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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Представляю вашему вниманию третий номер журнала. В порт-

фель этого номера вошли исследования и разработки по участию 
вузов в реализации программ социально-экономического развития, 

по оценке эффективности деятельности университетов в подготовке специалистов; статьи, 
связанные с анализом ключевых аспектов формирования пространства и среды университетов.

В номере представлены новые разделы: аналитические обзоры и методические разра-
ботки, в которых будут публиковаться актуальные материалы по проблемам управления 
университетами.

Редколлегия надеется, что данный номер будет для вас полезным при выполнении ис-
следовательской и практической работы.

Главный редактор 
Алексей Клюев

О журнале
Журнал издается с 1997 г., адресован ру-

ководителям российских вузов. Миссия изда-
ния –  совершенствование управления универ-
ситетами в современных условиях на основе 
популяризации практического опыта успеш-
ных управленческих команд; публикация 
материалов исследований по проблемам 
управления в вузах, создание общедоступных 
информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» по проблемам модернизации и развития 
университетского менеджмента; поддержка 
научных и практических мероприятий для 
обсуждения указанных вопросов.

Журнал входит в лидерскую группу на-
учных журналов в базе данных «Российский 
индекс научного цитирования» (РИНЦ) 
по 5-летнему импакт-фактору без самоцити-
рования (122-е место в 2015 г.), занимает 8-е 
место в рейтинге SCIENCE INDEX по тематике 
«Организация и управление» (2015 г.), 40-е ме-
сто по тематике «Экономика. Экономические 
науки» (http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=7619).

Ежегодно осуществляется выпуск 6 номе-
ров журнала общим тиражом около 3000 экз. 
с поддержкой ключевых рубрик, связанных 
с реформой высшей школы, в которых участву-
ет более 100 авторов из 40–50 вузов различных 
регионов страны, а также из зарубежных вузов.

Журнал входит в базы научных журналов:
– коллекция лучших российских науч-

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

– база российских научных журналов 
на платформе e-library.ru (РИНЦ);

– международные базы научных жур-
налов EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –  
Bielefeld Academic Search Engine;

– перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых сте-
пеней доктора и кандидата наук, рекомен-
дованных ВАК.
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УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ

DOI 10.15826/umpa.2017.03.033

ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Е. В. Поповa, Н. Г. Поповаb, Е. В. Биричеваb, Д. М. Кочетковa, с
aИнститут экономики УрО РАН 

Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29
bИнститут философии и права УрО РАН 

Россия, 620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16; ngpopova@list.ru
сУральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19

К л ю ч е в ы е  с л о в а: научно-исследовательский коллектив, коллективный актор генерации научного знания, 
оценка результатов научной деятельности, качественные критерии оценки результатов научной деятельности, 
управление исследованиями, целеориентированный подход, типология научно-исследовательских коллективов.

Статья по типