие 
форматы взаимодействия с общественностью реша-
ют задачи распространения новейших достижений 
науки, вовлечения молодежи, студентов и взрос-
лых в исследовательскую сферу? Возможно, це-
лесообразно было бы заявлять форматы, в кото-
рых аудитория становится активным участником, 
формирующим запрос?

2. Довольно часто используемым форматом 
привлечения молодых взрослых и формирова-
ния у них интереса к научному знанию становят-
ся конкурсы и олимпиады. В этом направлении 
практикуются интерактивные форматы: например, 
кейс-чемпионат «PolyCase» (Санкт-Петербургский 

политехнический  универси те т  Пет ра 
Великого)  19, конкурс научно-популярных кана-
лов «Наноразборка 2.0» (Фонд инфраструктурных 
и образовательных программ) 20, конкурс «Своими 
словами» (НИУ ВШЭ) 21, конкурс научно-исследова-
тельских и инженерно-технических работ «Ученые 
будущего» (МГУ им. М. В. Ломоносова) 22. В то же 
время преобладающей формой остаются предмет-
ные конкурсы, основная задача которых –  отбор 
и селекция обучающихся с высокими достиже-
ниями, а также работа с аудиторией, у которой 
уже сформирован интерес к научному знанию.

3. Публикация данных исследований, издание 
научной, методической и справочной литературы, 
выпуск научных периодических изданий, содер-
жащих результаты научной деятельности, являют-
ся традиционным направлением в контексте рас-
пространения новейших достижений науки. При 
этом отмечается низкий уровень представленно-
сти материалов научной тематики в соцсетях рос-
сийских вузов (от 10 до 20 % от общего количе-
ства публикаций в соцсетях). Для сравнения: в за-
рубежных вузах из мирового рейтинга QS (World 
University Rankings) процент присутствия науч-
ных материалов в соцсетях составляет 40–60 % [13].

4. Имеются организационные риски предо-
ставления инфраструктуры университета для на-
селения, интересующегося наукой (лаборатории, 
музеи, библиотеки, FabLab и т. п.), в связи с огра-
ничением пропуска на территорию вуза и возмож-
ностей использования университетских ресурсов.

5. Требует системного решения вопрос пред-
ставленности достижений науки в пространстве 
города (передвижные выставки, открытые лекто-
рии, мастер-классы на городских площадках и т. п.).

6. Необходимо регламентировать условия 
привлечения преподавателей и научных сотруд-
ников университетов к деятельности по популя-
ризации науки: как это будет включаться в основ-
ную нагрузку преподавателей? Как привлекать со-
трудников и студентов на волонтерской основе?

7. Для популяризации науки нужны специ-
альные компетенции, необходимые не столько для 
проведения научных исследований, сколько для 
построения научной коммуникации, заключаю-
щиеся в умении передать знания. Популяризация 

19 Кейс-чемпионат «PolyCase». URL: https://school.spbstu.ru/
polycase/ (дата обращения: 21.02.2023).

20 Наноразборка 2.0 –  конкурс научно-популярных каналов. 
URL: https://nanorazborka.ru/ (дата обращения: 21.02.2023).

21 Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами». 
URL: https://своимисловами.рф (дата обращения: 21.02.2023).

22 Международный конкурс научно-исследовательских и ин-
женерно-технических работ «Ученые будущего». URL: https://
ub.festivalnauki.ru/ (дата обращения: 21.02.2023).
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науки становится профессией (научные коммуни-
каторы, научные журналисты), в связи с чем уни-
верситетам требуются специалисты.

8. Необходима проработка нормативных ос-
нований для создания и деятельности центров пу-
бличной науки на базе университетов, а также под-
готовка локальных нормативных актов, необходи-
мых для создания и деятельности университетских 
центров публичной науки.

Достаточно ли данных форматов популяриза-
ции науки в университете? Как правило, в универ-
ситетах практикуются отдельные образователь-
ные форматы популяризации науки, разрозненно 
внедряемые учебными институтами и управлени-
ями. Необходимость построения системной рабо-
ты в данном направлении, определения перспектив 
и стратегии популяризации науки в вузе актуали-
зирует вопрос разработки модели университетско-
го центра публичной науки (далее –  Центр) с обо-
значением целей, задач, принципов его функцио-
нирования и описанием форматов деятельности.

Модель университетского центра 
публичной науки

В процессе разработки модели Центра мы, 
в частности, искали ответы на следующие вопро-
сы: какая модель университетского центра нау-
ки будет более эффективной –  централизованная 
или распределенная? Каковы возможности уни-
верситета в области популяризации науки (ресур-
сы, форматы)? Кто будет выполнять необходимый 
функционал: коммуникационная служба или са-
ми исследователи? Нужно ли привлекать внешних 
специалистов по научной коммуникации? Как сти-
мулировать преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов и студентов к популяризации науки? Что 
будет предметом популяризации: научные дости-
жения университета или дополнительно привле-
ченный научный контент сторонних организаций?

Нами были определены цели и задачи Центра. 
Цель –  предоставление актуальной и достоверной 
научной информации, адаптированной для вос-
приятия людьми с разным уровнем образования, 
формирование основ научного мышления, повы-
шение престижа и социальной привлекательности 
науки и развитие научно-образовательного потен-
циала широкого круга пользователей путем раз-
вития системы популяризации науки и выстраи-
вания научной коммуникации.

Задачи:
– популяризация результатов научных иссле-

дований и распространение новейших достиже-
ний науки;

– системное развитие научно-популярных прак-
тик и разработка новых форматов популяризации 
науки;

– формирование интереса к фундаментальной 
и прикладной науке;

– вовлечение молодежи и других категорий на-
селения в исследовательскую деятельность;

– популяризация науки как сферы личностной 
и профессиональной реализации;

– развитие исследовательских компетенций, по-
вышение научной грамотности населения и соз-
дание условий для интеллектуального развития 
молодежи;

– формирование каналов научной коммуника-
ции между университетом и другими образова-
тельными и научными организациями.

С нашей точки зрения, деятельность Центра 
должна основываться на следующих принципах:

Принцип доступности предполагает изложе-
ние и интерпретацию данных научных исследо-
ваний в форме и содержании, доступных для ши-
рокого круга общественности с разным уровнем 
образования и разных возрастных категорий; ис-
пользование аналогий и примеров из повседнев-
ной жизни; иллюстрация визуальными образами 
излагаемой научной информации.

Принцип достоверности заключается в пре-
доставлении проверенной и актуальной информа-
ции в различных форматах популяризации науки.

Принцип партиципативности. Реализация 
данного принципа в контексте популяризации нау-
ки предполагает непосредственное участие целе-
вой аудитории в проведении научных исследований 
с целью расширения научного знания, сотрудни-
чество ученых с любителями и волонтерами в на-
учных изысканиях вне предписанных ролевых по-
зиций [14], реализация концепции гражданской 
науки (citizen science) 23.

Принцип реализации процессного подхода. 
Относительно функционирования Центра этот 
принцип означает анализ социального заказа и ре-
сурсов на «входе», прогнозирование образователь-
ных и социальных эффектов популяризации нау-
ки на «выходе».

Принцип системности предполагает выстра-
ивание системы целенаправленной работы Центра 
по реализации различных форм популяризации 
науки: образовательных курсов, публикационной 
активности, использования массовых событий-
ных форматов, реализации научно-популярных 
проектов, медиапроектов, конкурсов и олимпиад, 

23 Citizen Science // National Geographic. URL: https://www.
nationalgeographic.org/encyclopedia/citizen-science/ (дата обраще-
ния: 21.02.2023).
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ориентированных на целевую аудиторию разного 
уровня подготовленности и погруженности в на-
учное знание.

Принцип актуальности означает, что пере-
даваемая научная информация базируется на ре-
зультатах актуальных исследований в различных 
сферах науки. Педагогические университеты мо-
гут презентовать широкой общественности новые 
методы и технологии обучения, развития. Встречи 
и диалоги с авторами методик можно рассматри-
вать как научное посредничество, способное вли-
ять на распространение научного знания не толь-
ко в среде специалистов, занимающихся той или 
иной проблематикой, но и среди широкого круга 
населения (подростки, молодежь, взрослые).

Принцип интерактивности предполагает ис-
пользование в целях популяризации науки форма-
тов активного взаимодействия участников: шко-
ла молодых ученых, летние и зимние школы, фо-
румы, конференции.

Принцип медийности предполагает продви-
жение научной информации в СМИ и соцсетях. 
Так, Российский химико-технологический универ-
ситет имени Д. И. Менделеева совместно с ком-
панией Google запустил научно-популярный про-
ект «Отвечает Менделеев» (видеоконтент разме-
щен на канале YouTube по шести тематическим 
блокам: «Технологии и транспорт», «Красота 
и мода», «Еда и хобби», «Дом и окружающая 
среда», «Человек и здоровье», «Образование»); 
на городском портале E1.RU размещен проект 
«Человек наук» Уральского федерального уни-
верситета (УрФУ). Наиболее популярным фор-
матом представления достижений науки в медиа-
пространстве являются короткие анимационные 
ролики, содержащие эксперименты и опыты, он-
лайн-трансляции научных мероприятий в соци-
альных сетях.

Принцип использования городского простран-
ства для научной коммуникации: организация 
научных событий в местах неформального обще-
ния (отдых, улицы, общественный транспорт, кафе, 
бар); медиапанели в городском транспорте (напри-
мер, проекты «Наука за минуту», «Мини Science 
Квиз») и т. п.

Принцип коллаборации предполагает реали-
зацию совместных образовательно-просветитель-
ских проектов университетов с партнерами: на-
пример, сотрудничество НИТУ МИСиС с науч-
но-популярным изданием N+1 («Это фантастика», 
«Движение вверх»); НИУ ВШЭ с Политехническим 
музеем (выставка инсталляций «На грани фанта-
стики»), Санкт-Петербургского государственного 
университета с обществом «Знание».

Принцип научной коммуникации означает при-
общение научных коммуникаторов и научных жур-
налистов к деятельности Центра.

Направления функционирования 
Центра

В деятельности Центра рациональным будет 
рассмотрение двух направлений научной комму-
никации. Внутренняя коммуникация –  популяри-
зация науки внутри университета через выстраи-
вание системы взаимодействия между учебными 
институтами, лабораториями, научно-исследова-
тельским институтом, институтом непрерывного 
образования, управлением коммуникаций и моло-
дежной политики. Внешняя коммуникация –  по-
пуляризация результатов научных исследований 
и распространение новейших достижений науки 
среди сторонних целевых групп (горожане разно-
го возраста и уровня образования).

Предметом популяризации могут стать: дан-
ные научных исследований преподавателей и со-
трудников университета, в том числе по город-
ской тематике, актуальным социальным пробле-
мам общества, вопросам развития и обучения 
детей; современные достижения мирового на-
учного сообщества по широкому кругу вопро-
сов в области гуманитарного и естественнона-
учного знания.

Структура Центра

Центр является координатором популяриза-
ции науки в университете и обеспечивает взаимо-
действие различных структурных подразделений 
университета в этом направлении. Предполагается 
распределенная структура организации Центра. 
Координатором популяризации науки в универ-
ситете становится управление коммуникаций 
и молодежной политики (далее –  Координатор). 
Структурные подразделения университета явля-
ются исполнителями в процессе популяризации 
науки (далее –  Исполнитель).

В Центре также предполагается введение штат-
ных единиц научных коммуникаторов или, возмож-
но, привлечение сторонних специалистов на осно-
ве аутстаффинга / аутсорсинга.

Основные функции Координатора:
 – организация работы по популяризации нау-

ки, продвижение и рекламно-информационное со-
провождение разнообразных форматов популяри-
зации науки в университете;

– координация взаимодействия Исполнителей 
по популяризации науки;
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– выстраивание научной коммуникации с це-
левыми группами;

– поиск и подбор популяризаторов науки среди 
сотрудников университета, аспирантов и студентов;

– консультирование Исполнителей по возни-
кающим вопросам;

– координация разработки форматов и содер-
жания популяризации науки в университете;

– техническое сопровождение популяризации 
науки в университете;

– разработка и подготовка документации по ор-
ганизации комплекса мероприятий и иных работ, 
направленных на популяризацию научных дости-
жений преподавателей и сотрудников университета;

– проведение информационной кампании 
в медиапространстве по освещению деятельнос-
ти Центра.

Основные функции Исполнителей:
 – участие в разработке форматов популяриза-

ции науки в университете;
– подготовка материалов для публичных лек-

ций, конкурсов, фестивалей и иных форматов по-
пуляризации науки в университете;

– участие в разработке рекламно-информаци-
онных материалов;

– реализация и текущее организационно-
административное сопровождение популяризации 
науки внутри и вне университета;

– участие в продвижении различных форма-
тов популяризации науки и сборе информации для 
формирования статистической отчетности.

Исполнителем могут выполняться функ-
ции, отнесенные к компетенции Координатора. 
Университет создает необходимые организаци-
онно-правовые и материально-технические усло-
вия для обеспечения деятельности Центра.

Целевая аудитория Центра:
– для внутренней коммуникации: школьни-

ки (если при вузе функционирует университетская 
школа), студенты (в том числе СПО, если имеет-
ся в структуре), аспиранты, молодые преподавате-
ли и специалисты университета. При этом основ-
ным форматом популяризации науки для данной 
целевой аудитории становятся не учебные курсы, 
а фестивали, научные состязания, научные пик-
ники, мастер-классы и т. п.;

– для внешней коммуникации: горожане, за-
интересованные в предлагаемой тематике (дети 
разных возрастных категорий, студенты, аспи-
ранты, преподаватели сторонних вузов, взрослые, 
в том числе педагоги образовательных организа-
ций и родители).

Широкий охват различных целевых аудито-
рий обусловлен наличием в большинстве городских 

университетов специалистов из разных областей 
науки и образования, работающих с различными 
возрастными категориями (в сфере гуманитарного 
и естественнонаучного знания, искусства и куль-
туры, спорта, медиакоммуникаций и т. п.).

Механизмы функционирования 
Центра

1.  Организационные:
• использование принципов социального мар-

кетинга, который позволяет университетам актив-
но включаться в жизнь общества через исследова-
ние и решение вопросов, актуальных для населе-
ния (например, исследуя особенности социального 
и психологического благополучия личности в пе-
риод пандемии 24 и разрабатывая рекомендации 
по сохранению психологического здоровья в этот 
период). Это позволяет университету выполнять 
«третью» миссию [15], которая становится потреб-
ностью в плане социального партнерства и форми-
рования доверия к вузу;

• построение системы внешней коммуника-
ции с широкой общественностью через медиаре-
сурсы (СМИ, соцсети), в том числе с использо-
ванием технологии «из первых уст», когда сами 
ученые и исследователи выступают в качестве на-
учных коммуникаторов, представляя результаты 
собственных исследований. В качестве востребо-
ванного медиаконтента можно рассматривать пуб-
ликацию дайджестов и инфографику результатов 
исследований, деятельность научно-образователь-
ных порталов, видео- и фотосъемку для демонстра-
ции достижений ученых в социальных сетях, ин-
тервью с учеными;

• разработка системы внутренней коммуника-
ции. Центр поможет объединить на основе деятель-
ности по популяризации науки усилия исследова-
телей разных подразделений университета, зани-
мающихся решением сходных проблем, наладить 
внутреннюю коммуникацию преподавателей и со-
трудников внутри университета, создать диалого-
вую площадку для взаимодействия исследовате-
лей разных структурных подразделений, форми-
руя таким образом исследовательскую повестку;

• вовлечение «потребителей научного знания» 
в проектирование форматов популяризации нау-
ки: это может стать мотивирующим фактором для 
того, чтобы целевая аудитория пришла за тем, что 

24 Студенты МГПУ познакомятся с подходом Urban 
Health // Seldon.News. URL: https://news.myseldon.com/ru/news/
index/260880575 (дата обращения: 21.02.2023); Жизнь во время пан-
демии: что чувствовали москвичи. URL: https://www.mgpu.ru/zhizn-
vo-vremya-pandemii-chto-chuvstvovali-moskvichi/ (дата обращения: 
21.02.2023).
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ей интересно. Совместное проектирование стано-
вится одним из условий саморазвития потребите-
лей, которое выражается в возможности самостоя-
тельно и беспрепятственно реализовывать свои за-
мыслы и удовлетворять собственные потребности;

• популяризация научного знания через ло-
кальные и глобальные сообщества. При работе 
над созданием Центра целесообразно обратить-
ся к уже имеющимся лучшим практикам попу-
ляризации науки. Например, в Научном центре 
в Глазго (Glasgow Science Center) реализуется нес-
колько программ для местного сообщества: инфор-
мационная компетентность для пожилых людей, 
встречи для переживших инсульт и т. п.25 Научные 
центры в Шотландии взаимодействуют с академи-
ческими институтами, предоставляя им инфра-
структуру и целевую аудиторию. Многие шот-
ландские университеты обязаны ежегодно прово-
дить публичные выступления и налаживать связи 
с местными сообществами;

• использование инфраструктуры универси-
тета (оборудования и пространства лабораторий, 
FabLab, музеев, библиотек вузов) для популяри-
зации науки;

• вовлечение преподавателей и сотрудни-
ков университета в популяризацию науки че-
рез систему материального стимулирования 
и рейтингования;

• привлечение ресурсов внешних партнеров, 
в том числе фондов;

• привлечение финансовых ресурсов, прежде 
всего, субсидий государства. Например, это мож-
но сделать в рамках финансирования программы 
«Приоритет –  2030» или федерального проекта 
«Популяризация науки и технологий». Кроме то-
го, существует фандрайзинг –  популяризация на-
учных исследований через привлечение финансо-
вых средств из внебюджетных источников, в том 
числе заказов на исследования.

2. Содержательные:
• расширение форматов популяризации нау-

ки. Можно выделить организационно-событий-
ные (научно-популярные и образовательные про-
екты и лектории, школы молодых ученых, летние 
и зимние школы, форумы, конференции, научное 
шоу, научные пикники, мастер-классы, воркшопы, 
фестивали, дебаты и дискуссионные панели, ярмар-
ки науки и т. п.) и медийные (публикации резуль-
татов исследований, новости, анонсы, пост-релизы 
в СМИ, в соцсетях и на медийных платформах).

В настоящее время в вопросе популяриза-
ции науки достаточно распространен формат 

25 Glasgow Science Center. URL: https://www.glasgowsciencecentre.
org/ (дата обращения: 21.02.2023).

научно-популярных подкастов. В 2022 г. в рам-
ках конкурса на соискание премии РАН за луч-
шие работы по популяризации науки заявлена но-
минация «Лучший научно-популярный подкаст», 
в которой представлены циклы оригинальных на-
учно-популярных аудиопрограмм, аудиосериалов 
или аудиоблогов 26. Как правило, научные подкасты 
представляют собой непродолжительные по вре-
мени аудиовыпуски с авторитетными учеными 
в той или иной области науки и имеют выражен-
ную тематическую направленность: «Биолог на пе-
репутье» (портал «Биомолекула»), «Инженерный 
подкаст» (НИЯУ МИФИ), «Неискусственный ин-
теллект» (МГУ им. М. В. Ломоносова). Их преиму-
щество состоит в том, что это живой диалог с уче-
ным, погружение в последние новости и тренды 
науки с возможностью прослушивания в удобное 
время и в удобном месте. При этом необходима па-
раллельная публикация информации о подкастах, 
планируемых встречах и их содержании в социаль-
ных сетях в виде оригинальных постов и научных 
мемов для привлечения потенциальных слушателей.

Перспективный формат популяризации –  шоу-
кейсы, которые представляют собой подробное из-
ложение результатов научных исследований (с опи-
санием методологии и методов исследования) для 
широкой публики с использованием визуальных 
компонентов. Данная практика достаточно широ-
ко распространена в зарубежных университетах.

Указанные форматы разрабатываются на ос-
нове принципов интерактивности и медийности, 
включают в себя элементы шоу, требуют специаль-
ной организации пространства, зачастую прово-
дятся в местах неформального времяпрепровож-
дения (парки, общественный транспорт, кафе, бар), 
посвящены темам, рождающимся на стыке наук;

• использование семейных форматов популя-
ризации науки –  организация совместных прог-
рамм для детей и взрослых на базе Центра. Так, 
в Научном центре в Глазго существует целый пере-
чень семейных программ (октябрьская неделя вы-
ходных (October Week Holiday) 27, мини-блокбасте-
ры IMAX (IMAX Mini Blockbusters)). Аналогичный 
формат популяризации актуален и для Центра;

• учет запроса потребителей. Разрабатывая 
структуру и содержание образовательных курсов, 
важно ориентироваться на потребности современ-
ных слушателей: приоритет краткосрочных кур-
сов небольшой трудоемкости, смещение фокуса 

26 Конкурс на соискание премии РАН за лучшие работы по по-
пуляризации науки. URL: https://new.ras.ru/activities/announcements/
rossiyskaya-akademiya-nauk-obyavlyaet-konkurs-na-soiskanie-premii-
ran-za-luchshie-raboty-po-populyar/ (дата обращения: 20.02.2023).

27 October Week Holiday. URL: https://www.glasgowsciencecentre.
org/october-week-holiday (дата обращения: 13.02.2023).



26 2023; 27(2): 17–29 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Продвижение исследований и разработок

на кроссконтекстные и экзистенциальные навыки, 
которые могут применяться на протяжении всей 
жизни в различных контекстах (навыки работы 
в команде, тайм-менеджмент, способность ставить 
цели и достигать их и т. п.) [16]. При этом боль-
шинство университетов являются многопрофиль-
ными и могут осуществлять популяризацию зна-
ний в различных предметных областях. Например, 
в структуре ГАОУ ВО МГПУ 12 учебных инсти-
тутов, в которых работают специалисты в области 
педагогики и психологии, лингвистики, истории, 
географии, биологии, спортивных технологий, пра-
ва и управления и др., что становится мощнейшим 
потенциалом для популяризации науки.

Аналогично  проектам  «Cou rse ra»  28

и «Университет без границ»  29 на платформе 
Центра могут размещаться открытые и общедо-
ступные курсы для различных возрастных кате-
горий пользователей;

• популяризация в городской среде. В качестве 
удачной практики в данном направлении можно 
рассматривать проект «Университет, открытый го-
роду», реализуемый в НИУ ВШЭ с 2013 г. в Парке 
Горького. В рамках реализации проекта горожанам 
предлагается широкая программа лекций по раз-
личным направлениям, призванная удовлетворить 
интересы каждого жителя города 30;

• создание научного квартала на базе Центра 
предполагает взаимодействие и использование по-
тенциала образовательных, научных и иных орга-
низаций, находящихся в территориальной близо-
сти друг от друга, в вопросе популяризации науч-
ных исследований;

• функционирование научно-образовательного 
портала на базе Центра в виде платформы, агреги-
рующей научные разработки сотрудников универ-
ситета. В качестве примера можно рассматривать 
научно-образовательный портал PRIZMA, создан-
ный на платформе научно-исследовательского ин-
ститута урбанистики и глобального образования 
МГПУ (НИИ УГО МГПУ). Содержание порта-
ла сейчас представлено данными исследований 
сотрудников института и университета по город-
ской тематике, актуальным социальным пробле-
мам горожан, вопросам обучения и развития детей.

Наполнение портала:
– лонгриды исследований, объединенные 

по тематикам. Текст сопровождается ссылками 
28 Coursera. URL: https://ru.coursera.org/ (дата обращения: 

13.02.2023).
29 Проект «Университет без границ». URL: https://distant.msu.

ru/ (дата обращения: 13.02.2023).
30 Как науку делают популярной. О популяризации науки 

в ВШЭ. URL: https://okna.hse.ru/news/364415684.html (дата обра-
щения: 13.02.2023).

на первоисточники и хештегами, которые позво-
ляют пользователю сориентироваться в направле-
ниях исследований университета (см. рис.);

Рис. Фрагмент публикаций на научно-
образовательном портале МГПУ

Fig. Publications on the scientific and educational
portal of Moscow City University

– видеоматериалы, «привязанные» к лонгри-
дам. Они имеют различное содержательное напол-
нение: первичная информация, доступная по теме / 
вопросу; рекомендации (например, как понять, что 
ребенок готов к школе); видеовыступления в сти-
ле TED; подкасты;

– адаптированная инфографика, которая упро-
щает восприятие материала;

– экспертное мнение –  суждения специалистов 
по актуальным темам исследований, проводимых 
сотрудниками МГПУ;

– приглашение к исследованию респонден-
тов и ученых, которые интересуются тематика-
ми, заявленными на портале. Анонсы исследований 
и изданий дополнительно помещаются в Telegram-
каналах, чатах и т. п.

Планируемые результаты деятельности Центра 
представлены в таблице.

Заключение

Рассматривая перспективы деятельности уни-
верситетского центра публичной науки, отметим 
потенциальные образовательные и социальные эф-
фекты его функционирования. Выполняется «тре-
тья» миссия университета: происходит расшире-
ние конструктивного взаимодействия с городскими 
сообществами, вовлечение регионального сообще-
ства в деятельность университета; определение 
культурной, социальной и экономической выгоды 
от университетских исследований на региональном, 
национальном и международном уровнях; повы-
шение осведомленности стейкхолдеров и поддер-
жание усилий по распространению результатов ис-
следований; вовлечение сотрудников и студентов 
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Planned results of the university center for public science
Количественные показатели Качественные показатели

Увеличение целевой аудитории за счет использования раз-
ноформатных событий по популяризации науки, доступ-
ности и достоверности информации о научных исследова-
ниях

Вовлечение молодежи и других категорий населения в ис-
следовательскую и научную деятельность

Увеличение числа детей и молодежи, участвующих в ис-
следовательской деятельности

Развитие интеллектуального потенциала молодежи

Увеличение количества исследований практической на-
правленности в соответствии с запросами целевой аудито-
рии

Продвижение результатов научных исследований среди 
широкого круга общественности

Увеличение количества научных коммуникаций между 
учеными и целевой аудиторией

Повышение престижа науки, доверия к результатам на-
учных исследований, восприимчивости общества к инно-
вациям и технологиям

Увеличение числа событий и мероприятий, проводимых 
университетом по популяризации науки, в том числе 
научных фестивалей, научных шоу и других научных 
коммуникаций

Системная работа по популяризации науки университетом

Увеличение количества сотрудников университета, зани-
мающихся популяризацией науки

Расширение форматов популяризации науки университе-
том

Promotion of Research and Development

университета в общественную жизнь. Формируется 
имидж исследовательского университета (популя-
ризация результатов научных исследований уни-
верситета обеспечивает узнаваемость и в целом 
позитивный имидж вуза).

Представления о направлениях подготовки 
в вузе расширяются. Это позволяет преодолеть 
сформировавшийся стереотип о том, что в уни-
верситете осуществляется подготовка только тех 
специалистов, кто впоследствии собирается ра-
ботать в школе. Также обогащается деятельность 
научных школ за счет притока заинтересованных 
исследователей.

У пользователей появляются возможности 
«найти себя в науке». Данный эффект может про-
явиться в плане сосредоточения интересов потре-
бителей в определенной области науки, что позво-
лит им в дальнейшем самореализоваться в личност-
ном и профессиональном плане. Исследователям 
и преподавателям университета участие в попу-
ляризации науки позволит сформировать компе-
тенции публичных выступлений в новых фор-
матах (в стиле TED, научпоп и т. п.). Происходит 
формирование запроса на подготовку специалис-
тов, способных генерировать научно-популярный 
контент, что может привести к появлению новых 
профилей подготовки в магистратуре, разработ-
ке новых учебных курсов. Наконец, увеличива-
ется число поступающих на программы бакалав-
риата, магистратуры и аспирантуры.
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Аннотация. Статья посвящена исторической ретроспективе профессионального престижа университетского 
преподавателя в России и критериям оценки его современного состояния. Цели исследования: установить 
«слагаемые» престижа профессии в предыдущие исторические эпохи и выявить отношение современных пре-
подавателей к своей профессии с точки зрения их представлений об эволюции степени ее престижа.
Исследование имеет междисциплинарный характер. Исторический аспект представлен нарративом, отражающим 
ретроспективу университетской истории имперского, советского и постсоветского периодов. Социологический 
блок реализован с использованием метода полуформализованного экспертного интервью с научно-педагогиче-
скими работниками шести российских университетов (N = 120, 2019–2021). Информанты разделены на возрастные 
группы –  младшего (до 35 лет), зрелого (36–50 лет) и старшего поколения (от 51 года).
В статье делается вывод о высоком престиже профессии университетского сотрудника в имперский и советский 
периоды. Изучение работ отечественных и зарубежных ученых показывает, что в современных исследованиях пре-
обладает мнение о кризисе профессии вузовского преподавателя. Наибольший урон профессиональному престижу 
высшей школы в России нанес кризис 1990-х гг. Сравнивая состояние профессионального престижа сейчас и в первое 
постсоветское десятилетие, информанты различных возрастных групп используют негативные коннотации. Пред-
ставители старшего поколения, характеризуя социальный статус преподавателя, обозначают его более высокий 
престиж в прошлом. Младшее поколение преподавателей склонно воспринимать современные профессиональные 
реалии как должное. Две трети респондентов, признавая наличие слабых сторон в социальном статусе вузовского 
преподавателя, дают общую высокую оценку респектабельности профессии. На снижение престижа профессии, 
по мнению информантов, влияют индивидуальные особенности преподавателя, его материальное обеспечение 
и уровень финансирования отрасли, загруженность аудиторными занятиями, отсутствие времени на полноценную 
включенность в научные исследования, потребительское отношение студентов к образовательному процессу. Вместе 
с тем отмечено несколько идеализированное восприятие информантами образа преподавателя зарубежных вузов.
Практическое применение результатов статьи возможно органами власти с целью принятия конкретных мер, 
ориентированных на рост престижа вузовского преподавателя, а также вузами для реализации кадровой политики.
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Abstract. The article studies the historical retrospective of the professional prestige of a university teacher in Russia and 
the criteria for assessing its current state. The study aims at fi nding out the «components» of the prestige of the profession 
in previous historical eras and at identifying modern teachers’ attitude to their profession in terms of their ideas about 
the evolution of the degree of its prestige.
Within this interdisciplinary research, the historical aspect is represented by a narrative, which refl ects a retrospective 
of the university history of the imperial, Soviet, and post-Soviet periods. The sociological aspect implies the method of 
semi-formalized expert interviews with 120 scientifi c and pedagogical workers of six Russian universities (2019–2021). 
The informants are divided into age groups: younger (35 and less years old), mature (36–50 years old), and older genera-
tion (51 and more years old).
The authors come to the conclusion that the profession of a university teacher in the imperial and Soviet periods was of 
high prestige. The study of the works of Russian and foreign scholars shows that today there prevails the opinion about the 
crisis of this profession. The crisis of the 1990s caused the greatest damage to the professional prestige of higher educa-
tion in Russia. The informants of diff erent age groups compare the state of professional prestige in the fi rst post-Soviet 
decade and now not in favor of the latter. When characterizing the social status of a teacher, the representatives of the 
older generation indicate the higher prestige of this profession in the past. The younger generation of teachers tends to 
take modern professional realities for granted. Two-thirds of the respondents, admitting the weaknesses in a university 
teacher’s social status, highly assess the respectability of the profession in general. According to the informants’ opi-
nion, the prestige of being a university professor is decreasing because of the teacher’s individual characteristics, his/her 
fi nancial state (and the level of fi nancing in this sphere), in-class overwork, lacking time for full involvement in scientifi c 
research, and the students’ consumer attitude to the educational process. At the same time, there was noted the informants’ 
somewhat idealized perception of a teacher’s image in foreign universities.
The results of our investigation might be applied by the authorities in order to take specifi c measures aimed at increasing the 
prestige of a university teacher. The research might be also of use for the universities’ implementation of personnel policy.
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Введение

На протяжении столетий общество возлага-
ет большие ожидания на представителей интел-
лектуальной элиты, а именно –  на университет-
ских преподавателей, ученых и исследователей. 
Принято воспринимать первых как транслято-
ров актуальных знаний, способных подготовить 
следующее поколение конкурентоспособных про-
фессионалов, а вторых и третьих –  как созидате-
лей нового знания, востребованного для реше-
ния значимых проблем и улучшения жизни об-
щества. Востребованность обществом результатов 

профессиональной деятельности интеллектуа-
лов повышает престиж последних. Более того, 
М. Вебер (М. Weber) при анализе академической 
жизни и влияния науки на общество подчеркивал 
растущий эпистемологический авторитет науки 
и предупреждал о возможном злоупотреблении 
им со стороны ученых [1]. От престижа научно-
исследовательской деятельности в целом зависит 
трансформация академических карьерных страте-
гий и самооценка ученых. А. Русер (А. Ruser) отме-
чает, что в обществах, находящихся на постинду-
стриальной стадии развития, где научные знания 
играют приоритетную роль, повышено внимание 
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к профессиональной академической карьере [2]. 
Высокий престиж оказывает влияние на привле-
чение и закрепление в профессии талантливой мо-
лодежи. Престиж интеллектуальных профессий 
в предыдущие исторические эпохи складывался 
из разных элементов и по-разному воспринимал-
ся самими представителями академического ми-
ра. Престиж академической профессии в истори-
ческой ретроспективе и стал предметом настоя-
щего исследования.

Целью статьи выступает сопоставление пре-
стижа профессии университетского преподавателя 
трех эпох в истории России: имперского (XVIII –  
начало XX в.), советского (1917–1991 гг.) и совре-
менного (после 1991 г.), а также выявление крите-
риев оценки профессионального престижа вузов-
ского преподавателя и ученого.

Исследовательские вопросы. Рассмотрено, 
из чего складывался и насколько высок был уро-
вень престижа профессии университетского пре-
подавателя в России в разные исторические пе-
риоды, а также глубинные причины кризиса про-
фессии вузовского преподавателя в начале XXI в. 
и пути повышения престижа профессии универ-
ситетского преподавателя.

Гипотеза исследования. Социальный пре-
стиж вузовского работника во многом определя-
ется социально-экономическими и политически-
ми обстоятельствами, характерными для разных 
эпох. Несмотря на смену политических и соци-
альных условий, во все времена сохранялись воз-
можности поддержания относительно высокого 
престижа вузовского работника и удержания его 
в академическом секторе.

Обзор литературы. Проблема престижа про-
фессии университетского преподавателя импер-
ской и советской эпох в России редко становилась 
самостоятельным предметом исследований. Эта 
тема затрагивается в работах, посвященных уни-
верситетской системе [3–5], профессорско-препо-
давательскому корпусу [6–9] истории отдельных 
учреждений [10–12]. В основном исследователи 
сходятся на констатации довольно высокого по-
ложения в обществе университетских преподава-
телей, особенно профессуры.

Дж. Макклелланд (J. C. McClelland), делая ак-
цент на проблеме неравенства с точки зрения до-
ступности образования в имперской России, при-
шел к выводу о том, что именно элитный характер 
университетов породил феномен русской интел-
лигенции, оторванной от большинства членов об-
щества с точки зрения уровня образования и об-
раза жизни [13]. Для исследователей характерны 
выводы об относительно высоком социальном 

статусе и престиже интеллектуальных профессий 
как в царское, так и в советское время.

Работам, посвященным положению дел в сов-
ременной российской высшей школе, свойствен-
ны противоречивые выводы, но преобладает, ско-
рее, скептический взгляд на степень престижа и за-
ключение о кризисе профессии преподавателя [14]. 
Отметим работу В. И. Жукова, предпринявшего 
попытку сравнения социального статуса профес-
сора в России трех эпох –  имперской, советской 
и современной [15].

Реформы системы высшего образования, а так-
же социально-экономические изменения, произо-
шедшие в России на протяжении трех десятилетий, 
повлекли за собой трансформацию общественно-
го отношения к знаниям и высшему образованию 
как к сфере услуг. Как следствие, и преподаватель 
высшей школы стал восприниматься как предста-
витель сервисной профессии [16–17].

Согласно  результатам  исследований 
А. П. Истоминой и А. С. Самойловой, рейтинг пре-
стижности профессии преподавателя университета 
оценивается как средний, между тем как степень 
сложности и ответственности работы –  высокая [16].

Бренд конкретного вуза является важ-
нейшей его характеристикой и даже эконо-
мическим активом. Й. Коцоурек (J. Kocourek) 
и Р. Чочкова (R. Čočkova) отмечают, что он так-
же важен для создания и поддержания прести-
жа и репутации высшего образования и препода-
вателей [18]. Также существует мнение, что пре-
стиж конкретного преподавателя определяется 
его индивидуальными характеристиками, моти-
вацией к работе, участием в научных исследова-
ниях и совершенствованием качества преподава-
ния в высших учебных заведениях [19]. Р. Исла-
Диаз (R. Isla-Díaz) подчеркивает, что престиж 
профессии преподавателя связан с оценкой ка-
чества преподавания посредством модели Docentia, 
предложенной ANECA (Национальным агентством 
по оценке качества Испании) и используемой ис-
панскими университетами для оценки качества 
преподавания [20].

На социальном статусе преподавателей рос-
сийских высших учебных заведений негативно от-
ражаются высокая учебная (аудиторная) нагрузка 
и бюрократическая волокита, что влияет на про-
дуктивность интеллектуальной работы и создает 
серьезные препятствия для повышения конкурен-
тоспособности образовательной системы страны. 
Вместе с тем, высокий престиж преподавателей 
определяется социальной значимостью их функ-
ции как генераторов прогрессивного социально-
го порядка [17].
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Остановимся на трактовках ключевых поня-
тий нашего исследования в социологической науке. 
Социальный престиж профессии –  важный инди-
катор ее положения в системе социальной страти-
фикации. Как социологическая категория, «пре-
стиж» относится к психосоциальному феномену 
взаимодействия и рассматривается как часть ка-
тегории социального статуса [21]. Профессии, об-
ладающие высоким престижем, преимуществен-
но имеют высокую ценность в обществе.

Престиж профессии определяется как «фено-
мен общественного сознания, в котором опосредо-
ванно отражается существующая в обществе ие-
рархия профессий, видов трудовой деятельности, 
которая определяется различием в степени слож-
ности и ответственности труда, продолжитель-
ностью необходимого для него профессионально-
го образования, уровнем его оплаты и др.» [22].

Престиж профессии формируется на основе 
субъективной оценки, включающей элементы ува-
жения и достоинства [23]. Многообразие воспри-
ятия категории «социальный престиж» образует 
своеобразную «лестницу стратификации», кото-
рая иллюстрирует социальную иерархию в сфере 
коллективного сознания. Оценка престижа профес-
сии состоит из субъективных факторов, которые 
включают осознание преимуществ, вознагражде-
ний и ценностей, приписываемых соответствую-
щим профессиям [24].

Престиж –  субъективная оценочная категория, 
способная отражать объективные аспекты соци-
ального позиционирования, основанные на уров-
не дохода, образования и широко понимаемых 
структурных возможностей [25]. Статус –  со-
циологическая категория, выражающая позицию 
индивида в системе социальной стратификации 
по отношению к другим членам общества или его 
части  [ 26–27]. Преимущественно статус человека 
измеряется профессиональным престижем и тес-
но коррелирует с ним. В современном обществе 
именно профессия становится ключевым статусо-
образующим показателем личности [28].

Профессия –  один из критериев, определяющих 
социально-экономический статус. Он формирует-
ся пятью измерениями [29]: сложностью работы, 
образованием, руководящей должностью, личным 
доходом и культурной деятельностью в свобод-
ное время. Социальный статус человека имеет 
как объективный, так и субъективный характер. 
Объективный социальный статус отражает поло-
жение индивида в соответствии с мнением окру-
жающих. В социологии для оценки объективного 
состояния используют положение в структуре за-
нятости, престиж работы и ее сложность, уровень 

образования, доход, участие в бытовых или куль-
турных мероприятиях [30]. Субъективный социаль-
ный статус выражает личное чувство индивида –  
это то, как он оценивает свою позицию в обществе. 
Социальный статус базируется на субъективном, 
психологически ориентированном аспекте этой по-
зиции. Во внимание может приниматься уровень 
образования, уважение со стороны окружающих, 
статус занятости, доход, удовлетворенность уров-
нем жизни [31–32] и другие аспекты.

Статус отражает социальное положение ин-
дивида и связан со степенью получаемых наград, 
в то время как престиж –  показатель уважения, по-
чета и социальной значимости профессии. В этом 
контексте престиж определяется как символиче-
ский аспект социального статуса. Разумеется, ува-
жение к конкретным представителям профессии 
зависит от их профессиональных и общекультур-
ных качеств. Индивидуальный престиж определя-
ется принадлежностью к определенной социаль-
ной категории (полу, возрасту и профессии инди-
вида) [33]. Поэтому в прикладных исследованиях 
почтение, связанное с социальным статусом, транс-
формировалось в престиж [34].

Престиж профессии определяется через ува-
жение общества к ее представителям, признание 
важности выполняемой ими трудовой функции [35]. 
Замер престижа профессии основывается на оцен-
ке сложности получения необходимого уровня 
квалификации, сопутствующей ответственности 
и уровня дохода [35].

В диссонанс могут вступать оценка населе-
нием престижа представителя конкретной про-
фессии (которая выражается в т. ч. в готовности 
порекомендовать своим детям / внукам обучение 
по определенной профессии и работу в конкрет-
ной сфере деятельности), уровень самоидентифи-
кации работников конкретной профессии (может 
проявляться в гордости за принадлежность к про-
фессии), вовлеченность в трудовой процесс и про-
фессиональная идентичность [36].

Ученая степень выполняет роль индикатора со-
циального статуса даже в условиях масштабных сдви-
гов в академической профессии, которые оценивают-
ся в критическом ключе [17; 37]. Индивидуальный 
престиж оценивается через личностные характе-
ристики представителя профессии или занимаемую 
человеком социальную позицию [38], становясь ин-
дикатором социальной «желательности» профес-
сии [39; 40]. Психологические исследования под-
тверждают: чем выше престиж профессии для че-
ловека, тем выше его ожидания успеха [41].

Российский социолог М. М. Соколов отмеча-
ет, что в странах, где селекция преобладает над 
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трансформацией, профессор –  почитаемая фигу-
ра, а академическая карьера желанна [42]. С этим 
суждением согласуются эмпирические данные, 
подтверждающие, что распространение инбри-
динга в академической системе отрицательно кор-
релирует с уровнем финансирования: чем больше 
денег в науке, тем больше людей хотят ею зани-
маться, а возможности для проведения открыто-
го кадрового конкурса в вузах увеличиваются [43]. 
Высокий входной фильтр, актуальный для такого 
состояния, необходим из-за ограничения во всту-
плении в должность тех, для кого наука –  «профес-
сия», а не «призвание» (по М. Веберу) [44].

Методология.
Материалы и методы

Для объективного исследования проблемы 
престижа академической профессии на протяже-
нии нескольких исторических эпох следовало бы 
оперировать аналогичными данными по импер-
скому, советскому и современному периодам, од-
нако такие данные отсутствуют во всей полноте. 
Поэтому мы будем прибегать к сочетанию различ-
ных подходов и материалов.

Теоретико-эмпирическое исследование выпол-
нено на стыке двух наук: истории и социологии. 
Исторический компонент представлен нарративом, 
отражающим ретроспективу имперского, совет-
ского и постсоветского периодов в интересующем 
нас отношении. В основу социологической части 
положено эмпирическое исследование субъектив-
ных оценок престижа академической профессии.

Социологическое исследование проведено с ис-
пользованием метода полуформализованного экс-
пертного интервью со штатными преподавателя-
ми российских университетов. Опрошено 120 со-
трудников из шести университетов, относящихся 
к научно-педагогическим работникам (профессор, 
доцент, научные сотрудники) 1. Выбор универси-
тетов определен их участием в проекте повыше-
ния конкурентоспособности ведущих российских 
вузов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров («5-100»). При отборе соблюда-
лось территориальное распределение (четыре ре-
гиональных вуза и три столичных). Также учиты-
вались: профиль вуза (классический, профильный); 
вхождение в разные группы проекта «5-100» (пер-
вая и вторая группы); время вхождения в проект 

1 Организацию и проведение серии экспертных интервью осу-
ществлял научный коллектив под руководством Сорокина А. Н., 
к. и. н., директора Антропошколы (ТюмГУ, Тюмень), в составе 
Грибовского М. В., д. и. н., проф. каф. российской истории (ТГУ, 
Томск), и Ефимовой Г. З., к. с. н., доц., проф. каф. общей и экономи-
ческой социологии (ТюмГУ, Тюмень).

«5-100» (первая и вторая волна). Интервью в рос-
сийских вузах проводились с 2019 по 2021 г. в ходе 
личной беседы (face-to-face) по месту работы экс-
перта. В 2020 г. по причине пандемии коронави-
русной инфекции экспертные интервью проводи-
лись с использованием сервисов видеосвязи.

В процессе интервью преподавателям уни-
верситетов была задана серия вопросов для выяв-
ления особенностей профессиональной идентич-
ности и определения степени престижа работы 
в университете («Престижна ли профессия уни-
верситетского преподавателя?»; «В чем проявля-
ется престиж?»; «Меняется ли с течением вре-
мени степень престижа?»; «Если престиж сни-
жается, почему это происходит?»).

Результаты исследования

Историческая ретроспектива феномена 
социального престижа университетского 
преподавателя в имперский и советский 
периоды
Понимая, что современные явления и процес-

сы укоренены в прошлом, обратимся к проблеме 
престижа университетской службы в историчес-
кой ретроспективе. Многие авторы, предприни-
мая попытку сопоставления уровня социального 
престижа современного университетского препо-
давателя с советским периодом, противопоставля-
ют наши дни временам советской власти. При этом 
они редко обращаются к опыту имперской эпохи. 
Между тем, имперский период значим как время 
зарождения и складывания определенной модели 
отечественной высшей школы.

Американскому историку немецкого проис-
хождения Фрицу Рингеру (Fritz K. Ringer, 1934–
2006) принадлежит идея о ключевой роли интел-
лектуальной элиты в общественной жизни на ру-
беже XIX–XX вв., когда аристократия утрачивала 
позиции, а управленцы, крупные предпринима-
тели и партийные лидеры (новая элита, типичная 
для XX в.), еще не занимали прочных социальных 
позиций. Характеризуя немецкую интеллектуаль-
ную элиту, Ф. Рингер употребил понятие «мандари-
ны» –  термин, восходящий к китайской традиции, 
где так именовали образованных чиновников [45]. 
«Мандарины», по Ф. Рингеру, –  социально-культур-
ная элита, обладающая высоким общественным ста-
тусом благодаря полученному образованию и зна-
ниям, а не в силу происхождения или богатства [45]. 
Считаем возможным употребить понятие примени-
тельно к русской профессуре этого периода.

Высшая  школа  в  России  зародилась 
в XVIII столетии, хотя ее прообразы можно 
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обнаружить и ранее. Вместе с тем, о сложившей-
ся системе высшего образования можно говорить 
лишь применительно к XIX в. Во время модерни-
зации, протекавшей в России во второй полови-
не XIX в., заметное людям одного поколения уси-
ление роли науки в обществе придавало высокий 
престиж интеллектуальному труду и укрепляло 
социальную роль университетского преподавателя.

К 1917 г. в России действовало десять универ-
ситетов, всего насчитывалось более сотни высших 
учебных заведений разного профиля (инженерные, 
военные, духовные и прочие), из них половина –  об-
щественные и частные. В каждом из десятка уни-
верситетов служило от 27 (в Саратовском, самом 
молодом) до 97 (в Московском) штатных препода-
вателей. Во всей университетской системе в 1917 г. 
одновременно работало менее 700 человек 2. К это-
му числу следует добавить примерно такое же ко-
личество приват-доцентов, не включенных в штат, 
но занимавшихся образовательной деятельностью. 
Итого –  около 1500 лиц, преподававших в универ-
ситетах, в то время как во всей высшей школе на-
кануне Февральской революции насчитывалось 
порядка 5000 преподавателей [5].

Относительная малочисленность профессу-
ры придавала ей исключительность и важность. 
Косвенным подтверждением и яркой иллюстраци-
ей этого можно признать зафиксированные в исто-
рических источниках неоднократные случаи ауди-
енций профессоров у министров народного про-
свещения по различным служебным вопросам.

Автономия –  характерная черта дореволю-
ционного университета. Степень и содержание 
автономии неоднократно менялись, что отража-
лось в университетских уставах. Но сам факт вы-
борности преподавательских и административ-
ных должностей (существовавший периодически, 
а не постоянно) и наличие коллективных органов 
самоуправления придавал университету некото-
рую экстерриториальность по отношению к граж-
данским властям. Это повышало значение и соци-
альный престиж профессоров как ключевых акто-
ров университетов.

С точки зрения отношений профессуры и сту-
денчества нормы, действовавшие до начала XX в., 
отражали патриархальный строй, унаследованный 
университетами из XVIII –  начала XIX в. Однако 
рубеж XIX–XX вв. характеризовался ускоренным 
развитием как экономики России, так и общест-
венных институтов. Веками кристаллизовавша-
яся модель университетской жизни и стилистика 

2 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного 
просвещения на 1917 год. Петроград, 1917. С. 225–250, 299–331, 409–
432, 432–440, 483–509, 550–571, 600–623, 678–694, 711–728, 774–785.

отношений преподавателей со студентами не могла 
оставаться неизменной и переживала кризис, по-
степенно демократизируясь.

Что касается благосостояния, суммируя все 
постоянные (оклад, региональные прибавки) и ве-
роятные доходы (университетский гонорар, го-
норары за предоставление услуг, орденские пен-
сии), получаемые преподавателями за их профес-
сиональную деятельность, можно сделать вывод 
о большом разбросе сумм: едва превышающих 
1 000 руб. в год у доцентов и до 8 000–10 000 руб. 
у профессоров-юристов столичных университетов.

Велики ли эти суммы? С одной стороны, на фо-
не совокупности представителей профессий фи-
зического труда и служащих Российской импе-
рии рубежа XIX–XX вв. университетские препо-
даватели должны быть отнесены к верхнему слою 
с точки зрения получаемых доходов: в начале ве-
ка состоятельным считался человек с годовым 
доходом в 1 000 руб., а во всей 130-миллионной 
Российской империи таковых насчитывалось все-
го около 572 тысяч человек [46]. С другой сторо-
ны, профессора были склонны оценивать свое ма-
териальное положение как недостаточное и видеть 
в этом одну из причин бед в сфере образования, 
что проявлялось во время работы комиссии по пре-
образованию высших учебных заведений (1902 г.): 
«Служба по Министерству Финансов с солидны-
ми окладами, выгодная частная служба в сферах 
промышленных, выборная служба в земстве и при 
думах, не требующая высоких ученых степеней, 
а тем более деятельность адвокатов, практи-
кующих врачей и публицистов отвлекли от нау-
ки наиболее даровитые силы, так как такого ро-
да должности и занятия быстро дают не только 
обеспечение и возможность обзавестись семьей, 
но и некоторую зажиточность. Напротив, что-
бы посвятить себя при теперешних условиях нау-
ке, нужна не только упорная привязанность к те-
оретическому знанию, но прямо-таки некоторая 
доля аскетизма и отречения от мира» 3. Известное 
противоречие между объективной реальностью 
и субъективным ощущением университетских 
преподавателей объясняется тем, что они измеря-
ли свое благосостояние не применительно ко всем 
подданным Российской империи, а применитель-
но к элитарным слоям, к которым относили и себя.

Из вышесказанного можно заключить, что ес-
ли университетские преподаватели Российской им-
перии и не были «мандаринами» в понятиях ки-
тайской традиции, и в своей профессиональной 

3 Труды Высочайше утвержденной комиссии по преобразо-
ванию высших учебных заведений. Вып. 4. Санкт-Петербург, 1903. 
С. 214.
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жизни сталкивались с немалыми сложностями [47], 
то, безусловно, они относились к лицам, обладав-
шим высоким социальным статусом.

Советский период для университетской эли-
ты начался катастрофическим снижением уровня 
жизни (что свойственно переломным моментам 
в истории) и дискуссией в правящих кругах о не-
обходимости сохранения университета как явле-
ния буржуазного общества в новом социалисти-
ческом мире. Университеты не были ликвидиро-
ваны, но в 1920-е гг. они, как и все советские вузы, 
подверглись значимой трансформации. Она затро-
нула структуру высшей школы, учебный процесс, 
организацию научных исследований и систему на-
учной аттестации. Впрочем, к концу 1930-х гг. в со-
ветскую систему высшего образования вернулись 
элементы имперского периода –  лекционная сис-
тема, экзамены и ученые степени.

В количественном отношении высшая шко-
ла в XX в. быстро росла и к концу советской эпо-
хи включала 911 вузов. При этом университетов 
в Советском Союзе насчитывалось менее 70, то есть 
соотношение университетов и вузов в целом оста-
лось таким же, как в Российской империи 4.

В сфере высшего образования к середине 
 1980-х гг. трудилось 410 тысяч человек, из них 
18 тысяч –  доктора наук / профессора и 180 ты-
сяч –  кандидаты наук / доценты. Несмотря на рост 
численности профессорско-преподавательского 
корпуса, степень престижа профессии вузовско-
го преподавателя в советском обществе остава-
лась высокой. Корень престижа следует искать 
в советском просветительском проекте, в культи-
вировании знания, что характерно для эпохи НТР.

Высокое общественное положение профес-
соров и доцентов поддерживалось материально. 
В 1980-е гг. средняя зарплата молодого препода-
вателя вуза составляла не менее 120 %, а доктора 
наук / профессора –  300 % от средней заработной 
платы по экономике [48]. У советского преподавате-
ля имелась возможность повышения доходов (хоз-
договора, лекции для населения по линии общест-
ва «Знание»), но стабильная окладная часть зар-
платы играла в его бюджете определяющую роль.

Кризис 1990-х и современная высшая 
школа
Если в СССР сфера науки обеспечивала сотруд-

нику высокий социальный статус и даже вхожде-
ние в правящую элиту, то в ситуации постсовет-
ской трансформации положение ученого в обществе 
радикально изменилось, значение научных школ 

4 СССР в цифрах в 1990 году : краткий статистический сбор-
ник. М., 1991. С. 100.

девальвировалось, академическая наука стала не-
привлекательной для молодежи [49]. То же самое 
можно сказать и о высшей школе. Отчасти объек-
тивные социально-экономические трудности 1990-х 
начали преодолеваться в первые десятилетия XXI в.

С точки зрения материальной составляющей 
престижа профессии следует отметить складыва-
ние грантовой системы, а также «майские указы» 
2012 г., согласно которым средние зарплаты препо-
давателей вузов к 2018 г. должны были составлять 
200 % от средней зарплаты в регионе. Формально 
эта целевая установка достигнута, но речь идет 
не о размерах должностных окладов ассистентов, 
доцентов и профессоров, а о средневзвешенном 
значении заработной платы в университете, ко-
торая складывается из оклада, надбавок за выпол-
нение дополнительного объема работы (например, 
проведения исследований или опытно-конструк-
торских работ по хоздоговору или проекту, под-
держанному грантом), стимулирующих выплат.

В современной России категорию вузовских 
преподавателей нельзя отнести к массовым. Более 
того, по данным официальной статистики, числен-
ность научно-педагогических работников сокра-
щается. В 2019 г. в учреждениях высшего образо-
вания на различных должностях профессорско-
преподавательского состава, осуществляющего 
образовательную деятельность по программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры (без уче-
та внешних совместителей и работающих по дого-
ворам гражданско-правового характера), работали
229,3 тыс. человек, что на 18 % меньше по сравнению 
с 2016 г. (261,0 тыс. чел.) и на 29 % меньше по сравне-
нию с 2013 г. (319,3 тыс. чел.) [50]. Тенденция сниже-
ния численности отмечается и среди научных работ-
ников вузов –  в 2019 г. их было 16,8 тыс. человек, что 
на 5 % меньше по сравнению с 2016 г. (17,6 тыс. чел.) 
и на 11 % –  по сравнению с 2013 г. (18,9 тыс. чел.).

Критический взгляд на проблему привлека-
тельности академической профессии в современ-
ной России представила Е. В. Денисова-Шмидт, 
подчеркивая такие факторы низкого престижа, 
как бумажная волокита, «необучаемые» студенты, 
ущемление академической свободы и недостаточ-
ные материальные стимулы [51]. Однако возника-
ют вопросы: как свою профессию воспринимают 
сами университетские преподаватели и насколь-
ко преодолимы кризисные явления?

Оценки отечественными информантами 
социального престижа преподавателей
Переходя к обзору результатов экспертного 

интервью преподавателей российских вузов, раз-
делим информантов на три группы:
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1) «Младшее поколение» (до 35 лет), начали 
трудовую деятельность во втором десятилетии
XXI в.

2) «Зрелое поколение» (от 36 до 50 лет), начав-
шее работать на рубеже веков.

3) «Старшее поколение» (в возрасте от 51 го-
да), имеющее более чем тридцатилетний трудо-
вой стаж.

Биографические нарративы информантов зре-
лого и старшего поколения во всех без исключе-
ния случаях имеют отсылки к периоду распада 
Советского Союза, пришедшегося на конец  80-х –  
начало 90-х гг. XX в. Представители зрелого по-
коления обладают опытом работы в обществе пе-
рестроечного периода, и при оценке престижа 
профессии вузовского преподавателя сравнение 
происходит преимущественно в пользу современ-
ности. Контекст высказываний представителей 
старшего поколения относительно социального 
статуса профессорско-преподавательского соста-
ва вуза в основном опирается на советский период, 
характеризующийся бóльшим престижем работы 
вузовского преподавателя по сравнению с после-
дующим упадком, который пришелся на 1990-е гг., 
и восстановлением ситуации в современной России: 
«В СССР доцент и профессор –  уважаемые и вы-
сокооплачиваемые работники с достойными соци-
альными льготами. В период перестройки отно-
шение изменилось. К ним относились как к людям, 
которые ни на что не способны. Из преподавания 
ушли все, кто мог. Остались те, кому некуда ухо-
дить. После этого периода мы пережили две вол-
ны попыток реанимировать высшее образование. 
В нашем вузе все более-менее сглажено –  мы до-
статочно престижный вуз и ценили свое достоин-
ство выше коммерческих вещей» (муж., д. ф.- м. н., 
проф., 50–55 лет).

Снижение социального престижа преподава-
теля в период краха социалистической системы 
и в 1990-е гг. было вызвано понижением финан-
сирования вузовских работников и повлекло зна-
чимые социально-экономические последствия, 
которые оказалось весьма нелегко нивелировать. 
Обобщенный образ университетского препода-
вателя этих лет может быть описан следующим 
образом: сотрудник с невысокими доходами, пе-
регруженный аудиторными занятиями со сту-
дентами, не находящий время на исследования 
и безнадежно отставший от мировой научной по-
вестки (в том числе вследствие низкой языковой 
компетентности и исключенности из научно-ис-
следовательских коллабораций с учеными из дру-
гих стран). «Мне есть с чем сравнивать. Я пришла 
в вуз в 1979 году –  престиж был высокий, на работу 

в университет было сложно попасть. В девяно-
стые годы престиж высшей школы снизился, был 
ориентир не на обучение и научные исследова-
ния, а на торговлю. Помните вездесущие ларьки?! 
Сейчас ситуация выравнивается, молодежь при-
ходит работать в вузы, защищается и остается 
преподавать. Обновляется и омолаживается кол-
лектив. С девяностых до 2010 года престиж про-
фессии медленно растет. Сейчас восстановился 
уровень, что был до девяностых, и даже стал вы-
ше. Нынешние студенты идут в вуз за знаниями, 
и чувствуется их интерес к учебе. Если занятие 
отменяется или приходится на праздничный день, 
они просят его перенести и находят другой день 
в расписании, чтобы ‟лекция не пропала, и вы нам 
все рассказали”» (жен., д. т. н., проф., 65–70 лет).

Отзываясь о постсоветском периоде, инфор-
манты всех возрастных групп используют исклю-
чительно негативные коннотации: «В девяностые 
годы почти не было денег. На этом фоне проис-
ходил отток людей из академической сферы и де-
градация высшего образования. Ученые, наиболее 
активно занимающиеся наукой, уезжали за рубеж 
или меняли сферу деятельности. Сократилось ко-
личество учебных программ, что аукнулось нару-
шением преемственности. Исчезла молодая сме-
на, которой можно доверить преподавательские 
места. На смену старшему поколению препода-
вателей пришли работники уровнем ниже. В ре-
зультате в двухтысячные годы мы столкнулись 
со скачкообразной деградацией высшего образо-
вания. Сейчас ситуация меняется в лучшую сто-
рону» (муж., д. ф.- м. н., гл. н. с., 50–55 лет).

При этом для некоторых информантов универ-
ситеты стали «островком стабильности» на фоне 
снижения финансирования и отсутствия каких-ли-
бо гарантий во всей стране в конце ХХ в.: «В  90-е 
годы в науке и экономике была плачевная ситуа-
ция, а в вузах –  стабильность. Поэтому я остал-
ся в лаборатории и занимался наукой. На фоне 
полной разрухи это комфортное место» (муж., 
к. ф.- м. н., доц., 60–65 лет).

Сохранить заинтересованность научно-ис-
следовательской сферой в перестроечный пери-
од информантам позволяли различные подработ-
ки: «90-е годы в какой-то мере пошатнули меня. 
Подрабатывал в школе, и это позволило мне не ухо-
дить из вуза. Я не мыслил себя без исследователь-
ской сферы» (муж., д. ф.- м. н., проф., 50–55 лет).

Для младшего поколения, работающего в сфе-
ре науки и высшего образования не более деся-
ти лет, современные реалии воспринимаются как 
«норма» и «должное». О положении дел в прежние 
периоды они знают лишь по рассказам старших 
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коллег, знакомых и родственников: «По моим ощу-
щениям, с 2000 по 2006 год шел спад престижа 
профессии, но года с 2011 престиж растет» (муж., 
к. т. н., доц., 30–35 лет).

Некоторые информанты представили оценку 
социального престижа научно-педагогического 
работника через сравнение с ситуацией в других 
странах (США, Германия, Япония). В качестве ос-
нований для сравнения выступают: общественное 
признание, уровень оплаты труда, объем учебной 
нагрузки и иной выполняемый работы. Во всех 
случаях сравнение происходило не в пользу оте-
чественной академической сферы.

«Профессор в Америке зарабатывает больше 
простых американцев, его уважают и поэтому 
идут к нему учиться, платят деньги. Европейский 
профессор занимается какой-то ерундой, зараба-
тывая в два раза меньше, чем остальные, но, по-
скольку его никто не трогает, его все уважают. 
Российские профессора –  люди, не нашедшие себя 
нигде. Они преподают в вузах, потому что ниче-
го другого делать не умеют» (муж., к. т. н., доц., 
30–35 лет).

«За рубежом ситуация иная –  живешь на окла-
де и ощущаешь себя как сыр в масле. Вы пред-
ставляете отношение к профессору в Германии? 
Однажды я сидел у кабинета врача в частной 
клинике с одним немцем. Указал в анкете, что 
я профессор. Приходит медсестра и говорит: 
«Профессор [и далее по фамилии], прошу к врачу». 
Соседний мужчина даже привстал в знак уважения. 
Это нормальная реакция у немца. Аналогичная ре-
акция в Японии, когда ко мне, сидящему и пьющему 
пиво под сакурой, подошли полицейские и попро-
сили у меня ID-карту. Я ее показал, и один сказал 
другому: «Это профессор». Оба вытянулись. Вот 
такая реакция на звание профессора, и совершенно 
другая ситуация у нас, когда приходишь в бухгал-
терию, где сидят работники, кормящиеся за счет 
твоих грантов и хоздоговоров, и они тебя отчи-
тывают как мальчишку за непоставленную запя-
тую в документах. Откуда я знаю, что надо вот 
здесь ее ставить? Можно было эту запятую по-
ставить и без меня. Неприятный момент» (муж., 
проф., 65–70 лет).

«У российских профессоров бешеная учеб-
ная нагрузка по сравнению с Западом. Там я ве-
ду занятия час-два в неделю, и мне хватает де-
нег. У нас же я работаю по восемь-десять часов. 
Профессор не должен столько работать, два-
четыре часа –  оптимально, шесть часов –  предел. 
Это следствие неуважения к ассистентам, до-
центам и остальным. Ассистент в Германии не-
много получает, потому что ведет мало занятий. 

Но ему хватает денег снять квартиру и купить 
машину. Он твердо знает, на какую перспективу 
работает, и что через три-шесть лет он будет 
на более высоком должностном уровне, зарплата 
возрастет в четыре раза, у него появится ста-
тус и стабильное положение. Эта «лестница» 
выстроена жесточайшим образом, но прозрачна 
и понятна. Он может сказать своей девушке: «Да, 
сейчас я ассистент, но через год будет это, а че-
рез три –  то». У нас ассистент получает деньги, 
на которые нельзя полноценно жить, и он уволь-
няется или начинает совмещать. Возникает проб-
лема преемственности поколений в науке» (муж., 
проф., 65–70 лет).

Следует признать, что часть приведенных вы-
сказываний отражают идеалистический и даже ро-
мантический взгляд ряда российских преподавате-
лей на беззаботную жизнь их заграничных коллег, 
что не вполне соответствует реальности, но лиш-
ний раз подчеркивает проблемные зоны современ-
ного отечественного университета.

Однако из общего числа информантов только 
треть склонна оценивать престиж профессии пре-
подавателя как преимущественно низкий. Две тре-
ти респондентов, признавая наличие слабых сто-
рон, дают общую высокую оценку респектабель-
ности своей профессии.

Особо следует отметить, что по данным эм-
пирического исследования, проведенного в 2006 г. 
О. И. Поповой и Е. С. Баразговой, сами вузовские 
преподаватели склонны оценивать свою профессию 
как менее престижную, чем информанты из числа 
студентов и внешних по отношению к вузу экспер-
тов [52], что указывает на столкновение критичес-
кого взгляда инсайдеров, знакомых с «внутренней 
кухней», и сложившихся стереотипов об универ-
ситетской жизни.

Заключение

Профессия университетского преподавателя 
прошла в России долгий путь (хоть и не настолько 
долгий, как, например, в Западной Европе). С те-
чением времени мерила и составляющие прести-
жа этой профессии несколько менялись. В импер-
ский период престижной службу в университете 
делала эксклюзивность высшей школы, связан-
ная с немногочисленностью университетов, ее 
автономия, что не отменяло приобретение пре-
подавателями чинов в соответствии с Табелью 
о рангах, а также относительно высокие доходы 
профессуры. В советское время престиж форми-
ровался пиететом перед наукой и стабильно вы-
сокими окладами.
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В настоящее время, в сравнении с советским 
периодом, университет, с одной стороны, теряет 
престиж как работодатель, гарантирующий всем 
сотрудникам неизменно высокий доход, но, с дру-
гой стороны, дает новые возможности, обеспечи-
вающие привлекательный образ университетского 
преподавателя: специалиста, чья профессиональ-
ная жизнь, помимо преподавания, насыщена науч-
ными исследованиями (в т. ч. поддерживаемыми 
грантами, реализуемыми в международных и меж-
дисциплинарных коллаборациях). Это специалист, 
обладающий признанной экспертностью, к чьему 
мнению прислушивается власть, профессиональ-
ное сообщество и широкие массы.

Исследовательская гипотеза данной статьи 
полностью подтверждена: социальный престиж 
вузовского работника определяется социально-
экономическими и политическими обстоятель-
ствами, характерными для разных исторических 
периодов. В частности, глобальные политические 
и социально-экономические перемены, произо-
шедшие в конце XX в., отразились на деятельнос-
ти высшей школы и, как следствие, на социальном 
статусе преподавателя. Признавая влияние пере-
строечного периода на состояние высшей школы, 
считаем, что кризис профессии связан с глубин-
ными причинами:

(1) Широкая доступность информации в XXI в. 
ставит под сомнение необходимость в преподавате-
ле лишь в качестве носителя знания, хотя прежде 
только одна эта функция делала его незаменимой 
фигурой в образовательном процессе. Напомним, 
что еще в конце 1920-х –  начале 1930-х гг. совет-
ский эксперимент по применению «бригадно-ла-
бораторного метода» потерпел неудачу –  в первую 
очередь вследствие того, что значительное сокра-
щение лекционных часов и низведение препода-
вателя до консультанта в условиях нехватки учеб-
ного материала привело лишь к потере в качес-
тве образования [53]. В настоящее время дефицит 
источников информации по большинству дисци-
плин отсутствует, что ставит вопрос о месте и ро-
ли преподавателя.

(2) Позиционирование образования как услуги 
бьет по имиджу университета как «храма науки», 
низводит его до банальной сервисной функции, где 
профессорам и преподавателям отведена роль об-
служивающего персонала. Дискуссия о назначении 
высшей школы, развернувшаяся в российском об-
ществе в связи со сменой социально-экономиче-
ской модели на рубеже 1980-х –  1990-х гг., не утра-
тила актуальности до сих пор. Затянувшийся спор 
можно свести к фиксации расхождения между по-
ниманием образования как социально значимого 

блага, гарантируемого государством, и услугой, 
предоставляемой населению на конкурентной
и / или платной основе [54]. В 2022 г. термин «ус-
луги» из Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» был исключен: в основ-
ном, заменой слов «оказание государственных ус-
луг в сфере образования» словами «реализация об-
разовательных программ» 5. Впрочем, это вряд ли 
снимает вышеозначенный вопрос о роли и месте 
высшей школы в современном мире.

(3) Урезание университетской автономии, бю-
рократизация высшей школы, переход управлен-
ческих функций от ученых к менеджерам снижа-
ет социальный вес университетской профессуры. 
Дискуссия об университетской автономии имеет 
в России еще более давнюю традицию. О роли это-
го феномена в укреплении престижа дореволюци-
онной профессуры уже шла речь выше. Впрочем, 
данный аспект университетской жизни актуален 
и для других стран [55].

Пути повышения престижа профессии уни-
верситетского преподавателя лежат, на наш взгляд, 
в нескольких направлениях:

(1) расширение научных исследований, прово-
димых университетом, что, с одной стороны, повы-
шает доходы специалистов, а с другой –  позволяет 
делать образовательный контент более уникальным 
при интеграции науки с учебным процессом [56]. 
Именно это видится в качестве базового способа 
решения первой проблемы, упомянутой в переч-
не глубинных причин кризиса профессии вузов-
ского преподавателя [57];

(2) усиление экспертной ипостаси универси-
тетского преподавателя, что обеспечивает рост об-
щественного интереса и уважения к университету 
как социальному институту. Данный путь пред-
полагает взгляд на университетского преподава-
теля шире привычных рамок, причем как в стенах 
вуза [58], так и за его пределами. Последнее пере-
кликается с концепцией «третьей роли» универси-
тета –  его участием в жизни региона и города, во-
влеченность в дела локального сообщества, в том 
числе в лице сотрудников.

Уходят в прошлое времена сакрализации уни-
верситета, для которых характерен священный 
трепет перед профессором. Однако универси-
тет, показавший за тысячелетнюю историю высо-
кую адаптивность, находит свое место и в XXI в. 
Интеллектуальная профессия преподавателя 
и исследователя (тем более если он транслирует 

5 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации»» от 14.07.2022 № 295-
ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421841/ (да-
та обращения: 14.01.2023).
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уникальный контент и обладает навыками неза-
урядной подачи) достойно вписывается в лекала 
постиндустриального общества, играя и новые 
роли (эксперта, консультанта, советника) поми-
мо привычных.

Проведенное исследование показало, что пре-
стиж профессии вузовского работника в значитель-
ной степени определяется социально-экономиче-
скими и политическими обстоятельствами, кото-
рыми характеризовались разные эпохи в истории 
России. Мы склонны утверждать, что, несмотря 
на смену политических и социальных условий, 
возможности поддержания относительно высо-
кого престижа вузовского работника сохранялись 
во все времена. Дальнейшее исследование этой 
проблемы связано, с одной стороны, с интеграци-
ей преимуществ качественных и количественных 
методов изучения престижа профессии вузовско-
го преподавателя, а с другой –  с ее погружением 
в европейский и мировой контекст.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Н. Г. Малошонок
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Россия, 101000, Москва, Потаповский переулок, 16, стр. 10;
nmaloshonok@hse.ru

Аннотация. Статья посвящена описанию опыта использования подхода по измерению студенческой вовлеченно-
сти (student engagement), разработанного на основе идей А. Астина, Р. Пэйса, Дж. Куха, П. Эвелла, Э. Паскарелла 
и П. Теренцини, в российских вузах для оценки качества высшего образования. Данный подход начал применять-
ся в американской системе высшего образования с конца XX в. В силу относительной дешевизны и простоты 
реализации, а также возможности выработки конкретных эффективных рекомендаций для совершенствования 
образовательного процесса, в первое десятилетие XXI в. данный подход стал использоваться в других странах 
как отдельными университетами, так и в национальном масштабе. Однако его применимость в образовательных 
контекстах, отличных от американской системы высшего образования, до сих пор вызывает вопросы. В статье 
представлены базовые предпосылки данного подхода, история его развития и распространения в мире, а также гра-
ницы применимости для оценки качества высшего образования. Особое внимание уделено опыту использования 
подхода в российских вузах и его ограничениям в силу особенностей национального контекста. В данной статье 
впервые обобщаются результаты российских исследований студенческой вовлеченности, на основании которых 
можно сделать выводы о применимости подхода в отечественной системе высшего образования. Кроме того, в ра-
боте представлены выводы о возможностях сопоставления результатов измерения студенческой вовлеченности 
между университетами и странами в разные периоды времени. В заключении даются практические рекомендации 
использования подхода для решения разных университетских задач. Статья будет полезна руководителям вузов 
для выстраивания эффективной образовательной политики, преподавателям –  для развития преподавательских 
практик и совершенствования работы со студентами, исследователям –  для ознакомления с ландшафтом работ 
о студенческой вовлеченности и поиска перспективного направления для будущих исследований.
Ключевые слова: студенческая вовлеченность, оценка качества высшего образования, образовательная среда, 
образовательный контекст, преподавательские практики, российские вузы
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STUDENT ENGAGEMENT AS AN INSTRUMENT OF ASSESSING THE QUALITY 
OF EDUCATION IN RUSSIAN UNIVERSITIES

N. G. Maloshonok
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Abstract. The article aims at presenting the experience of using the student engagement approach, which was developed 
on the basis of ideas of A. Astin, R. Pace, G. Kuh, P. Ewell, E. Pascarella, P. Terenzini, to assess the quality of education 
in Russian universities. This approach was originally implemented in the US higher education system at the end of the 
XX century. Due to its simplicity and relatively low costs demanded, as well as the possibility to develop eff ective specifi c 
recommendations for improving the educational process, this approach came to be further applied in other countries 
by single universities and even at national level. However, its applicability in the systems diff erent from the US higher 
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education is still questionable. The article presents the basic assumptions of this approach, the history of its development 
and spread across the world, and its potential for assessing the quality of higher education. The author pays particular 
attention to the implementation of the approach in Russian universities and its limitations due to peculiarities of national 
context. This paper is the fi rst to summarize the results of Russian research on student engagement. It becomes possible 
to make certain conclusions about the applicability of this approach to the Russian system of higher education. Moreover, 
the author draws conclusions on the potential to compare student engagement data collected during diff erent time intervals 
in diff erent institutions and countries. Finally, the article gives practical recommendations on how to use this approach 
when solving diff erent university problems. The paper is intended for university administrators to develop eff ective edu-
cational policy, for professors to improve teaching practices and student-faculty interaction, for researchers to understand 
the landscape of studies on student engagement and to distinguish promising directions for future investigations.
Keywords: student engagement, higher education quality assessment, educational environment, educational context, 
teaching practices, Russian universities
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Введение
Подход по оценке студенческой вовлеченно-

сти для измерения качества высшего образования, 
рассматриваемый в данной статье 1, был разрабо-
тан в конце XX в. в рамках американской системы 
высшего образования для отслеживания успешно-
сти университетов в достижении стратегических 
целей, таких, как повышение уровня критическо-
го мышления и навыков эффективной коммуни-
кации у выпускников вузов [1; 2]. Он стал широ-
ко известен по работам Дж. Куха, а также за счет 
реализации масштабного американского проекта 
«National Survey of Student Engagement» (NSSE). 
Однако подход основан на долгой истории развития 
теоретических идей А. Астина, Р. Пэйса, П. Эвелла, 
Э. Паскарелла, П. Теренцини и предварительных 
эмпирических исследований, которые будут опи-
саны ниже. Термин «студенческая вовлеченность» 
здесь обозначает участие студентов в эффективных 
образовательных практиках, доступных им в уни-
верситете в рамках аудиторных занятий и допол-
нительных внеаудиторных и внеучебных активно-
стей. В основе подхода лежит идея использования 
«индикаторов процесса обучения» как прокси об-
разовательных результатов студентов. А для разра-
ботки таких индикаторов использовались резуль-
таты многолетних эмпирических исследований 
по изучению преподавательских практик, пози-
тивно влияющих на образовательные результа-
ты [3]. Предполагается, что распространенность 
этих «хороших практик» в университете и уча-
стие в них студентов свидетельствует о высоком 

1 Так как термин «студенческая вовлеченность» (student 
engagement) приобрел большую популярность в исследованиях 
по образованию, в последние десятилетия появилось много подхо-
дов, предлагающих собственную концептуализацию и методоло-
гию изучения данного феномена.

качестве образования и с большой вероятностью 
приведет к высоким образовательным результа-
там [4; 5].

Подход быстро приобрел популярность как 
среди вузов США, так и за его пределами, о чем 
свидетельствует стремительный рост исследова-
ний студенческой вовлеченности во всем мире [6; 
7]. С начала 2000-х гг. исследования студенческой 
вовлеченности проводятся в Австралии и Новой 
Зеландии [8; 9], Европе [10], Китае [11], Японии [12], 
Южной Корее [13], африканских странах [14; 15]. 
Не исключением стала и Россия, где данный под-
ход применяется в некоторых университетах на-
чиная с 2010 г. [16].

Однако особенности применения подхода 
по изучению студенческой вовлеченности в раз-
ных национальных образовательных контек-
стах на данный момент изучены плохо. Несмотря 
на то, что есть некоторые попытки проанализи-
ровать особенности функционирования инстру-
мента и измерительной модели для студентов 
из разных стран [13; 17–22], применимость под-
хода в различных системах высшего образования 
пока недостаточно изучена. Так, например, если 
в исследованиях США обнаруживается позитив-
ная взаимосвязь между студенческой вовлечен-
ностью и оценками, вероятностью окончить уни-
верситет, ростом критического мышления, общей 
удовлетворенностью обучением и другими обра-
зовательными результатами  [23–26], исследования, 
проведенные в других странах, не всегда демон-
стрируют те же положительные эффекты от сту-
денческой вовлеченности [13; 19]. Поэтому в дан-
ной работе предпринимается попытка проанали-
зировать перспективы применения исследуемого 
подхода в российских вузах. В статье приводится 
обзор зарубежного опыта использования подхода 
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по студенческой вовлеченности для оценки каче-
ства высшего образования, анализируется ланд-
шафт российских работ, использующих данный 
концепт, а также делаются выводы о потенциале 
использования подхода в российском образова-
тельном контексте для решения задачи по повы-
шению качества высшего образования.

История развития и основные 
положения подхода

В настоящий момент термин «студенческая во-
влеченность» имеет множество определений и ин-
терпретаций, а также упоминается в исследова-
ниях с кардинально разной методологией  [2; 27]. 
Пытаясь систематизировать все многообразие ис-
следований, посвященных этому концепту, Каху 
выделяет четыре основных подхода: 1) поведен-
ческий, 2) психологический, 3) социокультурный, 
4) холистический [27]. В рамках первого подхо-
да акцент делается на наблюдаемых показателях 
учебного поведения. Данный подход в большей 
степени распространен в исследованиях высше-
го образования. Психологический подход более 
распространен в исследованиях школьной ауди-
тории и предполагает фокус не только на поведе-
нии, но и на сложных психологических процессах, 
а также изучение эмоций, познания и волевых ка-
честв [28]. Социокультурный подход рассматри-
вает внеуниверситетские факторы, которые мо-
гут повлиять на вовлеченность [29; 30], а холисти-
ческий подход предполагает изучение широкого 
спектра явлений, связанных с опытом пребывания 
студента в университете, и использованием каче-
ственной методологии [31].

В рамках данной работы мы рассматрива-
ем поведенческий подход, разработанный специ-
ально для оценки качества высшего образования 
и используемый в наиболее масштабных проектах 
по изучению студенческой вовлеченности. Он по-
явился в США в конце XX в. как ответ на крити-
ку существующих в то время подходов по оценке 
качества высшего образования, таких, как оцен-
ка ресурсов организации (input indicators), обра-
зовательных результатов студентов и карьерных 
успехов выпускников [32]. Эти способы оценки ка-
чества высшего образования стали подвергаться 
критике за высокую стоимость реализации, а так-
же отсутствие прямой связи между усилиями вуза 
по улучшению учебного процесса и результатами 
оценки [2; 32; 33]. Поведенческий подход по оценке 
студенческой вовлеченности восходит к несколь-
ким идеям, связанным с измерением качества об-
разования через индикаторы процесса, а также 

с влиянием университетской среды на поведение 
и развитие студентов. Эти идеи представлены в ра-
ботах А. Астина, Р. Пэйса, Дж. Куха, П. Эвелла, 
Э. Паскарелла и П. Теренцини [2; 33–38].

В соответствии с теоретическими положени-
ями, студенты приобретают знания и развивают 
навыки через свою деятельность в университете, 
а университет может повлиять на их учебную дея-
тельность через предоставление возможностей для 
включения в разные виды активностей [4; 36–40]. 
Предполагается, что чем больше студент вовлечен 
в эффективные практики, тем выше будут его обра-
зовательные результаты [5]. Эффективными практи-
ками в данном случае считаются те, относительно 
которых была установлена положительная корреля-
ция с образовательными результатами [3]. За осно-
ву для разработки инструментария исследователи 
взяли список из семи принципов хороших практик, 
составленный Чикерингом и Гамсон [41]. Ученые 
разработали эти принципы на основе анализа ре-
зультатов эмпирических исследований, опублико-
ванных за пятьдесят лет, предшествующих данной 
работе. В список вошли следующие принципы:

1. Поощрение контакта между студентами 
и преподавателями.

2. Развитие взаимного обмена и кооперации 
среди студентов.

3. Поощрение активного обучения.
4. Наличие своевременной обратной связи.
5. Внимание ко времени, выделенному на вы-

полнение задания.
6. Трансляция высоких ожиданий.
7. Уважительное отношение к разнообразным 

талантам студентов и способам обучения [41, 3].
Первый инструмент, «Опросник о студен-

ческом опыте в университете» (College Student 
Experiences Questionnaire (CSEQ)), измеряющий 
студенческую вовлеченность, был разработан на ос-
нове первых трех принципов из данного списка: 
1) поощрение контакта между студентами и пре-
подавателями; 2) развитие взаимного обмена и ко-
операции среди студентов; 3) поощрение активно-
го обучения [42]. Позже на его базе был разработан 
самый известный на данный момент инструмент, 
используемый в Национальном опросе студен-
ческой вовлеченности (National Survey of Student 
Engagement (NSSE)) [2]. Проект был иницииро-
ван в 1998 г., а первый пилотный опрос был про-
веден в 1999 г. Анкета, использовавшаяся с 2000 
по 2013 гг., включала следующие содержатель-
ные блоки: 1) уровень образовательного вызо-
ва (challenge) / требований от студентов; 2) актив-
ное и совместное обучение студентов; 3) взаимодей-
ствие преподавателей и студентов; 4) насыщенный 
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образовательный опыт; 5) поддержка и благопри-
ятный климат в кампусе [4]. Анкета была дорабо-
тана в 2013 г. на основе десятилетнего опыта эм-
пирических исследований. Были добавлены новые 
блоки показателей, произведена ревизия вопро-
сов (также была предпринята попытка сделать их 
более понятными). В данный момент инструмент 
NSSE включает следующие содержательные бло-
ки: 1) образовательный вызов (academic challenge), 
в который входят обучение навыкам высокого по-
рядка, рефлексии и количественного мышления, 
а также измерение стратегий обучения; 2) обуче-
ние со сверстниками, включающее групповое обу-
чение, участие в обсуждениях и опыт взаимодей-
ствия с другими людьми, которые существенно от-
личаются по взглядам и характеристикам (diverse 
others); 3) опыт работы с преподавателями, включа-
ющий как взаимодействие в рамках обучения, так 
и использование эффективных преподавательских 
практик; 4) университетская среда, включающая 
качество взаимодействия с людьми в кампусе, уро-
вень поддержки и т. д. [43]. По информации, приве-
денной на официальном сайте проекта 2, в период 
с 2000 по 2022 г. в данном опросе приняло участие 
6,5 млн студентов из 1700 вузов. В 2022 г. сбор дан-
ных проходил в 469 университетах, в нем приняли 
участие 252 336 студентов. Опросный инструмент 
NSSE быстро приобрел популярность и стал приме-
няться для оценки качества высшего образования 
в других странах: Австралии и Новой Зеландии [8], 
Соединенном Королевстве [44], Китае [43; 45], 
ЮАР [14], Эфиопии [15].

Другой инструмент измерения студенче-
ской вовлеченности был предложен командой 
Калифорнийского университета в Беркли в рамках 
более широкого проекта «Студенческий опыт в ис-
следовательском университете» (Student Experience 
in Research University, SERU) 3. В рамках данного 
проекта образовательная вовлеченность студентов 
позиционируется как одно из центральных поня-
тий, ее измерению посвящен отдельный блок он-
лайн-опроса, проводимого с 2002 г. Изначально 
данный опрос проводился в американских уни-
верситетах (так же, как и NSSE), но в 2011 г. он 
был расширен для высших учебных заведений 
из других стран путем создания международно-
го консорциума SERU-I. Этот инструмент приме-
чателен тем, что он был использован в рамках не-
скольких российских исследований студенческой 

2 National Survey of Student Engagement. URL: https://nsse.indiana.
edu/nsse/about-nsse/index.html (дата обращения: 31.01.2023).

3 Student Experience in Research University, SERU. URL: https://
cshe.berkeley.edu/seru/about-seru/seru-history (дата обращения: 
31.01.2023).

вовлеченности [21–22; 47–50], которые будут об-
суждены ниже.

В рамках поведенческого подхода студенческая 
вовлеченность –  многогранное понятие, включа-
ющее разные аспекты студенческого опыта и об-
разовательного процесса в университете. И если 
принцип определения эффективных практик и ин-
дикаторов, измеряющих вовлеченность, является 
общепринятым в рамках рассматриваемого подхода, 
то количество и набор типов вовлеченности, состав-
ляющих данный сложный конструкт, различается 
от исследования к исследованию. Так, например, 
выделяются вовлеченность в работу в классе (class 
engagement), вовлеченность во взаимодействие 
с преподавателями (student-faculty interactions), во-
влеченность во взаимодействие с одногруппника-
ми / сверстниками (peer engagement), вовлеченность 
в учебные активности, предполагающие интеллек-
туальный вызов (intellectual engagement), внеучеб-
ная вовлеченность (extracurricular engagement), не-
вовлеченность (disengagement), определяется как 
невыполнение учащимся своих учебных обяза-
тельств и требований образовательного процес-
са) [3; 10; 21–22; 50]. Это далеко не полный пере-
чень типов вовлеченности, используемых в разных 
комбинациях в эмпирических исследованиях. Так 
как в рамках данной работы нас интересуют ос-
новные положения и принципы подхода, разрабо-
танные для оценки качества высшего образования, 
мы не будем подробно останавливаться на рассмо-
трении типов вовлеченности.

Критика подхода

Несмотря на широкую известность, подход 
по оценке студенческой вовлеченности подверга-
ется критике по нескольким причинам. Во-первых, 
он концентрирует внимание только на тех аспек-
тах учебной деятельности студентов, которые мо-
гут быть непосредственно наблюдаемы со сторо-
ны преподавателя или одногруппников: участие 
в обсуждениях во время занятий и в групповой ра-
боте, просьба о помощи или помощь своим одно-
группникам, выполнение большего объема зада-
ний и т. д. Хотя во многих исследованиях [23–26] 
было эмпирически доказано, что эти активности 
имеют положительную корреляцию с образователь-
ными результатами, они упускают из виду нена-
блюдаемые когнитивные процессы, не менее важ-
ные в процессе обучения [51].

Во-вторых, несмотря на множество концепту-
альных работ о студенческой вовлеченности, опу-
бликованных за последние 40 лет, данный под-
ход до сих пор имеет слабую теоретическую базу. 
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Частично это проявляется в том, что концепт во-
влеченности студентов допускает множественную 
интерпретацию и не имеет единого общепризнан-
ного определения [2; 52–53].

В-третьих, для измерения студенческой вовле-
ченности используются реактивные данные, со-
бранные в качестве студенческих ответов на во-
просы о себе (self-reported data). Они могут содер-
жать систематические ошибки в силу склонности 
респондентов давать социально-одобряемые от-
веты, гало-эффекта, эффекта самоотбора, а так-
же когнитивных способностей студентов к реф-
лексии своего учебного поведения [54]. Несмотря 
на множество эффектов, которые могут искажать 
оценку, существуют доказательства того, что дан-
ные, полученные в виде самооценки студентов (self-
reported student data) являются валидными [55; 56].

В-четвертых, рассматриваемый подход крити-
куется за излишний фокус на активном участии 
студентов как единственно правильном способе 
обучения. Предполагается, что студент должен де-
монстрировать активное поведение на занятиях, 
чтобы быть «хорошим» учащимся. Таким образом, 
если мы оцениваем качество образования с помо-
щью показателей вовлеченности, не образователь-
ные результаты и развитие студентов, а само пове-
дение может стать целью образовательного процес-
са [51; 57–58]. Так, например, Брюс МакФларен [58] 
говорит о следующих особенностях студенческо-
го поведения в связи с распространением дискурса 
«эффективности» в зарубежных странах: презен-
теизм (presenteeism) и «лернизм» (Learnerism), со-
ответствующие социально-желаемому и конформ-
ному поведению в таких вузах. Студенческий пре-
зентеизм подразумевает, что учащиеся вынуждены 
проводить большое количество времени за обу-
чением и демонстрировать усердие и работоспо-
собность несмотря на усталость или болезнь, хо-
тя на самом деле время «эффективного обучения» 
у них гораздо меньше демонстрируемого. Лернизм 
подразумевает, что образовательные результаты 
студентов оцениваются преподавателями в привяз-
ке к их активности и образовательному поведению: 
как активен был студент на занятиях, посетил ли 
он их все и т. д. Таким образом, акцент на показа-
телях вовлеченности в университете принуждает 
студентов демонстрировать активное учебное по-
ведение, участвовать в обсуждениях и групповой 
работе, где важнее именно факт участия и время 
активного обучения, чем содержательный вклад 
и развитие студентов.

Наконец, студенческая вовлеченность за-
висит не только от существующих в универси-
тете эффективных преподавательских практик 

и возможностей образовательной среды, но и от ха-
рактеристик студента и контекста. Так, например, 
ряд зарубежных исследований показывает, что уро-
вень вовлеченности студента зависит от пола [22; 
59–62] и курса обучения [63], а также различается 
на направлениях, относящихся и не относящихся 
к STEM [64]. Поэтому при использовании данного 
подхода необходимо учитывать следующие пара-
метры: институциональные характеристики и осо-
бенности организации учебного процесса, а так-
же характеристики выборки, на основе которой 
дается оценка.

Исследования студенческой 
вовлеченности в российских вузах

Самое первое исследование студенческой во-
влеченности и первое упоминание данного кон-
цепта в российской академической литературе 
встречается в статье М. Правдиной, опубликован-
ной в 2010 г. [16]. В данной работе дается опреде-
ление понятию, а также рассматривается подход 
по измерению вовлеченности на примере одно-
го российского вуза. К первым работам, вводя-
щим данный концепт в российскую академиче-
скую дискуссию, можно отнести обзорную ста-
тью Н. Г. Малошонок, представляющую основные 
предпосылки и положения подхода [65], статью 
И. Д. Фрумина и М. С. Добряковой, в которой кон-
цепт вовлеченности впервые применяется для объ-
яснения изменений в российских вузах [66], ста-
тью с обзором основных методов измерения сту-
денческой вовлеченности и их ограничений [67], 
а также несколько эмпирических работ с попыт-
кой измерить вовлеченность студентов отдельных 
российских вузов [68; 69] и разработать методи-
ку построения индексов студенческой вовлечен-
ности на этих данных [70]. Таким образом, в 2010–
2012 гг. в России проводятся первые эмпирические 
исследования по измерению студенческой вовле-
ченности в отдельных вузах, а в 2010–2014 гг. вы-
ходят в свет первые научные публикации с исполь-
зованием данного концепта.

С 2013 г. исследования студенческой вовлечен-
ности начинают проводиться в рамках масштаб-
ных межвузовских проектов, основанных на добро-
вольном участии российских вузов. Так, вопросы, 
измеряющие студенческую вовлеченность, были 
включены в анкету межвузовского опроса в рам-
ках проекта «Мониторинг студенческих характери-
стик и траекторий», реализованного в 2013–2014 гг. 
с участием одиннадцати университетов, входя-
щих в Ассоциацию ведущих вузов в области эко-
номики и менеджмента (АВВЭМ). На основе этих 
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данных был подготовлен отчет [71], а также изу-
чена взаимосвязь степени академической честно-
сти образовательной среды и вовлеченности сту-
дентов экономических и менеджериальных специ-
альностей [72]. В подготовленном отчете на основе 
полученных данных о 4 376 студентах экономиче-
ских и менеджериальных направлений подготовки 
были сделаны выводы о преобладании пассивных 
преподавательских практик, таких, как переписы-
вание материала с доски или слайдов, записыва-
ние учебного материала под диктовку, заучивание 
конспектов лекций и методичек по курсу, а также 
низкой вовлеченности студентов в активные фор-
мы обучения и взаимодействие с преподавателями. 
Было обнаружено, что вовлеченность ниже у тех 
студентов, которые часто сталкиваются с прак-
тиками академического мошенничества в своем 
окружении в университете [72].

В 2015 г. вопросы, измеряющие студенче-
скую вовлеченность, вошли в анкету проекта 
«Траектории и опыт студентов университетов 
России», инициированного коллективом иссле-
дователей из НИУ ВШЭ. К данному проекту при-
соединились университеты, имеющие особый ста-
тус (участник Проекта 5-100, НИУ или федераль-
ный университет). Было опрошено более 17 тыс. 
студентов, обучающихся очно в бакалавриате / спе-
циалитете одиннадцати российских вузов. Для обе-
спечения возможности сопоставления результатов 
российских и зарубежных вузов была выбрана ме-
тодология консорциума SERU, в который на тот 
момент входил один из участвующих универси-
тетов. Результаты опроса использовались вузами 
для анализа проблем и точек роста в опыте сту-
дентов, разработки политики по совершенствова-
нию преподавательских практик и образователь-
ного процесса. Кроме того, на основе полученных 
данных была проанализирована взаимосвязь меж-
ду использованием преподавателем компьютерных 
и интернет-технологий в образовательном про-
цессе и вовлеченностью студентов в учебу, взаи-
модействие с преподавателями и другими учащи-
мися в университете [47].

Использование методологии SERU в россий-
ском опросе, а также возможность получить дан-
ные по зарубежным вузам, включенным в этот про-
ект, позволили провести анализ применимости 
данного подхода в разных национальных контек-
стах с помощью метода мультигруппового струк-
турного моделирования. В статье Н. Малошонок 
и И. Щегловой [21] показывается, что взаимосвязи 
между типами студенческой вовлеченности и раз-
витием универсальных навыков не различаются для 
российских, американских, китайских и японских 

студентов. В другой статье Н. Малошонок было 
обнаружено отсутствие различий в том, как ха-
рактеристики студентов коррелируют с уровнем 
их вовлеченности в высокоселективных универ-
ситетах России, Китая и США [22]. Результаты 
этих работ свидетельствуют в пользу примени-
мости подхода для измерения студенческой во-
влеченности в российских вузах с целью оценки 
качества высшего образования. При этом более 
поздние кросс-культурные исследования студен-
ческой вовлеченности показывают, что ее уровень 
все-таки зависит от контекста. Например, иссле-
дование И. Щегловой [48], проведенное среди сту-
дентов японских, китайских, американских, бри-
танских и российских вузов в 2016–2017 гг., пока-
зывает качественно разный уровень вовлеченности 
у учащихся из разных стран, что, по мнению ав-
тора, объясняется организацией образовательно-
го процесса и культурными традициями, то есть 
зависит от контекстных переменных.

Начиная с 2015 г. концепт «студенческой во-
влеченности» появляется в обзорных и эмпири-
ческих работах российских авторов, не участво-
вавших в первых проектах по измерению студен-
ческой вовлеченности [73–77]. На данный момент 
интерес к концепту со стороны российских иссле-
дователей продолжает расти. Например, по запросу 
«студенческая вовлеченность» Google Scholar нахо-
дит 6 документов на русском языке, опубликован-
ных до 2013 г., 42 –  в период с 2014 до 2016 гг., 57 –  
в период с 2017 по 2019 гг. и 84 –  в период с 2020 
по 2022 гг. Измерение студенческой вовлеченнос-
ти стало проводиться во многих масштабных меж-
вузовских проектах, таких, как Мониторинг эко-
номики образования (МЭО) [78], исследование 
«Мониторинг студенческого опыта» консорциу-
ма «Доказательная цифровизация для успеха сту-
дентов» 4 в 2020 г., а также в рамках опроса проекта 
«Научно-методическое обеспечение развития сис-
темы управления качеством высшего образования 
в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 
и после нее», проведенного в июне 2021 г. груп-
пой университетов по заказу Министерства нау-
ки и высшего образования РФ.

Более поздние эмпирические исследования так-
же свидетельствуют о возможности использовать 
студенческую вовлеченность как прокси образова-
тельных результатов. В статьях И. Щегловой и ее 
коллег было показано, что вовлеченность во внеу-
чебную деятельность положительно связана с раз-
витием «мягких навыков» и критического мыш-
ления учащихся [49; 79], а низкая вовлеченность 

4 Консорциум «Доказательная цифровизация для успеха сту-
дентов». URL: https://edtechdata.ru/conso (дата обращения: 31.01.2023).
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студентов повышает вероятность быть отчис-
ленным из университета [50]. Н. Малошонок 
и К. Вилкова показывают, что студенческая во-
влеченность также связана с академической успе-
ваемостью и уровнем удовлетворенности студен-
тов своим обучением [80].

Серия российских исследований, так же, как 
и зарубежные работы, показывает, что уровень во-
влеченности связан с социально-демографически-
ми характеристиками студентов, предшествующим 
образовательным опытом, мотивацией обучения 
в вузе, направлением подготовки, планами на про-
должение обучения или работу после окончания 
бакалавриата / специалитета, карьерных амбиций, 
предпочтениями относительно модели организации 
образовательного процесса [22; 78; 81–82]. Стоит 
отметить, что это лишь малая часть переменных, 
возможное влияние которых на студенческую во-
влеченность было изучено в российских исследо-
ваниях. Для получения более корректных оценок 
качества высшего образования при использова-
нии рассматриваемого подхода в российских вузах 
требуются дальнейшие исследования. Они позво-
лят лучше понять возможные смещения в данных 
о студенческой вовлеченности и выработать стра-
тегии для их контроля и предотвращения.

Заключение и практические 
рекомендации для российских вузов

Исходя из анализа российских исследований 
можно сделать вывод о том, что в целом подход 
и инструмент по оценке студенческой вовлечен-
ности применим для российского контекста, по-
скольку: 1) измерения студенческой вовлеченно-
сти коррелируют с желаемыми образовательными 
результатами в вузе, такими, как развитие навы-
ков, удовлетворенность обучением и академичес-
кая успеваемость [49; 79; 80]; 2) наблюдается эк-
вивалентность измерительных моделей студенче-
ской вовлеченности для российских и зарубежных 
вузов, в частности, при сравнении с вузами США, 
для которых изначально был разработан данный 
подход [21; 22]. Несмотря на это, важно использо-
вать его с осторожностью. Стоит учитывать, что 
уровень студенческой вовлеченности может зави-
сеть от характеристик студента (социально-демо-
графические характеристики, предпочтения отно-
сительно модели образовательного процесса, моти-
вация получения высшего образования, карьерные 
ожидания, планы на продолжение обучения), на-
правления подготовки и характеристик образова-
тельной среды [22; 47; 72; 78; 81; 82]. Исходя из это-
го, стоит избегать сравнения уровня студенческой 

вовлеченности в разрезе направлений подготовки, 
а также выборок, которые значительно отличают-
ся по составу студентов (при отслеживании дина-
мики или проведения межвузовских сравнений).

В работе «Измерение учебной вовлеченности 
студентов как инструмент оценки качества россий-
ского высшего образования» [80] описывается три 
продуктивных направления использования подхо-
да по оценке студенческой вовлеченности в россий-
ских вузах: 1) институциональный, 2) консорци-
ум вузов и 3) всероссийский опрос студентов без 
разреза по вузам. Первое направление подразу-
мевает, что вуз организует оценку вовлеченности 
своих студентов самостоятельно и использует эти 
данные для разработки образовательной полити-
ки и совершенствования образовательного про-
цесса. Консорциум вузов предполагает доброволь-
ное объединение образовательных организаций, 
осуществляющих институциональные исследо-
вания и оценку вовлеченности, для обмена опы-
том оценки и использования данных для улучше-
ния обучения студентов, а также обмен данными 
и осуществление научно-исследовательских работ 
по данному направлению. Всероссийский опрос 
предполагает опрос учащихся вузов по репрезен-
тативной выборке, позволяющей оценить ситуа-
цию с вовлеченностью в стране и отслеживать ее 
изменения во времени.

Мы рекомендуем использовать подход по оцен-
ке студенческой вовлеченности в российских вузах 
в качестве инструмента самодиагностики. На наш 
взгляд, это наиболее перспективное направление 
использования данного подхода в российских ву-
зах, поскольку было показано, что оно обладает зна-
чительным потенциалом для выработки образова-
тельной политики и принятия административных 
решений [80]. Такой вариант не несет в себе риска 
обнародования данных по вузу и использования их 
в ущерб репутации образовательной организации.

Возможно проведение всероссийских обсле-
дований для отслеживания ситуации в целом 
по стране и по отдельным категориям универси-
тетов. Однако необходимо организовать сбор дан-
ных таким образом, чтобы исключить случаи фаль-
сификации. Необходимо гарантировать, что дан-
ные будут анализироваться только в обобщенном 
виде, а информация по каждому конкретному ву-
зу не будет представляться в отчетах и использо-
ваться для принятия административных решений 
по отношению к конкретным учебным заведениям. 
Наиболее перспективным методом сбора данных 
является проведение централизованного опроса 
российских студентов с помощью внешней по от-
ношению к вузам организации. Также необходимо 



52 2023; 27(2): 45–58 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Человек в университете

продумать меры, которые будут препятствовать 
тому, чтобы администрация вуза поощряла сту-
дентов давать завышенные оценки.

Не стоит использовать данный подход в целях 
построения рейтингов университетов или в качес-
тве инструмента отбора вузов для дополнительного 
финансирования, поскольку в таком случае целью 
вуза может стать достижение высоких показателей 
вовлеченности любыми способами, что губительным 
образом отразится на образовательных результатах. 
Наиболее продуктивен данный подход при исполь-
зовании его с другими способами оценки качества 
образовательного процесса (измерение удовлетво-
ренности обучением, тестирование знаний и навы-
ков, оценка успешности трудоустройства и зарплат 
выпускников и т. д.). Комбинация этих подходов 
позволит получить более полную картину и ком-
плексно посмотреть на проблемные точки в орга-
низации обучения и образовательной среды вуза.
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ВОЛОНТЕРСКОЕ НЕУЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ,
ИЛИ КАК ЭФФЕКТИВНО ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
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Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19;
m.v.pevnaya@urfu.ru

Аннотация. Цель данной статьи –  обозначить возможные проблемные основания включения студенческой 
молодежи в добровольческую деятельность и предложить для университетского управления решения, спо-
собствующие преодолению неучастия среди студентов. Концептуально статья опирается на теоретические 
идеи о роли волонтерства для молодежи, теории, описывающие феномен отказа от добровольческого участия 
и его возможные причины, а также концепции управления волонтерством в высшем образовании. Эмпириче-
ская база работы –  данные анкетного опроса студенческой молодежи (n = 740, охватывает все уровни и курсы 
обучения) и 12 фокус-групповых интервью, проведенных в 2022 г. Полученные результаты позволили отсле-
дить динамику волонтерской активности студентов в процессе их обучения в вузе и показали, что ключевым 
фактором, определяющим ориентацию на добровольческое участие в будущем, выступает самоидентифика-
ция обучающихся как волонтеров. Выделено три основания стратегий оправдания волонтерского неучастия: 
утилитарное отношение к жизни; разочарование результатом организации волонтерского труда, не соответ-
ствующим ожиданиям молодежи; инфантилизм как философия пассивности или бездействия. Сделан вывод 
о том, что, расширяя информированность студентов о возможностях участия в добровольческой деятельности 
и конкретных организациях, реализующих волонтерские проекты, университет может способствовать росту 
добровольчества среди молодежи в будущем. На примере обучающего курса авторы показывают, как при 
обучении студентов основам добровольческой деятельности могут быть преодолены барьеры волонтерско-
го неучастия. Представленные результаты исследования и описанный образовательный опыт по обучению 
студентов будут интересны исследователям и полезны всем российским университетам в связи с текущими 
задачами молодежной политики.
Ключевые слова: студенчество, молодежное волонтерство, высшее образование, волонтерское неучастие, обу-
чение служением, организация обучения волонтерству
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STUDENTS’ NON-PARTICIPATION IN VOLUNTEER ACTIVITIES, OR HOW 
TO EFFECTIVELY ORGANIZE VOLUNTEERING EDUCATION IN RUSSIAN 

UNIVERSITIES
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Abstract. The authors’ purpose is to identify possible problematic grounds for students’ involvement in volunteer activi-
ties and to propose solutions for university management that contribute to overcoming non-participation among students. 
The article is based on theoretical ideas about the role of volunteering for young people, on theories describing the phe-
nomenon of non-volunteering and its possible causes, as well as on the concepts of volunteering management in higher 
education. The empirical base of the research is 740 students’ poll data (all levels and years of study being included the 
sampling) and 12 focus group interviews taken in 2022. The results refl ect the students’ volunteer activity dynamics 
during their studies at the university and show that the key factor determining the orientation to volunteer participation 
in the future is the self-identifi cation of a student as a volunteer. We have identifi ed three reasons for strategies to justify 
volunteer non-participation: utilitarian attitude to life; disappointment with the volunteer work organization that does 
not meet young people’s expectations; infantilism as a philosophy of being inactive. It is concluded that by increasing
students’ awareness of opportunities to participate in volunteer activities and specifi c organizations implementing 
 volunteer projects, the university can contribute to the growth of volunteerism among young people in the future. Using 
the example of educational course, the authors show how possible barriers can be overcome by teaching students the basics 
of volunteerism. The results of the study and the described educational experience will be interesting to researchers and 
can also be useful for all Russian universities in connection with the current tasks of youth policy.
Keywords: students, youth volunteering, higher education, non-participation in volunteer activities, service training, 
organization of volunteer education
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Введение

Университеты современной России все боль-
ше приближаются к зарубежной модели высшего 
образования: постепенно происходит гибридиза-
ция учебного процесса и практической сферы, на-
уки и образования, экономического и социального 
контекстов внутреннего функционирования вузов-
ской среды и внешнего партнерства. В сближении 
с глобальным мейнстримом реализации универ-
ситетами своей третьей миссии [1] российская си-
стема имеет и свои специфические отличия –  она 
снова рассматривается и практически становит-
ся средой не только образования, но и воспита-
ния молодых россиян как граждан и профессиона-
лов [2]. Одним из направлений, которое позволя-
ет сблизить профессионализацию и формирование 

гражданственности в молодежной среде, является 
волонтерская деятельность [3].

С начала ХХI в. в ведущих вузах страны раз-
вивалась инфраструктура для организации волон-
терской деятельности в российских регионах [4]. 
В последние несколько лет волонтерская деятель-
ность студенческой молодежи в сопряжении с про-
ектным обучением, профессиональной практикой 
и стажировками формирует социальную базу пар-
тнерства университетов и публичной власти, ле-
жит в основе взаимодействия образования, бизне-
са и некоммерческого сектора [5].

Волонтерство в вузах по всему миру –  спо-
соб вхождения молодых людей и девушек в про-
фессиональную сферу деятельности. Для не-
которых оно является неотъемлемой составля-
ющей трека лидерского развития и командной 
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работы, крайне необходимой сегодня для карьер-
ного продвижения.

В высшем образовании волонтерство студен-
тов является одним из ключевых направлений вос-
питательной деятельности. С одной стороны, оно 
серьезно помогает университетам в организации 
социальной жизни, а с другой –  остается одним 
из немногочисленных механизмов, формирующих 
социально ответственное поведение обучающих-
ся и определенную гражданскую позицию моло-
дого поколения в условиях сильно затянувшегося 
в стране идеологического кризиса.

В последнее десятилетие волонтерская дея-
тельность в РФ активно поддерживается на госу-
дарственном уровне. Динамика изменения актив-
ности населения страны показывает, что ключе-
вой прирост волонтерского сообщества –  молодое 
поколение россиян. По данным федеральной плат-
формы Добро.РФ, средний возраст зарегистриро-
вавшихся в аналитическо-информационной систе-
ме добровольцев составляет 24 года [6].

Государственная широкомасштабная кампа-
ния детерминирует рост численности волонтеров 
среди старшеклассников, однако студенты вузов 
все чаще отказываются от добровольческого уча-
стия. В целом, сокращение волонтерской активно-
сти студенческой молодежи, трансформация содер-
жания этой деятельности, изменения мотивации 
волонтеров в связи с пересмотром собственных 
приоритетов и сокращением жизненных возмож-
ностей –  глобальная проблема, которая не остается 
без внимания исследователей во всем мире. В на-
шей стране, особенно в контексте развития выс-
шего образования и его активного реформирова-
ния, интерес к волонтерской деятельности сту-
денчества и причинам отказа от добровольчества 
в студенческой среде обусловлен не только тео-
ретической, но и практической значимостью этой 
проблематики.

Особого внимания требуют как актуальные ис-
следовательские данные, так и поиск ответа на кон-
кретные, значимые в практическом плане для уни-
верситетского управления вопросы. Можно ли без-
болезненно встроить в учебно-воспитательный 
процесс формально регламентированное обуче-
ние волонтерству, которое по природе своей явля-
ется добровольной безвозмездной деятельностью, 
реализуемой по собственному выбору человека? 
Можно ли не только формально повысить информи-
рованность российского студенчества о волонтер-
стве и некоммерческом секторе, но и мотивировать 
молодежь к реальным добровольческим действи-
ям? Включает ли сегодня в себя практика россий-
ских университетов апробированные практические 

решения, работающие на организационном уровне 
и повышающие качество внеучебной работы в уни-
верситетах? Существуют ли в современном обра-
зовании подходы, благодаря которым у студентов 
на индивидуально-личностном уровне формирует-
ся устойчивость поведенческого паттерна волон-
терской деятельности?

Таким образом, данная статья решает сразу две 
задачи. Во-первых, авторы представляют результа-
ты регионального проекта, позволяющего ответить 
на ряд исследовательских вопросов: например, ка-
кова реальная картина волонтерской деятельности 
в университетах одного из крупнейших индустри-
альных российских регионов –  Свердловской об-
ласти, как студенты обосновывают позицию своего 
неучастия в добровольческой деятельности и какие 
факторы на это влияют.  Во-вторых, описан факуль-
тативный образовательный курс, разработанный 
и апробированный в УрФУ, который во многом поз-
воляет преодолевать возможные проблемы, фор-
мирующие отказ студенческой молодежи от во-
лонтерства в своем будущем. Авторы осознанно 
представляют на страницах специализированно-
го академического научного журнала свою обра-
зовательную инициативу, так как их опыт может 
быть полезен во всех российских университетах 
в связи с поручением президента по итогам засе-
дания Госсовета, посвященного проблемам моло-
дежной политики, которое состоялось 22.12.2022. 
Согласно данному документу, в 2023 г. в програм-
мы высшего образования должен быть включен 
курс (модуль) «Обучение служением» [7], кото-
рый во многом может быть основан на уже раз-
работанной и апробированной образовательной 
инициативе.

Теоретические идеи о волонтерской 
деятельности студенчества, 

возможных барьерах или причинах 
отказа

Исследователями доказывается позитивное 
влияние волонтерской деятельности на профес-
сиональное и личностное становление вузовской 
молодежи. У студентов-волонтеров развиваются 
коммуникативные и организаторские компетен-
ции, волевые характеристики (самообладание, на-
стойчивость), повышается стрессоустойчивость [8]. 
Волонтерство является ресурсом для развития ка-
рьеры [9] и самореализации студентов [10]. Оно 
влияет на профессиональное самоопределение уча-
щейся молодежи, повышает мотивацию к обучению 
в вузе [11], способствует формированию профес-
сиональной компетентности [12], а также играет 
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важную роль в развитии культуры гражданствен-
ности и социальной сплоченности [13].

Добровольческая активность в студенческие 
годы существенно повышает успешность трудоу-
стройства молодых специалистов и увеличивает 
их шансы на продолжение обучения в аспиранту-
ре [14]. В связи с доказанными позитивными эффек-
тами волонтерство обучающихся поддерживается 
различными структурами высшего образования 
посредством расширения спектра возможностей 
студентов для этой активности, а также публич-
ного признания общественного вклада с их сторо-
ны [15]. Должны учитываться и изменения в моти-
вации волонтерской деятельности студентов, про-
исходящие на разных курсах обучения [16].

Волонтерская активность по-разному встро-
ена в повседневную жизнь людей, она динамич-
на по своей природе. В молодежной среде она мо-
жет реализовываться в двух формах: эпизодиче-
ском участии в мероприятиях или в регулярном 
групповом взаимодействии, в том числе через об-
щественную работу или активность в различных 
организациях и ассоциациях [17]. В процессе об-
учения намерения студентов в отношении волон-
терства трансформируются. В формировании от-
каза от общественной активности свою роль могут 
играть как субъективные предрасположенности, 
так и объективные обстоятельства, трактуемые 
исследователями как социальные и структурные 
барьеры волонтерского участия молодежи [18]. Во-
первых, феномен волонтерского неучастия может 
рассматриваться как отказ от повторного участия 
обычных волонтеров. Продолжение участия во мно-
гом связано с положительными индивидуальными 
эффектами волонтерской деятельности. К послед-
ним чаще относят осознание собственного вклада 
в решение конкретной проблемы в контексте во-
лонтерского опыта и понимание его смысла [19], 
субъективную удовлетворенность опытом ситу-
ативного участия или эпизодического волонтер-
ства [20]. Во-вторых, важным условием для сохра-
нения намерений молодежи в плане продолжения 
волонтерства в будущем является организация ра-
боты волонтеров: поддержка, которая оказывает-
ся им со стороны фондов или ассоциаций, где они 
работали на добровольных началах. Важны и от-
ношения в команде волонтеров [21].

К объективным обстоятельствам, существен-
но снижающим волонтерскую активность студен-
тов, исследователи относят ограниченный доступ 
к волонтерству, связанный с ресурсным обеспече-
нием молодежных организаций и отсутствием под-
держки подобной активности со стороны образо-
вательных учреждений, недостаток информации 

и пространственные ограничения активности обу-
чающихся [22]. Учебный процесс и его напряжен-
ный график, финансовые ограничения у большин-
ства студенческой молодежи, изолированность или 
удаленность социальной среды, где востребована 
помощь волонтеров, от студенческих общежитий, 
отсутствие необходимых навыков и ориентация 
только на академические достижения тоже огра-
ничивают волонтерскую деятельность в молодеж-
ной среде [23]. Многие молодежные волонтерские 
программы недостаточно хорошо спланированы или 
реализованы. В итоге они не могут по-настоящему 
привлечь молодежь в качестве активных и значи-
мых партнеров в добровольческих инициативах [24].

В поиске социальных оснований волонтерско-
го неучастия можно опираться на осознание во-
лонтерами смысла добровольческой деятельнос-
ти, восприятие последнего опыта добровольчества 
при соотнесении его с личной мотивацией, оцен-
ку удовлетворенности этим опытом и средой во-
лонтерского участия.

В анализе среды D. Haski-Leventhal, L. Meijs 
и L. Hustinx отмечают, что образовательные учреж-
дения играют ключевую роль в развитии добро-
вольчества наряду с государством и коммерчески-
ми структурами, помогая формировать просоциаль-
ное поведение среди подрастающего поколения [19]. 
В вузах Израиля включение волонтерства в кон-
текст высшего образования интерпретируется как 
миссия университетов, в реализации которой по-
стоянно контролируется и критически осмысли-
ваются цели и характер волонтерской деятельнос-
ти студентов, условия ее организации. В образо-
вательном менеджменте акцент сделан на логике 
индивидуализации волонтерской активности сту-
дентов, организационной структуре мониторинга 
и контроля, а также поощрениях тех, кто занима-
ется волонтерством [25]. Волонтерство в конкрет-
ном университете может быть признано и закрепле-
но в общественном мнении через формальную ва-
лидацию в учебной программе, признание наград 
и сертификатов за волонтерское участие, бонусные 
баллы в системе стимулирования [26]. Важными 
видятся и педагогические условия для обеспече-
ния личностного и профессионального роста сту-
дентов в их волонтерской активности [27].

Эффективность вовлечения студентов в во-
лонтерство российские исследователи предлагают 
оценивать по следующим критериям: социальная 
значимость этой деятельности для волонтера и его 
удовлетворенность участием, качество результа-
та волонтерской деятельности, положительная ди-
намика социально-психологических характерис-
тик самого волонтера, формирование социального 
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Таблица
Характеристика выборки студенческой молодежи по курсам и уровням обучения

(% от всех опрошенных студентов)

Table
Characteristics of the students’ sample by courses and levels of study

(% of all students polled)

Курс обучения
Уровень обучения

Всего
Бакалавриат Специалитет Магистратура

1 курс 24 17 4 45

2–3 20 17 3 40

4–5 10 5 – 15

Всего 54 39 7 100

A Man within the University System

партнерства и ценностно-смысловых ориентаций 
субъектов волонтерской деятельности [28]. В ву-
зах Австралии, где крайне широко распространено 
студенческое волонтерство, применяют различные 
способы организации добровольческих программ. 
На основе анализа практик австралийских уни-
верситетов исследователи установили, что во всех 
девяти выявленных типичных моделях студенче-
ских волонтерских программ отражается непре-
рывность процесса усиления прямого управления 
студенческой волонтерской активностью со сто-
роны университетов. Они зафиксировали обяза-
тельное включение студенческого волонтерства, 
его интеграцию в программы профессиональных 
стажировок или обучения служением, лидерские 
программы или программы трудоустройства мо-
лодых специалистов [29]. Технологически органи-
зация волонтерской деятельности в университе-
тах должна быть реализована в три обязательных 
этапа: вовлечение, поддержание приверженности 
и получение результатов. На первом этапе пред-
лагается прорабатывать мотивацию и стимулы, 
на втором –  поддерживать связи и жизненный ба-
ланс в совмещении учебы и досуга, на третьем –  
«пожинать плоды»: фиксировать преимущества 
волонтерства, включая саморазвитие [30].

О методе и исследовательских 
данных

В статье представлены данные анкетного опро-
са студенческой молодежи, проведенного в октя-
бре 2022 г. Всего в исследовании приняли участие 
740 студентов –  36 % мужчин и 64 % женщин. При 
доверительной вероятности 0,95 ошибка выборки 
составила менее 4 %. Профиль подготовки 46 % 
респондентов –  гуманитарные науки, педагогиче-
ские науки и образование, искусство и культура, 

26 % –  инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки, 17 % –  науки об обществе. 11 % опро-
шенных студентов изучают математические, есте-
ственные, медицинские и сельскохозяйственные 
науки. Выборка охватывает все уровни обучения 
и курсы (см. табл.).

Количественный анализ данных осуществлял-
ся в программе IBM SPSS Statistics 22.0 методами 
дескриптивного и корреляционного анализа, для 
оценки значимости различий между подвыборками 
применялся критерий χ2-Пирсона. Моделирование 
факторов, определяющих ориентацию на участие 
или не участие студентов в добровольческой дея-
тельности в будущем, проведено с помощью дерева 
классификаций методом CHAID. Целевой перемен-
ной в модели взята ориентированность на последу-
ющее участие в волонтерской деятельности (вопрос 
анкеты «Планируете ли Вы заниматься доброволь-
чеством в будущем?») с номинальной шкалой (1 –  
да, 2 –  нет, 3 –  затрудняюсь ответить). В качестве 
факторов включено 26 переменных, отражающих 
1) характеристики самого субъекта (в том числе со-
циально-демографические –  пол, возраст, матери-
альное положение, а также уровень ответственно-
сти, доверия к людям, осознание своих возможно-
стей повлиять на ситуацию, информированность 
об инфраструктуре добровольчества, интерес к по-
литике); 2) характеристики предыдущего опыта 
добровольческой деятельности (его наличие или 
отсутствие, длительность и частота, тип участия, 
включенность в деятельность молодежных органи-
заций, оценка предыдущего опыта и его социальная 
значимость); 3) характеристики институциональ-
ной среды (институциональное доверие, возмож-
ности самореализации и достижения жизненных 
планов и оценка качества жизни в городе, соци-
альное самочувствие). Все переменные, включен-
ные в качестве факторов в модель, статистически 
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Рис. 1. Опыт и планы участия в добровольческой деятельности студентов в зависимости от направления 
обучения (% от опрошенных по группам)

Fig. 1. Students’ experience and plans of participation in volunteer activity depending on their professional 
specialization (% of respondents by groups)
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значимо связаны с целевой переменной (при оцен-
ке критерия χ2-Пирсона p < 0,01).

Результаты анкетного опроса дополнены дан-
ными качественного исследования, реализованного 
методом фокус-группового интервью. Всего в пе-
риод с октября по ноябрь 2022 г. проведено 12 ин-
тервью со школьниками, учащимися колледжей, 
студентами вузов и работающей молодежью, в том 
числе 4 фокус-группы в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Анализ фокус-групповых интервью прове-
ден посредством тематического кодирования, по-
зволившего осмыслить барьеры участия студен-
ческой молодежи в добровольческой деятельности.

Ограничения эмпирических исследований свя-
заны с их региональным характером. Качественные 
фокус-группы в соответствии с задачами исследо-
вания охватили гомогенные общности информан-
тов только по основному виду их образователь-
ной занятости.

Исследовательские результаты 
и их обсуждение. О волонтерской 
деятельности студентов вузов 

Свердловской области
Опыт волонтерского участия и дальнейшие 

планы или отказ от участия у студентов стати-
стически значимо отличаются в зависимости 

от профиля обучения (χ2-Пирсона = 9,989 при 
p = 0,019). Меньше всего волонтерство распростра-
нено среди студентов-технарей (рис. 1).

Исследовательские данные позволяют за-
фиксировать изменения включенности студентов 
в добровольчество в течение процесса их обуче-
ния (рис. 2). Первокурсники, находясь на стадии 
адаптации к студенческой жизни, отражают, ско-
рее, позиции школьников. Так, среди первокурс-
ников 34 % респондентов отмечают наличие опыта 
добровольческой деятельности за последний год, 
и 45 % планируют заниматься волонтерством в бу-
дущем (среди школьников значения аналогичны, 
35 % и 44 % соответственно). С каждым курсом до-
ля студентов, включенных в добровольческую де-
ятельность, увеличивается, достигнув почти по-
ловины к завершению обучения в бакалавриате 
или специалитете. Обучаясь в магистратуре, сту-
денты оказываются реже включенными в те или 
иные волонтерские проекты, в результате чего на-
копленный ранее потенциал участия (доля плани-
рующих заниматься добровольчеством в будущем) 
ко второму курсу магистратуры уходит в латент-
ную форму (затрудняются ответить).

Большинство студентов вузов имеет опыт 
школьного волонтерства, причем достаточно на-
сыщенный. В связи с определенной «экспертно-
стью» такие студенты имеют более устойчивые 
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Рис. 2. Опыт и планы участия в добровольческой деятельности студентов в зависимости от стадии 
обучения (% от опрошенных по группам)

Fig. 2. Students’ experience and plans of participation in volunteer activity depending on their undergraduate / 
graduate / postgraduate education (% of respondents by groups)
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представления о волонтерстве, а также о его роли 
в своей жизни. В то же время этот прежний опыт 
оказывается уникальным (в том числе и за счет 
смены территории и социального окружения для 
иногородних) при столкновении с уровнем орга-
низации волонтерства в университете, начинает 
формироваться иной опыт волонтерства в новой 
социальной среде. Иногда он идет вразрез с преж-
ним, не оправдывает ожидания или пугает своими 
«масштабами» и задачами: «изматывает», «нудно 
и непонятно», «бесполезно», «обязательно». Такого 
рода «столкновение» может послужить причиной 
отказа от волонтерского участия в будущем.

Феномен волонтерского неучастия 
студентов университета: факторы 

и стратегии оправдания

Исследовательские данные показывают, что 
опыт волонтерской деятельности приобретает 
только половина студентов. В процессе обучения 
на программах бакалавриата и специалитета чис-
ленность студентов с опытом волонтерской дея-
тельности несколько увеличивается, как и их го-
товность продолжать этим заниматься в будущем. 
В процессе обучения в магистратуре меньшее чис-
ло студентов оказывается вовлеченным в волонтер-
ство. Представим портрет ориентированных на от-
каз от волонтерского участия студентов. Чаще всего 
это юноши (60 %), проживавшие до вуза в крупных 

городах с населением более 100 тыс. человек (59 %), 
малообеспеченные (68 %), не имеющие опыта уча-
стия в проектах и деятельности различных моло-
дежных ассоциаций и организаций (64 %).

Охарактеризуем факторы, детерминирую-
щие отказ студентов от волонтерской деятель-
ности. Для этого было построено дерево решений. 
Преимущества этого метода в том, что он позволя-
ет эффективно обрабатывать колинеарность неза-
висимых переменных. В анализ включены факто-
ры, определяющие как личностные качества сту-
денческой молодежи (ответственность, самооценка 
своих возможностей и др.), так и характеристики 
накопленного ей опыта участия, а также условия 
институциональной среды, провоцирующие либо, 
напротив, профилактирующие неучастие студен-
тов в добровольческой деятельности. Полученная 
модель показывает, что ключевым фактором, опре-
деляющим ориентацию на будущее участие / не-
участие студентов, выступает самоидентифика-
ция в качестве волонтера. Именно это определяет 
первый уровень ветвления дерева на три основ-
ных группы.

В первую группу (узел 1) отнесены те, у ко-
го волонтерская позиция не сформирована (на во-
прос «Можно ли вас назвать добровольцем (во-
лонтером)?» даны ответы «скорее нет», «затруд-
няюсь ответить»): это примерно каждый десятый 
опрошенный студент. Примечательно, что даже 
при несформированности волонтерской позиции 
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Рис. 3. Фрагмент дерева классификаций 
с нижестоящими уровнями для 1 узла (целевая 
переменная «Планируете ли вы заниматься 

добровольчеством в будущем?»)
Fig. 3. A fragment of the classification tree with lower 

levels for node 1 (target variable «Do you plan to 
volunteer in the future?»)

Рис. 4. Фрагмент дерева классификаций 
с нижестоящими уровнями для 2 узла (целевая 
переменная «Планируете ли вы заниматься 

добровольчеством в будущем?»)
Fig. 4. A fragment of the classification tree with lower 

levels for node 2 (target variable «Do you plan to 
volunteer in the future?»)

Человек в университете

в данной группе доля студентов, планирующих за-
ниматься добровольческой деятельностью в буду-
щем относительно высокая –  49 % (в целом по всей 
студенческой выборке –  48 %), а доля не готовых –  
14 % (в целом –  16 %). Соответственно, отсутствие 
самоидентификации волонтера еще не свидетель-
ствует об устойчивости позиции неучастия. Для 
студентов данной группы фактором 2 уровня, опре-
деляющим участие или не участие в волонтерстве, 
становится информированность о конкретных мо-
лодежных организациях в городе (рис. 3). Среди 
тех, кто информирован, доля готовых к участию 
возрастает до 73 %, демонстрируют отказ только 
9 % и затрудняются в своих планах 18 %. При не-
знании молодежных организаций в своем городе 
доля планирующих сокращается до 39 %, а потен-
циал участия переходит в латентную форму. Таким 
образом, расширяя информированность студентов 
о возможностях участия в добровольческой дея-
тельности и о конкретных организациях, реали-
зующих волонтерские проекты, университет мо-
жет способствовать росту добровольчества среди 
молодежи в будущем.

Среди тех, кто считает, что его точно мож-
но или скорее можно назвать волонтером (узел 2), 
подавляющее большинство (84 %) ориентированы 
на участие в будущем, 4 % планируют отказаться 
от участия и 12 % затруднились с ответом. Для дан-
ной категории студентов, составляющих чуть мень-
ше трети от всей выборки (27 %), факторами учас-
тия / неучастия следующих уровней стали наличие 

волонтерских отрядов, сообществ или организаций 
по месту их учебы, а также членство в разного ро-
да молодежных организациях (рис. 4). При отсут-
ствии подобных организаций по месту учебы (или 
незнании, что они существуют) готовность к уча-
стию падает, доля не планирующих участие вырас-
тает с 4 % до 17 %, доля затрудняющихся с ответом 
возрастает с 12 % до 30 %. Это может свидетель-
ствовать о востребованности студенческой молоде-
жью формализованного способа участия в добро-
вольческой деятельности, т. е. организованного ка-
ким-либо учреждением культуры или образования, 
общественной или некоммерческой организацией.

Большинство опрошенных студентов (63 %) од-
нозначно не считают себя добровольцами, они со-
ставляют 3 узел. Закономерно, что доля неготовых 
к добровольчеству в будущем среди этой группы 
самая высокая –  22 %, а 46 % затрудняются с пла-
нированием будущего участия. Однако даже в дан-
ной группе студентов возможен рост добровольче-
ской активности при наличии какого-либо интереса 
и возможности его удовлетворения через добро-
вольческую деятельность. Так, для данной груп-
пы факторами нижестоящих уровней стали инте-
рес к городским мероприятиям (при наличии вы-
сокого интереса доля ориентированных на участие 



672023; 27(2): 59–74 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Рис. 5. Фрагмент дерева классификаций с нижестоящими уровнями для 3 узла (целевая переменная 
«Планируете ли вы заниматься добровольчеством в будущем?»)

Fig. 5. A fragment of the classification tree with lower levels for node 3 (target variable «Do you plan to volunteer 
in the future?»)

A Man within the University System

возрастает до 55 %), либо, если городские меропри-
ятия оставляют равнодушными, интерес к поли-
тике (рис. 5). Можно предположить, что любой 
интерес (к политике, культурным мероприятиям, 
спортивным событиям и др.) будет стимулировать 
включение в добровольческую деятельность, но это 
включение –  узкоспециализированное, связанное 
только с удовлетворением конкретного интереса. 
В этой ситуации для преодоления отказа от во-
лонтерской деятельности важно, во-первых, раз-
вивать в студентах разносторонние интересы (чем 
больше интересов, тем легче чем-то «зацепить»), 
во-вторых, объяснять и показывать, как через до-
бровольчество можно удовлетворить свой интерес.

По данным фокус-групп в исследовании были 
выделены три основания стратегий оправдания во-
лонтерского неучастия, распространенные в сту-
денческой среде: утилитарное отношение к жиз-
ни; разочарование результатом организации волон-
терского труда, не соответствующей ожиданиям 
молодежи; инфантилизм как философия пассив-
ности или бездействия.

Охарактеризуем первую стратегию оправдания 
волонтерского неучастия. Студенты вузов, сумев-
шие адаптироваться к вузовской среде, к объемам 
и скорости выполняемых действий и, как правило, 

имеющие опыт общественной активности, выра-
батывают у себя сугубо утилитаристский подход 
к волонтерству. Он проявляется в «ограниченной 
активности» в обмен на вознаграждение. В этом 
случае они хотят получать дополнительное стиму-
лирование волонтерской деятельности. Приведем 
ряд выдержек из групповой дискуссии:

«Уже не просто это от сердца как-то идет, 
а хочется иметь какую-то выгоду, какое-то 
вознаграждение за свои действия» (Екате рин-
бург, 20 лет, студент, техническое направление).

«Если платить больше стипендии, то это от-
личная мотивация продолжать этим зани-
маться» (Екатеринбург, 19 лет, студент, со-
циально-гуманитарное направление).

Вторая стратегия оправдания волонтерского 
неучастия студентов связана как с вузовской сре-
дой организации общественной активности обуча-
ющихся, так и с их ожиданиями, которые во мно-
гом обусловлены школьным опытом. Приходя с ним 
в вуз, студенты ожидают тщательной организа-
ции их труда в сфере добровольчества в логике 
жесткой регламентации и сопровождения их ак-
тивности со стороны учителя. Волонтеров должны 
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встретить, проинструктировать, проводить и по-
благодарить, но их вклад при этом, как и в боль-
шинстве школьных социальных проектов, с точки 
зрения студентов, должен оставаться незначитель-
ным и незатратным для них. Если же ожидания 
не оправдываются и молодым людям и девушкам 
приходится проявлять самостоятельность, иници-
ативность, ответственность или просто тратить 
больше времени и усилий, то это вызывает со-
противление или отторжение волонтерского тру-
да, приводящее к разочарованию в волонтерстве 
в целом. Представим фрагменты интервью, рас-
скрывающие такую позицию:

«Мне лично не понравилось то, что плохо сра-
ботали организаторы, которые к нам ребят 
привезли на мероприятие. Ребят было очень 
много, и им не объяснили, как себя вести. 
И я не знала, что делать, никто мне ничего 
не сказал» (Н. Тагил, 20 лет, студентка, есте-
ственно-научное направление).

«Мне не понравилось, что не совсем угадали 
с погодой. Было холодно. Шел дождь, но потом 
он закончился. И стоять целый час на улице 
не особо хорошо» (Екатеринбург, 19 лет, сту-
дентка, социально-гуманитарное направление).

Третья стратегия оправдания волонтерского не-
участия студентов вузов –  инфантилизм как фило-
софия пассивности или бездействия –  характерна 
для тех, у кого не было волонтерского опыта в шко-
ле. В рамках данной стратегии оправдания свое-
го волонтерского неучастия студенты «отклады-
вают» добровольческую активность до наступле-
ния неких обстоятельств: мир станет лучше, люди 
изменятся, государство создаст хорошие условия 
и прочее. Как правило, они осознают цели и сущ-
ность волонтерской деятельности, но при этом со-
знательно уходят в отказ. Проиллюстрируем ти-
пичные ответы студентов в логике этой стратегии:

«Возможно, это бессмысленно в данный мо-
мент, пока не поменяется менталитет людей 
и политика государственников. Я просто не ви-
жу причин для волонтерства!» (Екатеринбург, 
20 лет, студентка, социально-гуманитарное 
направление).

«Единственный интерес, который сейчас 
есть –  это заняться волонтерством в буду-
щем, потому что я понимаю, что на данный 
момент мои нужды сильнее, чем мое жела-
ние помочь кому-либо» (Екатеринбург, 20 лет, 
студент, техническое направление).

Барьерами участия студентов вузов в волонтер-
ской деятельности являются эмоционально-психо-
логический и информационный, а также и барьер 
социальной среды. Первый барьер чаще всего меша-
ет первокурсникам: он связан с проблемами осоз-
нания собственных приоритетов и целей, с преодо-
лением страхов новых людей, коллективов и ком-
муникации в целом. Второй барьер также имеет 
социально-психологическую основу и связан с со-
циальным окружением –  знакомыми, друзьями, 
родственниками, одногруппниками. В студенче-
ской молодежной среде распространены представ-
ления о том, что следует соответствовать опреде-
ленным характеристикам, которые формируются 
ближайшим окружением. В этом случае причиной 
волонтерского неучастия и барьером этой деятель-
ности становится ориентация студентов на соот-
ветствие чьим-то ожиданиям. Волонтерская дея-
тельность не рассматривается в жизненном мире 
студента, если в ближайшем окружении нет такой 
установки или практики. Третий барьер был вы-
делен на основе суждений студентов о неправиль-
но организованном распространении информации 
о волонтерстве, неверных каналах, искаженных 
посылах в содержании сообщений, а также в не-
умении организаторов волонтерской деятельнос-
ти заинтересовать студентов своими проектами. 
Студенты отдают себе отчет, что они живут и вза-
имодействуют в обществе, перенасыщенном ин-
формационными потоками, технологиями и дан-
ными. Для концентрации внимания на конкрет-
ных вещах (например, на волонтерстве) студентам 
нужны специальные стратегии, а не еще больше 
каналов и технологий.

Итак, волонтерская деятельность при всей сво-
ей популярности в молодежной среде практически 
присутствует в жизни только у половины студен-
тов вузов Свердловской области. В процессе обуче-
ния на программах бакалавриата численность во-
лонтеров несколько увеличивается, однако нет ви-
димого роста готовности студентов к тому, чтобы 
заниматься этой активностью в будущем. Главная 
особенность сложившейся ситуации –  разделение 
студенчества на тех, кто видит волонтерство в сво-
ем будущем, соответственно, понимает его смыс-
лы и суть, и тех, кто не осознает ценность этой 
деятельности, а значит, не готов к такой актив-
ности в своем будущем. При положительной ди-
намике численности студентов-бакалавров, име-
ющих опыт волонтерства, сохраняется большое 
число тех, кто ориентирован на неучастие в волон-
терстве. Если спад волонтерской активности сре-
ди студентов-магистрантов чаще обусловлен их 
физической занятостью (как правило, студенты 
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совмещают обучение по программам с трудовой 
деятельностью), то существенное падение уров-
ня готовности магистрантов к волонтерству в бу-
дущем, скорее всего, можно объяснить недопони-
манием ими сути и ценности этой деятельности, 
а также важных для общества возможностей, ко-
торые появляются у человека благодаря волонтер-
ству. Исследование доказывает, что опыт волон-
терской деятельности при его дальнейшей нере-
ализации переводит намерения молодых людей 
и девушек в отношении их добровольческого учас-
тия в латентную форму. Неопределенная позиция 
студентов в отношении волонтерской деятельнос-
ти расширяется в молодежной среде магистрантов.

О практическом решении 
организации эффективного обучения 

волонтерству в университете

В практической плоскости решения выделен-
ных проблем добровольческой деятельности и раз-
вития «дружественной для волонтерской активно-
сти студентов» среды в УрФУ в 2019/2020 уч. г. был 
реализован новый образовательный курс, направ-
ленный на исполнение поручения Президента РФ 
от 16.01.2019 г. № ПР-38 ГС по вопросу обеспече-
ния разработки курсов и дисциплин в целях оз-
накомления обучающихся с добровольческой де-
ятельностью и деятельностью социального ори-
ентированных НКО (далее СОНКО). Данный 
курс был разработан в соответствии с предло-
женной Министерством науки и высшего обра-
зования РФ типовой рабочей программой моду-
ля «Организация добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие с социально ори-
ентированными НКО», рекомендованной для вне-
дрения в 2020/2021 уч. г. в основные професси-
ональные и дополнительные профессиональные 
образовательные программы. Рабочая программа 
дисциплины была дополнена, а содержание пере-
структурировано в логике первостепенности реше-
ния выделенных в нашем исследовании проблем. 
Курс включает 12 тем, объединенных в 4 раздела.

Цель обучения на данном курсе –  получение 
обучающимися теоретических знаний о волонтер-
стве как ресурсе личностного роста и обществен-
ного развития через формирование представле-
ний о многообразии добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и мотивации добровольцев, 
а также через приобретение практических на-
выков в сфере организации их труда в государ-
ственном и некоммерческом секторах. Курс реша-
ет следующие задачи: сформировать у студентов 
теоретические знания и целостное представление 

о добровольчестве (волонтерстве) и условиях ор-
ганизации деятельности добровольцев; сформиро-
вать представление о многообразии добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и его возмож-
ностях для саморазвития и профессионального 
становления студентов; дать практические навыки 
эффективного командного взаимодействия и управ-
ления в сфере организации труда добровольцев (во-
лонтеров); сформировать представление о теорети-
ческих основах и практических механизмах орга-
низации взаимодействия добровольцев, социально 
ориентированных НКО и органов власти. Курс был 
апробирован в партнерстве с Волонтерским цен-
тром УрФУ «Волонтеры Урала». Его концепция 
предполагает знакомство студентов с базовыми 
понятиями, отдельными теориями и актуальны-
ми данными по развитию добровольчества в мире 
и нашей стране, спецификой ключевых направле-
ний волонтерской деятельности и организацион-
ными условиями ее реализации. Студенты узнают 
о наиболее актуальных образовательных, инфор-
мационных и технологических ресурсах, которые 
могут быть полезны для их профессионального 
и личностного развития, для разработки и реали-
зации молодежных социальных проектов. Курс 
подразумевает знакомство не только с теорией, 
но и с богатым практическим материалом регио-
нальных СОНКО.

Первый раздел направлен не только на рас-
крытие сущности волонтерской деятельности, 
но и на понимание каждым обучающимся сути 
мотивации волонтерского труда, его значимости 
в индивидуальной жизненной, профессиональной 
и карьерной стратегии каждого студента. Второй 
раздел работает на повышение информированно-
сти студентов о разнообразии форм и видов во-
лонтерской деятельности и, соответственно, рас-
ширяет представления студентов о возможностях 
участия. Третий раздел знакомит обучающихся 
с условиями организации эффективной работы во-
лонтеров. Четвертый раздел работает на повыше-
ние информированности студентов о разнообразии 
некоммерческого сектора, социальных и культур-
ных проектов, где требуется помощь волонтеров. 
Тематически в рамках курса студенты проходят 
все этапы технологии подготовки к волонтерской 
деятельности: от проработки мотивации до фик-
сации результатов через оценку приобретенного 
опыта [30].

В 2020/2021 уч. г. для методического подкре-
пления этой образовательной дисциплины на осно-
ве платформы Moodle был разработан электронный 
образовательный ресурс, расширяющий возможно-
сти для дистанционного освоения теоретического 
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материала, быстрой проверки полученных знаний 
за счет тестовых и практических задач и кейсов, 
а также постоянной коммуникации преподавателей 
и студентов, вовлеченных в практические занятия. 
Последние были запланированы и организованы 
на базе университетского волонтерского центра. 
Все слушатели курса познакомились с ресурсами 
организации, правилами и подходами к работе с во-
лонтерами в ней. Сотрудники волонтерского цен-
тра отработали со студентами в тренинговой фор-
ме навыки командной работы, познакомили всех 
участников с наиболее распространенными волон-
терскими вакансиями, их особенностями и требо-
ваниями к ним.

Курс включает широкий спектр теоретичес-
ких и практических материалов для использова-
ния в профессиональной деятельности различных 
аспектов волонтерского участия и механизмов вза-
имодействия с СОНКО. Разработанная программа 
и курс могут учитывать региональную специфику 
организации добровольческой деятельности в раз-
ных субъектах РФ и особенности российского во-
лонтерства в целом.

По своей структуре курс предполагает 8 ча-
сов лекционных занятий (2 часа по каждому раз-
делу), 12 часов самостоятельной работы с лекци-
онными материалами и дополнительными инфор-
мационными источниками по всем темам курса, 
6 часов практических занятий в очном формате 
на базе ресурсного волонтерского центра, 8 часов 
на выполнение практических и контрольных за-
даний, 2 часа на прохождение контрольного теста 
и написание итоговой работы –  эссе.

Приведем для примера несколько наиболее ин-
тересных заданий электронного образовательно-
го курса. Цель контрольного задания по первому 
разделу –  сформировать у студентов понимание 
сути волонтерской деятельности и ее практиче-
ского значения для общества. В процессе выпол-
нения решаются следующие задачи: студенты зна-
комятся с информационными ресурсами для само-
развития, обучения и поиска единомышленников 
в сфере волонтерства; у них формируется понима-
ние объективных характеристик волонтерства для 
личностного развития через оценку собственной 
мотивации и определение конкретной организации 
или проекта с целью самореализации и профессио-
нального становления. Суть задания заключается 
во внимательном знакомстве обучающихся с воз-
можностями платформы Добро.РФ. Студент дол-
жен выбрать ресурсы, которые, на его взгляд, будут 
полезны всем желающим для поиска возможностей 
волонтерского участия, личностного и профессио-
нального развития, организации проекта, поиска 

единомышленников, представления широкой об-
щественности своего проекта или организации, 
где он работал как волонтер. Студенты должны 
не только выбрать ресурсы платформы, но и в те-
стовом формате распределить их по группам в со-
ответствии с разными функциями. В конце зада-
ния слушателям данного курса необходимо прой-
ти регистрацию в АИС платформы и получить ID 
волонтера.

После прохождения тренинговых занятий 
в очном формате все студенты выполняют прак-
тическое задание по разделу «Организация рабо-
ты с волонтерами». Оно проводится с целью мо-
тивировать студентов приобрести опыт волонтер-
ской деятельности, сформировать представления 
о профессиональных подходах организации рабо-
ты с волонтерами в специализированных центрах 
через практическое погружение. В процессе выпол-
нения данного задания студенты знакомятся с ор-
ганизацией деятельности волонтеров в ресурсных 
центрах, лучше понимают процессы информиро-
вания, обучения, мотивации и стимулирования 
волонтеров в конкретных социальных проектах. 
Суть задания заключается в изучении информа-
ции о волонтерских ресурсных центрах региона, 
СОНКО, которые реализуют различные социаль-
ные проекты и мероприятия и нуждаются в по-
мощи добровольцев. Обучающиеся смотрят сайт 
Ассоциации волонтерских центров, портал Добро.
РФ и сайты региональных ресурсных центров, ана-
лизируя региональные СОНКО и их проекты, исхо-
дя из своих личных интересов. Они изучают раз-
личные программы и мероприятия, размещенные 
на указанных информационных ресурсах, где тре-
буется участие волонтеров. В их задачи входит не-
обходимость связаться с организаторами, пройти 
предварительную подготовку, регистрацию (ес-
ли требуется) и принять участие в одном из меро-
приятий как волонтер. Такое методическое реше-
ние позволяет придерживаться логики индивиду-
ализации волонтерской активности студентов [25]. 
Исходя из своих предпочтений при выборе проек-
та, студенты могут лучше оценить результатив-
ность своего участия. По итогам приобретения 
такого волонтерского опыта обучающиеся долж-
ны подготовить небольшой отчет, кратко описав 
мероприятие (его цель, содержание, функционал 
волонтеров, ссылки на информационные ресурсы 
мероприятия); охарактеризовав содержание своей 
деятельности как волонтера в проекте (функцио-
нал, затраченное время, требуемые компетенции); 
дав оценку организации рекрутинга волонтеров 
в данном проекте / мероприятии (технологии ин-
формирования, каналы продвижения информации); 



712023; 27(2): 59–74 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

A Man within the University System

описав обучение и подготовку волонтеров к уча-
стию в данном мероприятии (виды обучения, их до-
стоинства и недостатки). В отчете студенты долж-
ны выделить меры мотивации и удержания волон-
теров со стороны организаторов, конкретизировав 
и оценив их эффективность по отношению к себе.

Прохождение курса заканчивается итоговым 
тестом. Дополнительно каждый студент пишет 
итоговую работу курса –  эссе «Волонтерская дея-
тельность в моем личностном и профессиональном 
развитии». В этой небольшой работе обучающиеся
должны ответить на ряд вопросов: Что такое волон-
терство для них лично? Кому и зачем помогают во-
лонтеры в разных странах, в том числе и в России? 
Какая у них мотивация к занятию волонтерством, 
зачем им это нужно? Что это может дать в настоя-
щем и будущем? Какие конкретно информацион-
ные ресурсы будут полезны для того, чтобы зани-
маться волонтерством и делать это хорошо как для 
общества или конкретной организации, так и для 
себя лично? Что они уже сделали в этом направ-
лении? Какое направление волонтерства им бли-
же всего и почему? Кому, где и как конкретно они 
хотели бы помогать? Какие возникают обязатель-
ства в том случае, если они начинают заниматься 
волонтерской деятельностью? Какая региональ-
ная организация вызывает у них интерес и поче-
му? В каком проекте или программе данной орга-
низации требуются волонтеры и для чего? В каком 
мероприятии, проекте или программе они, скорее 
всего, поработали бы как волонтеры? Что им дал 
лекционный курс этого факультатива? Что кон-
кретно они делали бы или уже делают? Для отве-
та на этот вопрос студентам рекомендуется зайти 
на сайт Фонда Президентских грантов и во вклад-
ке «проекты» найти заявки организаций своего ре-
гиона, просмотреть их, выбрать СОНКО, просмо-
треть ее сайт, группы в социальных сетях и толь-
ко потом писать ответ.

Заключение

Таким образом, обе поставленные в статье за-
дачи решены. Был оценен существующий опыт во-
лонтерского участия среди студентов Свердловской 
области и выделены факторы, детерминирующие 
их участие или неучастие в добровольческой де-
ятельности в будущем. Результаты исследования 
доказывают, что целый ряд барьеров может быть 
преодолен благодаря обучению студентов основам 
добровольческой деятельности и встраиванию в де-
ятельность университета механизмов, обеспечи-
вающих взаимодействие студентов с некоммерче-
ским сектором и органами власти при реализации 

различных социальных проектов. В качестве при-
мера такой успешной практики, позволяющей про-
филактировать отказ студенческой молодежи от во-
лонтерства в своем будущем, представлен разрабо-
танный и апробированный в УрФУ факультативный 
курс для студентов программ бакалавриата.

При статистически значимом увеличении до-
ли участвующих в волонтерстве студентов в тече-
ние процесса обучения доля планирующих зани-
маться этим в будущем возрастает, но эти измене-
ния не являются статистически значимыми. Таким 
образом, в российских университетах стоит зада-
ча пересмотра алгоритмов включения студентов 
в текущие социальные проекты и мероприятия 
вуза. Важно не только давать студентам возмож-
ность приобрести опыт волонтерской деятельности, 
но и закладывать в их сознании ценности добро-
вольчества. Одним из эффективных управленче-
ских решений в этом ключе является представлен-
ная авторами статьи образовательная инициатива. 
В процессе прохождения обучения по данной дис-
циплине студенты повышают свою волонтерскую 
компетентность, осваивают определенное знание 
о сути волонтерской деятельности, возможностях 
ее реализации, а также о тех социальных эффек-
тах (для общества, организаторов, благополучате-
лей, самих волонтеров), которые важны для фор-
мирования позитивного отношения к волонтер-
ской работе. Курс позволяет раскрыть перспективы 
и преимущества волонтерского участия студентов 
в их будущем через информирование об инфра-
структуре добровольчества и демонстрацию воз-
можностей влияния на ситуацию. Внедрение такого 
курса в образовательные программы всех профи-
лей обучения позволит каждому студенту увидеть 
интересные и перспективные для них направления 
и формы добровольческого участия, постепенно 
сломав стереотип, распространенный в сознании 
российской молодежи о том, что волонтерство –  
это только социальная помощь старикам и инва-
лидам или участие в субботнике.

Наряду с богатым теоретическим материалом, 
подкрепленным учебным пособием [31], курс в ре-
альности создает условия для приобретения студен-
ческой молодежью волонтерского опыта, осознания 
обучающимися своей мотивации добровольчества 
и проработки каждым своих личных возможностей.

По данным проведенных исследований, ключе-
вым фактором, определяющим ориентацию на бу-
дущее волонтерское участие студентов, является их 
самоидентификация в качестве волонтера. Именно 
она предполагает принятие каждым молодым че-
ловеком или девушкой для себя ценности волон-
терства. В случае, если это происходит, важным 
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фактором является информированность студентов 
о конкретных молодежных объединениях или ор-
ганизациях в их городе проживания, наличие во-
лонтерских центров, сообществ или организаций 
по месту учебы. Для тех, кто не идентифицирует 
себя как волонтера, важным фактором готовности 
к волонтерскому участию является наличие у них 
какого-либо интереса и возможности его удовлетво-
рения через добровольческую деятельность в куль-
турной или политической сферах. Для таких сту-
дентов важно получение информации о различных 
городских мероприятиях, политических событи-
ях или институциях, где они могут быть полезны.

На наш взгляд, эффективность создания усло-
вий для волонтерской деятельности в университе-
те может определяться, а, соответственно, и оцени-
ваться не только численностью вовлеченных сту-
дентов в различные социальные проекты, акции 
и мероприятия в качестве волонтеров, но и тем, как 
в своей дальнейшей жизни эти студенты будут ви-
деть и планировать волонтерство. Для достижения 
этого социального эффекта важен реальный прак-
тический опыт волонтерской деятельности, само-
идентификация в качестве волонтера, а также ин-
формированность молодых людей и девушек о среде 
и возможностях своего добровольческого участия.
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Аннотация. В работе анализируются стратегии ценообразования российских государственных вузов 
в контексте влияния конкурентов на рынке платного обучения. Цель работы –  определить, каким образом 
конкуренция на локальных рынках высшего образования влияет на стратегии ценообразования российских 
государственных вузов. Эмпирическую базу исследования формируют данные Мониторинга качества при-
ема в вузы, реализуемого НИУ ВШЭ. С использованием методов анализа паттернов, основанных на парном 
сравнении показателей (таких, как порядково-фиксированная и порядково-инвариантная паттерн-кластери-
зации), выделены однородные группы вузов с учетом показателей, характеризующих масштаб и качество 
приема на программы бакалавриата и специалитета. На примере технических направлений подготовки 
продемонстрированы результаты регрессионной модели для прогнозирования стоимости обучения в вузах 
соответствующих однородных групп за период 2011–2019 гг. Полученные результаты показали, что в каждой 
из однородных групп вузов наблюдается один или несколько лидеров, выступающих в роли ориентиров для 
остальных вузов данной группы при установлении стоимости обучения. При этом стратегии ценообразования 
вузов подразумевают ориентацию на лидеров рынка в своих сегментах спроса и группах специальностей. 
Выявленные особенности подтверждают, что конкуренция за студентов и финансирование приводит к по-
явлению вузов-лидеров в определенных рыночных нишах. В отдельных группах вузов отмечается наличие 
явных лидеров рынка на локальном и региональном уровнях, имеющих существенный отрыв от конкурентов 
ввиду особенностей государственной политики и высокой неоднородности российского образовательного 
ландшафта.
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Abstract. The paper analyzes the pricing strategies of Russian state universities in the context of the competitors’ in-
fl uence over the tuition-paying education market. The aim of the study is to fi nd out how competition in local higher 
education markets aff ects the pricing strategies of Russian state universities. The empirical basis of the study is formed 
by the data of the Monitoring of Enrollment Quality at Russian Universities implemented by National Research Uni-
versity Higher School of Economics. With the help of pattern analysis methods (order-fi xed and order-invariant pattern 
clustering), homogeneous groups of universities are identifi ed taking into account indicators, which characterize the 
scale and quality of admission to bachelor and specialist programs. On the example of technical programs, the authors 
demonstrate the regression model for predicting the 2011–2019 education prices in universities of corresponding ho-
mogeneous groups. The results show that each homogeneous group of universities has one or several market leaders 
who serve as benchmarks for other universities in that group when setting tuition fees. At the same time, university 
pricing strategies involve orienting towards market leaders in their demand segments and specialty groups. The identi-
fi ed features confi rm that competition among universities for students and funding leads to the appearance of market 
leaders in certain market niches. In some groups of universities, there are clear market leaders at the local and regional 
levels who have a signifi cant lead over competitors due to the peculiarities of state policy and high heterogeneity of the 
Russian educational landscape.
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Введение

Платное высшее образование является важ-
ной частью российской образовательной систе-
мы: по данным Минобрнауки, в 2022 г. на долю 
платных студентов приходилось почти 52 % кон-
тингента вузов. Фактор финансовой устойчиво-
сти вузов является крайне важным на фоне общего 
недофинансирования сектора и низкого платеже-
способного спроса на платное высшее образова-
ние со стороны семей в регионах. При этом дохо-
ды российских государственных вузов от платных 
студентов составляют существенную долю сово-
купных доходов от образовательной деятельности 
по программам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры –  порядка 30 %.

Влияние конкурентов на ценообразование в ву-
зах является крайне важным объектом для изуче-
ния. В условиях конкуренции за платных студентов 

стратегия ценообразования является одним из клю-
чевых инструментов, с помощью которого вузы мо-
гут повысить свою конкурентоспособность на рын-
ке платного образования. Детальное понимание 
особенностей ценообразования позволяет опре-
делить оптимальный уровень цен для каждого 
из сегментов спроса, который не только обеспе-
чит привлечение необходимого числа студентов, 
но и гарантирует университету достаточный доход 
для реализации качественного учебного процесса 
и развития материально-технической базы. В дан-
ном контексте поиск оптимальной стратегии цено-
образования неизбежно связан с изучением стра-
тегий конкурентов, что в результате позволит уни-
верситетам адаптировать собственные стратегии 
и реализовать конкурентные преимущества. В за-
висимости от ситуации на локальном рынке плат-
ного образования места вуза в системе подготов-
ки кадров и параметров спроса на определенную 
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образовательную программу стратегии ценообра-
зования могут существенно отличаться.

Цель исследования –  определить, каким об-
разом конкуренция влияет на стратегии цено-
образования российских государственных вузов. 
В контексте данного исследования конкуренцию 
предлагается рассматривать не столько с позиции 
плотности образовательных учреждений на локаль-
ном рынке, сколько с учетом наличия альтерна-
тивных вариантов обучения, сопоставимых по це-
не, качеству и направлению подготовки. В статье 
рассматриваются два исследовательских вопроса: 
(1) ориентируются ли российские государственные 
вузы на своих конкурентов при установлении цен 
на платное обучение; (2) есть ли на региональном 
и кросс-региональном уровнях лидеры, на кото-
рых ориентируются другие вузы.

В первой части работы анализируются резуль-
таты предыдущих исследований, в которых изу-
чался вопрос влияния конкурентов на стратегии 
ценообразования вузов. Во второй части форму-
лируются гипотезы исследования, приводится ха-
рактеристика данных, описываются методология 
и модель исследования. В третьей части демонстри-
руются результаты, полученные по итогам кла-
стеризации вузов и проведения паттерн-анализа 
показателей, фиксируются ограничения работы. 
В заключительной части представлена интерпре-
тация полученных результатов и их обоснование.

Результаты исследования позволят читателям 
получить более детальное представление о вли-
янии конкурентов на стоимость обучения в рос-
сийских вузах, а государственным регуляторам –  
о последствиях реализации образовательной поли-
тики на уровне отдельных региональных систем 
для оценки регулирующего воздействия на сег-
мент платного высшего образования и совершен-
ствования механизмов регулирования.

Конкуренция между вузами
и ее влияние на ценообразование: 

результаты предыдущих 
исследований

Российские вузы очень разные как с точки зре-
ния институциональной роли в системе высшего 
образования, так и с позиции качества реализуе-
мых образовательных программ [1–2]. Помимо ка-
чественных характеристик, позволяющих иденти-
фицировать вузы с позиции их образовательных 
или научных результатов, особую роль на протя-
жении многих лет играет система государственных 
статусов. С течением времени ее отдельные элемен-
ты утрачивали свой формальный вес, в то же время 

вводились новые статусы и звания, которые в аб-
солютном большинстве случаев являлись неотъ-
емлемым элементом государственных программ 
развития вузов [3].

В ходе реализации государственных программ 
поддержки система российских вузов приобрела 
иерархичный характер: с учетом институциональ-
ной роли и качества образовательной и исследо-
вательской деятельности можно выделить нес-
колько групп учебных заведений. В целях данно-
го исследования воспользуемся классификацией, 
предложенной в исследовании Я. И. Кузьминова 
и М. М. Юдкевич (2021), дополнив эту классифика-
цию с учетом контекста текущего обсуждения [3].

Первая группа (45 вузов) –  ведущие универси-
теты, которые обладают статусами участников го-
сударственных программ и играют значимую ин-
ституциональную роль на рынке как бюджетно-
го, так и платного высшего образования. Средние 
проходные баллы ЕГЭ в ведущих вузах выше, чем 
в среднем по стране, а по уровню образовательных 
программ и научному потенциалу они успешно 
конкурируют на мировом уровне. Почти половина 
ведущих вузов сосредоточена в Москве и Санкт-
Петербурге, оставшиеся распределены по 21 реги-
ону. Вторая группа (около 50 вузов) –  селективные, 
они не имеют статус участника государственной 
программы, но при этом демонстрируют высокое 
качество приема и успешно конкурируют на вну-
трироссийском рынке. Третья группа (около 150 ву-
зов) –  вузы без особого статуса, имеющие хорошее 
качество приема. Вузы третьей группы формируют 
региональные точки притяжения студентов и обе-
спечивают подготовку квалифицированных специ-
алистов преимущественно для нужд региональной 
экономики. Четвертая группа (более 200 вузов) –  
неселективные вузы, которые демонстрируют ка-
чество приема ниже среднего и фактически дают 
«общее высшее образование» удовлетворительно-
го качества. Конкуренция за абитуриентов в сег-
менте неселективных вузов происходит преиму-
щественно на уровне отдельного города, в отдель-
ных случаях –  на уровне домашнего региона.

В своем стремлении получить высшее обра-
зование абитуриенты выбирают вуз для обучения, 
руководствуясь широким спектром факторов, на-
чиная от содержательных аспектов образователь-
ных программ и заканчивая перспективами тру-
доустройства по итогам обучения [4]. Получение 
образования может осуществляться за счет бюджет-
ных средств (бюджетные места) или за счет семей 
абитуриентов (платные места). Существенную роль 
при принятии решения о выборе формы финанси-
рования обучения играют финансовые ограничения 
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семьи и результаты ЕГЭ абитуриента. При этом 
влияние уровня доходов домохозяйств может про-
являться как на этапе подготовки к ЕГЭ (затраты 
на дополнительные занятия, репетиторов и т. д.), 
так и по итогам сдачи экзаменов даже при дости-
жении высоких результатов (дополнительные из-
держки, связанные с переездом и проживанием 
в другом городе / регионе) [5–8].

Выбор в пользу платного обучения всегда обу-
словлен полученными результатами ЕГЭ. При этом 
можно выделить как минимум две логики, в рам-
ках которых может быть сделан данный выбор:

(1) абитуриент хочет получить образование 
более высокого качества в селективном вузе, хо-
тя мог бы учиться на бюджете в менее селектив-
ном вузе;

(2) абитуриент вынужден поступать на плат-
ное место, поскольку не набрал достаточного ко-
личества баллов ЕГЭ для поступления на бюджет-
ное место даже в неселективный вуз.

С учетом обозначенных вводных формиру-
ется следующая модель взаимодействия абиту-
риентов и вузов на рынке платного высшего об-
разования: абитуриенты, действующие в рамках 
первой логики, делают выбор в пользу более селек-
тивных вузов, зачастую покидая домашний реги-
он в целях получения качественного высшего об-
разования. Абитуриенты, действующие в рамках 
второй логики, занимают места в менее селектив-
ных вузах преимущественно домашнего региона. 
Вузы в свою очередь, устанавливая цены на обу-
чение, могут ориентироваться на цены конкурен-
тов –  более или менее селективных вузов –  с по-
правкой на параметры платежеспособного спроса 
целевого сегмента рынка.

В рамках описанной модели вузы конкурируют 
между собой за платных абитуриентов. При этом 
конкуренция может иметь различную направлен-
ность: местную, региональную или межрегиональ-
ную. Важно понять, как именно конкуренция об-
уславливает стратегии вузов по определению сто-
имости обучения, а также ориентируются ли вузы 
друг на друга в процессе ценообразования.

Результаты исследований показывают, что кон-
куренция на локальных рынках высшего образова-
ния оказывает существенное влияние на ценообра-
зование вузов. В литературе используется широкий 
спектр методологических решений для оценки сте-
пени влияния факторов конкуренции между вуза-
ми на ценообразование. Немногочисленная часть 
работ использует теоретические модели для оцен-
ки влияния конкуренции на стоимость обучения. 
В частности, работа G. de Fraja и E. Iossa (2002) с ис-
пользованием теории игр рассматривает процесс 

взаимодействия между вузами через призму моде-
ли конкуренции за студентов и финансирование [9]. 
С учетом влияния факторов, которые обуславли-
вают особенности локального рынка высшего об-
разования, таких, как уровень мобильности аби-
туриентов, требования для поступления, качес-
тво предоставляемого образования и репутация 
определенного вуза, конкурентная борьба приво-
дит к появлению вертикальной иерархии и выде-
лению «элитных» вузов на региональном и наци-
ональном уровнях [9].

В работе E. del Rey (2001) в качестве методо-
логического фундамента также выбрана теория 
игр, однако предлагаемая модель рассматривает 
конкурирующие университеты с позиции воз-
можных равновесных состояний при осущест-
влении двух видов деятельности –  образователь-
ной и исследовательской, которые формируют 
основной объем финансовых ресурсов вуза [10]. 
Результаты исследования показывают, что с уче-
том параметров локального рынка в конкурент-
ном взаимодействии вузам доступны четыре стра-
тегии, в рамках которых они могут эффективно 
реализовывать свои конкурентные преимущест-
ва: фокус на преподавании, фокус на исследова-
тельской деятельности, минимум преподавания 
наряду с исследовательской деятельностью, мас-
совое обучение наряду с исследовательской дея-
тельностью [10]. В результате соотношение пре-
подавательской и исследовательской составля-
ющих деятельности вуза вместе с пропорциями 
поступающих от них доходов обуславливает ры-
ночный сегмент вуза и его положение относитель-
но конкурентов данного сегмента.

В то же время в абсолютном большинстве ис-
следований, оценивающих влияние конкуренции 
на ценообразование вузов, используется эконо-
метрический инструментарий: авторы фокусиру-
ются на оценке взаимосвязи между стоимостью 
обучения и отдельными факторами, характери-
зующими уровень конкуренции на локальных 
рынках  [ 11–14]. Одним из ключевых показателей, 
который используется в моделях множествен-
ных регрессий, является индекс монополизации 
Херфиндаля –  Хиршмана [15]. В контексте высше-
го образования данный индекс используется для 
оценки степени монополизации рынка отдельно-
го региона и рассчитывается на основе значений 
приведенного контингента студентов. Результаты 
исследований демонстрируют наличие статисти-
чески значимой взаимосвязи между уровнем мо-
нополизации рынка высшего образования и сто-
имостью обучения в вузах. Однако характер дан-
ной зависимости может быть разным.
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Например, в работах F. Mizutani et al. (2015) 
и А. С. Дмитриенко (2021) во всех исследуемых эко-
нометрических моделях для рынков платного выс-
шего образования Японии и России уровень моно-
полизации рынка являлся статистически значимым
фактором ценообразования [13; 16]. При этом, если
в России увеличение конкуренции на локальных 
рынках приводит к снижению стоимости платно-
го обучения [16], то в Японии –  наоборот, к увели-
чению стоимости [13]. Данный вывод представля-
ется контринтуитивным с учетом базовых эконо-
мических принципов устройства ценообразования 
на рынках товаров и услуг, однако в случае рын-
ка платного высшего образования Японии авторы 
объясняют рост стоимости обучения в ответ на уве-
личение конкуренции между вузами через влия-
ние фактора городской агломерации, который не-
разрывно связан с уровнем конкуренции на рын-
ке. Иными словами, стоимость обучения в городах 
Японии в целом выше, чем в сельской местности. 
Конкуренция между вузами в городах также вы-
ше, что в результате приводит к появлению прямой 
зависимости между стоимостью обучения и уров-
нем конкуренции на локальных рынках.

Однако в настоящий момент результаты про-
веденных исследований не позволяют сделать од-
нозначный вывод относительно того, как именно 
конкуренция на российском рынке высшего обра-
зования влияет на стратегии ценообразования ву-
зов. В контексте возможностей использования ре-
зультатов, полученных на международных данных, 
необходимо отметить особенности, которые харак-
терны для российского рынка платного высшего 
образования и должны быть учтены при форми-
ровании выборки для анализа и формулировании 
итоговых выводов. В России, в отличие от боль-
шинства зарубежных стран, система высшего об-
разования выстроена в формате dual-track tuition 
system, в рамках которой студенты и их родители 
либо платят всю сумму за обучение (платное обра-
зование), либо совсем ничего не платят (бюджетное 
образование) [17]. Для данной системы существует 
особый набор институциональных характеристик, 
обусловленный не только экономическими, но так-
же политическими и идеологическими факторами, 
определяющими высшее образование с позиции 
общества и государства [18]. Исходные параметры 
системы предопределяют то, каким образом вузы 
идентифицируют различные группы студентов 
и осуществляют выработку стратегий ценообра-
зования, доступных с учетом административных 
и рыночных ограничений. При этом необходимо 
особо отметить присущие национальному рынку 
высшего образования параметры, характеризующие 

мобильность студентов, которые оказывают зна-
чимое влияние на результат принятия решения 
о выборе вуза и образовательной программы и, как 
следствие, на стратегии вузов [9]. В связи с этим 
важно изучить особенности влияния конкурен-
ции на российские вузы с использованием дан-
ных, характеризующих национальный рынок выс-
шего образования.

Следует отметить, что методы анализа паттер-
нов ранее неоднократно применялись при прове-
дении практико-ориентированных исследований 
в широком спектре областей, в частности, в це-
лях анализа спортивных показателей в регионах 
России [19], поведения российских коммерческих 
банков [20], государственной состоятельности [21], 
энергетической устойчивости российских регио-
нов [22], а также при оценке отдельных показате-
лей развития науки, образования и инновационной 
деятельности в российских регионах [23].

Например, в работе В. Н. Прокофьева 
и др. (2021) метод анализа паттернов позволил 
выявить регионы со схожей стратегией развития 
спорта и физической культуры для оценки резуль-
татов реализации профильных государственных 
программ [19]. В работе Ф. Т. Алескерова (2006) 
метод анализа паттернов позволил оценить пер-
спективы и структурные особенности развития 
российских коммерческих банков на пятилетнем 
интервале 1999–2003 гг., а также сформулировать 
рекомендации для выработки политики государст-
венного регулирования банковского сектора [20].

В исследовании А. С. Ахременко и А. Л. Мя-
чина (2019) метод анализа паттернов использовался 
для выявления устойчивых структур в многомер-
ных массивах данных, отражающих сложные и не-
однозначные понятия политической науки. По ре-
зультатам совместного использования кластерного 
и паттерн-анализа были выявлены согласованные 
структуры, обладающие потенциалом к качествен-
ной интерпретации в контексте политической нау-
ки, а также идентифицированы несколько типов 
государственной состоятельности [21].

Исследование А. Л. Мячина и др. (2021) на ос-
нове порядково-фиксированной и порядково-инва-
риантной паттерн-кластеризаций фокусировалось 
на изучении структурной схожести энергетиче-
ского сектора в регионах Российской Федерации. 
По результатам работы были смоделированы ди-
намические траектории развития регионов и вы-
явлены группы субъектов, которые придержива-
лись стабильной стратегии [22].

В работе F. Aleskerov et al. (2013) анализирова-
лись характеристики российских регионов, в част-
ности, уровень социально-экономического развития, 
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потенциал и эффективность секторов науки, обра-
зования и инновационной деятельности. С исполь-
зованием метода анализа паттернов была выстроена 
система классификации регионов на основе выяв-
ления сходств внутренней структуры заявленных 
показателей. Полученные результаты исследова-
ния в задаче анализа развития науки, образования 
и инновационной деятельности позволили выстро-
ить траектории регионального развития субъектов 
на рубеже 2007–2010 гг. и идентифицировать груп-
пы регионов со схожими стратегиями [23].

Насколько известно авторам, к настоящему мо-
менту методы анализа паттернов в задачах по изу-
чению особенностей ценообразования в вузах еще 
не успели получить широкое применение, несмот-
ря на наличие существенных преимуществ по срав-
нению, например, с классическими методами кла-
стерного анализа. В числе преимуществ –  возмож-
ность выявлять структурно схожие по выбранной 
мере близости объекты. В связи с тем, что в целях 
настоящего исследования под паттерном понима-
ется «комбинация определенных качественно похо-
жих признаков» [24], выбранный метод позволяет 
избежать эффекта масштаба и объединять в единые 
группы вузы, отличающиеся по абсолютным значе-
ниям показателей, но схожие по структуре данных.

Данные и методология
исследования

Спецификация модели
Для ответа на поставленные исследователь-

ские вопросы предполагается построение регрес-
сионных моделей для прогнозирования стоимос-
ти обучения в вузах. Однако, в связи с существен-
ным разбросом показателей вузов, в частности, 
среднего балла ЕГЭ поступающих на бюджетные 
и платные места, количества студентов, зачислен-
ных на различные программы, а также стоимости 
обучения, представляется целесообразным стро-
ить не единую модель для всех вузов и направле-
ний подготовки, а дифференцированную, предва-
рительно разбив данные на однородные группы. 
В связи с этим в целях исследования предлагает-
ся совместно использовать методы анализа паттер-
нов (а именно –  порядково-фиксированной и поряд-
ково-инвариантной паттерн-кластеризации) с ре-
грессионным анализом в задаче прогнозирования 
ценообразования в российских вузах. Подобный 
подход позволит выявить группы университетов, 
имеющих схожую структуру показателей, а так-
же повысить качество итоговой модели. При этом 
под критерием качества будем понимать коэффи-
циент детерминации.

В качестве методологии разбиения множества 
вузов на непересекающиеся подмножества выбран 
паттерн-анализ [24–26]. Подобный метод имеет 
ряд преимуществ в контексте настоящего иссле-
дования. В их числе:

1) эндогенное определение количества полу-
ченных при итоговом разбиении групп, а также 
их состава;

2) независимость разбиения от абсолютных 
значений исходных показателей.

Исследования, посвященные ценообразова-
нию в вузах, как правило, не ставят целью опреде-
лить точное количество однородных групп вузов 
с точки зрения рассматриваемой системы показа-
телей, которые имеют схожие модели поведения 
на рынке. Профильные рейтинги качества образо-
вания могли бы стать основой для выдвижения раз-
личных гипотез о возможном количестве данных 
групп [27–29], однако отсутствие единой общепри-
знанной методологии по данному вопросу требует 
обеспечить независимость конечного разбиения.

Независимость разбиения является крайне 
важным аспектом настоящего исследования, по-
скольку предполагается, что при формировании 
политики ценообразования российские вузы ори-
ентируются на вузы-лидеры, абсолютные значе-
ния показателей которых в большинстве случаев 
отличаются от аналогичных показателей менее се-
лективных вузов.

Приведем пример: исследуются 2 вуза по 3 по-
казателям, для удобства заданным в векторном 
виде: А (20; 50; 10) и B (2; 5; 1). При использова-
нии, к примеру, классических методов кластериза-
ции [30–31] в большинстве случаев, в зависимости 
от рассматриваемой методологии и используемой 
метрики, вузы А и В будут разделены на 2 класте-
ра. Однако очевидно, что структура представлен-
ных вузов по данной системе показателей явля-
ется одинаковой: все значения показателей вуза 
А есть значения показателей вуза B, умноженные 
на 10. Поскольку в рамках настоящего исследова-
ния не ставится задача разбиения вузов на «круп-
ные» и «малые» (наоборот, структурно схожие 
вузы должны быть объединены), был выбран со-
ответствующий метод, способный выполнить по-
ставленную задачу.

Представим краткое формальное описание ис-
пользуемого метода анализа данных. Исследуется 
множество российских вузов ui U, которым по-
ставлены во взаимно однозначные соответствия 
вектора ui = (ui1, ui2, …, uij, …, uik), где uij –  значение 
показателя j для вуза i. Требуется поставить каждо-
му вузу соответствующий номер паттерна v, разбив 
их на некоторые непересекающиеся группы таким 
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Таблица 1
Пример гипотетических показателей вузов

Table 1
An example of hypothetical university indicators

Вузы Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4

Вуз 1 10 100 10 100

Вуз 2 15 95 15 95

Вуз 3 1 10 1 10

Вуз 4 80 20 80 20

Вуз 5 8 2 8 2

Рис. 1. Представление вузов в системе 
параллельных координат

Fig. 1. Universities as represented in a parallel 
coordinate system
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образом, чтобы каждая состояла исключительно 
из структурно схожих вузов. При этом под паттер-
ном будем понимать комбинацию определенных 
качественно похожих признаков [24]. Например, 
при исследовании пяти вузов данные по ним будут 
представляться в порядке, определенном табл. 1.

При работе с методами анализа паттернов, как 
правило, принято использовать визуализацию в си-
стеме параллельных координат [32] (рис. 1). Вузы 
1 и 2 имеют схожую структуру. Однако показате-
ли вуза 3 есть показатели вуза 1, поделенные на 10. 
Аналогичный вывод можно сделать, сравнив ву-
зы 4 и 5. Таким образом, результатом обработки 
вузов, представленных в табл. 1, является появле-
ние 2 групп: {Вуз 1; Вуз 2; Вуз 3} и {Вуз 4; Вуз 5}.

Тем не менее, открытым остается вопрос о вы-
боре конкретной методологии разбиения. В насто-
ящем исследовании выбор сделан в пользу поряд-
ково-фиксированной и порядково-инвариантной 
паттерн-кластеризаций [21, 24, 33] в связи с неза-
висимостью разбиения от заданной последователь-
ности показателей. Изначально для каждого вуза 
ui U формируется позиционный код:

1
1

1

10
k

j k j
i i

j

z h
−

− −

=

= ∑ ,                  (1)

где hi определяются согласно формулам:

hi = 1, если uij < uij + 1;                      (2)

hi = 0, если uij = uij + 1;                      (3)

hi = 2, если uij > uij + 1.                      (4)

Нулевое значение расстояния Хэмминга между 
позиционными кодами вузов ua и ub является осно-
ванием для их объединения (данный этап соответ-
ствует порядково-фиксированной паттерн-класте-
ризации). Далее все вузы могут быть представле-
ны в виде полных взвешенных ориентированных 
графов, в которых вершины соответствуют иссле-
дуемым показателям, а ребра –  их парным сравне-
ниям согласно формулам (2–4), на основе которых 
формируется дополнительный позиционный код:
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где wij –  соответствующее ребро графа, которое 
соединяет вершины i и j.

Критерий объединения группы при этом не ме-
няется: нулевое значение расстояния Хэмминга 
между позиционными кодами соответствующих 
вузов также является основанием для объединения.

Подобное разбиение используется для постро-
ения прогностических моделей ценообразования 
в рамках однородных с точки зрения выбранной 
меры близости и базовой системы показателей ву-
зов. Для подтверждения целесообразности пред-
ложенной методологии приведем дополнительный 
пример. Пусть исследуется 100 вузов, описывае-
мых 4 базовыми показателями. Приведем графи-
ческое представление приведенных показателей 
в системе параллельных координат (рис. 2).

Таким образом, на примере, приведенном 
на рис. 2, возможно выявление двух типичных пат-
тернов. Паттерн 1 характеризует высокие значения 
показателей 1 и 3 и низкие значения показателей 
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Рис. 2. Пример графического представления 
показателей вузов

Fig. 2. An example of university indicators graphical 
representation
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Рис. 3. Распределение среднего балла ЕГЭ 
студентов, поступивших на бюджетные места 

в 2019 г.
Fig. 3. Distribution of the average Unified State 

Examination scores of students admitted to state-
funded positions in 2019

Экономика университа

2 и 4, тогда как паттерн 2 –  наоборот. В подобном 
случае в силу того, что выбранные вузы сущест-
венно отличаются по выбранной системе показа-
телей, составление единой регрессионной модели 
для всех паттернов нецелесообразно как с точки 
зрения качества конечных результатов, так и с по-
зиции ее интерпретации. Однако отдельная ре-
грессионная модель для каждого паттерна позво-
лит получить качественные результаты.

Исследовательские гипотезы, массив 
данных и описательная статистика
По результатам анализа работ, формирующих 

аналитическую рамку исследования, были сфор-
мулированы гипотезы, требующие верификации 
на основе эмпирического исследования:

H0: стоимость обучения в российских государ-
ственных вузах обусловлена воздействием поли-
тики ценообразования вузов-конкурентов;

H1: влияние конкуренции приводит к появле-
нию вузов-лидеров по ценам в соответствующих 
рыночных сегментах, на которые ориентируются 
конкуренты на региональном и кросс-региональном 
уровнях.

Основу эмпирического исследования формиру-
ют результаты Мониторинга качества приема в ву-
зы 2011–2019 гг., реализуемого НИУ ВШЭ 1. Выбор 
хронологических рамок обусловлен ограничения-
ми имеющегося в распоряжении авторов массива 
данных на момент подготовки эмпирической час-
ти исследования, а также стремлением использо-
вать максимально широкий временной диапазон 
для получения качественных результатов тести-
рования модели и проверки гипотез. Исходный 
массив данных представлен таблицей, состоящей 
из 10262 строк, которые описывают вузы с пози-
ции следующего набора показателей:

1 Подробнее см. официальный сайт Мониторинга качества 
приема в вузы НИУ ВШЭ. URL: https://ege.hse.ru (дата обращения: 
28.01.2023).

 – регион расположения;
 – профиль вуза;
 – укрупненная группа реализуемого направле-
ния подготовки;

 – численность зачисленных на бюджетные места;
 – численность зачисленных на платные места;
 – средний балл ЕГЭ бюджетного приема;
 – средний балл ЕГЭ платного приема;
 – средняя годовая стоимость обучения по на-
правлению подготовки.
В целях проведения анализа паттернов выбра-

ны 4 основных показателя:
ui1 –  численность зачисленных на бюджетные 

места в 2019 г.;
yi2 –  средний балл ЕГЭ бюджетного приема 

в 2019 г.;
ui3 –  численность зачисленных на платные мес-

та в 2019 г.;
ui4 –  средний балл ЕГЭ платного приема 

в 2019 г.
Объекты, имеющие пропуски хотя бы по одно-

му из 4 показателей, были исключены из выборки. 
Таким образом, исследуются ui U : |U| = 3978, каж-
дому из которых ставится во взаимно однозначное 
соответствие вектор ui = (ui1, ui2, ui3, ui4). Распределение 
баллов ЕГЭ представлено на рис. 3 и 4.

Точечная диаграмма результатов приема сту-
дентов на бюджетные и платные места представле-
на на рис. 5. Цветовая гамма демонстрирует сред-
ний балл ЕГЭ бюджетного приема.

Нормировка данных осуществлялась соглас-
но формуле:

� min( )

max( ) min( )

ij j
ij

j j

u u
u

u u
−

=
−

,                     (6)
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Рис. 4. Распределение среднего балла ЕГЭ 
студентов, поступивших на платные места в 2019 г.

Fig. 4. Distribution of the average Unified State 
Examination scores of students admitted to tuition-

paying positions in 2019

Рис. 5. Распределение студентов по бюджетным 
и платным местам

Fig. 5. Distribution of students by state-funded and 
tuition-paying positions

University’s Economy

где �iju  –  нормированное значение показателя j вуза i;
uij –  исходное значение показателя j вуза i;
umin( j) –  минимальное значение показателя j;
u –  максимальное значение показателя j.
Далее исследуемое множество объектов было 

разбито на 8 укрупненных групп, соответствую-
щих основным группам специальностей:

1. Гуманитарные специальности (450 наблю-
дений);

2. Экономика и управление (547);
3. Технические специальности (1268);
4. Социальные науки (706);
5. Педагогические специальности (234);
6. Медицинские специальности (92);
7. Естественнонаучные специальности (505);
8. Другие (177).
В каждой из 8 укрупненных групп были при-

менены методы анализа паттернов. Центроиды по-
лучены согласно формуле:

( )

1

1 inv

inv

v

centroid v i
iinv

u u
v =

= ∑ ,                    (7)

где vinv –  выбранный паттерн конкретной группы 
специальностей, для которых проводится расчет;

|vinv| –  количество объектов, вошедших в пат-
терн vinv.

Результаты анализа и ограничения 
исследования

Результаты анализа
Предложенная методология применялась 

к каждой укрупненной группе, после чего для по-
лученных паттернов были построены модели ав-
торегрессии в целях прогнозирования стоимости 
обучения по специальностям. В связи с имеющи-
мися ограничениями по объему представления ре-
зультатов рассмотрим подробно одну из укрупнен-
ных групп –  «Технические специальности».

С учетом имеющихся в распоряжении данных 
модели авторегрессии построены с использовани-
ем максимально доступного временного диапазо-
на и имеют общий вид:

Tuition2019 = α + β1Tuition2018 + β2Tuition2017 +
+ β3Tuition2016 + β4Tuition2015 + β5Tuition2014 +

+ β6Tuition2013 + β7Tuition2012 + β8Tuition2011 + ε,

где Tuition –  средняя годовая стоимость обучения 
на направлении подготовки технического профи-
ля в вузе за соответствующий год.

Рассмотрим полученные результаты в сегмен-
те технических специальностей. Паттерн 1 харак-
теризуется относительно невысокими значениями 
численности студентов, зачисленных на бюджет-
ные и на платные места в 2019 г., а также относи-
тельно низкими средними значениями баллов ЕГЭ 
как бюджетного, так и платного приема (рис. 6). 
Полученная модель авторегрессии для данного 
паттерна имеет вид:

Tuition2019 = 35180 + 0,67Tuition2018 + 0,1Tuition2017 +
+ 0,04Tuition 2016 + 0,08Tuition2015 – 0,04Tuition2014 +

+ 0,17Tuition2013 – 0,11Tuition2012 –
– 0,08Tuition2011 (R2 = 0,56 2).

Паттерн 2 имеет схожие черты с паттерном 1, 
однако при внимательном изучении заметна разни-
ца между нормированными значениями показате-
лей «количество студентов, зачисленных на бюд-
жетные места» и «средний балл ЕГЭ студентов, 

2 Общая статистика указана в табл. 2.
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Рис. 6. Паттерн 1 укрупненной группы 
«Технические специальности» (составлено 
авторами по результатам анализа массива 

данных (N = 955)
Fig. 6. Pattern 1 of the enlarged group «Technical 

specialties»

0

2019

Рис. 7. Паттерн 2 укрупненной группы 
«Технические специальности» (составлено 
авторами по результатам анализа массива 

данных (N = 12))
Fig. 7. Pattern 2 of the enlarged group «Technical 

specialties»

0

2019

Рис. 8. Паттерн 3 укрупненной группы 
«Технические специальности» (составлено 
авторами по результатам анализа массива 

данных (N = 11))
Fig. 8. Pattern 3 of the enlarged group «Technical 

specialties»

0

2019 2019
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зачисленных на бюджетные места» (рис. 7). В то же 
время показатель «количество студентов, зачис-
ленных на платные места» имеет крайне низкие 
значения. Полученная модель авторегрессии для 
данного паттерна имеет вид:

Tuition2019 = – 41826 + 3,33Tuition2018 +
+ 0,7Tuition2017 – 2,86Tuition2016 – 0,83Tuition2015 +

+ 0,25Tuition2014 – 0,15Tuition2013 – 
– 0,18Tuition2012 + 1,17Tuition2011 (R2 = 0,97).

Для паттерна 3 характерны средние и относи-
тельно высокие значения показателя «количест-
во студентов, зачисленных на бюджетные места», 
а также относительно низкие значения показателя 
«количество студентов, зачисленных на платные 
места» (рис. 8). Полученная модель авторегрессии 
для данного паттерна имеет вид:

Tuition2019 = 1681 + 1,34Tuition2018 +
+ 0,06Tuition2017 – 0,37Tuition2016 +

+ 1,14Tuition2015 – 1,03Tuition2014 – 0,43Tuition2013 +
+ 0,17Tuition2012 + 0,04Tuition2011 (R2 = 0,98).

Для сопоставления: при построении анало-
гичной модели для всей укрупненной группы 
«Технические специальности» мы получаем зна-
чение R2 на уровне 0,5. Приведем регрессионную 
статистику для наиболее крупных паттернов груп-
пы технических специальностей (табл. 2).

Ограничения исследования
Ключевым ограничением является отсут-

ствие в массиве информации по негосудар-
ственным вузам и филиалам государственных 
и негосударственных вузов, что объясняется 
особенностями сбора данных на протяжении 
2011–2019 гг. В Мониторинге качества приема 
сбор информации по филиалам государственных 
вузов в полном объеме стартовал только в 2018 г. 
До 2018 г. в массив включались только круп-
ные филиалы (например, НИУ ВШЭ, РАНХиГС 
и др.). Данная особенность может оказывать вли-
яние на конечные результаты анализа в целом 
по выборке. Однако с учетом того, что в рам-
ках настоящего исследования осуществляет-
ся независимая паттерн-кластеризация масси-
ва с использованием более 10 тыс. наблюдений, 
выборка является репрезентативной для про-
верки заявленных гипотез, а также формули-
рования основных выводов для сегмента госу-
дарственных вузов.
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Таблица 2
Регрессионная статистика для группы «Технические специальности»

Table 2
Regression statistics for the «Technical Specialties» group

Регрессионная статистика Паттерн 1 Паттерн 2 Паттерн 3 Паттерн 4 Паттерн 5 Паттерн 6 Паттерн 7

Множественный R 0,75 0,98 0,99 0,65 0,95 0,87 0,62

R-квадрат 0,56 0,97 0,98 0,43 0,90 0,75 0,38

Нормированный 
R-квадрат 0,55 0,88 0,97 0,38 0,62 0,72 0,31

Стандартная ошибка 40308,6 21333,3 8133,3 49940,2 20485,8 35698,3 45359,6

Число наблюдений 955 12 11 106 12 79 82

University’s Economy

Обсуждение
Совместное использование методов анализа 

паттернов (а именно –  порядко-фиксированной 
и порядково-инвариантной паттерн-кластериза-
ции) с регрессионным анализом в задаче прогнози-
рования ценообразования в российских вузах про-
демонстрировали высокий с точки зрения конеч-
ного прогноза результат. Выявление групп вузов 
со схожей структурой показателей на основе коли-
чества принятых студентов на бюджетные и плат-
ные места, а также средних баллов приема поз-
волило повысить качество полученных моделей. 
Полученный результат подтверждает исходные ги-
потезы исследования: при определении стоимости 
обучения на реализуемые программы подготовки 
вузы ориентируются на лидеров в своем сегмен-
те и группе специальностей. В то же время вли-
яние конкуренции имеет направленный характер 
и приводит к появлению вузов-лидеров по ценам 
в соответствующих рыночных сегментах, на кото-
рые ориентируются конкуренты на региональном 
и кросс-региональном уровнях. Ввиду того, что 
рассматриваемые в работе методы анализа пат-
тернов позволяют находить однородные группы 
вузов, которые, несмотря на сильные расхождения 
в абсолютных значениях, имеют схожие структу-
ры по выбранной системе показателей, в каждом 
полученном паттерне наблюдается один или нес-
колько вузов-лидеров, выступающих в роли ори-
ентиров для остальных вузов группы при форми-
ровании политики ценообразования.

Полученные результаты хорошо согласуют-
ся с описанной в первой части исследования моде-
лью поведения вузов на рынке платного образова-
ния: действительно, для абсолютного большинства 
вузов оптимальной стратегией ценообразования 
является ориентация на конкурентов из соот-
ветствующих сегментов рынка и использование 
их в качестве ценового ориентира с поправкой 

на платежеспособный спрос со стороны абиту-
риентов. Ввиду ограничений, имеющихся у вузов 
для привлечения дополнительных финансовых 
и кадровых ресурсов, фундаментальный анализ 
рынка, а также разработка комплексной страте-
гии ценообразования для эффективной реализа-
ции конкурентных преимуществ представляют-
ся труднореализуемыми задачами. В  то же время 
достаточность ресурсного обеспечения у вузов-
лидеров рынка позволяет производить расчет сто-
имости обучения не только с опорой на опыт про-
шлых лет, но и с учетом рыночной конъюнктуры. 
Ориентация на цены конкурентов подразумевает 
гораздо меньше издержек и поэтому идентифици-
руется многими вузами как более предпочтитель-
ная с учетом ограниченности ресурсов.

В данном формате вузы конкурируют между 
собой по цене, устанавливая стоимость обучения 
на определенном уровне, соответствующем ожи-
даниям их целевой аудитории среди абитуриентов, 
которые выбирают место для платного обучения. 
При этом конкуренция осуществляется в рамках 
определенного сегмента, учитывающего профиль 
подготовки и рыночную нишу вуза. Такая конкурен-
ция в зависимости от исходных параметров может 
наблюдаться на местном, региональном или меж-
региональном уровнях в зависимости от сегмен-
та спроса, к которому относится тот или иной вуз. 
В результате конкуренция обуславливает тактику 
поведения вузов при установлении стоимости обу-
чения, реализуемую в ориентации на конкурентов 
с определенным масштабом и качеством приема.

Заключение

В работе проведен анализ стратегий цено-
образования в российских государственных ву-
зах. Результаты расчетов подтвердили выдвину-
тые исследовательские гипотезы: при определении 
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стоимости обучения по соответствующему про-
филю подготовки вузы ориентируются на лидеров 
в своем рыночном сегменте, в то же время влия-
ние конкуренции имеет направленный характер 
и приводит к появлению вузов-лидеров по ценам 
в соответствующих рыночных сегментах, на кото-
рых ориентируются конкуренты на региональном
и кросс-региональном уровнях. В целях выявле-
ния однородных групп вузов были использованы 
порядково-фиксированная и порядково-инвари-
антная паттерн-кластеризации для обеспечения 
независимости результатов группировки ввиду
широкого разброса абсолютных значений показа-
телей вузов, характеризующих их рыночную ни-
шу. На примере технических направлений подго-
товки продемонстрировано более высокое качес-
тво ценового прогноза в регрессионных моделях,
которые были построены для отдельных класте-
ров вузов, по сравнению с расчетами для выбор-
ки в целом. Полученные результаты подчерки-
вают оптимальность стратегии ценообразования 
для абсолютного большинства вузов, основу ко-
торой формируют ориентация на конкурентов 
из соответствующих сегментов рынка и исполь-
зование их в качестве ценового ориентира с по-
правкой на платежеспособный спрос со стороны 
абитуриентов. Особенности влияния конкуренции 
проявляются в рамках определенного рыночного 
сегмента, который учитывает профиль подготов-
ки и рыночную нишу вуза. Ориентация на цены 
конкурентов приводит к минимизации издержек,
ввиду чего активно используется многими вуза-
ми и рассматривается как более предпочтитель-
ная с учетом ограниченности финансовых и ка-
дровых ресурсов.
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Аннотация. Высшее образование является сферой гуманитарного сектора и, несмотря на нематериальную при-
роду продуктов, не перестает быть структурным элементом национальной экономики. Сфера образования вы-
нуждена конкурировать за рынок труда и привлекательность сектора с отраслями материального производства, 
способными внедрить технологические новшества. Для этого требуется наращивание доходов за счет увеличения 
стоимости производимых продуктов, что не имеет почти никакого обоснования производительностью. У сферы 
образования проявляется «болезнь издержек», вследствие чего продукты ее нематериального производства теряют 
доступность и привлекательность для потребителей. Целью статьи является эконометрический анализ «болез-
ни издержек» в российском высшем образовании в 2012–2020 гг. Статья является продолжением исследования 
«болезни издержек» в высшем образовании в 2000–2012 гг., проведенного И. В. Абанкиной, Т. В. Абанкиной, 
П. В. Деркачевым. Основным методом исследования является эконометрическое (регрессионное) моделирование 
на основе временных рядов. Исследование построено на статистических данных Министерства науки и высшего 
образования и Росстата. Установлено, что тренды в 2012–2020 гг. аналогичны проявлениям «болезни издер-
жек» в предыдущем десятилетии. Теоретически ключевой причиной «болезни издержек» является отставание 
технологической производительности. Фактически темпы роста производительности в высшем образовании 
превышают значения для экономики на протяжении всего исследуемого периода, что позволило предположить, 
что «болезни издержек» в 2012–2020 гг. не было. Но проявления дефицита доходов и индексов цен подтвердило 
наличие «болезни издержек» в российском высшем образовании.
Ключевые слова: «болезнь издержек», высшее образование, экономика образования, производительность труда, 
дефицит доходов, индексы Баумоля, регрессионный анализ
Для цитирования: Деркачев П. В., Коваленко Д. Д. «Болезнь издержек» российского высшего образования // 
Университетское управление: практика и анализ. 2023. Т. 27, № 2. С. 89–100. DOI 10.15826/umpa.2023.02.015.
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Abstract. Higher education is a sphere of the humanitarian sector and, despite the intangible nature of its products, does 
not cease to be a structural element of the national economy. The education sector is forced to compete for the labor 
market and for the attractiveness of the sector with branches of material production capable of introducing technological 
innovations. It requires increasing revenues by means of raising the cost of manufactured products, this raise having 
almost no performance justifi cation. The resulting «cost disease» in the sphere of education makes the products of its 
non-material production lose their availability and attractiveness to consumers. The purpose of this paper is an economet-
ric analysis of the 2012–2020 «cost disease» in Russian higher education. The article continues the study of 2000–2012 
«cost disease» in higher education by I. V. Abankina, T. V. Abankina & P. V. Derkachev. The main research method is 
econometric (regression) modeling based on time series. The study is based on statistical data from Federal State Statistics 
Service and from the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. Our analysis shows that the 
2012–2020 trends are similar to those of the previous period. Theoretically, the root cause of the «cost disease» is the 
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lag in technological productivity. In fact, productivity growth rates in higher education exceed those in the economy for 
the entire period studied. Hence, there was no «cost disease» in 2012–2020 at all. The presence of this disease, however, 
appears to be confi rmed by the manifestations of income defi cits and price indices in Russian higher education.
Keywords: «cost disease», higher education, economics of education, labor productivity, income defi cit, Baumol indices, 
regression analysis
For citation: Derkachev P. V., Kovalenko D. D. «Cost Disease» of Russian Higher Education. University Management: 
Practice and Analysis, 2023, vol. 27, no. 2, pp. 89–100. doi 10.15826/umpa.2023.02.015. (In Russ.).

Введение

«Болезнь издержек» («болезнь цен») –  эконо-
мическое явление, описанное в 1966 г. У. Баумолем 
и У. Боуэном в работе «Исполнительские искусства –  
экономическая дилемма» [1]. «Болезнь издержек» 
была зафиксирована в сфере культуры: она прояв-
ляется в том, что темпы роста издержек произ-
водства выше, чем темпы роста цен на конечный 
продукт. Причина этого явления кроется в техно-
логической революции, которая едва ли оказыва-
ет влияние на отрасли нематериального производ-
ства. Гуманитарный сектор, включающий знания, 
информацию, продукты культуры, образования 
и науки, входит в структуру национальной эконо-
мики и продолжает вносить вклад в объем ВВП, 
измеряемый объемом доходов за счет увеличения 
стоимости производимых благ [2]. В вышеназван-
ных сферах расходы на производство товаров и ус-
луг увеличиваются более быстрыми темпами, чем 
доходы от их реализации. По этой причине отрасли 
гуманитарного сектора, в частности, высшее обра-
зование, теряют свою доступность среди населения.

Данное исследование проведено с целью выяв-
ления тенденций «болезни издержек» в российском 
высшем образовании в 2012–2020 гг. с учетом осо-
бенностей макроэкономического цикла. Статья про-
должает исследование «болезни издержек» в сфе-
ре высшего образования за период 2000–2012 гг., 
проведенное И. В. Абанкиной, Т. В. Абанкиной, 
П. В. Деркачевым [3]. В текущем исследовании со-
хранена методология прошлого периода и источни-
ки данных, однако проанализирован расширенный 
временной ряд –  с 2000 по 2020 гг., что позволяет 
добиться большей достоверности регрессионной 
модели за счет размера выборки. Кроме того, ав-
торы статьи рассмотрели не только диагностику 
«болезни издержек», но и ее способы ее лечения.

Обзор литературы

Определение феномена «болезни издержек» 
и методологию первичной «диагностики» приве-
ли его авторы –  У. Баумоль и У. Боуэн [1]. «Болезнь 
издержек» была обнаружена в сфере культуры 
и впоследствии проявилась в сферах, где действие 

человека имеет решающее значение в производ-
стве конечного продукта [4]. Иначе говоря, фено-
мен проявляется в сферах, где продуктом является 
не результат, а сам процесс, и в отраслях, которые 
с трудом поддаются автоматизации и рутиниза-
ции [5]. Едва ли можно допустить идею, что ро-
бот может преподавать студентам университета –  
требуется присутствие преподавателя, способного 
реагировать на уникальные характеристики ау-
дитории. В этом сравнении деятельность автома-
тизированного субститута невозможно признать 
преподаванием –  это лишь воспроизведение ин-
формации. Из-за технологической особенности 
сферы гуманитарного сектора отстают в произ-
водительности от высокотехнологичных сфер [6]. 
При этом для производства товаров или услуг гу-
манитарного сектора продолжают быть необходи-
мы затраты на ресурсы (inputs), стоимость кото-
рых растет экзогенно [7, 8]. Это приводит к росту 
цен на конечные продукты, не соответствующему 
росту производительности, которую следует при-
знать стагнирующей [9–11].

Догоняющее повышение вслед за экономикой 
стоимости благ, производимых сферой высшего 
образования, приводит к снижению их доступно-
сти среди населения [12]. Эта закономерность яв-
ляется одним из основных индикаторов «болезни 
издержек». Как утверждает H. Abbing, до тех пор, 
пока экономический феномен не доставляет дис-
комфорт обществу, он не является «болезнью издер-
жек» [13]. На «теле» высшего образования в разных 
странах «болезнь издержек» присутствует хрони-
чески. В США в течение последних 30 лет плата 
за обучение увеличивалась более чем на 7 % еже-
годно [12]. В Российской Федерации только за 2007–
2017 гг. плата за обучение в университете относи-
тельно среднедушевого дохода выросла в 1,5 раза, 
а расходы на сопутствующие обучению принадлеж-
ности увеличились на 6 % [14]. Несмотря на то что 
«болезнь издержек» проявляется разнообразно с те-
чением времени и в зависимости от особенностей 
национальных экономик, исследователи сходятся 
во мнении, что она сокращает доступность высше-
го образования, в результате чего позволить себе 
его могут только категории населения с уровнем 
доходов выше среднего [6; 15; 16].
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Симптомы «болезни издержек» в российской 
экономике были исследованы А. Я. Рубинштейном 
в контексте теории опекаемых благ [4; 10; 17–19]. 
У. Г. Боуэн утверждает, что для «лечения» сфе-
ры высшего образования «необходимо улучшать 
производительность через выверенные действия 
по снижению издержек –  поэтому нужно сосре-
доточиться на уменьшении знаменателя индекса 
продуктивности» [16]. Выделяются и два других 
фактора, помимо «болезни издержек», которые за-
ставляют образовательные издержки расти. К та-
ковым факторам относятся:

1) институциональная жесткость;
2) укоренившееся желание университетов «по-

купать самое лучшее» [20].
Баумоль и Боуэн отмечают, что государствен-

ное финансирование способно решить пробле-
мы, но оно, как правило, слишком незначитель-
но (в США в 1965 г. –  менее 1 млн долларов при объ-
еме ВВП 742,3 млрд долларов [21]). Ликвидировать 
разнородные причины «болезни издержек» способ-
ны разнообразные виды финансирования высше-
го образования, как государственные, так и част-
ные. Но в России не обеспечены условия для ди-
версификации источников доходов и не развита 
культура персонального финансирования. С 2015 г. 
40 % контрактного финансирования для вузов, под-
ведомственных Министерству науки и высшего 
образования, было распределено между 35 феде-
ральными исследовательскими университетами, 
которые составляют 12 % от общего числа вузов 
в России [22]. Закономерным итогом такой госу-
дарственной политики является асимметрия в рас-
пределении бюджетных средств либо в сторону 
эффективной контрактации ППС, либо в сторону 
вложений в материально-технический комплекс. 
В региональных вузах мультипликатор негатив-
ного влияния больше, чем в федеральных, пото-
му что первые, как правило, не относятся к точкам 
роста, которые получают дополнительную госу-
дарственную поддержку.

Перестройка рынка образовательных услуг 
и реформирование высшей школы из-за вступле-
ния России в Болонский процесс в 2003 г. стали 
причинами выросшего спроса на услуги универ-
ситетов. Чтобы удовлетворять возросшую потреб-
ность населения в высшем образовании, требуется 
больший уровень государственного финансирова-
ния [23]. В силу ограниченности консолидирован-
ного бюджета на высшее образование вузы вы-
нуждены покрывать расходы на производство ус-
луг самостоятельно.

В последние годы инструментом, усилива-
ющим финансовую автономию университетов, 

является маркетинг. Высшее образование исто-
рически рассматривалось как сфера государст-
венного регулирования, однако с 1990-х гг. уни-
верситеты стали полноценными игроками рынка. 
С развитием программ и технологий появляется 
необходимость продвигать образовательные услу-
ги [24]. Максимальная эффективность маркетинго-
вых коммуникаций наблюдается, когда образова-
тельные услуги отвечают запросам потребителей 
и позволяют достичь академических целей –  пря-
мо или косвенно [25; 26]. Попадание в потребность 
целевой аудитории будет гарантировать стабиль-
ный спрос на образовательные услуги, постоян-
ный финансовый поток и наращивание произво-
дительности высшего образования в ее экономи-
ческом понимании [27].

Методология исследования

В исследовании «болезни издержек» россий-
ского высшего образования в 2012–2020 гг. при-
менена методология, использовавшаяся в ис-
следовании И. В. Абанкиной, Т. В. Абанкиной, 
П. В. Деркачевым периода 2000–2012 гг. [3]. 
Структура проверки основана на показателях, раз-
работанных А. Я. Рубинштейном [19] для диагнос-
тики «болезни издержек» в сфере культуры и адап-
тирована под анализ сферы высшего образования.

Исследование включает в себя взаимодопол-
няющие этапы, на которых производятся расчеты:

1) динамики показателей «отставания произ-
водительности» труда в экономике и в сфере выс-
шего образования;

2) динамики показателей заработной платы 
в экономике и в сфере высшего образования;

3) динамики показателей дефицита доходов 
в сфере высшего образования;

4) индексов Баумоля, частных и общего;
5) параметров эконометрической модели «бо-

лезни издержек».
Расчет стоимостных реальных показателей 

произведен при помощи индекса-дефлятора ВВП.
В качестве базового года выбран 2012. Сбор 

статистических данных и их нормировки произ-
веден для периода 2012–2020 гг. Интервал 2000–
2012 гг., исследованный И. В. и Т. В. Абанкиными 
и П. В. Деркачевым [3], включен в диапазон теку-
щего анализа. Более длинный ряд данных (2000–
2020 гг.) используется на этапе расчета параме-
тров эконометрической модели и позволяет по-
лучить большую статистическую значимость 
коэффициентов регрессии. Однако экономичес-
кой интерпретации подлежат результаты за пе-
риод 2012–2020 гг.
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Рис. 1. Динамика объемов производительности труда в экономике и высшем образовании
(в стоимостных показателях, к уровню 2012 г.)

Fig. 1. Dynamics of labor productivity in the economy and in higher education
(in value terms, to the level of 2012)

Экономика университа

Временные ряды построены на основе следую-
щих баз данных и форм статистической отчетности:

1) Росстата [28];
2) Федерального казначейства [29];
3) Министерства науки и высшего образова-

ния (формы № ВПО-1 и № ВПО-2) [30, 31];
4) статистических сборников НИУ ВШЭ.

Динамика метрик 
производительности труда 

в экономике и сфере высшего 
образования

Показателями производительности труда в эко-
номике признаны результаты деления ВВП на чис-
ленность населения по каждому году в периоде 
2012–2020 гг. Расчет производительности труда 
в стоимостном выражении подразумевает общий 
объем доходов государственных и муниципальных 
вузов, измеренный по отношению к 2012 г. и по-
деленный на среднегодовую численность работ-
ников образовательных организаций. Объем до-
ходов вычисляется как сумма:

1) бюджетных поступлений, величина которых 
измеряется по объему межбюджетных трансфер-
тов из консолидированного бюджета РФ;

2) внебюджетных поступлений, равных объ-
ему доходов, полученных от предоставления плат-
ных образовательных услуг.

Производительность труда и в экономике, 
и в высшем образовании имеет тенденцию на уве-
личение к 2020 г. до 1036 и 1103 тыс. руб. на челове-
ка соответственно (рис. 1). В начале периода произ-
водительность труда в высшем образовании была 

ниже, чем в экономике. Такая тенденция с учетом 
сокращения в 2013–2015 гг. сохранялась до 2017 г. 
В то же время производительность труда в эко-
номике стагнирует на уровне около 900 тыс. руб. 
на человека с 2013 по 2017 гг., после чего резко 
снижается относительно производительности тру-
да в сфере образования, достигая минимально-
го значения в 878 тыс. руб. на человека в 2018 г.

Что касается процентных изменений, то тен-
денция является более однозначной. По рис. 2 оче-
видно, что темпы роста производительности в выс-
шем образовании каждый год превышают тем-
пы роста в экономике: за период с 2012 по 2020 гг. 
рост обоих показателей составил 133 % и 109 % 
соответственно.

Собственные доходы и поступления из кон-
солидированного бюджета РФ имеют зеркальные 
тенденции почти во все годы рассматриваемого 
периода: увеличение совокупной стоимости плат-
ных услуг сопровождается уменьшением субси-
дий (рис. 3). Общий объем доходов вузов в боль-
шей степени зависит от государственного финан-
сирования, которое составляет 68–70 %. Так, при 
неизменном уровне реального собственного дохо-
да университетов с 2018 по 2020 гг. общий объем 
вырос на 8 % за счет увеличения бюджетных по-
ступлений на 11,7 %.

Таким образом, период 2012–2020 гг. харак-
теризуется увеличением производительности в ее 
экономическом понимании. У. Баумоль обращал 
внимание на то, что «основной проблемой явля-
ется не увеличение производительности в кон-
кретном периоде времени, а постоянная сред-
няя скорость роста производительности» [32]. 
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Рис. 2. Динамика показателей производительности труда в экономике и высшем образовании, 
% к уровню 2012 г.

Fig. 2. Dynamics of labor productivity indicators in the economy and in higher education,
% to the level of 2012

Рис. 3. Динамика общих (бюджетных и внебюджетных) доходов вузов
Fig. 3. Dynamics of the universities’ general incomes (budgetary and non-budgetary)

University’s Economy

Производительность высшего образования, кото-
рая была бы ниже уровня в экономике, наблюда-
ется только в 2012–2016 гг. Результаты расчетов 
показателя за весь период частично противоречат 
симптомам «болезни издержек» как в стоимост-
ном, так и в натуральном выражении. Тем не ме-
нее, при содержательном анализе экономических 
метрик становится ясно, что за «ростом произво-
дительности» стоит зависимость от бюджетного 
субсидирования, что подтверждает положитель-
ный результат теста на «болезнь издержек».

Динамика метрик заработной платы 
в экономике и в сфере высшего 

образования

Показатели заработной платы вычислялись 
как среднемесячные реальные заработные платы 
в экономике и высшем образовании, измеренные 
в процентах по отношению к 2012 г.

Реальная начисленная заработная плата 
в высшем образовании имеет стабильный по-
ложительный тренд на всем рассматриваемом 
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Рис. 4. Динамика среднемесячной реальной начисленной заработной платы в экономике и высшем 
образовании

Fig. 4. Dynamics of the average monthly real accrued wages in the economy and in higher education

Экономика университа

периоде (рис. 4). За восемь лет размер вознаграж-
дения работников увеличился на 60 % по сравне-
нию с уровнем 2012 г. Относительный застой в ди-
намике зарплат в высшем образовании наблюдается 
в кризисные 2013–2015 гг. Объем начислений в на-
чале этого периода продолжает быть положитель-
ным, в то время как в экономике в 2015 г. наблюда-
ется сокращение заработных плат до 95 % от уров-
ня 2012 г.

Согласно модели Баумоля, темпы роста зара-
ботных плат в сферах, зараженных «болезнью из-
держек», растут темпами, которые несоизмеримы 
с темпами роста производительности. Это утверж-
дение подтвердилось для периода 2000–2012 гг. [3]. 
Однако в настоящем исследовании тезис справед-
лив только в отношении 2012–2016 гг.

Динамика метрик цен в экономике 
и сфере высшего образования

В настоящем исследовании за показатель уров-
ня цен принята средняя номинальная стоимость 
обучения в высших учебных заведениях за год, 
скорректированная на величину инфляции с по-
мощью ИПЦ. Динамика процентного изменения 
реального показателя отражена на рис. 5. Динамика 
ИПЦ в экономике имеет почти арифметически про-
грессирующий тренд. Более существенный рост 
инфляции зафиксирован лишь в 2015 г., что свой-
ственно послекризисному периоду. В сфере выс-
шего образования наблюдается плавный рост цен 
до 2015 г., после которого произошло резкое уве-
личение стоимости обучения на 30 %, достигшее 

максимума в 219 % 2019 г. К концу рассматривае-
мого периода цены в организациях высшего обра-
зования повысились на 111 %, что почти в два раза 
больше 63 % увеличения индекса цен в экономике.

По графику видно, что в сфере высшего об-
разования проявляется сверхинфляционный рост 
цен на услуги государственных и муниципальных 
вузов, что является одним из симптомов «болез-
ни издержек» [19].

Динамика метрик дефицита доходов 
в экономике и сфере высшего 

образования

В качестве дефицита доходов в высшем обра-
зовании рассматривается величина государствен-
ного финансирования из консолидированного бюд-
жета РФ в расчете на одного студента. Удельный 
коэффициент рассчитывается в отношении сту-
дентов государственных и муниципальных вузов, 
обучающихся за счет бюджетных средств и иных 
источников финансирования. В расчетах исполь-
зуется все формы обучения, однако для учета раз-
личий в трудозатратах по очной, очно-заочной (ве-
черней), заочной формам и экстернату 1 номиналь-
ная численность студентов была преобразована 
в приведенный контингент, который рассчиты-
вается по формуле:

NП = NД + 0,25 · NВ + 0,1 · (NЗ + NЭ),             (3)

1 Экстернат как форма обучения был упразднен с 2013/14 уч. г. 
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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Рис. 5. Динамика реальных цен за обучение в государственных и муниципальных учебных заведениях
Fig. 5. Dynamics of real tuition prices in state and municipal educational institutions

Рис. 6. Динамика удельного дефицита доходов государственных и муниципальных учебных заведений
Fig. 6. Dynamics of the state and municipal educational institutions’ specific income deficit
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где «NП –  приведенный контингент студентов, NД –  
численность студентов дневной формы обучения, 
NВ –  численность студентов очно-заочной (вечер-
ней) формы обучения, NЗ –  численность студентов 
заочной формы обучения, NЭ –  численность сту-
дентов-экстернов» [3, 60].

Удельный дефицит доходов имеет неравномер-
ный тренд (рис. 6). В 2012–2013 гг. наблюдается 
значительное увеличение объема финансирова-
ния из консолидированного бюджета, приходя-
щегося на одного студента. Это обусловлено дву-
мя факторами. Во-первых, в 2013 г. объем субси-
дий достиг максимального значения в 487 млрд 
руб. (рис. 3). Во-вторых, численность студентов 
имела тенденцию к сокращению. Сравнительно не-
большое увеличение числителя и незначительное 

сокращение знаменателя привели к увеличению 
поступлений из консолидированного бюджета РФ 
на 10 %. Аналогичное изменение объема финанси-
рования со 100 % до 110 % зафиксировано в 2019–
2020 гг. При этом временной промежуток 2013–
2018 гг. характеризуется снижением удельного де-
фицита доходов. Минимальное значение в 2018 г. 
составляло 99 % к уровню 2012 г. (рис. 6).

Уменьшение поступлений из государственных 
источников не было компенсировано увеличени-
ем собственных доходов вузов (рис. 3), что приве-
ло к работе в условиях сокращающихся ресурсов.

Таким образом, симптом «болезни издержек» –  
рост дефицита доходов, обеспечиваемого за счет 
средств из консолидированного бюджета, –  харак-
терен лишь для 2012–2013 и 2019–2020 гг.
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Расчет параметров регрессионной 
модели «болезни издержек»

В качестве инструмента для расчета параме-
тров эконометрической модели «болезни издержек» 
применяется программа для статистической обра-
ботки данных –  IBM SPSS Statistics, v. 27.0.

При построении регрессионной модели:
• учитывались индексы динамики уровня цен, 

рассчитанные на основе дефлятора ВВП;
• расчеты в стоимостных показателях были 

приняты индексами производительности труда;
• выбрана категория работников сферы обра-

зования в целом.
Уравнение регрессии, используемое А. Я. Ру-

бин штейном при изучении «болезни издержек» 
в организациях культуры [19], было адаптирова-
но под сферу высшего образования. В настоящем 
исследовании применяется следующее уравнение:

Ba = ω0 + B1bω1 + B2ω2 + B3aω3 + ξ,          (4)

где Ba –  темп годового прироста дефицита дохода 
государственных и муниципальных вузов в рас-
чете на одного студента приведенного континген-
та (дефлятор ВВП);

B1b –  темп годового прироста отношения про-
изводительностей в организациях высшего образо-
вания к средней производительности труда в эко-
номике в стоимостных показателях на одного ра-
ботника вуза;

B2 –  темп годового прироста отношения сред-
немесячной заработной платы в организациях 
высшего образования к средней заработной пла-
те в экономике;

B3a –  темп годового прироста отношения теку-
щих цен организаций высшего образования к об-
щему уровню инфляции (ИПЦ);

ω0 –  свободный член;
ω1, ω2, ω3 –  коэффициенты регрессии;
ξ –  ошибка регрессии [3; 19].
При построении регрессионной модели с це-

лью предсказания значения зависимой перемен-
ной –  общего индекса Баумоля, иллюстрирующе-
го темп годового прироста дефицита доходов уни-
верситетов на одного студента, –  было обеспечено 
исполнение двух предпосылок:

1) отсутствие мультиколлинеарности;
2) отсутствие автокорреляции.
Для соблюдения первого условия была постро-

ена таблица корреляций. Коэффициенты между 
всеми используемыми в регрессионной модели ин-
дексами слабой парной зависимости были разной 
направленности. Наименьшая вероятность оши-
бочного отклонения нулевой гипотезы (при уровне 

значимости 9 %) зафиксирована лишь между индек-
сом заработных плат B2 и индексом цен B3a, имею-
щими значение корреляции 0,312, что свидетель-
ствует о статической зависимости показателей, од-
нако слабой силы.

Проведенный тест на мультиколлинеарность 
свидетельствует о ее отсутствии, так как коэффи-
циент VIF, максимальный по трем независимым пе-
ременным, имеет значение 1,239, что существенно 
ниже критического уровня 10. Коэффициент авто-
корреляции Дарбина-Уотсона имеет значение 1,756, 
что входит в допустимый интервал [1,5; 2,5]. Более 
того, критические значения для четырех перемен-
ных (с учетом константы), 20 наблюдений и при 1 % 
уровне значимости составляют: dL = 0,683 по ниж-
ней границе, dU = 1,367 по верхней. Фактическое 
значение коэффициента Дарбина-Уотсона, большее 
верхней критической границы, также подтвержда-
ет отсутствие автокорреляции.

Итак, две основополагающие предпосылки ре-
грессионного анализа для данной модели соблю-
даются, и имеется основание рассмотреть непо-
средственно коэффициенты регрессии.

С учетом нестандартизованных B-коэф-
фициентов уравнение регрессии приобретает сле-
дующий вид:

Ba = 0,948 · B1b – 0,663 · B2.                 (5)

Бета-коэффициенты при индексах B1b и B2 имеют 
высокую значимость –  0,0 % и 4,1 % соответствен-
но, что свидетельствует о достоверности модели 
и ее соответствия условиям регрессионного анали-
за (см. табл.). Частный индекс B2, характеризующий 
отношение среднемесячных заработных плат в выс-
шем образовании к экономике, имеет корреляцию 
с дефицитом доходов вузов, среднюю по силе и об-
ратную по направленности. Это означает, что зара-
ботные платы в высшем образовании растут по от-
ношению к экономике. Коэффициент при индексе 
B3a имеет низкую значимость –  вероятность ошибки 
составляет 52,4 %. По этой причине ω3 в уравнение 
регрессии не включалась. Аналогично проявилось 
значение свободного члена ω0: наблюдается незна-
чительная величина бета-коэффициента (0,019) при 
низкой значимости (41,7 %).

Коэффициент детерминации R-квадрат имеет 
значение 0,736. Это говорит о том, что независи-
мые переменные объясняют 73,6 % зависимой пе-
ременной и подтверждают высокое качество ре-
грессионной модели. Коэффициент детерминации, 
скорректированный на количество переменных, 
составляет 68,6 %, что несущественно отличается 
от величины R-квадрата и указывает на согласие 
модели и качество исследуемых данных.



972023; 27(2): 89–100 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Коэффициенты регрессии

Regression coeffi  cients
Показатель Значение

ω0 (константа)
B-коэффициент 0,019***

Значимость (0,417)

ω1

B-коэффициент 0,948***

Значимость (0,000)

ω2

B-коэффициент –0,663***

Значимость (0,041)

ω3

B-коэффициент 0,081***

 начимость (0,524)

R 0,858

R-квадрат 0,736

Скорректированный R-квадрат 0,686

*** значимость коэффициентов регрессии на уровне 1 %

University’s Economy

Изменение общего индекса Баумоля (Ba), харак-
теризующего темпы годового прироста дефицита 
доходов на одного студента приведенного контин-
гента, зависит в большей степени от темпов изме-
нения производительности труда в расчете на од-
ного работника вуза в стоимостных показателях 
и от динамики заработных плат этой же группы.

Результаты исследования

Исследование «болезни издержек» в высшем 
образовании в 2012–2020 гг. выявило тенден-
ции, описанные в работе И. В. и Т. В. Абанкиных 
и П. В. Деркачева. Уравнение регрессии и связь 
коэффициентов аналогична за исключением того, 
что свободный член был более значим и включался 
в уравнение регрессии [3]. По результатам иссле-
дования авторы настоящей статьи отмечают сле-
дующие причинно-следственные связи:

1. Динамика заработных плат имеет тренд, по-
вторяющий изменения в экономике, но коэффи-
циент наклона в образовании явно больше. Это 
объясняется а) инерцией в высшем образовании, 
которая в 2014 г., при сокращении темпов роста 
заработных плат в экономике, сохранила положи-
тельный прирост; б) введением в действие целево-
го показателя, предписывающего увеличение ре-
ального значения зарплат у сотрудников профес-
сорско-преподавательского состава.

2. Рост цен слабо связан с производительно-
стью, заработными платами и результирующим де-
фицитом доходов. В большей степени изменения 
цен обусловлены растущим спросом на высшее 

образование. В пред- и кризисных 2012–2014 гг. тем-
пы роста цен в образовании почти соответствова-
ли темпам в экономике. Однако после кризиса на-
чался сверхинфляционный рост цен, продолжав-
шийся до 2020 г.

3. Увеличение дефицита доходов, измеряемое 
объемом субсидий в высшее образование, является 
фактором, положительно влияющим на рост про-
изводительности труда, что зафиксировано в сфе-
ре высшего образования в 2015–2020 гг. и проти-
воречит симптомам «болезни издержек».

Обсуждение и заключение

Научная новизна представленного исследова-
ния заключается в том, что впервые проведен коли-
чественный анализ «болезни издержек» российско-
го высшего образования за последнее десятилетие, 
основанный на успешной методологии, использо-
ванной для исследования периода 2000–2012 гг. 
В рамках исследования было установлено влияние 
«болезни издержек» на сферу высшего образова-
ния с помощью регрессионного анализа индексов 
Баумоля. Основной негативный эффект проявля-
ется в отношении дефицита доходов. Отставание 
производительности приводит к искусственному 
повышению цен на образовательные услуги, что 
снижает их доступность и привлекательность.

«Болезнь издержек» имеет смысл оценивать, ес-
ли запросы на финансирование организация опре-
деляет самостоятельно. В текущих российских реа-
лиях дефицит доходов имеет нормативную состав-
ляющую, задаваемую органами государственной 
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власти без учета реальных нужд отдельно взятых 
организаций. Для объективного анализа «болезни 
издержек» в высшем образовании необходимо, что-
бы организации в условиях отстающей технологи-
ческой производительности самостоятельно кон-
курировали за человеческие ресурсы.

Кроме того, авторы статьи обратили более при-
стальное внимание на способы лечения «болезни 
издержек». Впервые внебюджетное финансирова-
ние и маркетинговые коммуникации были рассмо-
трены как способы лечения «болезни издержек» 
российского высшего образования.

В настоящий момент выделяется два ин-
струмента для преодоления «болезни издержек». 
 Во-первых, внебюджетное финансирование может 
способствовать увеличению совокупных финансо-
вых поступлений в университеты. Во-вторых, мар-
кетинг и рыночные инструменты могут положи-
тельно влиять на распространенность образователь-
ных программ; следовательно, увеличивающийся 
спрос сможет приводить к росту собственных до-
ходов вузов и к сдерживанию «болезни издержек».
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАМПУСЫ МИРОВОГО УРОВНЯ КАК НОВАЯ 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. Во многих странах мира актуальным вопросом является повышение эффективности исполь-
зования образовательных пространств, которое достижимо путем создания кампусов. Кампусы способ-
ствуют экономическому росту, локализуя обучение, науку, инновации и бизнес в едином пространстве. 
Однако создание кампусов в Российской Федерации должно быть обосновано как для частных инвесторов, 
участвующих в их создании, так и для государства, на долю которого приходится значительный объем их 
финансирования. Отсюда необходимо определение параметров, которые позволят создавать на территории 
Российской Федерации наиболее востребованные и эффективные образовательные пространства. В работе 
рассмотрены различные виды кампусов, которые наблюдаются в мировой практике: городские и авто-
номные, локальные и дисперсные, исторические и нового времени, а также кампусы различных моделей: 
английской, французской, американской, юго-восточной и спутниковой. Кампусы как эффективная форма 
организации образовательных пространств известны в мировой практике с XVIII в., но в Российской Фе-
дерации создаются только сейчас. С 2021 г. были отобраны 17 проектов, в последующие годы отбор будет 
продолжен. По результатам исследования представлены параметры, которые не учитываются при опреде-
лении предельного объема субсидий, направленного на создание кампусов на основании существующих 
нормативно-правовых документов. Однако в соответствии с проведенным анализом мировой практики 
данные параметры являются необходимыми и непосредственно влияют на создание и дальнейшее функ-
ционирование кампусов. Большое значение имеет система дополнительных критериев, которые позволяют 
определить не только успешность проекта для городской среды и эффект для экономики региона, но и целе-
сообразность финансовых вложений как для государства, так и для частного инвестора. В работе сделаны 
выводы, что при рассмотрении проектов по созданию кампусов необходимо дополнительно учитывать 
коммерческую и бюджетную эффективность; расположение кампуса, масштабность и направленность; во-
влеченность в городскую среду и загрузку создаваемых объектов инфраструктуры для создания наиболее 
эффективных кампусов на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: кампус, университет, образовательные пространства, высшее образование, бюджетная эффек-
тивность, инфраструктура
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WORLD-CLASS UNIVERSITY CAMPUSES AS A NEW FORM
OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL SPACES ON THE TERRITORY

OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. An urgent problem in many countries is to increase the effi  ciency of using educational spaces, which is solvable 
through the creation of campuses. Campuses contribute to economic growth by localizing education, science, innovation 
and business in a single space. However, the establishment of campuses in the Russian Federation should be justifi ed 
both for private investors involved in their creation and for the state, which accounts for a signifi cant amount of their 
fi nancing. Hence, it is necessary to determine the parameters that will allow creating the most popular and eff ective 
educational spaces on the territory of the Russian Federation. The paper considers various types of campuses available in 
world practice: urban and autonomous, local and dispersed, historical and modern, campuses of various models: English, 
French, American, Southeastern and satellite. Though known in world practice from the 18th century, campuses as an 
eff ective form of organizing educational spaces are currently only being created in Russia. Since 2021, there have been 
selected 17 projects, and the selection of projects will continue in subsequent years. The study resulted in parameters 
that are not taken into account when determining the maximum amount of subsidies aimed at creating campuses on 
the basis of existing regulatory documents. However, the analysis of the world practice shows that these parameters are 
necessary and directly aff ect the creation and further functioning of campuses. A system of additional criteria is of great 
importance, which makes it possible to assess not only the success of the project for the urban environment and the ef-
fect on the economy of the region, but also the expediency of fi nancial investments, both for the state and for the private 
investor. The paper concludes that when considering projects for the creation of campuses, it is necessary to additionally 
take into account commercial and budgetary effi  ciency; the location of the campus, its scale, orientation, involvement in 
the urban environment; the load of infrastructure facilities to ensure the creation of the most eff ective campuses on the 
territory of our country.
Key words: campus, university, educational spaces, higher education budget effi  ciency, infrastructure
For citation: Remizova T. S., Alaev A. A. World-Class University Campuses as a New Form of Organization of Educa-
tional Spaces on the Territory of the Russian Federation. University Management: Practice and Analysis, 2023, vol. 27, 
no. 2, pp. 101–115. doi 10.15826/umpa.2023.02.016. (In Russ.).

Введение

Актуальность развития университетских кам-
пусов велика как в мировом сообществе, так и для 
нашей страны, поскольку наличие кампусов стано-
вится показателем социально-экономического раз-
вития. Университеты начинают быть катализато-
рами для экономического роста стран, в которых 
находятся кампусы. Учебные заведения оказыва-
ются центром притяжения, связующим элементом 
между обучением, наукой и бизнесом, способству-
ют повышению качества человеческого капитала, 
увеличению благосостояния населения и разви-
тию инноваций, в том числе учитывают экологи-
ческую составляющую за счет эффективной ор-
ганизации образовательных пространств на сво-
ей территории.

В Российской Федерации на данный момент 
находится несколько тысяч профессиональных об-
разовательных организаций и более 1000 универ-
ситетов, 650 из которых государственные. Однако 

не все университеты могут предоставить места для 
проживания студентам и преподавателям, имеют 
развитую социальную, спортивную и научную ин-
фраструктуру, обладают зонами для исследова-
тельской деятельности. В Российской Федерации 
университеты, активно развиваясь ранее, приоб-
ретали различные здания на территории города, 
не объединяя их в единое образовательное про-
странство. Создание университетских кампусов 
мирового уровня позволит объединить учебу, на-
уку, исследование, работу, социальную и спортив-
ную деятельность в едином месте, тем самым обе-
спечив максимальную эффективность используе-
мых пространств. В рамках национального проекта 
«Наука и университеты» предполагается создание 
25 кампусов к 2030 г., большинство из которых бу-
дут созданы на базе действующих университетов. 
Однако формирование таких кампусов должно быть 
обосновано как для частных инвесторов, участву-
ющих в их создании, так и для государства, на до-
лю которого приходится значительный объем их 
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финансирования. Поэтому цель данного исследо-
вания –  в опоре на лучшие мировые практики раз-
вития университетских кампусов определить па-
раметры, которые необходимо учитывать при от-
боре проектов по созданию кампусов мирового 
уровня в ближайшие годы как новой формы орга-
низации образовательных пространств на терри-
тории Российской Федерации. В рамках данной 
работы поставлены следующие задачи:

– рассмотреть классификацию университет-
ских кампусов в мире;

– обобщить имеющиеся проблемы в разви-
тии образовательных пространств в Российской 
Федерации;

– проанализировать критерии отбора про-
ектов по созданию университетских кампусов 
в Российской Федерации и отобранные в 2021 г. 
проекты;

– предложить дополнительные параметры для 
анализа проектов при проведении отбора в после-
дующие годы на основании рассмотренной миро-
вой практики.

Обзор литературы

Понятие кампуса рассматривается в работах та-
ких авторов, как С. В. Сергеева [1], М. А. Чичикина, 
И .  В .  Осипова ,  К .  А .  Долгополова  [2] , 
А. М. Елисеева [3].

С. В. Сергеева выделяет множественность 
и разнообразие имеющихся определений кампу-
са: от электронно-образовательного пространства 
вуза до места пребывания различных социальных 
категорий граждан. М. А. Чичикина, И. В. Осипова, 
К. А. Долгополова и А. М. Елисеева определяют 
кампус в основном как архитектурно-градострои-
тельный комплекс объектов, объединенный общей 
функцией. Многие авторы в своих работах рассма-
тривают различные виды кампусов, используемых 
в мировой практике. Так, К. А. Максимова [4–5] 
выделяет различия кампусов по архитектурно-
му решению и расположению в планировочной 
структуре города. Размещение кампуса относи-
тельно города в своих работах также затрагива-
ет Г. И. Кулешова [6–7], разделяя их на автоном-
ные (загородные) и городские. Среди городских 
кампусов M. L. Cannas da Silva [8] рассматрива-
ет локальные и дисперсные. В. Некрасова [9–10] 
более подробно представляет особенности рас-
положения кампусов в структуре города, уделяя 
особое внимание медицинским. М. В. Пучков [11] 
в своей работе разделяет кампусы по географи-
ческому принципу, А. А. Стариков [12] выделяет 
модели пространственной организации кампусов 

в соответствии с различиями не только по располо-
жению в городской среде, но и по пространствен-
ной инфраструктуре, степени автономии и отно-
шению к внутренней среде.

Взаимодействию кампуса и города посвяще-
ны работы А. Д. Тютиной, А. В. Васильевой [13], 
И. А. Скалабан, М. Дебренн, О. В. Колесовой, 
А. М. Погорельской [14], Е. Ю. Смолиной [15], 
А. И. Щербинина [16]. Инфраструктура и распо-
ложение кампуса оказывают значительное вли-
яние на его привлекательность для абитуриен-
тов, что подробно рассмотрено А. Д. Тютиной 
и А. В. Васильевой [13], однако при значительной 
удаленности кампуса от города возникает пробле-
ма доступности. Она может быть решена за счет 
создания дополнительной транспортной город-
ской инфраструктуры, что освещается в рабо-
те И. А. Скалабан, М. Дебренн, О. В. Колесовой, 
А. М. Погорельской [14]. В свою очередь, работа 
Е. Ю. Смолиной [15] посвящена «кампусному про-
екту», изменяющему существующие бизнес-моде-
ли образовательной организации и способствую-
щему внедрению управленческих решений, воз-
никновению новой коммуникационной городской 
среды и обеспечению ведущей роли университета 
в развитии города и региона. Это продолжает до-
казывать и А. Щербинин [16].

При создании университетских кампусов но-
вого типа необходимо учитывать существующие 
проблемы российской системы образования в рам-
ках взаимодействия образования, науки и бизне-
са, которые анализируются А. В. Бровкиным [17], 
А. С. Кудасовой, А. Д. Тютиной, Ю. С. Еременко, 
Е. А. Брижановым [18], С. В. Фруминой [19]. Так, 
А. В. Бровкиным среди основных проблем выде-
лены качество образовательных услуг, несоответ-
ствие компетенций выпускников вузов и ожиданий 
работодателей, отсутствие экономической самосто-
ятельности учебных учреждений. Обеспеченность 
инфраструктурой, но вместе с тем недостаточное 
использование университетских зданий и отсут-
ствие многоцелевых пространств для обучения 
раскрыты в работе А. С. Кудасовой, А. Д. Тютиной, 
Ю. С. Еременко, Е. А. Брижанова. С. В. Фрумина, 
в свою очередь, рассматривает необходимость ин-
теграции бизнеса и университета с учетом без-
условной пользы от такого партнерства для обе-
их сторон.

Создание университетских кампусов ново-
го типа требует значительных финансовых за-
трат. Вопросы финансовой поддержки и обосно-
вание типов бизнес-моделей представлены в ра-
ботах О. В. Богачевой, О. В. Смородинова [20], 
А .  B .  Кос т ина  [21] ,  О .  Ю .  Геревен ко , 
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Т. В. Ковалевой [22], Д. О. Мартьянова [23]. 
О. В. Богачева, О. В. Смородинов и А. В. Костина 
рассматривают организацию бюджетного и про-
граммно-целевого финансирования, на преобла-
дающую роль бюджетного финансирования при 
создании кампусов в России также указывают 
О. Ю. Геревенко и Т. В. Ковалева. Д. О. Мартьянов 
предлагает организацию государственно-частного 
партнерства при создании университетских кам-
пусов. Уделяя особое внимание взаимоотношению 
частных и публичных партнеров при реализации 
важных инфраструктурных объектов (кампусов 
в России), автор также указывает на значитель-
ные преимущества от создания университетских 
кампусов как для государства, так и для частных 
партнеров.

Развитая и эффективно используемая инфра-
структура кампуса становится неотъемлемым эле-
ментом устойчивого развития и глобальной кон-
курентоспособности университета, что подроб-
но представлено в работах О. Г. Севостьяновой 
и Т. В. Натальиной [24], а также И. В. Краковецкой, 
А. С. Воробьевой, А. И. Далибожко [25]. В работе 
Е. В. Ивановой, Е. В. Маяковой, Е. М. Барсуковой, 
А. Э. Тер-Григорян [26] рассмотрены потребности 
и возможности применения инфраструктуры уни-
верситетов городскими сообществами в контексте 
повышения эффективности использования обра-
зовательных пространств.

Методы

В исследовании использовались методы обоб-
щения значительного объема теоретических источ-
ников, что предполагает применение многоуров-
невого комплекса методов и способов познания, 
имеющихся в современной науке, в том числе об-
щенаучных и частнонаучных методов и общелоги-
ческих приемов (анализ, абстрагирование, синтез, 
обобщение, аналогия, сравнительно-правовой и др.).

При выполнении работы в качестве общенауч-
ного метода был использован системный подход, 
применение которого предполагает проведение ис-
следования с учетом прямых и обратных связей, 
что, в свою очередь, позволяет рассмотреть содер-
жание возникающих взаимоотношений универси-
тетов, государства, инвесторов и иных хозяйству-
ющих субъектов и обеспечивает комплексность 
проводимого исследования.

При проведении исследования также были ис-
пользованы инструментальные технологии, в том 
числе табличные и графические приемы визуа-
лизации данных. Применяется метод кейсов, по-
зволяющий анализировать отдельные примеры 

создания университетских кампусов и использо-
вать результаты анализа для формирования ито-
гов исследования.

Классификация университетских 
кампусов в мире

В рассмотренных авторами исследованиях при-
сутствует многообразие определений кампуса –  
это и электронно-образовательное пространство 
вуза, и места пребывания различных социальных 
категорий граждан [1], и отдельный градострои-
тельный объект [2–3]. Кампусы в мировой практи-
ке известны с XVIII в.: исследователи связывают 
первый кампус с территорией Пристанского уни-
верситета. Под ним понималась обособленная тер-
ритория, на которой находились как учебные кор-
пуса, так и общежития студентов и преподавате-
лей, спортивные и культурные учреждения и иная 
инфраструктура, обеспечивающая эффективность 
образовательного процесса [4–5].

По мнению ряда исследователей, кампус –  это 
обособленная территория, принадлежащая отдель-
ной компании, в инфраструктуре которой есть уни-
верситет. Другие исследователи относят к кампу-
су всю территорию города, в котором расположен 
университет, и места для проживания студентов 
и преподавателей –  так называемые университет-
ские города.

В рамках данной работы под кампусом мы по-
нимаем обособленную территорию с развитой ин-
фраструктурой, включающей в себя учебные корпу-
са, общежития, спортивные и культурные объекты, 
научно-исследовательские комплексы, направлен-
ные на эффективное взаимодействие университе-
та и его окружения. Отметим, что важный аспект 
устойчивого развития университета зависит от от-
ношений, установленных между университетом 
и его окружением, так как именно университеты 
играют ключевую роль в развитии городов в сов-
ременном мире.

Кампусы в мировой практике выделяют в раз-
личные группы в зависимости от:

– расположения относительно города;
– истории создания;
– размеров;
– специализации.
Многие авторы для классификации кампусов 

используют их расположение относительно горо-
да. Так, Г. И. Кулешова [6–7] разделяет кампусы 
на автономные и городские. Приведем примеры 
данных кампусов в табл. 1.

Среди городских исследователи выделяют ло-
кальные и дисперсные (разрозненные) кампусы. 
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Таблица 1
Примеры автономных и городских кампусов в разных странах мира

Table 1
Examples of autonomous and urban campuses in diff erent countries

Виды кампусов по располо-
жению относительно города Примеры кампусов в разных странах мира

Автономные Большинство кампусов США (Линденвудский университет, Сент-Чарльз; Бакнеллский 
университет)

Городские  – Городские университеты Европы:
 – Великобритания (Кембридж, Оксфорд);
 – Швеция (Лунд);
 – Нидерланды (Делфт, Лейден);
 – Бельгия (Левен);
 – Швейцария (Женевский университет);
 – Польша (университет Лодзи);
 – университеты некоторых крупных городов США (Бостонский университет, 
Массачусетский технический университет)

Таблица 2
Примеры локальных и дисперсных кампусов в разных странах мира

Table 2
Examples of local and dispersed campuses in diff erent countries

Виды городских кампусов Примеры кампусов в разных странах мира

Локальные Кампусы университетов крупных городов США (Бостонский университет, Массачусетский 
технический университет)

Дисперсные Кампусы университетов Европы:
 – Швейцария (Женевский университет);
 – Польша (университет Лодзи).

Таблица 3
Принципы отнесения кампусов к локальному или дисперсному

Table 3
Principles of classifying campuses as local or dispersed

Вид кампуса Количество объектов Расположение объектов

Локальный Более 75 % всех объектов Расположены в доступности друг от друга: радиус доступ-
ности не превышает 0,5 км.

Дисперсный Менее 75 % Расположены в радиусе доступности более 0,5 км, при этом 
разделяются по степени дисперсности:
 – от 0,5 до 1,5 км –  низкая;
 – от 1,5 до 3 км –  средняя;
 – от 3 км –  высокая.

University and Territory

И локальные, и дисперсные кампусы широко пред-
ставлены в мировой практике (табл. 2).

М. Л. Каннас да Сильва [8] считает дисперс-
ным «город как кампус» или «разрозненный кам-
пус», а локальным, наоборот, кампус как еди-
ный город. Вопрос дисперсности носит дискус-
сионный характер и рассматривается в работах 
К. А. Максимовой [4], В. И. Некрасовой [9–10], 
М. В. Пучкова [11]. По мнению авторов, прин-
ципы отнесения кампусов к локальному или 

дисперсному наиболее подробно представлены 
в работе К. А. Максимовой (табл. 3).

Оценка дисперсности позволяет получить бо-
лее полную информацию о градостроительных осо-
бенностях при создании кампуса. Общественное 
пространство в жизни студентов играет значитель-
ную роль: это район проживания и возможность 
использования многофункциональных модулей, 
а также оборудования для научной, спортивной 
и социальной деятельности. Локальные кампусы 
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Таблица 4
Примеры кампусов по времени создания

Table 4
Examples of campuses as classifi ed by creation time

Виды кампусов относительно истории их создания Примеры кампусов в разных странах мира

Исторические Великобритания (Кембридж, Оксфорд)
Швеция (Лунд)
Нидерланды (Делфт, Лейден)
Бельгия (Левен)

Нового времени Франция (Плато-Сакле, Сите-Декарт, София-Антиполис)

Таблица 5
Примеры размеров территории кампусов

Table 5
Examples of campus sizes

Примеры кампусов в мире Размер территории, га

США (Техасский университет в Остине) 350

Нидерланды (Международный кампус Утрехта) 260

США (David Geff en School of Medicine, Лос-Анжелес) 176

Швеция (Каролинский институт, Стокгольм) 90

Великобритания (Кембридж) 85

Университет и территория

имеют значительные преимущества, среди кото-
рых –  концентрированное проживание и нахожде-
ние всех студентов в одном месте, формирование 
единой культурной среды и поддержка безопас-
ности. Однако сужается коммуникативное про-
странство и взаимодействие с городом. Высокая 
дисперсность, в свою очередь, может создавать до-
полнительные транспортные проблемы и необхо-
димость решения вопросов безопасности, в том 
числе для иностранных студентов.

Также исследователи разделяют кампусы 
по истории создания: исторические и кампусы но-
вого времени [6–7]. Представим примеры кампу-
сов по времени создания в табл. 4.

В литературе можно встретить градацию 
кампусов по их размерам. Так, М. А. Чичикина, 
И. В. Осипова, К. А. Долгополова [2] разделяют 
кампусы на микрокампус, миникампус, класси-
ческий, макрокампус и мегакампус. Микрокампус 
предполагает концентрацию всех необходимых 
функций в одном объекте; мегакампус, в свою 
очередь, ориентируется на присутствие несколь-
ких университетов на территории одного кампу-
са. В мировой практике кампусы значительно от-
личаются по размерам территории (табл. 5).

Существует и отдельная классификация кам-
пусов по специализации. Так, В. И. Некрасова [9] 
выделяет медицинский кампус, который, например, 

характерен для США и менее распространен в стра-
нах Европы и Азии.

Достаточно часто исследователи, давая харак-
теристику кампусам, оценивают такие показате-
ли, как соотношение студентов и преподаватель-
ского состава. Например, в Медицинской школе 
университета Лос-Анжелеса соотношение со-
ставляет 1 : 1 (3570 : 3525 человек), в Кембридже –  
2,3 : 1 (20 247 : 8500 человек) 1, в Техасском уни-
верситете –  3 : 1 (50 000 : 16 500 человек). В свою 
очередь, А. Стариков [12], опираясь на историче-
ские особенности университетов и их взаимосвязь 
с городской средой, выделяет 5 моделей кампусов, 
которые приведены в табл. 6.

Таким образом, кампусы в различных странах 
и городах могут отличаться друг от друга в зависи-
мости от расположения относительно города, исто-
ричности, масштабности и направленности, а так-
же иметь различные модели своего развития. При 
этом один и тот же кампус может быть отражени-
ем всех классификаций, представленных в данной 
работе. Так, Кембридж можно рассмотреть следу-
ющим образом (рис. 1).

Однако вне зависимости от классификации 
все университетские кампусы в мире обладают 

1 University of Cambridge. URL: https://www.information-hub.
admin.cam.ac.uk/files/ff_tableau_2022_-_poster_webv.pdf (дата об-
ращения: 15.03.2023).
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Таблица 6
Модели кампусов

Table 6
Campus models

Модель кампуса Краткое описание Пример

Английская Совокупность университета и общежитий-колледжей Великобритания (Оксфорд, 
Кембридж)

Французская Студенты и преподаватели проживают вне стен университета, 
в городе, и самостоятельно оплачивают аренду жилья

Франция (Сорбонна)

Американская Над учебной инфраструктурой преобладает научно-исследова-
тельская и технологическая

США (Гарвардский универси-
тет, Йельский университет)

Юго-восточная Университетские корпорации: создание территориального 
единства, специализации и кооперации нескольких кампусов, 
при этом каждый из них сохраняет автономию

Китай (мегакампус Гуанчжоу)
Сингапур (мегакампус Син-
гапура)

Спутниковая Кампус как спутник городского университета, находящийся 
в его окрестностях

США (Мерсед, спутник Кали-
форнийского университета)

Рис. 1. Виды кампуса на примере Кембриджа
Fig. 1. Types of campus on the example of Cambridge

-

University and Territory

общими чертами: наличие университета как еди-
ного центра, многофункциональность территории 
с выделением на ней отдельных объектов, нали-
чие зон для исследовательской деятельности, без-
опасность, наличие границ кампуса и уникаль-
ность зданий.

В Российской Федерации также существуют 
кампусы, которые можно классифицировать по рас-
смотренным группам. Приведем примеры в табл. 7.

Для  многих  кампусов  Российской 
Федерации (в первую очередь, исторических) ха-
рактерны распределенные объекты имуществен-
ной и образовательной инфраструктуры, создавае-
мые внутри крупных городских агломераций, что 
отличает их от зарубежных кампусов (например, 
Левена в Бельгии и Лунда в Швеции): они пред-
ставляют из себя центры городских инновационных 
кварталов, формирующих инновационное сообще-
ство на территории города и прилегающих терри-
ториях, оказывая тем самым значительное влия-
ние на социально-экономическое развитие региона.

Проблемы развития
образовательных пространств 

в Российской Федерации

В мировых рейтингах университеты России 
не занимают высоких позиций. Так, в QS World 
University Rankings 2023 на 75 месте находит-
ся Московский государственный универси-
тет М. В. Ломоносова, на 230 и 260 местах –  
Московский государственный технический уни-
верситет имени Н. Э. Баумана и Новосибирский 
государственный университет соответственно, 
на 434 позиции находится Дальневосточный феде-
ральный университет. В рейтинге оцениваются раз-
личные показатели: от качества образования и уни-
верситетских исследований до результатов трудо-
устройства 2. Среди лучших студенческих городов
в мире на 2022 г. Москва занимала 25 место, 

2 QS World University Rankings 2023: Лучшие мировые уни-
верситеты. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/
world-university-rankings/2023 (дата обращения: 23.03.2023).
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Таблица 7
Примеры кампусов в Российской Федерации

Table 7
Examples of campuses in the Russian Federation

Наименование кам-
пуса в Российской 

Федерации

Размер (пло-
щадь объек-
тов, тыс. м2)

Количество 
мест, тыс. ед.

Отношение к го-
роду (автоном-
ный, городской)

Историчность (историче-
ский, нового времени)

Модель (английская, фран-
цузская, американская, юго-
восточная, спутниковая)

Городской универ-
ситетский кампус 
СПбГУ

512,0 16,0 городской Исторический (первые 
общежития –  1882 г.)

английская с элементами 
французской (общежития 
расположены в 3 районах 

города)

Кампус Дальнево-
сточного феде-
рального универ-
ситета

176,25 6,0 автономный 
(о. Русский)

Нового времени
(2013 г.) английская

Кампус Астрахан-
ского государст-
венного техничес-
кого университета

325,4 8,5 городской

Исторический (первые 
общежития были основа-
ны в 1960–1980 гг). Пла-
нируется создание нового 
межвузовского кампуса

английская

Кампус Универси-
тета Иннополис 28 1,0 городской Нового времени

(2015 г.)

американская (в универ-
ситете действуют 17 ла-
бораторий и 9 научных 

центров)

Кампус Сибирско-
го федерального 
университета

325,93 11,5 городской Нового времени (универ-
ситет открыт в 2006 г.) английская

Кампус Казанско-
го федерального 
университета

274 11,0
городской (не-
далеко от цен-
тра города)

Нового времени (Деревня 
Универсиады –  2009–

2010 гг.)

английская с элементами 
французской (Деревня 

Универсиады и общежития 
университета расположе-
ны в различных районах 

города)

Кампус Наци-
онального ис-
следовательского 
университета 
«Высшая школа 
экономики»

390,0 22,0 городской (рас-
пределенный) Исторический

английская с элементами 
французской (10 общежи-
тий на территории Москвы 
и Московской области)

Московский 
кампус Российско-
го университета 
дружбы народов

н/д 8,0 городской Исторический английская

Университет и территория

Санкт-Петербург –  72, Томск –  85. Данный рей-
тинг проводится среди городов с населени-
ем более 250 000 человек и наличием не менее 
2 университетов 3.

В оценку входят такие критерии, как рейтинги 
университетов (сколько университетов города на-
ходится в рейтинге), соотношение студентов (их ко-
личество среди населения города и количество 

3 QS Лучшая методология студенческих городов. URL: https://
www.topuniversities.com/best-student-cities/methodology (дата обра-
щения: 23.03.2023).

иностранных студентов), безопасность, уровень за-
грязнения и желание учиться в городе, деятельность 
работодателей, доступность (стоимость обучения 
и стоимость проживания), оценки студентов (в пла-
не устойчивости, дружелюбия и возможности най-
ти работу в городе после окончания университе-
та). Наиболее низкими показателями российских 
университетов являются безопасность, уровень за-
грязнения и желание учиться в городе. В Санкт-
Петербурге и Томске также достаточно низко оце-
нена деятельность работодателей.
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Одной из главных проблем университетов 
в России является обеспеченность инфраструк-
турой, которая оказывает значительное влияние 
на привлекательность для абитуриентов [13–14] 
и обеспечивает ведущую роль университетов 
в развитии городской среды [15–16]. Присутствует 
дефицит исследовательских пространств и мест 
для проживания студентов и преподавателей, 
но у части университетов при этом есть неисполь-
зуемое имущество [17–19]; значительные площа-
ди государственных вузов требуют капитально-
го ремонта 4. Помимо инфраструктурных проблем 
стоит обратить внимание на необходимость укре-
пления взаимосвязей образования, науки, техно-
логий и бизнеса [20], которое может происходить 
на базе университетов, но на данный момент яв-
ляется редкой практикой. Одна из причин это-
го –  существующая разрозненность пространств, 
которая выражается в изолированности универ-
ситетов от городского пространства в целом [27]. 
Вместе с тем в нашей стране на данный момент 
уже существуют примеры успешных практик 
интеграции образовательной и исследователь-
ской инфраструктуры на территории: это кам-
пус Дальневосточного федерального универси-
тета (далее –  ДВФУ) на острове Русский, создан-
ный в 2012 г. и размещающий на своей территории 
11 000 студентов и преподавателей. В составе кам-
пуса есть конгрессно-выставочный центр, позво-
ляющий проводить масштабные события на тер-
ритории (например, Восточный экономический 
форум), организованы точки питания, спортивная 
инфраструктура (бассейны, открытые и крытые 
объекты), обеспечено движение средств городской 
транспортной инфраструктуры 5. При этом пози-
ция ДВФУ в QS World University Rankings с 2020 
по 2023 г. изменилась на 59 пунктов (с 493 на 434 
место), что свидетельствует о росте привлекатель-
ности университета.

В мировой практике университеты формируют 
на своей территории целые инновационные про-
странства, но большинству вузов нашей страны это 
пока не свойственно. Однако бизнес может быть 
заинтересован как в инновационной деятельности, 
проводимой на базе университетов, так и в созда-
нии и развитии инфраструктуры для ее осуществле-
ния: тем самым он будет включен в образовательное 
пространство. Например, на базе ДВФУ уже созда-
ны экосистема предпринимательства и инноваций, 

4 О комплексе мер по развитию высшего образования. URL: 
https://sr.donstu.ru/upload/iblock/1bc/O-komplekse-mer-po-razvitiyu-
vysshego-obrazovaniya.pdf (дата обращения: 15.03.2023).

5 Дальневосточный федеральный университет. URL: https://
www.dvfu.ru/about/campus/ (дата обращения: 12.05.2023).

инжиниринговый центр и центр цифрового разви-
тия компаний-партнеров, что в совокупности обе-
спечивает связь науки и внедрения [28].

Таким образом, интеграция образования, нау-
ки и бизнеса в едином пространстве является важ-
ной составляющей для развития города, региона 
и экономики всей страны.

Проекты по созданию 
университетских кампусов 

в Российской Федерации, отобранные 
в 2021 г.

Кампусы как эффективная форма организа-
ции образовательного пространства создаются 
в Российской Федерации в рамках федерального 
проекта «Развитие инфраструктуры для научных 
исследований и подготовки кадров» националь-
ного проекта «Наука и университеты». Развитие 
кампусов требует значительного объема финан-
совых затрат и предусматривает поддержку госу-
дарства  [21–22]. Создание кампусов предполагает-
ся за счет применения механизмов государствен-
но-частного партнерства [23] и концессионных 
соглашений, что определено в Постановлении 
Правительства Российской Федерации 6 от 28 ию-
ля 2021 г. № 1268.

Программа по созданию кампусов на терри-
тории Российской Федерации действует с 2021 г. 
В том же году из 27 заявок было отобрано 8 (Томск, 
Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа). В 2022 г. 
были определены 9 проектов для реализации 
в 2023 г. (Федеральная территория «Сириус», Пермь, 
Самара, Иваново, Южно-Сахалинск, Архангельск, 
Тюмень, Великий Новгород, Хабаровск), отбор про-
исходил из 39 заявок.

Рассмотрим проекты по созданию кампусов 
по размеру территории, количеству мест прожива-
ния и стоимости создания. Размер территории соз-
даваемых кампусов по отобранным в 2021 г. про-
ектам представим на рис. 2.

Как видно на рис. 2, размеры создаваемых кам-
пусов отличаются друг от друга более чем в 10 раз. 
При этом все создаваемые в Российской Федерации 
кампусы, в соответствии с рассмотренной выше 
классификацией М. Чичикиной, И. Осиповой, 
К. Долгополовой [2], скорее относятся к микро-
кампусам и миникампусам.

6 До 2030 г. в России должно появиться не менее 30 универ-
ситетских кампусов мирового уровня. URL: https://re.vedomosti.ru/
profit_place/articles/2022/02/14/909231-kak-studencheskie-kampusi-
pomogut-razvivat-territorii?ysclid=ldtus2dsh6103726379 (дата обра-
щения: 15.03.2023).
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Рис. 2. Размер территории создаваемых кампусов 
мирового уровня в Российской Федерации, га
Fig. 2. The size of the territory of the world-class 

campuses being created in the Russian Federation, 
hectares
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Рис. 3. Количество мест проживания 
в создаваемых кампусах мирового уровня 

в Российской Федерации, койко-мест
Fig. 3. Places of residence in the world-level 

campuses being created in the Russian Federation, 
number of beds
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Университет и территория

Рассмотрим количество мест проживания 
по отобранным в 2021 г. проектам (рис. 3).

Как видно на рис. 3, в большинстве отобран-
ных проектов будут созданы места для прожива-
ния студентов и преподавательского состава, что 
характерно для английской модели кампусов, од-
нако в одном из создаваемых кампусов мирового 
уровня мест для проживания не предусмотрено, 
что характерно для французской модели.

Стоимость создания кампусов также варьи-
руется: от 14 до 46,7 млрд руб., создание предпо-
лагается с привлечением государственного фи-
нансирования. Например, первоначально озву-
ченная сумма на строительство кампуса в Томске 
составляла 60 млрд руб., позже она была умень-
шена до 46 млрд руб.,7 из них 18 млрд руб. –  сред-
ства федерального бюджета, 0,9 млрд руб. –  об-
ластного бюджета и 27,1 млрд руб. –  частного ин-
вестора. При этом создаваемый кампус в Томске 

7 Томский губернатор рассказал, что происходит с проектом 
межвузовского кампуса. URL: https://news.vtomske.ru/news/196914-
tomskii-gubernator-rasskazal-chto-proishodit-s-proektom-mejvuzovskogo-
kampusa?ysclid=lfl1pactsl609909021 (дата обращения: 20.03.2023).

обладает большой дисперсностью, что, в свою оче-
редь, обуславливает вопросы транспортной обес-
печенности и бюджета для создания необходи-
мой инфраструктуры. С учетом высокой стоимос-
ти создания кампусов рассмотрим существующие 
критерии для расчета предельного объема субси-
дий при отборе проектов по созданию универси-
тетских кампусов.

Критерии для расчета предельного 
объема субсидий при создании 

университетских кампусов 
в Российской Федерации

Для расчета предельного объема субсидий 
при создании кампусов ПП РФ от 28 июля 2021 г. 
№ 1268 определены следующие критерии:

– стоимость создания 1 места в кампусе (с уче-
том базового района);

– потребность субъекта в количестве новых 
мест для:

• обучающихся;
• научно-педагогических работников;
• научных сотрудников и иных категорий 
сотрудников;

– коэффициент качества инновационной обра-
зовательной среды;

– коэффициент привлечения софинансирова-
ния со стороны субъекта Российской Федерации.

При оценке качества инновационной образо-
вательной среды учитываются:

– эффект для экономики региона (доходы 
бюджетной системы по отношению к ее рас-
ходам, закупка у субъектов малого и среднего 
предпринимательства);

– содействие устойчивому развитию экономи-
ки региона (создание добавленной стоимости);

– оценка социально-экономических параме-
тров, учет механизмов управления рисками, ис-
пользование инновационных технологий, мини-
мизация (снижение воздействия) на окружающую 
среду;

– устойчивость и наличие мер по предотвра-
щению природных катастроф;

– социальные показатели (наличие спортивной 
и иной инфраструктуры);

– открытый доступ к информации.
Как видно из приведенных критериев, оцени-

ваются только экономические результаты (доходы 
бюджетной системы, создание добавленной стои-
мости), инфраструктурные показатели кампуса (на-
личие инфраструктуры), воздействие на окружаю-
щую среду, наличие мер по управлению рисками 
и предотвращению природных катастроф. Однако, 
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по мнению авторов, при оценке проектов не учи-
тываются следующие параметры:

– взаимоотношение кампуса и города (степень 
дисперсности, наличие городской инфраструкту-
ры, необходимой для обеспечения деятельности 
кампуса);

– соотношение студентов (возможное количест-
во студентов среди населения города, количество 
иностранных студентов);

– доступность (стоимость обучения и про-
живания);

– бюджетная и коммерческая эффективность 
проекта с учетом привлечения как бюджетного, 
так и внебюджетного финансирования.

Дополнительные параметры, 
необходимые для анализа 

проектов при проведении отбора 
в последующие годы

По мнению авторов, для создания наиболее эф-
фективного образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации при рассмотрении 
проектов по созданию кампусов необходимо учи-
тывать следующие дополнительные параметры:

1) взаимоотношение кампуса и города. Данный 
параметр характеризуется показателем дисперсно-
сти и позволяет определить не только доступность 
инфраструктуры кампусов для жителей города, 
но и удобство нового создаваемого пространства 
как для студентов и преподавательского состава, 
так и для жителей города. Для последних кам-
пус может выступать как инструмент коммуни-
кационного взаимодействия [24]. Для использова-
ния данного параметра предлагается определить 
количество объектов инфраструктуры кампуса, 
расположенных в доступности не более 0,5 км 
друг от друга. Если таких объектов менее 75 %, 
необходимо оценить потребности в создании до-
полнительной коммунальной, социальной и иной 
инфраструктуры города для полноценного вза-
имодействия с кампусом. Если создание такой ин-
фраструктуры необходимо, то расходы со сторо-
ны бюджетной системы должны быть отражены 
в критерии «экономический эффект для эконо-
мики региона»;

2) соотношение студентов, предполагающее 
оценку их возможного количества среди населе-
ния в городе в рассматриваемый период. Данный 
параметр необходим, чтобы оценить загрузку 
создаваемых объектов инфраструктуры, вклю-
чая места проживания. В небольших городах за-
прос на значительный объем мест проживания 
по сравнению с текущим при имеющемся снижении 

объема населения, которое подтверждается дан-
ными Росстата, должен быть дополнительно обо-
снован. В обоснование необходимо включать под-
тверждения студентов других населенных пунктов, 
формирующих потребности в создаваемой инфра-
структуре, того, что они хотят учиться на террито-
рии города, в котором создается кампус. Загрузка 
создаваемых объектов инфраструктуры –  важней-
ший показатель, позволяющий оценить востребо-
ванность создаваемого кампуса и выявить мало-
эффективные и неиспользуемые площади для их 
дальнейшего высвобождения;

3) доступность. Достижение экономическо-
го эффекта для экономики региона предполага-
ет оказание платных услуг на территории кампу-
са. К ним могут относиться плата за образование 
и за проживание (к этой категории относят все рас-
ходы за исключением платы за образование: про-
живание, питание, стоимость курса / учебные ма-
териалы, личные расходы и транспорт). Денежные 
траты, предполагающиеся на территории кампу-
са, должны быть доступны для студентов, кото-
рые собираются учиться в данной образователь-
ной организации;

4) бюджетная и коммерческая эффективность 
проекта. Данный параметр определяет целесообраз-
ность финансовых вложений как для государства, 
так и для частного инвестора [26]. Коммерческую 
и бюджетную эффективность проекта по созда-
нию кампусов можно охарактеризовать системой 
показателей на основании финансово-экономиче-
ской модели проекта, которую мы рассмотрим до-
полнительно в табл. 8.

Таким образом, значения основных показате-
лей, определяющих коммерческую и бюджетную 
эффективность проекта (выручка, себестоимость 
продаж, прибыль от продаж, рентабельность про-
даж, инвестиции, бюджетные субсидии, налоги, 
уплаченные в бюджет, бюджетные эффект и эф-
фективность), позволяют соотносить значения эф-
фективности кампусов, создаваемых на различных 
территориях. Приведем относительные показате-
ли, которые могут быть применимы для соотне-
сения данных различных кампусов:

– отношение объема поступлений из бюджета 
и объема прибыли;

– отношение объема выплаты в бюджет и объ-
ема прибыли;

– отношение объема выплат в бюджет и объе-
ма поступлений из бюджета, направленных на ре-
ализацию проекта;

– отношение расходов бюджетной системы 
на эксплуатационной стадии к общему объему 
расходных обязательств, позволяющих оценить 
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Таблица 8
Система показателей для оценки коммерческой 
и бюджетной эффективности создания кампуса

Table 8
A system of indicators for assessing the commercial 

and budgetary eff ectiveness of a campus creation
№ 
п/п Показатели (характеристика показателя) Коммерческая / бюджетная 

эффективность

1 Выручка, млн руб. (экономический оборот) Коммерческая

2 Себестоимость продаж, млн руб. (расходные обязательства, возникающие при созда-
нии и эксплуатации кампуса)

Коммерческая

3 Прибыль от продаж, млн руб. (создание добавленной стоимости) Коммерческая

4 Рентабельность продаж, % (доходность) Коммерческая

5 Инвестиции, млн руб. (объем вложений частных инвесторов и государства) Коммерческая

6 Сальдо накопленного потока, млн руб. (строка 3 –  строка 5) Коммерческая

7 Бюджетные средства, млн руб. (объем вложений государства как на стадии создания, 
так и на стадии эксплуатации)

Бюджетная

8 Налоги уплаченные, млн руб. (объем поступлений в бюджет, представляющий эконо-
мические выгоды от создания кампусов для государства)

Бюджетная

9 Бюджетный эффект, млн руб. (строка 8 –  строка 7) (итоговая сумма доходов бюджета 
в абсолютном выражении от создания и функционирования кампуса)

Бюджетная

10 Бюджетная эффективность, % (строка 9 ÷ строка 7 × 100 %) (итоговая сумма доходов 
бюджета в относительном выражении от создания и функционирования кампуса)

Бюджетная

Университет и территория

возможность эксплуатации кампуса без привле-
чения бюджетных средств.

Рассмотренные показатели могут быть при-
менимы при разработке методики оценки бюд-
жетной эффективности строительства универ-
ситетских кампусов нового типа и направлены 
на совершенствование Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при 
реализации региональных инвестиционных про-
ектов по созданию кампусов 8.

Данные показатели позволят оценить не толь-
ко успешность проекта для городской среды и эф-
фект для экономики региона, но и целесообразность 
финансовых вложений как для государства, так 
и для частного инвестора в долгосрочном периоде.

8 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 г. №  1268 
«О реализации проекта по созданию инновационной образователь-
ной среды (кампусов) с применением механизмов государствен-
но-частного партнерства и концессионных соглашений в рам-
ках федерального проекта “Развитие инфраструктуры для науч-
ных исследований и подготовки кадров” национального проекта 

“Наука и университеты”». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/401486710/?ysclid=lh7kukifsm367254455 (дата обращения: 
31.01.2023).

Заключение
В заключение отметим, что создание кампу-

сов мирового уровня на территории Российской 
Федерации призвано повысить эффективность ис-
пользования образовательных пространств, создать 
места объединения образования, науки, инноваций, 
технологии и бизнеса, преодолеть разрозненность 
между университетом и городом, решить проблемы 
обеспеченности инфраструктурой. Однако с уче-
том того, что создание каждого кампуса в рамках 
национального проекта «Наука и университеты» 
предусматривает значительные затраты как со сто-
роны государства, так и со стороны частных ин-
весторов, при рассмотрении проектов необходимо 
учитывать максимальное количество параметров, 
позволяющих определить наиболее эффектив-
ные проекты в долгосрочной перспективе. В свя-
зи с этим авторы выработали предложения по до-
полнению существующих критериев, определен-
ных в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2021 г. № 1268, следующи-
ми дополнительными параметрами: взаимоотноше-
ние кампуса и города (степень дисперсности, нали-
чие городской инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения деятельности кампуса); соотношение 
студентов (возможное количество студентов среди 
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населения города, количество иностранных сту-
дентов); доступность (стоимость обучения и про-
живания); бюджетная и коммерческая эффектив-
ность проекта как для государства, так и для част-
ных инвесторов. Учет представленных параметров 
в совокупности с существующими критериями по-
зволит отбирать наиболее эффективные проекты 
по созданию университетских кампусов мирово-
го уровня как новой формы организации образо-
вательных пространств на территории Российской 
Федерации.
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Аннотация. В условиях текущих и предстоящих реформ высшего образования остро встают вопросы целевой 
ориентации новых образовательных программ под заказы внешних стейкхолдеров (государства, региона, рабо-
тодателей, обучающихся и их семей и др.), а также их продвижения для последующей реализации с целью полу-
чения целевого результата: обеспечения трудоустройства выпускников и удовлетворения запросов заказчиков.
Цель исследования –  представить кейс эффективного продвижения программ высшего образования нового ти-
па, предполагающих вертикальную интеграцию с уровня школы на уровень вуза (бакалавриат, магистратура), 
сформулировать рекомендации по продвижению, а также оценить результаты набора.
В качестве методов исследования использовались: аналитический и сравнительный методы, анализ докумен-
тов, обзор сегментов рынка труда, формирование маркетингового плана продвижения, ключевых показателей 
эффективности и др.
Анализ кейса показывает, что в условиях конкурентной борьбы за абитуриента использование деятельност-
ных инструментов продвижения образовательных программ, предполагающих погружение в практико-
ориентированное обучение со школы (например, вовлечение школьников в университетские проекты), и других 
форм активного маркетинга может дать больший результат по сравнению с традиционными подходами.
Ключевые слова: маркетинг образовательных услуг, высшее образование, многопрофильный бакалавриат, ком-
плексное продвижение, маркетинговая стратегия, маркетинговое исследование, маркетинг-микс программы 
высшего образования
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Abstract. In the context of current and upcoming reforms of higher education, there are acute issues of target orienta-
tion of new educational programs under the orders of external stakeholders (state, region, employers, students, and their 
families, etc.), as well as their promotion for subsequent implementation to obtain the target result, ensure employment 
of graduates, satisfy customer requests.
The purpose of the study is to present a case of eff ective promoting a new type of higher education programs, which 
involve vertical school-university integration, to formulate recommendations for their promotion, and to evaluate the 
results of recruitment.
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The following research methods are used: analytical and comparative, analysis of documents, labor market segments 
review, marketing promotion plan formation, key performance indicators analysis etc.
The case analysis shows that in the context of competition for applicants, the use of activity-based tools for promoting edu-
cational programs, which imply immersion in practice-oriented learning from school (for instance, involving schoolchild-
ren in university projects), as well as other forms of active marketing can give better results than traditional approaches.
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Введение

В вузах страны обучается более 4 млн студен-
тов. Совокупный бюджет учебных заведений –  бо-
лее 1 трлн рублей, из которых 40,1 % –  внебюджет-
ные поступления. Большая часть из них –  оплата 
обучения по контракту. Это огромный рынок, рас-
пределенный между 717 университетами, многие 
из которых находятся в конкурентных условиях 
и борются за каждого абитуриента. При этом про-
исходит концентрация дополнительных бюджетных 
мест на конкретных направлениях, все большее вли-
яние также оказывает демографическая яма, при-
водящая к уменьшению количества поступающих. 
Вузы вынуждены конкурировать в т. ч. за наборы 
на бюджетные места –  это влияет на оценку эффек-
тивности работы со стороны Минобрнауки РФ. Все 
эти факторы усиливают запрос на более агрессив-
ные и результативные инструменты продвижения 
программ высшего образования.

В этой работе мы рассмотрим опыт прак-
тики эффективного продвижения вертикально-
интегрированных программ высшего образования. 
Подобные программы были запущены в Уральском 
институте управления –  филиале РАНХиГС (да-
лее –  УИУ РАНХиГС). Наборы на них продемон-
стрировали результаты, которые позволяют вне-
дрить использованные варианты продвижения 
в практику других вузов.

Обзор литературы на тему разработки 
новых образовательных программ 

и набора на них абитуриентов

Не вызывает сомнений, что системе высшего 
образования необходимы эффективные механиз-
мы разработки, реализации и обновления образо-
вательных программ под запросы рынка труда, ра-
ботодателей, ключевые тренды и формирующиеся 
индустрии, а также их продвижения для получе-
ния необходимых результатов. Реализации мешает 
инертность вузовской среды, зарегулированность 
процедур аккредитации, разработки и внедрения 

новых программ, экономические сложности обе-
спечения запросов стейкхолдеров и т. д.

В условиях комплексного контроля образова-
тельного процесса на всех уровнях экспертное и на-
учное сообщество постоянно говорит о необходи-
мости ослабления регулирующих рамок по крайней 
мере в отношении ряда ключевых вузов, которые 
обладают необходимой экспертизой в развитии об-
разования. Одним из подобных действий стали 
собственные образовательные стандарты, в рам-
ках которых возможно создание образовательных 
программ нового типа.

Первые работы о возможностях использования 
собственных образовательных стандартов в оте-
чественных вузах появились в 2011 г. Потребность 
в этом направлении развития также обусловлена на-
много более широкими рамками образования за ру-
бежом. Проведенный нами обзор научной литерату-
ры показал, что тема разработки образовательных 
программ, которые основаны на собственных стан-
дартах, точечно изложена в ряде работ, описываю-
щих, как правило, опыт конкретных вузов по соз-
данию инновационных разработок в этом направ-
лении. Среди них –  статьи про разработку новых 
образовательных программ инженерного профи-
ля [1] и информационной безопасности [2] с учетом 
международных требований к обучению [3] и др.

В соответствии с указом Президента РФ опре-
делено 18 подобных университетов 1. Одним из них 
является РАНХиГС, который активно использует 
эти возможности, в первую очередь, для развития 
программ, которые обеспечивают студентам воз-
можность перехода на другое направление подго-
товки после первого или второго курса (програм-
мы многопрофильного бакалавриата и Liberal Arts) 2. 

1 Указ Президента РФ от 05.07.2021 № 405 «Об утверждении пе-
речня федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования, которые вправе разрабатывать и утверждать 
самостоятельно образовательные стандарты по образовательным про-
граммам высшего образования» (с изменениями и дополнениями). 
URL: https://base.garant.ru/401431594/ (дата обращения: 30.01.2023).

2 Образовательные стандарты и требования РАНХиГС. 
URL: https://www.ranepa.ru/sveden/eduStandarts/ (дата обращения: 
27.01.2023).
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Стандарты магистратуры позволяют сократить срок 
обучения тем, кто уже освоил соответствующие 
программы дополнительного профессионального 
образования. Несмотря на несомненные преиму-
щества программ, разработанных в рамках подоб-
ных стандартов, существует ряд ограничений, ко-
торые сокращают возможности вуза для их разви-
тия на первых этапах. Один из ограничивающих 
факторов –  осторожность абитуриентов по отно-
шению к новому на фоне традиционных программ, 
используемых на рынке образования. Это потен-
циально может ограничить наборы, не обеспечить 
достаточной эффективности профориентационной 
работы, разочаровать общественность и преподава-
телей в подобной деятельности. Это означает, что 
на рынке высшего образования важно не только 
разрабатывать новые программы, но и обеспечи-
вать их эффективное продвижение, особенно в ус-
ловиях конкуренции с действующими.

Тема продвижения образовательных услуг 
пользуется спросом со стороны отечественных ис-
следователей начиная с 2000-х гг. В основном это 
работы теоретического плана, в которых описыва-
ются базовые подходы к маркетингу применитель-
но к высшему образованию [4; 5]. В последние го-
ды увеличивается доля публикаций прикладного 
характера, но их по-прежнему немного. Отдельный 
сегмент составляют статьи с результатами социо-
логических исследований мнения потенциальных 
абитуриентов о возможностях и ограничениях по-
ступления в вузы [6; 7]. Они могут быть полез-
ны для понимания потребностей молодых людей 
и моментов, на которые они обращают внимание 
при выборе университета и программ. Среди них –  
влияние родителей, престиж профессий, перспек-
тива получать высокую заработную плату и др. [8]. 
Подобные работы демонстрируют, что приорите-
ты молодежи меняются, обучение в вузе все мень-
ше воспринимается как обязательный компонент 
последующего успеха на рынке труда [9].

Нами был проведен обзор научных работ на те-
му маркетинга образовательных программ в оте-
чественной практике с акцентом на продвижение 
новых. Среди них –  публикации на темы маркетин-
га образовательной программы без явных финан-
совых вложений [10], с помощью мероприятий [11], 
в условиях государственного регулирования [12], 
за счет внутреннего маркетинга [13], с позиции 
комплекса маркетинга [14], по отношению к ино-
странным студентам [15] и другие работы.

Отметим, что за рубежом данный вопрос был 
актуален в течение многих лет, начиная с середи-
ны ХХ в. Среди базовых можно выделить рабо-
ту А. Р. Крахенберга [16], который в числе первых 

заострил внимание на необходимости пересмотра 
подходов к маркетингу высшего образования. В по-
следнее десятилетие значительно выросла доля иссле-
дований на тему продвижения образовательных про-
грамм при помощи социальных сетей [17]. Большая 
часть высокоцитируемых публикаций зарубежных ис-
следователей на эту тему связаны с анализом конкрет-
ного опыта продвижения вузов в различных странах 
по отношению к специфическим программам [18; 19].

Анализ практики создания 
и продвижения программ 

вертикально-интегрированного типа 
в Уральском институте управления 

РАНХиГС
С целью развития образовательной деятельнос-

ти в УИУ РАНХиГС в 2021–2022 гг. был разрабо-
тан комплекс программ бакалавриата и магистра-
туры под общим названием «Комплексное развитие 
территорий» (далее «КРТ»), специализирующий-
ся на проектной деятельности студентов под за-
просы муниципалитетов Свердловской области.

Для этого в ходе организованных форсай-
тов с работодателями региона был сформулиро-
ван обобщенный портрет выпускника образова-
тельных программ «КРТ». Было определено, что 
выпускники смогут успешно реализовать любой 
из трех треков профессионального роста:

1. Работа в органах государственной власти, 
местного самоуправления, государственных ор-
ганизациях, участвующих в комплексном разви-
тии территорий;

2. Трудоустройство в качестве специалистов 
и руководителей в российских компаниях и инсти-
тутах развития, обеспечивающих комплексное раз-
витие территорий с учетом актуальной норматив-
но-правовой базы и возможностей бизнес-среды;

3. Академическая карьера по направлениям 
08.00.05 «Экономика и управление народным хо-
зяйством», 08.00.14 «Мировая экономика».

Для понимания нормативных ограничений 
и рекомендаций со стороны государства, профес-
сионального и экспертного сообщества также бы-
ли проанализированы ключевые документы, регла-
ментирующие данные виды деятельности:

1. Профессиональные стандарты: Приказ 
Минтруда России от 25.09.2018 № 592н;

2. Приказ Минтруда России от 30.08.2021 
№ 588н;

3. Общероссийский классификатор занятий 
(ОКЗ);

4. Атлас новых профессий (Сколково), опубли-
кованный в 3-й редакции, и др.
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Рис. 1. Интерпретатор модели компетенций специалиста в рамках многопрофильного бакалавриата 
«КРТ» на базе выгрузки HH.RU по состоянию на 01.01.2022

Fig. 1. A competency model interpretation within the multidisciplinary bachelor’s program «Integrated 
Development of Territories» (01/01/2022, based on the HH.RU data)
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В ходе подготовительной работы была по-
ставлена задача: разработать образовательные 
программы, которые могли бы в ходе обучения 
сформировать у студентов знания и навыки, поз-
воляющие выполнять трудовые функции, соот-
ветствующие квалификациям в профессиональ-
ных стандартах:

• «Специалист в сфере управления проектами 
государственно-частного партнерства»;

• «Специалист по работе с инвестиционными 
проектами»;

• «Специалист по процессному управлению»;
• «Организатор проектного производства 

в строительстве»;
• «Специалист административно-хозяйствен-

ной деятельности».
Для понимания перспективных запросов ор-

ганов власти и муниципалитетов региона в части 
развития территории и кадрового потенциала так-
же был проанализирован комплекс документов:

1. Прогноз социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2036 г. 
Министерства экономического развития РФ;

2. Стратегия-2030, Закон Свердловской облас-
ти № 151-ОЗ от 21 декабря 2015 г. «О Стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 гг.»;

3. Инвестиционная стратегия Свердловской 
области до 2035 г.;

4. Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области на пе-
риод до 2035 г.

Для оценки ключевых навыков, которые, 
по мнению работодателей, необходимы для реа-
лизации профессиональной деятельности, были 
проанализированы результаты выгрузки вакансий 
из базы данных headhunter.ru по ключевым воз-
можным профессиям выпускников «КРТ» (рис. 1). 
Отбор был сделан по следующим вариантам ва-
кансий: руководитель проектов, экономист, ди-
ректор по маркетингу и PR, менеджер по работе 
с партнерами.

Проведенный анализ рынка образовательных 
услуг региона и запросов стейкхолдеров, представ-
ленных главами муниципалитетов, позволил сфор-
мулировать перечень направлений профессиональ-
ной деятельности, в перспективе востребованных 
в муниципалитетах:

• Экономика умного города;
• Инвестиционное проектирование и марке-

тинг территорий;
• Медиакоммуникации в органах власти 

и бизнесе;
• Молодежная политика;
• Экосистемное управление территорией.
Особенностью этих программ стал их верти-

кально-интегрированный характер, обусловлен-
ный связкой профориентационной деятельности, 
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которая реализуется в специализированных классах 
школ, образовательных сменах центров развития 
талантливой молодежи, на курсах по подготовке 
к олимпиадам и ЕГЭ, а также в проектах студен-
тов бакалавриата с рассредоточенной практикой 
в течение обучения на местах реализации проек-
тов и кураторской деятельности магистрантов, ко-
торые организуют проектную деятельность бака-
лавров и осуществляют общее руководство в сту-
денческих командах. По задумке руководителей 
программ, взаимодействие будущего абитуриен-
та с вузом должно начинаться на системной осно-
ве с 8 класса и быть основано не на разовых про-
фориентационных мастер-классах, а на постоян-
ной работе и взаимодействии в рамках разработки 
и реализации проектов по улучшению муниципа-
литета, в котором живет школьник. С одной сто-
роны, это позволяет облегчить профориентацион-
ную деятельность, так как продвигается шапоч-
ный бренд «КРТ», который вовлекает школьников 
в проекты вуза и усиливает их мотивацию посту-
пить в конкретный университет для продолжения 
проектной деятельности. Подробное содержание 
комплекса программ и особенности их разработ-
ки изложены в одной из работ автора [20]. Данные 
программы объединены ядром предметов и схо-
жей базовой частью, что облегчает студентам воз-
можность переходить с одной программы на дру-
гую после 2 курса обучения и расширять вариа-
тивность своего образования.

Для вывода программ «КРТ» на рынок обра-
зовательных услуг региона был необходим разо-
вый анализ рынка труда, клиентов (абитуриентов 
и их родителей), заказчиков (организаций, орга-
нов власти) и прочих стейкхолдеров. Сложность 
планируемого исследования заключалась в том, 
что результат обучения будет представлен через 
4–5 лет после запуска программы: за это время ус-
ловия рынка труда и запросы работодателей мо-
гут измениться.

Как показал обзор коммерческого рынка, в ре-
гионе отсутствуют специализированные коммерче-
ские структуры, которые готовы и могут проводить 
подобные исследования по заказу вуза. Отдельные 
компании заявляли, что потенциально могут про-
вести соответствующий анализ, однако оценить их 
качество не представлялось возможным. Исходя 
из этого, институт был вынужден ориентировать-
ся на собственные возможности по анализу рын-
ка образовательных услуг и продвижению новых 
программ.

Анализ опыта других вузов Свердловской об-
ласти показал, что в современных условиях акцент 
делается на маркетинговом продвижении через 

социальные сети (в первую очередь, через VK, осо-
бенно в период приемной кампании), контекстную 
рекламу, образовательные ярмарки («Навигатор 
поступления», выставка «Образование и карье-
ра на Урале», SMART EXPO-URAL и др.), а так-
же публикации / выступления в профильных 
СМИ (Ura.ru, «Областная газета», «Российская га-
зета», «Деловой квартал» и др.). Наружная реклама 
в том или ином виде все меньше используется для 
продвижения программ (за исключением исполь-
зования собственных или партнерских площадок 
из-за низкой эффективности покупных решений).

В качестве очного взаимодействия с абитури-
ентами на постоянной основе проводятся выезд-
ные профориентационные мастер-классы и дни от-
крытых дверей. Используются обзвоны, частично 
собираются контакты абитуриентов (в очень обоб-
щенном виде с использованием подручных средств). 
Все большее распространение получает практика 
профильных классов в отдельных школах (про-
фильные классы УрФУ, медицинские классы УГМУ, 
предпринимательские классы УрГЭУ и др.), а так-
же образовательных смен для абитуриентов, в т. ч. 
на базе Фонда поддержки талантливых детей и мо-
лодежи «Золотое сечение» в Свердловской облас-
ти. Как показал анализ материалов ряда подобных 
проектов, их целью в первую очередь было привле-
чение абитуриентов в конкретный вуз, а не обуче-
ние для реализации своей жизненной траектории, 
проекта или других целей. На этом фоне выделя-
ются смены «Золотого сечения», которые имеют 
целевой характер раскрытия талантов молодых 
людей. Отдельным примером подобного центра 
развития одаренной молодежи на базе конкрет-
ного вуза является Специализированный учебно-
научный центр УрФУ, многие выпускники кото-
рого продолжают обучение в УрФУ на профиль-
ных программах.

В нашем случае в силу планируемой протяжен-
ности взаимодействия вуза с обучаемым (с 8 класса 
школы до бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры с последующими ДПО во взрослой жизни) 
и ограниченности ресурсов на оплату продвижения 
программ через интернет в основу маркетинговой 
кампании была положена совместная деятельность 
школьников и студентов через привлечение к про-
ектам по улучшению жизни в муниципалитетах.

Анализ рынка образовательных услуг 
Свердловской области показал, что уже есть 
программы, на которых осуществляется под-
готовка специалистов по схожим направлени-
ям с «КРТ» (в первую очередь, в УрФУ), поэто-
му для демонстрации преимуществ новых про-
грамм РАНХиГС акцент в продвижении делался 
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Таблица 1
Основные источники информации о возможности поступить в университет

Table 1
The main sources of information on how to enter the university
Источник информации Абитуриенты 2020 г. Абитуриенты 2022 г.

Рекомендации родственников 43 % 38 %

Новости в печатных СМИ и интернет-изданиях 12 % 10 %

Реклама в социальных сетях 21 % 19 %

Образовательные выставки 14 % 13 %

Профориентационные мероприятия в школах (смены, школы, выезды) 8 % 19 %

Наружная реклама, вывески, здание вуза 2 % 1 %

Рис. 2. Количество заявлений в рамках набора 
2022 г.

Fig. 2. Number of applications (2022)
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не на направлениях обучения, а на реализации про-
ектной деятельности на местах в муниципалите-
тах с привлечением школьников, студентов бака-
лавриата и магистратуры.

Опросы поступивших студентов и их роди-
телей об источниках информации о программах 
и возможностях обучения в вузе, а также об удов-
летворенности ожиданий показали, что структура 
источников за последние 3 года изменилась. Кроме 
того, трансформировались и мотивационные пред-
почтения абитуриентов и студентов (табл. 1).

С учетом изменения результативности исполь-
зования тех или иных каналов информирования 
абитуриентов нами была перестроена кампания 
по продвижению новых образовательных программ 
«КРТ». За последние 2 года в УИУ РАНХиГС про-
изошел полный отказ от наружной рекламы и ис-
пользования СМИ, а также были минимизирова-
ны расходы на рекламу в социальных сетях за счет 
более четкого таргетирования и отказа от провай-
деров рекламных услуг. Одновременно с этим был 
сделан упор на очном взаимодействии с абитури-
ентами, разделенными на 3 целевые группы:

а) Школьники, выбравшие профильные пред-
меты ЕГЭ. Для них осуществились 39 выездов 
в школы, обеспечивался широкий охват аудито-
рии на днях открытых дверей (13 мероприятий), 
проводились деловые программы на молодеж-
ных мероприятиях, а также на навигаторах по-
ступления (2 мероприятия). С 2021 г. были запу-
щены 2 управленческих и 4 предпринимательских 
класса в школах муниципалитетов региона, в ко-
торых ученики с 8 класса на еженедельной основе 
обучались проектной деятельности, основам биз-
неса и развитию мягких навыков. Важную роль 
в этой деятельности в плане работы с таланами 
играл Фонд поддержки талантливой молодежи 
региона «Золотое сечение», который организовы-
вал в сотрудничестве с РАНХиГС двухнедельные 

образовательные смены «КРТ», «Социальное пред-
принимательство», «Журналистика», «Когнитивные 
технологии» и др.

б) Абитуриенты, проявившие к вузу интерес. 
Были организованы олимпиады, 4 конкурса, про-
водились локальные дни открытых дверей и специ-
ализированные форумы.

в) Абитуриенты, принявшие решение посту-
пить. Проводились еженедельные консультации 
по ЕГЭ, были организованы 3 встречи с руковод-
ством вуза и 14 встреч с преподавателями про-
фильных кафедр, а также индивидуальные про-
граммы поддержки через систему скидок и при-
влечение к проектам вуза. Данные об абитуриентах 
«КРТ» собирались в CRM-системе («Битрикс24»), 
через которую с ними выстраивалась дальнейшая 
коммуникация о событиях, происходящих в УИУ 
РАНХиГС.

Комплекс подобной деятельности позволил зна-
чительно увеличить интерес абитуриентов по срав-
нению с прошлым годом набора: количество за-
явлений от абитуриентов на все программы вуза 
выросло в два раза (рис. 2).

Отметим, что рост интереса затронул как бюд-
жетные, так и внебюджетные места.
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Таблица 2
Результаты набора на программы бакалавриата в 2022 г.

Table 2
2022 undergraduate enrollment results

Форма 
обучения

Код направления 
подготовки 

(специальности)

При-
ем-2021, 
чел.

в т. ч.:
При-

ем-2022, 
чел.

в т. ч.: Прирост 2022/2021

Всего Бюджет Договор Всего Бюджет Договор Всего Договор

очная форма 38.03.01 Экономика 45 21 24 52 23 29 116 % 121 %

очная форма 38.03.02 Менеджмент 42 12 30 66 21 45 157 % 150 %

очная форма 38.03.04 ГМУ 134 45 89 179 47 132 134 % 148 %

Таблица 3
Цифры набора на новые программы «КРТ» в 2022 г.

Table 3
2022 enrollment fi gures for new programs «Integrated Development of Territories»

Программа
Бюджетные места Внебюджетные места

План Факт План Факт

Бакалавриат

Экономика умного города (Экономика 38.03.01) 10 10 20 6

Инвестиционное проектирование (Менеджмент 38.03.02) 10 10 20 22

Медиакоммуникации в органах власти и бизнесе (ГМУ 38.03.04)

25 25 40

40

Молодежная политика (ГМУ 38.03.04) 8

Экосистемное управление территорией (ГМУ 38.03.04) 4

Магистратура

Комплексное развитие территорий (ГМУ 38.04.04) 10
(+3 в рам-
ках квоты)

13 20 10

Конкурентоспособность университетов

Результаты набора на новые 
программы в рамках действующих 

планов

Абитуриенты могли подавать заявления 
на ограниченное количество программ, в т. ч. 
и на новые программы «КРТ». Результаты общих 
наборов на программы вуза представлены в табл. 2.

В целом, набор можно назвать успешным, так 
как общее количество поступивших студентов 
на очную форму обучения по сравнению с пре-
дыдущим годом набора было увеличено на 34 %. 
На программы ГМУ набор вырос на 16 %, в т. ч. 
на внебюджетные места (с полной оплатой) 
на 21 %. Общее увеличение количества поступа-
ющих на программы менеджмента составило 57 %, 
в т. ч. 50 % на внебюджет; на программы экономи-
ки –  34 % всего и 48 % на внебюджет.

Всего было заявлено 5 новых программ мно-
гопрофильного бакалавриата и 1 программа ма-
гистратуры под единым зонтичным брендом 
«Комплексное развитие территорий». В связи с тем, 
что бюджетные места выделяются на направления, 
часть из них была равномерно распределена на но-
вые программы. Это позволило привлечь дополни-
тельный интерес абитуриентов: в отдельных слу-
чаях, после непоступления на бюджет, они могли 
пройти на внебюджет по этой же программе.

Распределение плановых и фактических цифр 
набора на новые программы «КРТ» представле-
но в табл. 3.

Планирование велось исходя из цели набо-
ра максимально возможного количества студен-
тов в группу (33 человека), и результаты набора 
можно признать успешными. В общей сложно-
сти на новые программы с первого года набора 
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Таблица 4
Данные о среднем балле ЕГЭ абитуриентов, поступивших в вуз в 2018–2022 гг.

Table 4
Average Unifi ed State Examination score of 2018–2022 applicants

Результаты ЕГЭ 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные места 79,90 81,04 87,08 86,99 85,79

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные / внебюд-
жетные места 71,17 71,22 73,98 73,96 73,67

Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на внебюджетные места 62,44 61,40 60,87 60,92 61,55

Universities’ Competitiveness

поступило 125 бакалавров (в т. ч. 45 на бюджет) 
и 23 магистранта (в т. ч. 13 на бюджет). 2 новые 
программы («Управление экосистемой террито-
рии» и «Молодежная политика»), было решено
не комплектовать из-за нерентабельности набора 
в малокомплектные группы. Набор велся на на-
правления подготовки, соответственно, были осу-
ществлены коммуникации с абитуриентами и по-
лучено одобрение на поступление на востребо-
ванные программы «КРТ». Таким образом, были 
сформированы 5 новых полнокомплектных групп 
дополнительно к традиционному портфелю прог-
рамм (от 25 студентов и выше).

Отдельно отметим повышение качества набора. 
По результатам приемной кампании 2022 г. в вуз 
поступило 6 человек без вступительных испыта-
ний (ранее этот показатель не превышал 1 чело-
века в год). Увеличился и средний балл ЕГЭ: дан-
ные о динамике изменения показателей представ-
лены в табл. 4.

Снижение среднего балла ЕГЭ среди студен-
тов, зачисленных на бюджет в 2021–2022 гг., обу-
словлено почти двухкратным увеличением коли-
чества бюджетных мест в бакалавриате за этот пе-
риод, что расширило границы проходного балла 
и позволило поступить на бюджетные места аби-
туриентам с меньшим баллом ЕГЭ по сравнению 
с прошлыми годами.

Отдельно отметим, что, согласно исследова-
нию результатов мониторинга качества приема 
на бюджетные и платные места российских вузов 
по результатам набора на программы бакалавриа-
та в 2022 г., проведенному Высшей школой эконо-
мики (НИУ ВШЭ) 3, Уральский институт управле-
ния вышел на 1 место среди вузов Свердловской 
области по показателю среднего балла ЕГЭ среди 
поступивших на бюджет (82,4 балла), обойдя тра-
диционных лидеров –  Уральский государственный 

3 Мониторинг качества приема на бюджетные и платные мес-
та российских вузов. URL: https://ege.hse.ru/rating/2022/91645044/
gos/?rlist = Свердловская+область&vuz-abiturients-paid-order = ge&vuz-
abiturients-paid-val (дата обращения: 20.01.2023).

юридический университет (81,2 балла) и Уральский 
государственный архитектурно-художественный 
университет (76,7 балла).

В целом, маркетинговую кампанию по продви-
жению новых образовательных программ «КРТ» 
можно признать успешной, а опыт продвижения –  
интересным для использования в последующих 
приемных кампаниях.

Какие выводы можно сделать и какой опыт 
УИУ РАНХиГС по продвижению новых обра-
зовательных программ может взять другой вуз? 
Выделим ключевые тезисы, которые могут быть 
интересны для университетов.

– Отказ от платной наружной рекламы. Расчеты 
показали, что этот формат неэффективен и не оку-
пает расходов. Вместо этого нужно использовать 
здание вуза как собственную площадку для наруж-
ной рекламы (стела, граффити на стене в рамках 
проекта «Стенография» / «Stenograffia», баннеры 
на открытых поверхностях здания и др.).

– Отказ от затратных компонентов продвиже-
ния через социальные сети при помощи провайде-
ров подобных услуг. Вместо этого рекомендуется 
проводить собственные мероприятия в онлайн-сре-
де с привлечением абитуриентов и использовани-
ем CRM-системы (онлайн-дни открытых дверей, 
диджитал-квесты и др.).

– Активное использование ресурсов, которые 
предоставляются федеральными и региональны-
ми институтами поддержки. Студенты могут по-
давать заявки и выигрывать в конкурсах грантов 
Росмолодежи с проектами, связанными с разви-
тием учащихся в школах («Прайд-school», Форум 
«СтудСовет сегодня» в УИУ РАНХиГС и др.). 
Отдельные партнеры вуза могут выигрывать в кон-
курсе грантов Президента для НКО («Школа мо-
лодых ученых» и др.).

– Расширение практики создания и развития 
профильных классов в школах муниципалитетов, 
проведения тематических профильных смен на ба-
зе вуза и партнеров, организации финальных ме-
роприятий-форумов на базе вуза с привлечением 
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студентов и партнеров к их реализации (в качес-
тве примера можно привести форум «КРТ», ме-
диафорум, форум предпринимательства и другие 
мероприятия, организованные УИУ РАНХиГС).

– За счет освещения мероприятий и форумов от-
дельными рейтинговыми СМИ отпадает необходи-
мость в отдельной платной рекламе за исключени-
ем ключевых имиджевых публикаций в изданиях-
партнерах (Ura.ru, «Областная газета», «Российская 
газета» и др.).

Заключение

Таковы предварительные результаты продвиже-
ния новых образовательных программ бакалаври-
ата и магистратуры вертикально интегрированно-
го типа, когда разные уровни образования связаны 
между собой через инициацию, внедрение и реа-
лизацию проектов комплексного развития терри-
торий. Продвижение подобных программ требует 
особых подходов к образовательному маркетин-
гу, комплексной работы по инициации интереса 
не только к обучению, но и его результатам в сред-
несрочной перспективе.

Несмотря на все сложности, результаты пер-
вого набора говорят о востребованности новых 
программ и проектной деятельности, которая ле-
жит в их основе, а также о решении задач, которые 
ставит не сама система образования и представля-
ющий ее вуз, но внешняя среда. Следующий шаг, 
который необходимо сделать, связан с реализаци-
ей обучения в практико-ориентированном форма-
те с использованием новых эффективных инстру-
ментов и вовлечением партнеров в образователь-
ную деятельность.
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РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ УНИВЕРСИТЕТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. Условия развития современного мирового сообщества постоянно изменяются и усложняются, оказы-
вая серьезное влияние на деятельность организаций и предприятий отраслей народного хозяйства.  Испытывают 
на себе влияние изменяющихся условий и высшие учебные заведения. Это проявляется в появлении новых 
серьезных проблем и рисков, в том числе репутационных, которые требуют особого внимания и реагирования, 
а также эффективной государственной политики по поддержке отечественных университетов. Цель статьи –  
рассмотрение новых условий развития российских вузов и определение современных репутационных рисков, 
возникающих в их деятельности.
В ходе исследования были получены следующие результаты: оценка изменившихся условий деятельности ву-
зов страны; идентификация, анализ и обоснование репутационных рисков высших учебных заведений России,
обусловленных новыми условиями деятельности и тенденциями развития университетов в последние годы.
Возникновение угроз для репутации вузов связано с влиянием различных факторов: давлением мировых санкций 
и внутригосударственными проблемами, такими, как ухудшение демографической ситуации, трансформация 
системы высшего образования, снижение показателей подготовки научных кадров и замедление развития акаде-
мической профессии, распространение коронавирусной инфекции и др.
Формируемая государственная политика в сфере высшего образования создает для университетов России пер-
спективы дальнейшего развития, повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг, а также укрепления их репутации на этой основе.
Полученные результаты исследования могут представлять интерес для руководителей высших учебных за-
ведений, профессорско-преподавательского персонала, а также для ученых, изучающих проблемы управления 
высшей школой.
Ключевые слова: репутация, репутационный менеджмент, репутационные риски, университет, условия, тен-
денции, развитие
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economy. Higher education institutions are also under the infl uence of changing conditions. This can be seen via new 
serious problems and risks, including reputational ones that require special attention and response, and an eff ective state 
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The following results have been obtained within the study: the changed conditions for the Russian universities’ activities 
are assessed; the reputational risks of higher education institutions due to the latest operating conditions and development 
trends are identifi ed, analyzed, and justifi ed.
The threats to the universities’ reputation appear due to the pressure of global sanctions and due to domestic problems: 
the deteriorating demographic situation, the transformation of the higher education system, the decline in the train-
ing of scientifi c personnel, the slowdown in the development of the academic profession, the spread of coronavirus 
infection, etc.
Today’s state policy in the fi eld of higher education creates prospects for further development of Russian universities, for 
increasing the effi  ciency of their activities and competitiveness in the educational services market, and, on this basis, for 
strengthening their reputation.
The results of our research may be of interest to the heads of higher educational institutions, to their teaching staff , as 
well as to the scholars who study the problems of higher education management.
Keywords: reputation, reputation management, reputational risks, university, conditions, trends, development
For citation: Reznik S. D., Yudina T. A. Reputational Risks of the University in the New Conditions for the Develop-
ment of Russian Higher Education. University Management: Practice and Analysis, 2023, vol. 27, no. 2, pp. 127–142.
doi 10.15826/umpa.2023.02.018. (In Russ.).

Введение

В российском высшем образовании постоян-
но происходят изменения. Это обусловлено вли-
янием ряда факторов: государственной полити-
кой в сфере высшего образования; ухудшением 
демографической ситуации в стране; повышени-
ем конкуренции среди высших учебных заведе-
ний; результатами государственных мониторингов 
деятельности вузов; снижением государственного 
финансирования университетов; повышением са-
мостоятельности вузов; ростом их ответственно-
сти за эффективность своей деятельности; пере-
ходом к многоуровневой модели образования и др.

С развитием общества среди отмеченных вы-
ше факторов влияния возникают и новые, требу-
ющие реагирования. Происходит беспрецедент-
ное усложнение политических и экономических 
условий развития мирового и российского сооб-
щества, связанное с введением большого количе-
ства различных санкций против России. Санкции, 
введенные США, Европейским Союзом и другими 
отдельными странами, затронули различные сфе-
ры российской экономики, в том числе науку и выс-
шее образование. Часть запретов оказывает пря-
мое влияние на научно-исследовательскую и об-
разовательную сферы России, другие –  косвенное, 
создавая дополнительные трудности для ученых 
и университетов в целом. Главные цели санкций –  
в попытках изоляции российской науки и образо-
вания, в непризнании их достижений, подрыве ав-
торитета на мировой арене, что должно привести 
к снижению качества образования, невозможности 
проводить серьезные исследования, сокращению 
интеллектуального потенциала России и переходу 
ее в разряд отстающих стран. В санкционном «чер-
ном» списке сегодня находятся министры просве-
щения, науки и высшего образования Российской 

Федерации, многие ректоры отечественных вузов, 
а также десятки университетов и научно-исследо-
вательских организаций.

Ужесточение антироссийских санкций приво-
дит к ряду негативных последствий для россий-
ской науки и образования, которые усложняют де-
ятельность вузов. Среди них:

– отказ ряда зарубежных университетов от со-
трудничества с вузами России, результатом чего 
является прекращение совместных научных разра-
боток, невозможность участия российских ученых 
в международных научных конференциях, отсут-
ствие возможности для молодежи получить обра-
зование за рубежом и т. д.;

– отказ ведущих мировых научных журналов, 
которые индексируются в западных базах (Web of 
Science и Scopus), в публикации работ отечествен-
ных ученых, что не просто отражается на их рей-
тинге, но и препятствует вхождению в мировое 
научное сообщество. Некоторые журналы готовы 
продолжать сотрудничество с авторами из России, 
но возникают проблемы с оплатой публикации, 
так как российские банки отключены от между-
народных платежных систем;

– невозможность участия российских универ-
ситетов в мировых рейтингах, что затруднит их 
продвижение на мировом уровне, а также сокра-
тит приток иностранных студентов, которые, в пер-
вую очередь, ориентируются на международные 
рейтинги.

Рассмотренные негативные последствия ан-
тироссийских санкций обуславливают действие 
новых внешних рискообразующих факторов, вли-
яние которых представляет серьезные угрозы эф-
фективности деятельности университетов России 
и снижения их репутации, а также требует от го-
сударства разработки комплекса мероприятий 
по поддержке отечественной науки, образования 
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и дальнейшего их развития. Обсуждение проб-
лем репутационного менеджмента становится зна-
чимым для российских вузов не только в плане 
исследования и разработки новых механизмов 
управления репутацией в связи с утратой дове-
рия и невозможностью опираться на уже сло-
жившиеся системы оценивания и рейтингования 
университетов. Обозначенные проблемы важны 
и для практики университетского менеджмента. 
В этой работе, которая является продолжением 
серии публикаций по вопросам формирования 
и управления репутацией вузов  [1–5], мы пыта-
емся систематизировать ключевые репутацион-
ные риски современных российских универси-
тетов, оценить их «значимость», определив тем 
самым приоритеты в разработке мер по их пре-
одолению. Мы полагаем, что выводы и рекомен-
дации носят дискуссионный характер, и надеем-
ся на содержательное обсуждение актуальных 
репутационных рисков вузов и мер по их пре-
одолению. В рамках этой публикации мы огра-
ничимся рассмотрением только ключевых ре-
путационных рисков. Эмпирической базой для 
выводов и рекомендаций стал анализ статисти-
ческой информации, источником которой послу-
жили электронные ресурсы Федеральной служ-
бы государственной статистики и «Российский 
статистический ежегодник 2021», размещенные 
в открытом доступе. Проанализированы основ-
ные показатели деятельности российских вузов, 
а именно: количество образовательных органи-
заций высшего образования, прием на обучение 
за период с 1990 г. по 2021 г. (дополнительно рас-
считаны темпы изменения показателей приема 
студентов); численность профессорско-препода-
вательского персонала вузов, динамика числен-
ности аспирантов и докторантов в РФ (дополни-
тельно в каждом временном периоде рассчита-
на доля аспирантов и докторантов, защитивших 
диссертации), финансирование российской нау-
ки из средств федерального бюджета за период 
с 2000 г. по 2021 г. Также был проведен анализ до-
кументов. Рассматривались официальные отче-
ты Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), отражающие результаты 
проведенных аналитических обзоров по следую-
щим тематикам: «Российская наука –  лидер или 
аутсайдер» (2018 г.), «Наука в России, ее значение 
и ценность для общества» (2021 г.), «Образование 
в России: востребованность, доступность, качес-
тво» (2021 г. в сравнении с 2016 г.). Все таблицы 
из отчетов ВЦИОМ, на которые ссылаются авто-
ры в данной статье, представлены в оригиналь-
ном виде.

Теоретические и методические 
подходы к исследованию 
репутационных рисков

Основные исследования репутационных рисков 
относятся к бизнес-организациям. Можно выделить 
работы [6–8], в которых в разные годы рассматри-
вались вопросы формирования и управления ре-
путацией предприятий и организаций, в том числе 
высших учебных заведений. Особое внимание, ко-
торое уделяется изучению обозначенных проблем 
на протяжении последних лет, потребовало введе-
ния таких понятий, как «репутациология» и «репу-
тационный менеджмент». Репутациология изуча-
ет «закономерности формирования и управления 
деловой репутацией юридических и физических 
лиц и исследует деловую репутаци ю как явление 
окружающего мира во всем его многообразии» [9]. 
Основными направлениями исследований в рам-
ках репутациологии, по мнению С. В. Горина, яв-
ляются: «формирование деловой репутации; защи-
та деловой репутации; генезис деловой репутации; 
оценка деловой репутации; управление деловой 
репутацией» [10].

В работе Г. Даулинга раскрываются ключевые 
подходы к репутационному менеджменту. Он рас-
сматривает процесс формирования репутации; от-
мечает ее тесную взаимосвязь с имиджем; подроб-
но описывает преимущества, которые дает своему 
обладателю хорошая репутация, а также угрозы, 
возникающие вследствие плохой репутации [11].

Исследования репутационных рисков для уни-
верситетов в целом немногочисленны, что явно на-
ходится в противоречии со спецификой образова-
ния как сферы, где формируются преимуществен-
но доверительные блага. Их особенность состоит 
в том, что они не могут быть оценены потреби-
телем самостоятельно ни до момента потребле-
ния, ни в процессе их непосредственного потре-
бления [12]. Исследователи отмечают, что качество 
таких услуг воспринимается неодинаково разны-
ми категориями экономических агентов и не су-
ществует какого-то универсального определения 
качества. Если на рынке образовательных услуг су-
ществует дополнительный сигнал о качестве, на-
пример, рейтинг образовательных программ, за-
казчик может использовать его для оценки качес-
тва полученной услуги как ex ante, так и ex post [13].

Репутация является одним из важнейших стра-
тегических преимуществ вуза, помогая ему в при-
влечении новых потребителей образовательных 
услуг, придании им дополнительной ценности, 
привлечении высококвалифицированных препо-
давателей и ученых и т. д. [14].
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Поскольку репутация рассматривается в качес-
тве основного конкурентного преимущества, на ее 
формирование и управление ею влияют различные 
факторы, которые классифицируются по несколь-
ким критериям: по направленности влияния (внеш-
ние и внутренние), по продолжительности их дей-
ствия (временные и постоянные), по значимости 
и происхождению (искусственно созданные и неза-
висимые) [15]. Современные условия развития рос-
сийских университетов характеризуются большим 
количеством проблем, возникающих перед учебны-
ми заведениями, а также угроз для их репутации.

Э. Гриффин раскрывает сущность репутацион-
ных рисков, предлагает их классификацию, рассма-
тривает четыре стадии развития репутационных 
рисков и обосновывает мероприятия по управле-
нию ими [16]. Среди зарубежных ученых, зани-
мающихся изучением проблем репутационного 
менеджмента, назовем и Д. Вильямса [17]. В сво-
ей работе он анализирует опыт Великобритании 
в определении направлений развития университе-
та. А Г. ван Гинкель исследует задачи, проблемы, 
возможности и подходы к управлению универси-
тетами в XXI в. [18].

В основу нашей работы положено понятие ре-
путации высшего учебного заведения, рассматри-
ваемой как «общественная оценка, мнение, сло-
жившееся о вузе, которое создается под влияни-
ем различных факторов его внешней и внутренней 
среды» [1].

Репутация любого университета формирует-
ся под влиянием большого количества факторов, 
которые можно разделить на несколько групп, на-
пример: качество образовательной деятельности, 
квалификация профессорско-преподавательского 
состава вуза, показатели трудоустройства выпуск-
ников и учебно-методической, научной и эконо-
мической деятельности, основные параметры де-
ятельности вуза, репутация его управленческого 
персонала [1].

Поскольку внешняя среда отличается высо-
кой степенью изменчивости и нестабильности, де-
ятельность высших учебных заведений часто под-
вергается влиянию разнообразных рисков, которые 
представляют серьезные угрозы и могут привес-
ти к разного рода потерям для вуза, в том числе 
к снижению или даже полной потере его репута-
ции. Э. Гриффин определяет репутационный риск 
как «реальную или потенциальную угрозу деловой 
репутации –  угрозу, которая, если ее не контроли-
ровать должным образом, способна привести к гу-
бительному для репутации кризису. Ключевой мо-
мент данного подхода –  необходимость осущест-
вления контроля за репутационными рисками» [16].

Риски университета, в том числе и репутаци-
онные, классифицируются по многим критериям. 
По источникам возникновения можно выделить 
внешние (внесистемные) и внутренние (внутри-
системные) риски высшего учебного заведения. 
Внешние риски возникают вследствие причин, 
не связанных с деятельностью вуза. Они являют-
ся неуправляемыми или частично управляемыми. 
Внутренние же риски напрямую зависят от эффек-
тивности деятельности университета, его руковод-
ства, профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников, а также являются управляемыми. 
Принято выделять несколько стадий развития ре-
путационного риска, среди них: «Стадия 1: веро-
ятность угрозы. Стадия 2: угроза в скрытой фор-
ме. Стадия 3: проявление угрозы. Стадия 4: собы-
тие становится достоянием общественности» [16].

Среди основных внутренних рискообразую-
щих факторов репутации университета, влияющих 
на его деятельность в любых условиях развития 
общества, можно отметить следующие: неэтичное 
поведение учебного заведения и его руководства; 
неэтичное или противоправное поведение профес-
сорско-преподавательского состава, сотрудников 
и студентов; чрезвычайные происшествия в ходе 
учебного процесса; обвинения в адрес вуза в низ-
ком качестве его образовательной деятельности; 
низкие показатели трудоустройства выпускников; 
сомнительные результаты научной деятельности 
преподавателей и научных сотрудников универ-
ситета; невыполнение вузом договорных обяза-
тельств; несвоевременность расчетов и другие [2].

Перечисленные выше факторы, определяю-
щие возникновение репутационных рисков для 
высших учебных заведений, не учитывают внеш-
них условий, политических и экономических со-
бытий, происходящих в последнее время в стране 
и мире в целом. Это обстоятельство обуславлива-
ет необходимость обобщения современных усло-
вий и тенденций развития вузов России, а также 
определения новых внешних рискообразующих 
для репутации российских университетов факто-
ров. Полученные результаты дополнят наши раз-
мышления, опубликованные ранее на страницах 
журнала [19; 20].

Новые репутационные угрозы для 
университетов

Изменившиеся условия деятельности россий-
ских вузов, о которых говорилось в статье ранее, об-
уславливают возникновение новых серьезных угроз, 
в том числе и репутационных. Поэтому представ-
ляется важным рассмотрение актуальных внешних 
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репутационных рисков отечественных универси-
тетов, поскольку они носят общенациональный ха-
рактер и грозят потерями для системы российско-
го высшего образования и науки в целом.

По нашему мнению, одни из наиболее серьез-
ных репутационных рисков отечественных высших 
учебных заведений, которые актуальны на текущий 
момент, можно объединить в следующие группы:

1. Риски, связанные с пандемией COVID-19.
2. Риски, связанные с ухудшением демогра-

фической ситуации в России.
3. Риски, связанные с трансформацией рос-

сийской системы образования.
4. Риски, связанные с замедлением развития 

академической профессии.
Рассмотрим подробнее каждую группу совре-

менных репутационных рисков.

Группа 1. Репутационные риски 
российских университетов, связанные 
с пандемией COVID-19
Распространение коронавирусной инфекции 

происходило быстро и стало неожиданным се-
рьезным испытанием для всего мира. В частнос-
ти, учебные заведения были вынуждены оператив-
но осваивать и внедрять в образовательный процесс 
цифровые технологии и средства для обеспече-
ния дистанционного обучения. Использование 
в большей степени нового для отечественного 
образования формата обучения повлекло появле-
ние ряда рисков и их негативных последствий для 
университетов.

Социологический опрос, проведенный среди 
родителей российских студентов о качестве высше-
го образования в нашей стране (именно родители 
являются одними из важнейших заинтересованных 
сторон в повышении качества образования), пока-
зал следующее: «Более половины опрошенных ро-
дителей (56,2 %) оценили качество онлайн-образо-
вания как выше среднего (от 6 до 10 по 10-балльной 
шкале). Однако, по мнению большинства роди-
телей, их оценки качества образования в период 
пандемии изменились, причем чаще отрицатель-
но (41,2 % против 11,6 %, мнение которых о качест-
ве образования улучшилось)» [21].

Главная причина подобной негативной тен-
денции –  то, что к пандемии и необходимости он-
лайн-обучения не были готовы ни студенты, ни их 
семьи: ни морально, ни материально. В такой же 
ситуации оказались и преподаватели, и сами ву-
зы. Все это в совокупности стало причиной тех 
проблем, которые возникали в процессе дистан-
ционного обучения, снижая его качество. Стоит 
отметить, что отрицательное влияние пандемии 

на образовательный процесс носит пролонгиро-
ванный характер.

Основываясь на приведенных выше резуль-
татах исследования и личном опыте авторов ста-
тьи, определим частные виды репутационных рис-
ков российских университетов, входящих в пер-
вую группу и связанные с пандемией COVID-19. 
Среди них:

– неготовность отечественных вузов к орга-
низации и реализации онлайн-обучения с управлен-
ческой и технической точек зрения;

– снижение оценки качества высшего образо-
вания родителями российских студентов;

– ухудшение оценки уровня подготовки выпуск-
ников вузов, которую дают работодатели –  еще 
одна ключевая заинтересованная сторона в ка-
честве высшего образования.

С целью минимизации репутационных потерь, 
связанных с перечисленными рисками, россий-
ским вузам на своем уровне необходимо предпри-
нять меры по развитию цифровизации образова-
тельного процесса.

Группа 2. Репутационные риски 
российских университетов, связанные 
с демографической ситуацией в стране
Начиная с 1990-х гг. демографическая ситуация 

в стране по ряду причин ухудшалась, а показатели 
рождаемости снижались. Примерно к 2015 г. рос-
сийские вузы ощутили на себе негативные послед-
ствия этой тенденции. В первую очередь, постра-
дали региональные учебные заведения, поскольку 
сократились показатели набора студентов на пер-
вый курс. Еще в тот период проблема изучалась 
научным сообществом России и получила назва-
ние «демографической ямы», в которой оказалась 
страна. В течение последних лет ситуация стала 
нормализовываться, но негативные последствия 
до сих пор проявляются, что выражается в сниже-
нии количества потенциальных абитуриентов выс-
ших учебных заведений, сокращении показателей 
набора студентов на первый курс и усилении кон-
курентной борьбы между вузами за абитуриентов.

Данные официальной статистики подтверж-
дают наличие отмеченных выше проблем, возни-
кающих в процессе деятельности российских уни-
верситетов в современных условиях.

Например, рассматривая количество высших 
учебных заведений в стране, можем отметить от-
рицательную динамику. Если в 2000 г. и в первом 
десятилетии XXI в. наблюдался активный рост 
количества вузов, что делало высшее образова-
ние более доступным и массовым (табл. 1), то пос-
ле 2010 г. проведение ежегодных мониторингов 
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Таблица 1
Количество образовательных организаций высшего образования в России

Table 1
The number of higher education institutions in Russia

Годы 1990 2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Кол-во вузов 514 965 1115 950 896 818 766 741 724 705 717

Примечание. Источники данных: [22; 23].

Таблица 2
Прием на обучение в организации высшего образования и научные организации 

России по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры

Table 2
Admission to undergraduate, specialist, master’s programs at Russian 

higher education institutions and scientifi c organizations

Годы Принято студентов –  всего, тыс. чел. Темп изменения (сравнение показателя последующего 
года с предыдущим), %

1990 583,9 95,17

2000 1 292,5 221,36

2010 1 399,5 108,28

2011 1 207,4 86,27

2012 1 298,2 107,52

2013 1 246,5 96,02

2014 1 191,7 95,60

2015 1 221,8 102,52

2016 1 157,8 94,76

2017 1 142,0 98,63

2018 1 147,9 100,52

2019 1 129,4 98,39

2020 1 093,3 96,80

2021 1 129,1 103,27

Примечание. Источники данных: [23; 24].
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эффективности деятельности университетов поз-
волило выявлять «неэффективные» вузы, объеди-
нять их и укрупнять. Количество вузов сократилось 
с 1115 учебных заведений (2010 г.) до 717 (2021 г.). 
Если рассчитать темп роста количества россий-
ских вузов в 2010 г. по сравнению с 2000 г., он со-
ставит 115,5 %. Темп их сокращения за следую-
щие десять лет составил 64,3 %, то есть с 2010 г. 
по 2021 г. количество вузов в нашей стране снизи-
лось на 35,7 %. В этот период закрывались, в пер-
вую очередь, филиалы коммерческих вузов (как 
правило, не отличающиеся высокими показате-
лями учебной и научной деятельности). Но сегод-
ня необходимо сохранить функционирующие ву-
зы; более того, надо их поддерживать, поскольку 

«демографическая яма» закончится, и численность 
абитуриентов, желающих получить высшее обра-
зование, может существенно возрасти.

Проанализируем показатели приема на обуче-
ние в высшие учебные заведения (табл. 2). В пери-
од с 1990 г. по 2000 г., с ростом массовости полу-
чения высшего образования в России, показатели 
приема студентов в вузы выросли более чем в два 
раза: с 583,9 тыс. чел. в 1990 г. до 1292,5 тыс. чел. 
в 2000 г. После 2000 г. и по настоящее время пока-
затель приема в вузы достиг наибольшего значе-
ния в 2010 г. (1399,5 тыс. чел.). Это время характе-
ризуется и наибольшим количеством действующих 
университетов. За десять лет темп роста этого по-
казателя составил 108,28 %. В 2021 г. в российские 
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Таблица 3
Распределение населения РФ по возрастным группам (тыс. чел.)

Table 3
Distribution of the population of the Russian Federation by age groups (thousand people)

Годы / Возрастные группы 2001 2011 2019 2020 2021

Все население 146 304 142 865 146 781 146 749 146 171

В том числе в возрасте, лет:

15–19 12 322 8 237 6 947 7 161 7 272

20–24 11 106 12 122 7 114 6 889 6 776

25–29 10 451 12 012 10 222 9 427 8 582

Примечание. Источник данных: [24].
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вузы было принято 1129,1 тыс. чел., то есть за пе-
риод 2010–2021 гг. показатель сократился на 19,3 %. 
Подобные тенденции обусловлены, главным обра-
зом, сложившейся в России после 2010 г. неблаго-
приятной демографической ситуацией, из-за чего 
пострадали практически все университеты, в пер-
вую очередь региональные. Показатели набора сту-
дентов в российские вузы сокращаются в течение 
всех этих лет. Однако с развитием государствен-
ной поддержки рождаемости, безусловно, возни-
кают перспективы преодоления «демографичес-
кой ямы».

Учитывая, что основной причиной сокращения 
показателей приема студентов на обучение в выс-
ших учебных заведениях стало ухудшение демо-
графической ситуации в стране, снижение рождае-
мости в 1990–2000 гг. и, как следствие, сокращение 
численности выпускников школ, продемонстриру-
ем распределение населения по возрастным груп-
пам (табл. 3). Потенциальными абитуриентами ву-
зов, главным образом, является население следу-
ющих возрастных групп: 15–19 лет, 20–24 года, 
25–29 лет. Анализируя данные табл. 3, отметим, 
что с 2011 г. наблюдается постепенное сокращение 
численности этих групп населения. Если сравни-
вать показатели 2021 г. с аналогичными показате-
лями 2001 г., можно отметить их снижение за двад-
цать лет практически в два раза.

Анализ статистических данных позволяет 
сформулировать следующие репутационные рис-
ки российских вузов, связанные с ухудшением де-
мографической ситуации в стране:

– миграция абитуриентов для поступления 
в университеты из региона проживания в более 
развитые, что «подрывает» авторитет региональ-
ных высших учебных заведений;

– сокращение показателей приема на обуче-
ние в вузы, что приводит к появлению (в первую 
очередь, в региональных вузах) малочисленных 

студенческих групп (1–5 человек) и создает в об-
ществе (среди студентов, выпускников, их родите-
лей, работодателей) миф о непрестижности тех или 
иных направлений подготовки и специальностей, 
о низком качестве образования в том или ином вузе, 
об отсутствии авторитета у самого университета.

Решение подобных проблем должно происхо-
дить, главным образом, на государственном уровне. 
Но и высшие учебные заведения способны пред-
принимать попытки выхода из сложившейся не-
благоприятной ситуации путем создания и разви-
тия своих конкурентных преимуществ.

Группа 3. Репутационные риски 
российских университетов, связанные 
с трансформацией системы 
отечественного высшего образования
В 2012 г. в нашей стране стали проводиться 

ежегодные мониторинги эффективности деятель-
ности вузов, по результатам которых определялись 
эффективные и неэффективные высшие учебные 
заведения. Впоследствии происходило слияние ву-
зов: неэффективные учебные заведения станови-
лись филиалами крупных университетов, чтобы 
повысить качество образования «слабых» вузов 
и их конкурентоспособность.

Однако главная задача слияния университетов 
должна все-таки заключаться в увеличении эффек-
тивности использования их ресурсов, во внедре-
нии новых форм обучения, в повышении индиви-
дуализации образовательного процесса и т. д. Это 
позволит достичь более высокого качества образо-
вания в российских университетах и вывести их 
на мировой уровень. Поэтому должно происхо-
дить естественное укрупнение вузов нашей страны.

Сегодня наибольшую государственную под-
держку получают крупные университеты. Конечно, 
это необходимо и важно, поскольку российская си-
стема высшего образования в результате достигает 
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Таблица 4
Численность профессорско-преподавательского персонала высших учебных заведений 
и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (тыс. чел.)

Table 4
The number of teaching staff  of higher educational institutions and scientifi c 

organizations engaged in educational activities (thousand people)
Показатели 2000 2010 2018 2019 2020 2021

Численность профессорско-преподавательского персонала, всего 279,6 356,8 236,1 229,3 223,1 217,6

В том числе имеют ученую степень: доктора наук 29,7 44,0 37,1 36,3 35,0 33,9

кандидата наук 131,1 185,5 136,5 132,9 129,6 126,8

ученое звание: профессора 28,8 35,8 24,8 24,0 23,7 21,3

доцента 94,2 115,7 88,5 87,4 84,8 83,8

Примечание. Источники данных: [23; 24].

Конкурентоспособность университетов

большей эффективности. В одной из работ авторы 
исследовали вопросы экономической целесообраз-
ности укрупнения вузов и пришли к выводу о том, 
что «формирование крупными вузами партнерств 
для использования современных технологий мо-
жет улучшить качество образования и экономи-
ческие показатели вузов-партнеров (за счет “им-
порта” эффекта разнообразия)». Но при этом авто-
ры также считают, что объединение вузов «может 
привести к еще большему их укрупнению и до-
минированию на рынке, что вряд ли хорошо для 
всей системы высшего образования и общества». 
Формулируя общий вывод, авторы статьи предпо-
лагают, что «вузам в конкурентной борьбе придет-
ся опираться на партнерства, которые, в свою оче-
редь, будут опираться на ‟экономику разнообра-
зия” и ‟экономику масштаба”» [25].

Укрупнение российских вузов имеет как плю-
сы, так и минусы. Негативные последствия этого 
процесса испытывают на себе, в первую очередь, 
региональные высшие учебные заведения в резуль-
тате возникновения ряда репутационных рисков. 
Среди них отметим следующие:

– продолжение процесса искусственного укруп-
нения вузов, что будет способствовать дальнейше-
му сокращению количества абитуриентов в регио-
нальных вузах, их ослаблению и, как следствие, 
снижению репутации;

– недофинансирование региональных высших 
учебных заведений вследствие значительной госу-
дарственной поддержки ведущих университетов 
страны. Продолжение такой политики в будущем 
не даст региональным вузам возможности обнов-
лять материально-техническую базу, внедрять но-
вые формы и технологии обучения, развивать че-
ловеческий потенциал и снизит их конкурентоспо-
собность и привлекательность для абитуриентов;

– «отъем» ведущими университетами абиту-
риентов с высокими результатами по ЕГЭ у регио-
нальных вузов. Это снижает «качество» континген-
та студентов региональных университетов, создает 
необходимость поиска новых подходов к обуче-
нию студентов для достижения более высокого 
качества и сложности в развитии студенческой 
науки, снижая эффективность региональных ву-
зов по многим показателям и дестабилизируя их 
позиции среди конкурентов.

Решение обозначенных проблем должно ре-
шаться, по нашему мнению, на государственном 
уровне за счет развития региональных вузов и укре-
пления их взаимодействия со столичными и дру-
гими ведущими университетами.

Группа 4. Репутационные риски 
российских университетов, связанные 
с замедлением развития академической 
профессии
Тенденции, обусловленные ухудшением демо-

графической ситуации в стране, негативным обра-
зом отразились и на численности профессорско-
преподавательского персонала российских уни-
верситетов (табл. 4). Наибольшая численность 
преподавателей отмечена в 2010 г. (356,8 тыс. чел.), 
когда и количество вузов, и показатели прие-
ма также имели наивысшие значения. За 2010–
2021 гг. число преподавателей высших учебных 
заведений сократилось на 139,2 тыс. чел. или 
на 39,01 % (до 217,6 тыс. чел. в 2021 г.). В сравне-
нии с 2000 г. (279,6 тыс. чел.) численность препода-
вателей снизилась на 62,0 тыс. чел. или на 22,2 %. 
За последние годы штат преподавателей многих ву-
зов значительно сократился, большое число педа-
гогов потеряли работу. Перспектива преодоления 
«демографической ямы» в ближайшие годы создает 
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Таблица 5
Динамика численности аспирантов и докторантов в РФ

Table 5
Dynamics of the number of graduate and doctoral students in the Russian Federation

Годы Численность, чел. Прием, чел. Выпуск, чел.
В том числе с защитой диссертации

чел. %

Аспиранты

2000 117714 43100 24828 7503 30,22

2010 157437 54558 33763 9611 28,47

2017 93523 26081 18069 2320 12,84

2018 90823 27008 17729 2198 12,40

2019 84265 24912 15453 1629 10,54

2020 87751 27710 13957 1245 8,92

2021 90156 27992 14326 1500 10,50

Докторанты

2000 4213 1637 1251 486 38,85

2010 4418 1650 1259 336 26,69

2017 1059 439 253 65 25,69

2018 1048 393 330 82 24,85

2019 955 386 356 82 23,03

2020 979 351 339 63 18,58

2021 932 210 354 87 24,58

Примечание. Источникданных: [5].

Universities’ Competitiveness

возможность сохранения профессорско-препода-
вательского персонала российских университетов.

Тенденции изменения условий деятельнос-
ти вузов России оказали отрицательное влияние 
и на показатели деятельности аспирантуры и док-
торантуры (табл. 5). Наибольшего значения показа-
тели набора и выпуска по направлениям подготовки 
аспирантов и докторантов достигли в 2010 г.: при-
ем –  54 558 чел. и 1650 чел. соответственно; выпуск –  
33 763 чел. и 1259 чел. соответственно. Кроме того, 
численность выпускников и аспирантуры, и док-
торантуры намного разнится по сравнению с по-
казателями набора во всех указанных временных 
периодах. Особенно отличаются показатели выпу-
ска аспирантов, они в полтора-два раза ниже чис-
ла принятых в аспирантуру. Численность выпуска 
из аспирантуры в 2021 г. (14 326 чел.) сократилась 
по сравнению с 2010 г. (33 763 чел.) на 19 437 чел., 
или на 57,6 %. Также требуют внимания показате-
ли выпуска и из аспирантуры, и из докторантуры 
с защитой диссертации, так как именно они сви-
детельствуют о масштабах подготовки научных 

кадров. Тенденция изменений данного показате-
ля аналогична остальным. Если оценивать долю 
выпуска с защитой диссертации в общем объе-
ме, то по направлениям подготовки аспиранту-
ры она сокращается с 30,22 % в 2000 г. до 10,50 % 
в 2021 г., а по направлениям подготовки доктор-
антуры –  с 38,85 % в 2000 г. до 24,58 % в 2021 г., 
что в целом характеризует деятельность аспиран-
туры и докторантуры как, мягко говоря, недоста-
точно эффективную.

Невысокие показатели защит диссертаций 
можно объяснить различными причинами, на-
пример: повышением требований к диссертаци-
онным работам и их защите; ужесточением проце-
дуры оценки диссертаций Высшей аттестационной 
комиссией РФ; отсутствием перспективы трудо -
устройства на преподавательские должности в ву-
зах, так как с сокращением числа студентов про-
исходит снижение численности преподавателей; 
снижением престижа профессии преподавателя, 
что можно объяснить ростом требований к реа-
лизации образовательного процесса; повышением 
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Таблица 6
Финансирование науки из средств федерального бюджета

Table 6
Financing science from the federal budget

Показатели 2000 2010 2018 2019 2020 2021

Расходы федерального бюджета на гражданскую науку, 
млрд руб. 17,4 237,6 420,5 489,2 549,6 626,5

В том числе:
на фундаментальные исследования 8,2 82,2 149,6 192,5 203,2 225,1

на прикладные научные исследования 9,2 155,5 270,9 296,7 346,4 401,4

В процентах:
к расходам федерального бюджета 1,69 2,35 2,52 2,69 2,41 2,53

к валовому внутреннему продукту 0,24 0,51 0,40 0,44 0,51 0,48

Примечание. Источники данных: [23; 24].
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ответственности педагогов, в том числе репутаци-
онной; невысокой оплатой труда и др. Возникает 
необходимость государственной поддержки под-
готовки научных кадров, особенно молодых уче-
ных как будущего российской науки.

Важно проанализировать показатели финан-
сирования науки из средств федерального бюд-
жета (табл. 6). Значительный их рост пришелся 
на 2000–2010 гг., когда объем расходов государ-
ственного бюджета на гражданскую науку увели-
чился с 17,4 млрд руб. в 2000 г. до 237,6 млрд руб. 
в 2010 г., то есть на 220,2 млрд руб., или в 13,5 раз. 
За последнее десятилетие динамика расходов на на-
уку также положительная, однако не столь стреми-
тельная. В 2021 г. показатель составил 626,5 млрд 
руб., что на 388,9 млрд руб., или на 163,7 %, боль-
ше по сравнению с данной статьей государствен-
ных расходов в 2010 г. Подобная ситуация являет-
ся благоприятной, но необходима и важна немате-
риальная поддержка российской науки: разработка 
на государственном уровне и реализация проек-
тов по ее популяризации, повышение авторитета 
ученых, продвижение молодых исследователей.

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) регулярно проводит опросы, 
затрагивающие развитие российской науки; зна-
чение и ценность российской науки для общества; 
востребованность, доступность и качество россий-
ского образования и др. Среди таких опросов есть 
исследования, результаты которых могут быть ис-
пользованы при изучении проблем, рассматривае-
мых в представленной статье, и охарактеризовать 
некоторые тенденции в сфере российского обра-
зования (в том числе положительные). Также они 
могут послужить основой для определения перс-
пектив развития образования и укрепления репу-
тации отечественных университетов.

В качестве примера приведем результаты опро-
са респондентов об уровне компетентности россий-
ских ученых в сравнении с компетентностью уче-
ных развитых стран (табл. 7). Мнения опрошенных 
разделились следующим образом: 36 % респонден-
тов считают, что компетентность российских уче-
ных выше; 37 % опрошенных отмечают, что она 
находится на том же уровне, что и у зарубежных 
ученых. Полагают, что профессионализм россий-
ских ученых ниже, чем у зарубежных, только 16 % 
участников опроса. Таким образом, в нашем обще-
стве сложилась достаточно высокая оценка уров-
ня развития российской науки, что свидетельству-
ет о ее авторитете в глазах российских граждан.

ВЦИОМ также провел опрос по отношению 
граждан к решению своих детей / внуков стать 
учеными и сделать научную карьеру (табл. 8). 
Большинство родителей (72 %) положительно от-
носятся к подобному решению их детей. Чаще 
остальных об этом говорят 35–44-летние (83 %). 
Обратного мнения придерживаются только 7 % 
опрошенных граждан нашей страны. Исходя из то-
го, что авторитет российских ученых в обществе се-
годня стабильно высокий (табл. 8) и государствен-
ная финансовая поддержка науки возрастает, мож-
но объяснить положительное отношение россиян 
к возможной научной карьере своих детей.

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 
треть россиян (31 %) оценивают состояние россий-
ской системы образования как «хорошее» или «от-
личное» (33 % в 2016 г., см. табл. 9). Однако высо-
ка доля и тех, кто оценивает образование в нашей 
стране как «посредственное» (42 % в 2021 г. и 41 % 
в 2016 г.), а 22 % опрошенных считают его «пло-
хим» или «очень плохим».

Интересны и результаты опроса, проведенно-
го ВЦИОМ, о предпочтениях российских граждан 
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Таблица 7
Уровень компетентности российских ученых в сравнении с компетентностью 

ученых развитых стран по мнению опрошенных ВЦИОМ, %

Table 7
The level of Russian scientists’ competence in comparison with the competence of scientists 

from developed countries (according to Russian Public Opinion Research Center), %
Варианты ответа Все опрошенные

Выше 36

На том же уровне 37

Ниже 16

Затруднились ответить 11

Итого 100

Примечание. Источник данных: [26].

Таблица 8
Отношение опрошенных родителей к решению своих детей / внуков

стать ученым, сделать научную карьеру, %

Table 8
The surveyed parents’ attitude to the decision of their (grand)children 

to become scientists / to make a scientifi c career, %
Варианты ответа Все опрошенные

Безусловно положительно 32

Скорее положительно 40

Скорее отрицательно 5

Безусловно отрицательно 2

У меня нет подрастающих детей / внуков 18

Затруднились ответить 3

Итого 100

Примечание. Источник данных: [26].

Таблица 9
Оценка респондентами состояния российской системы образования, %

Table 9
The respondents’ assessment of the state of the Russian education system, %

Варианты ответа 2016 2021

Отличное 3 4

Хорошее 30 27

Посредственное 41 42

Плохое 16 13

Очень плохое 4 9

Затруднились ответить 6 5

Итого 100 100

Примечание. Источник данных: [27].
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Таблица 10
Предпочтения респондентов в отношении выбора их детьми / внуками 

уровня образования, %

Table 10
The respondents’ preferences regarding their (grand)children’s choice 

of the level of education, %
Варианты ответа 2016 2021

Университет, институт, академия (высшее образование) 81 81

Техникум, колледж (среднее специальное образование) 4 7

ПТУ, профессиональное училище, профессиональный лицей (среднее образование) 1 1

Средняя школа (среднее образование) 1 2

Это не имеет значения 9 5

Затруднились ответить 4 4

Итого 100 100

Примечание. Источник данных: [27].

Таблица 11
Мнение респондентов о доступности высшего образования 

сегодня по сравнению с советскими годами, %

Table 11
The respondents’ opinion on the availability of higher education 

today as compared to the Soviet years, %
Варианты ответа 2016 2021

Скорее более доступно 38 32

Скорее менее доступно 53 59

Затруднились ответить 9 9

Итого 100 100

Примечание. Источник данных: [27].
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относительно выбора их детьми или внуками сво-
ей образовательной траектории (табл. 10). Только 
для 5 % опрошенных не имеет значения, какой уро-
вень образования получит их ребенок (в 2016 г. так 
считали 9 %). Вузовское образование остается са-
мым востребованным на протяжении всего анали-
зируемого периода (81 % в 2016 и 2021 г.). С 2016 г. 
немного вырос спрос на обучение в техникумах 
и колледжах (7 %), что связано с активной госу-
дарственной поддержкой сферы подготовки спе-
циалистов рабочих профессий.

Немаловажным является уровень доступно-
сти высшего образования для граждан страны. 
По данным ВЦИОМ, оценка респондентов неод-
нозначна (табл. 11). 59 % опрошенных считают, что 
высшее образование в России в настоящее вре-
мя менее доступно, чем в эпоху СССР. Это мне-
ние разделяют на 6 % больше россиян, чем в 2016 г. 
Противоположного мнения придерживаются 32 % 

опрошенных. Эта категория респондентов, напро-
тив, сократилась за пять лет на 6 %.

В целом, результаты опросов позволяют опре-
делить ряд тенденций, которые характеризуют об-
щественную оценку состояния системы высшего 
образования нашей страны. Среди положительных 
моментов отметим высокую оценку уровня ком-
петентности российских ученых, одобрительное 
отношение граждан к решению их детей или вну-
ков получить высшее образование, а также к воз-
можному их решению построить свою професси-
ональную карьеру в научной сфере.

Проведенный анализ официальных статисти-
ческих данных и результаты опросов ВЦИОМ по-
зволили обозначить репутационные риски вузов 
России, связанные с замедлением развития акаде-
мической профессии. Среди них отметим:

– сокращение численности профессорско-
преподавательского состава вузов, что часто 
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Таблица 12
Ранжирование репутационных рисков российских университетов 

по степени негативного влияния на репутацию вузов

Table 12
Ranking the reputational risks of Russian universities by the degree of the 

negative impact on the reputation of higher education institutions

Номер 
группы 
рисков

Группы репутационных 
рисков

Виды
репутационных рисков

Ранги, 
присво-
енные 
рискам

1 Риски, связанные 
с пандемией COVID-19

 – неготовность отечественных вузов к организации и реализации он-
лайн-обучения;

1

 – ухудшение оценки уровня подготовки выпускников вузов работодате-
лями;

2

 – снижение оценки качества высшего образования родителями россий-
ских студентов

3

2 Риски, связанные 
с ухудшением в Рос-
сии демографической 
ситуации

 – миграция абитуриентов для поступления в университеты из региона 
проживания в более развитые;

1

 – сокращение показателей приема на обучение в вузы 2

3 Риски, связанные 
с трансформацией 
российской системы 
образования

 – продолжение процесса искусственного укрупнения вузов; 1

 – недофинансирование региональных высших учебных заведений вслед-
ствие значительной государственной поддержки ведущих университетов;

2

 – «отъем» ведущими университетами абитуриентов с высокими резуль-
татами по ЕГЭ у региональных вузов

3
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сопровождается уходом сильных педагогов, име-
ющих ученые степени и звания, а также опреде-
ленные научные достижения, что не может не от-
разиться на показателях учебной и научной дея-
тельности вуза;

– снижение показателей деятельности аспи-
рантуры российских университетов, что приво-
дит к сокращению как человеческого потенциала, 
так и всего отечественного высшего образования 
и науки в целом;

– низкие темпы роста государственного фи-
нансирования российской науки, что не позволя-
ет исследователям, в том числе вузовским, в пол-
ной мере производить и развивать свои научные 
изыскания, повышая тем самым авторитет свое-
го университета;

– невысокую оценку обществом качества выс-
шего образования в России и ее сокращение, что 
происходит по ряду причин, в частности, из-за 
снижения человеческого потенциала российских 
университетов;

– невысокую осведомленность граждан о рос-
сийских молодых ученых, что не позволяет сфор-
мировать высокий уровень авторитета российско-
го высшего образования и науки.

Выявленные тенденции и проблемы требу-
ют внимания общества. Они могут быть решены 
за счет развития методов и технологий обучения; 
увеличения бюджетного финансирования науки 
и вузов (главным образом, региональных) по на-
правлениям подготовки, где количество выделяе-
мых бюджетных мест резко сократилось в послед-
ние годы, но спрос среди абитуриентов не падает; 
повышения престижа академической профессии 
и информированности россиян о достижениях 
отечественной науки и ученых, в том числе мо-
лодых; и т. д.

Приведем результаты попытки ранжирования 
репутационных рисков российских вузов по степе-
ни их негативного влияния на деятельность и ре-
путацию высших учебных заведений, а значит,
и на состояние отечественного высшего образова-
ния и науки. Ранжирование рассмотренных выше 
репутационных рисков вузов проводилось внутри 
обозначенных групп (табл. 12). Результаты ран-
жирования позволяют определить репутацион-
ные риски, грозящие вузам наиболее серьезными 
негативными последствиями и требующие к се-
бе пристального внимания и решения существу-
ющих проблем.
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Номер 
группы 
рисков

Группы репутационных 
рисков

Виды
репутационных рисков

Ранги, 
присво-
енные 
рискам

4 Риски, связанные с за-
медлением развития 
академической про-
фессии

 – низкие темпы роста государственного финансирования российской 
науки;

1

 – сокращение численности профессорско-преподавательского состава 
вузов;

2

 – снижение показателей деятельности аспирантуры российских универ-
ситетов;

3

 – невысокая оценка обществом качества высшего образования в России 
и ее сокращение;

4

 – невысокая осведомленность граждан о российских молодых ученых 5

Окончание табл. 12
Table 12 fi nishes

Конкурентоспособность университетов

По результатам нашего ранжирования мож-
но обозначить наиболее значимые репутационные 
риски российских вузов: неготовность отечест-
венных вузов к организации и реализации онлайн-
обучения; миграция абитуриентов для поступле-
ния в университеты из региона проживания в бо-
лее развитые; продолжение процесса искусствен-
ного укрупнения вузов; низкие темпы роста госу-
дарственного финансирования российской науки. 
Первоочередное решение проблем, вызывающих 
риски, которым в ходе ранжирования был присво-
ен 1-й ранг, должно способствовать уменьшению 
негативных последствий, связанных и с другими 
рисками каждой группы.

Заключение

Исследование новых условий функционирова-
ния российских университетов и возникающих пе-
ред ними репутационных рисков позволяет сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Российские университеты развиваются в не-
простых условиях, которые характеризуются ухуд-
шением демографической ситуации в стране, а так-
же повсеместным распространением информаци-
онных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности 
человека. В связи с этим особого внимания по-
прежнему требует решение ряда проблем: сокра-
щение показателей набора студентов на первый 
курс и повышение конкуренции между вузами; 
снижение престижа профессий педагога и учено-
го, сокращение показателей подготовки вузами на-
учных кадров и др.

2. Под влиянием ряда внешних факторов (по-
литических, экономических, эпидемиологических 
и др.) условия деятельности отечественных ву-
зов в последнее время серьезно изменились. Они 

характеризуются распространением коронавирус-
ной инфекции, интенсивным внедрением и исполь-
зованием в учебном процессе цифровых техноло-
гий, появлением новых подходов к аккредитации 
и оценке результатов деятельности университетов, 
изменением и усложнением политических и эконо-
мических условий развития мирового и российско-
го сообщества, введением санкций против страны. 
По этим причинам перед российскими университе-
тами возникают новые серьезные вызовы, среди ко-
торых: снижение качества образования вследствие 
использования дистанционных технологий обуче-
ния; возникновение угрозы снижения репутации ву-
зов; рост необходимости ее сохранения и повышения.

3. На основе анализа статистических данных 
и изучения результатов опросов общественного 
мнения определены новые репутационные рис-
ки российских университетов. Они разделены 
на четыре группы: риски, связанные с пандеми-
ей COVID-19; риски, связанные с ухудшением де-
мографической ситуации в России; риски, связан-
ные с трансформацией российской системы обра-
зования; риски, связанные с замедлением развития 
академической профессии. Методом ранжирова-
ния выявлены репутационные риски вузов, имею-
щие наиболее серьезные негативные последствия. 
Среди них неготовность отечественных вузов к ор-
ганизации и реализации онлайн-обучения; мигра-
ция абитуриентов для поступления в университе-
ты из региона проживания в более развитые; про-
должение процесса искусственного укрупнения 
вузов; низкие темпы роста государственного фи-
нансирования российской науки.

4. Повышение государственной поддержки 
и финансирования российских университетов, разви-
тие системы высшего образования в стране, усиление 
поддержки региональных вузов и их собственные 



1412023; 27(2): 127–142 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Universities’ Competitiveness

репутационные усилия позволят учебным заведе-
ниям легче преодолевать возникающие трудности, 
создавать перспективы развития и повышения клю-
чевых показателей своей деятельности. В свою оче-
редь, это будет укреплять их репутацию и конку-
рентоспособность на рынке образовательных услуг.

Список литературы
1. Резник С. Д., Юдина Т. А. Репутационный менед-

жмент в российском университете: проблемы и решения. 
Москва : ИНФРА-М, 2022. 228 с. DOI: 10.12737/1816640.

2. Резник С. Д., Юдина Т. А. О репутационных рисках 
университета // Проблемы теории и практики управления. 
2018. № 8. С. 99–107.

3. Reznik S. D., Yudina T. A. Key Milestones in the 
Development of Reputation Management in Russian 
Universities // European Journal of Contemporary Education. 
2018. Vol. 7, no. 2. P. 379–391. DOI: 10.13187/ejced.2018.2.379.

4. Резник С. Д., Юдина Т. А. Мировые и национальные 
рейтинги университетов как отражение их статуса и ре-
путации // Журнал исследований по управлению. 2018. 
Т. 4, № 7. С. 18–32.

5. Юдина Т. А. Прогнозирование численности по-
тенциальных абитуриентов российских университетов 
в сложившихся в стране демографических условиях с це-
лью актуализации проблем репутационного менеджмен-
та // Вестник Евразийской науки. 2019. Т. 11, № 5. С. 4.
DOI: 10.15862/04ecvn519.

6. Букша К. С. Управление деловой репутаци-
ей. Российская и зарубежная PR-практика. Москва : 
Диалектика-Вильямс, 2007. 142 с.

7. Олейник И., Лапшов А. «Плюс/минус» репутация. 
Москва : [б. и.], 2003. 154 с.

8. Рева В. Е. Управление репутацией. Москва : Дашков 
и К°, 2009. 136 с.

9. Горин С. В., Тиньков С. В. Лицом бел и делами смел… 
Потенциал деловой репутации малых предприятий раз-
личных организационно-правовых форм // Креативная 
экономика. 2007. № 7 (7). С. 67–75.

10. Горин С. В. Верю –  не верю… Теоретические осно-
вы репутациологии // Креативная экономика. 2007. № 6 (6). 
С. 46–50.

11. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление 
и оценка эффективности. Москва : Консалтинговая груп-
па «ИМИДЖ-Контакт», 2003. XXVI, 368 с.

12. Darby M. R., Karni E. Free Competition and the Optimal 
Amount of Fraud // The Journal of Law & Economics. 1973. 
Vol. 16, no. 1. P. 67–88.

13. Юдкевич М. М., Пивоварова С. Г. Классификация 
благ и выбор оптимальной процедуры в системе государ-
ственных закупок // Академическое приложение к журна-
лу Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2010. 
№ 4. С. 2–10.

14. Соломанидина Т., Резонтов С., Новик В. Деловая ре-
путация как одно из важнейших стратегических преиму-
ществ компании // Управление персоналом. 2005. № 3. С. 32.

15. Дульмаганова С. Р. Репутация промышленных ком-
паний: понятие и определяющие факторы // Вестник ВЭГУ. 
2014. № 3 (71). С. 160–166.

16. Гриффин Э. Управление репутационными риска-
ми: Стратегический подход. Москва : Альпина Бизнес 
Букс, 2009. 235 c.

17. Вильямс Д. На пути к предпринимательскому уни-
верситету: опыт Великобритании // Университетское 
управление: практика и анализ. 2012. № 6 (82). C. 51–58.

18. Гинкель Г. ван. Университет XXI в.: задачи, проб-
лемы, возможности и менеджмент // Alma mater (Вестник 
высшей школы). 2008. № 1. С. 41–49.

19. Резник С. Д., Юдина Т. А. Репутация как ключевой 
фактор обеспечения конкурентоспособности российско-
го вуза // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2014. № 2 (90). С. 81–91.

20. Резник С. Д., Юдина Т. А. Система и механизмы 
управления репутацией высшего учебного заведения // 
Университетское управление: практика и анализ. 2010. 
№ 2 (66). С. 51–57.

21. Sandler D., Bagirova A., Klyuev A. Parents of Russian 
University Students on the Quality of Higher Education: 
Assessments, Expectations and Decisions // Higher Education 
in Russia and Beyond. 2021. No 4 (29). Р. 20–21.

22. Министерство науки и высшего образования РФ 
[Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
opendata/ (дата обращения: 15.09.2022).

23. Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/
education (дата обращения: 03.11.2022).

24. Российский статистический ежегодник 2021 
[Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_13/
Main.htm (дата обращения: 15.09.2022).

25. Деркачев П. В., Зиньковский К. В., Кравченко И. А., 
Семенова К. А. «Экономика масштаба» или «экономика 
разнообразия»: на что опираться вузам в конкурентной 
борьбе? // Университетское управление: практика и анализ. 
2021. Т. 25, № 1. С. 131–141. DOI: 10.15826/umpa.2021.01.010.

26. Российская наука: лидер или  аутсайдер? 
[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/rossijskaya-nauka-lider-ili-
autsajder- (дата обращения: 28.10.2022).

27. Образование в России: востребованность, доступ-
ность, качество [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-
rossii-vostrebovannost-dostupnost-kachestvo (дата обраще-
ния: 25.10.2022).

References
1. Reznik S. D., Yudina T. A. Reputatsionnyi menedzh-

ment v rossiiskom universitete: problemi i resheni-
ya [Reputation Management at the Russian University: 
Problems and Solutions], Moscow, INFRA-M, 2022, 228 p. 
doi 10.12737/1816640. (In Russ.).

2. Reznik S. D., Yudina T. A. O reputatsionnykh riskakh 
universiteta [Reputational Risks of the University]. Problemy 
teorii i praktiki upravleniya, 2018, no. 8, pp. 99–107. (In Russ.).

3. Reznik S. D., Yudina T. A. Key Milestones in the 
Development of Reputation Management in Russian Universities. 
European Journal of Contemporary Education, 2018, vol. 7, 
no. 2, рр. 379–391. doi 10.13187/ejced.2018.2.379. (In Eng.).

4. Reznik S. D., Yudina T. A. Mirovye i natsional’nye reit-
ingi universitetov kak otrazhenie ikh statusa i reputatsii [World 



142 2023; 27(2): 127–142 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Конкурентоспособность университетов

and National Rankings of the Universities as Reflection of 
Their Status and Reputation]. Zhurnal issledovanii po uprav-
leniyu, 2018, vol. 4, no. 7, pp. 18–32. (In Russ.).

5. Yudina T. A. Prognozirovanie chislennosti potentsyal’nykh 
abiturientov rossiiskikh universitetov v slozhivshikhsya v strane 
demograficheskikh usloviyakh s tsel’yu aktualizatsii problem repu-
tatsionnogo menedzhmenta [Prediction of the Number of Potential 
Applicants of Russian Universities in the Current Demographic 
Conditions in the Country in order to Update the Problems of 
Reputational Management]. Vestnik Evraziiskoi nauki, 2019, vol. 11, 
no. 5, p. 4. doi 10.15862/04ecvn519. (In Russ.).

6. Buksha K. S. Upravlenie delovoi reputatsiei. Rossiiskaya 
i zarubezhnaya PR-praktika [Business Reputation Management. 
Russian and Foreign PR Practice], Moscow, Dialektika-
Vil’yams, 2007, 142 p. (In Russ.).

7. Oleinik I., Lapshov A. «Plyus/minus» reputatsiya [«Plus/
Minus» Reputation], Moscow, [s. l.], 2003, 154 p. (In Russ.).

8. Reva V. E. Upravlenie reputatsiei [Reputation 
Management], Moscow, Dashkov i K°, 2009, 136 p. (In Russ.).

9. Gorin S. V., Tin’kov S. V. Litsom bel i delami smel… 
Potentsial delovoi reputatsii malykh predpriyatii razlichnykh 
organizatsionno-pravovykh form [Their Sheet is Clean: 
Business Reputation Potential of Small Enterprises of Various 
Organizational and Legal Forms]. Kreativnaya ekonomika, 
2007, no. 7 (7), pp. 67–75. (In Russ.).

10. Gorin S. V. Veryu –  ne veryu… Teoreticheskie osnovy 
reputatsiologii [Believe It or Not: Theoretical Foundations 
of Reputatiology]. Kreativnaya ekonomika, 2007, no. 6 (6), 
pp. 46–50. (In Russ.).

11. Dowling G. Reputatsiya firmy: sozdanie, upravlenie i ot-
senka effektivnosti [Creating Corporate Reputations: Identity, 
Image, and Performance], Moscow, IMIDZH-Kontakt, 2003, 
XXVI, 368 p. (In Russ.).

12. Darby M. R., Karni E. Free Competition and the Optimal 
Amount of Fraud. The Journal of Law & Economics, 1973, 
vol. 16, no. 1, pp. 67–88. (In Eng.).

13. Yudkevich M. M., Pivovarova S. G. Klassifikatsiya blag 
i vybor optimal’noi protsedury v sisteme gosudarstvennykh 
zakupok [Classification of Goods and Choosing the Optimal 
Procedure in the Public Procurement System]. Akademicheskoe 
prilozhenie k zhurnalu Goszakaz: upravlenie, razmeshchenie, 
obespechenie, 2010, no. 4, pp. 2–10. (In Russ.).

14. Solomanidina T., Rezontov S., Novik V. Delovaya reputatsi-
ya kak odno iz vazhneishikh strategicheskikh preimushchestv kom-
panii [Work Reputation as one of Important Strategic Company 
Advantages]. Upravlenie personalom, 2005, no. 3, p. 32. (In Russ.).

15. Dulmaganova S. R. Reputatsiya promyshlennykh kom-
panii: ponyatie i opredelyayushchie factory [Reputation of 
Industrial Companies: Concept and Determinants]. Vestnik 
VEGU, 2014, no. 3 (71), pp. 160–166. (In Russ.).

16. Griffin A. Upravlenie reputatsionnymi riskami: 
Strategicheskii podkhod [New Strategies for Reputation 

Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate 
Social Responsibility], Moscow, Alpina Business Books, 2009, 
235 p. (In Russ.).

17. Williams D. Na puti k predprinimatel’skomu univer-
sitetu: opyt Velikobritanii [On the Way to the Entrepreneurial 
University: Experience of Great Britain]. Universitetskoe uprav-
lenie: praktika i analiz, 2012, no. 6 (82), pp. 51–58. (In Russ.).

18. Ginkel H. van. Universitet XXI v.: zadachi, problemy, 
vozmozhnosti i menedzhment [Responsibilities, Challenges, 
Opportunities and Governance –  Rethinking the University 
for the Twenty-First Century]. Alma mater (Vestnik vysshei 
shkoly), 2008, no. 1, p. 41–49. (In Russ.).

19. Reznik S. D., Yudina T. A. Reputatsiya kak klyuchevoi 
faktor obespecheniya konkurentosposobnosti rossiiskogo vu-
za [Reputation as a Key Factor of Ensuring Competitiveness of 
Russian Higher Education]. Universitetskoe upravlenie: prak-
tika i analiz, 2014, no. 2 (90), pp. 81–91. (In Russ.).

20. Reznik S. D., Yudina T. A. Sistema i mekhanizmy up-
ravleniya reputatsiei vysshego uchebnogo zavedeniya [System 
and Mechanisms of Management of Universities’ Reputation]. 
Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz, 2010, no. 2 (66), 
pp. 51–57. (In Russ.).

21. Sandler D., Bagirova A., Klyuev A. Parents of Russian 
University Students on the Quality of Higher Education: 
Assessments, Expectations and Decisions. Higher Education 
in Russia and Beyond, 2021, no. 4 (29), pp. 20–21. (In Eng.).

22. Ministerstvo nauki i vysshego obrazovaniya 
RF [Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation], available at: https://minobrnauki.gov.ru/openda-
ta/ (accessed 15.09.2022). (In Russ.).

23. Federal’naya sluzhba gosudarstvennoi statistiki [Federal 
State Statistics Service], available at: https://rosstat.gov.ru/sta-
tistics/education (accessed 03.11.2022). (In Russ.).

24. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik 2021 [Russian 
Statistical Yearbook 2021], available at: https://gks.ru/bgd/
regl/b21_13/Main.htm (accessed 15.09.2022). (In Russ.).

25. Derkachev P. V., Zinkovsky K. V., Kravchenko I. A., 
Semenova K. A. «Ekonomika masshtaba» ili «ekonomika 
raznoobraziya»: na chto opirat’sya vuzam v konkurentnoi 
bor’be? [«Economy of Scale» or «Economy of Scope»: What 
Universities Should Rely on in the Competitive Struggle?]. 
Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz, 2021, vol. 25, 
no. 1, pp. 131–141. doi 10.15826/umpa.2021.01.010. (In Russ.).

26. Rossiiskaya nauka: lider ili autsaider? [Is Russian 
Science a Leader or an Outsider?], available at: https://wci-
om.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossijskaya-nau-
ka-lider-ili-autsajder- (accessed 28.10.2022). (In Russ.).

27. Obrazovanie v Rossii: vostrebovannost’, dostupnost’, 
kachestvo [Education in Russia: Demand, Accessibility, 
Quality], available at: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-rossii-vostrebovannost-
dostupnost-kachestvo (accessed 25.10.2022). (In Russ.).

Информация об авторах / Information about the authors
Резник Семен Давыдович –  заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, заведующий кафедрой ме-

неджмента Пензенского государственного университета архитектуры и строительства; disser@bk.ru.
Юдина Татьяна Александровна –  кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Пензенского госу-

дарственного университета архитектуры и строительства; uta16081984@gmail.com.
Semyon D. Reznik –  Honored Worker of Science of the Russian Federation, Dr. hab. (Economics), Head of the Department of 

Management, Penza State University of Architecture and Construction; disser@bk.ru.
Tatyana A. Yudina –  PhD (Economics), Associate Professor, Department of Management, Penza State University of Architecture 

and Construction; uta16081984@gmail.com.



Редакция журнала
Шеф-редактор О. Т. Клюева
Редактор М. Д. Графова
Корректор М. Д. Графова

Перевод В. И. Бортников, М. Д. Графова
Компьютерная верстка В. В. Таскаев

Дизайн номера А. И. Тропин
Интернет-редактор Е. В. Леонтьева

Технический редактор Ю. С. Французова

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

ПИ № ФС77-74243 от 02 ноября 2018 г.

Адрес редакции:
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 243

Тел. / факс: 8 (343) 371-10-03, 371-56-04
8 (912) 640-38-22

E-mail: publishing@umj.ru; umj.university@gmail.com

Электронная версия журнала: http://umj.ru

Подписано в печать __.__.2023 г.
Формат 60×84 1/8. Уч.-изд. л. _,_. Тираж 500 экз. Заказ № __

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Университетское управление: практика и анализ
Издается с 1997 года
Том 27, № 2, 2023

Учредители:
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Томский государственный университет (НИУ)
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (НИУ)

Петрозаводский государственный университет
Новосибирский государственный технический университет

Кемеровский государственный университет
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

Некоммерческое партнерство «Журнал “Университетское управление: практика и анализ”»

Издатели журнала:
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Некоммерческое партнерство «Журнал “Университетское управление: практика и анализ”»

Стоимость одного экземпляра –  1 500 руб.



Editorial board
Editor-in-chief O. Klyueva

Editors E. Markina, M. Grafova
Proofreaders E. Elgot, M. Grafova

Translators V. Bortnikov, M. Grafova
Computer imposition V. Taskaev

Design A. Tropin
Internet-editor Kh. Sarukhanyan
Technical editor Yu. Frantsuzova

Journal Registration Certifi cate
PI No FS 77-74243 as of 02.11.2018

Editorial Board Address:
Offi  ce 243, 51 Lenin ave., 620083, Ekaterinburg, Russia

Phone / fax: +7 (343) 371-10-03, 371-56-04
+7 (912) 640-38-22

E-mail: publishing@umj.ru; umj.university@gmail.com

On-line version of the magazine: http://umj.ru

Signed to print __.__.2023
Format 60×84 1/8. Published sheets _,_. Circulation 500 copies. Order № __

Publisher –  Ural Federal University Publishing Centre
4 Turgenev str., 620000, Ekaterinburg, Russia

University Management: Practice and Analysis
Founded in 1997

Vol. 27, no. 2, 2023

Founders:
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia B. N. Yeltsin

National Research Tomsk State University
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Petrozavodsk State University
Novosibirsk State Technical University

Kemerovo State University
Vladivostok State University of Economics and Service

Non-commercial partnership «Journal “University Management: Practice and Analysis”»

Publishers:
Ural Federal University named after the fi rst President of Russia B. N. Yeltsin

Non-commercial partnership «Journal “University Management: Practice and Analysis”»

One copy of this edition is worth ₽1 500



ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖУРНАЛА НА 2023 ГОД

Наименование
издания

Количество 
выпусков

Стоимость 
одного выпуска, 

руб.

Стоимость 
подписки 

на 6 месяцев, 
руб.

Стоимость 
подписки на год, 

руб.*

Журнал «Университетское 
управление: практика и анализ» 
(твердая копия)

4 1 500 3 000 6 000

* НДС не облагается.

• Подписка в отделениях АО «Почта России», подписной индекс ПИ570.
• Онлайн-подписка на сайте «Почта России» https://podpiska.pochta.ru/press/, подписной индекс ПИ570.
• Онлайн-подписка на сайте агентства «Урал-пресс» http://ural-press.ru/catalog/description/, подписной ин-
декс 46431.

• При приобретении журнала через редакцию для юридических лиц нужно подать заявку на электрон-
ную почту umj.university@gmail.com или publishing@umj.ru, в которой указать плательщика, почтовый 
адрес для отправки журнала, а также год, номер выпуска, количество экземпляров.
На основании заявки вам будет выставлен счет, при необходимости заключен договор. Оплата через 
банк по выставленному счету, договору.

• При приобретении журнала через редакцию для физических лиц нужно подать заявку на сайте журна-
ла http://umj.ru/subscribe, вам будет выставлен счет с реквизитами для оплаты.

• Авторы могут приобрести журнал по льготной цене за 1 экземпляр 900 рублей. Электронную версию 
(pdf-файл) можно скачать с сайта журнала.



Ж у р н а л 
«Ун и в е р с и -

тетское управле-
ние: практика и ана-

лиз» адресован руково-
дителям отечественных 

вузов и распространяется как 
в государственных, так и в него-

сударственных высших учебных за-
ведениях России. Журнал публикует 

материалы по актуальным проблемам 
управления вузами, знакомит с лучшими 

практиками управления, информирует о прог-
раммах и проектах в области университетско-
го менеджмента.

Авторами журнала являются практические 
работники, руководители вузов, специалисты 
в области университетского управления, пред-
ставители органов власти.

Высшей  аттестационной  комиссией 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации журнал включен в пе-
речень ведущих научных журналов.

Публикации в журнале бесплатны для авто-
ров всех категорий.

Публикации
Основная тематика, поддержи-

ваемая журналом:
• стратегическое управление 
университетами;

• у п р а в л е н и е  к ач е с т в ом 
образования;

• финансовый  менеджмент 
в вузе;

• управление персоналом в вузе;
• информационные технологии 
в управлении вузом;

• маркетинг образования и т. д.
К сотрудничеству приглашаются руководи-

тели вузов и системы управления образовани-
ем, специалисты и исследователи в области ме-
неджмента образования, докторанты, аспиран-
ты, преподаватели вузов.

Для публикации статьи в журнале необходи-
мо загрузить ее в электронном виде в элект-
ронную редакцию. К статье прилагаются: ан-
нотация (объем до 200–250 слов); ключевые 
слова; сведения об авторе (ученая степень, зва-
ние, должность, место работы, адрес органи-
зации; координаты: рабочий телефон, элект-
ронная почта, почтовый адрес на русском и ан-
глийском языках); список литературы; список 
литературы на латинице (раздел References). 
Объем статьи вместе с сопроводительным ма-
териалом  – до 1,5 а. л. (1 а. л., он же авторский 
лист, составляет 40 тыс. знаков с пробелами).

Редакция может публиковать статьи в поряд-
ке обсуждения, не разделяя точки зрения авто-
ров. Авторы опубликованных статей несут от-
ветственность за точность приведенных фак-
тов, статистических данных, собственных имен 
и прочих сведений, а также за использование ма-
териалов, не подлежащих открытой публикации.

С подробной информацией о требованиях 
к оформлению статей можно ознакомиться на 
сайте журнала www.umj.ru.

Банковские реквизиты журнала 
Журнал «Университетское управление»

ИНН 6670035271, КПП 667001001
Р/сч 40703810463040000067

в ПАО КБ «УБРИР»
г. Екатеринбурга

Кор/сч 30101810900000000795
БИК 046577795

Адрес редакции 
620083, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
Тел./факс: +7 343 371-10-03, 371-56-04.
E-mail: umj.university@gmail.com
  publishing@umj.ru
  www.umj.ru



Journal Bank data 
Individual tax number 6670035271 
Journal «University management» 

Dollar settlement account 40703810463040000067 
To Branch of UBRD, PJSC of Ekaterinburg 

Correspondent account 30101810900000000795 
Bank identifi cation code 046577795

Editorial Board address
51 Lenina ave., Ekaterinburg, 620083
Tel. /fax: +7 343 371-10-03, 371-56-04 
E-mail: umj.university@gmail.com
             publishing@umj.ru
             www.umj.ru

Subscription
For taking out a subscription it is necessary to send an application pointing out return postal address

as well as a copy of a payment draft. Please send the following items to the address of the Editorial Board.

Jou r na l  «Un i -
v e r s i t y  M a n a g e -

ment:  Pract ice  and
Analysis» is a Russian edi-

tion, which is addressed to
academy leaders and distr ibu-

ted to more than 750 state and 
non-governmental instituted of higher edu-
cation all over Russia. The journal publishes
materials on topical problems of university mana-
gement, pre sents advanced experience on uni-
versity mana gement, informs about the prog-
rams and pro jects in the sphere of university 
management.

The authors of the journal are practical wor-
kers, academy leaders, specialists in the sphere of 
university management and public agents.

The Journal is included in the State 
Commission for Academic Degrees and 
Titles (VAK) list of leading peer-reviewed aca-
demic journals.

Publications in journal are free for all kinds 
of authors.

Publications

Main issues supported by the 
journal:
• Strategic university management.
• Education quality management.
• Financial management in the 

university.
• Staf f  management at  the 

university.
• Informational technologies in 

university management.
• Educational marketing.

For cooperation the journal invites academy 
and education control system leaders, specialists 
and researchers in the sphere of university mana-
gement, scientists working for doctor’s degree, post-
graduates, lecturers.

For publishing an article in the journal it is 
necessary to download the document into the elec-
tronic editorial board of not more than 10  A4-tuped 
pages; the abstract of the an article not more than 
200–250 words, keywords; information about the 
author (academic degree, academic status, place 
of employment, business telephone number, e-mail 
address, postal business address), in Russian and 
English; bibliography and references.

The Editorial Board may publish articles for 
discussion, without sharing the author’s views. The 
author is responsible for ensuring authenti city of 
economic and statistical data, facts, quotations, 
proper names and other information made use of 
in the article, as well as for the absence of data not 
subject to open publication.

More detailed information about article pre-
sentation can be found at the journal website 
www.umj.ru.


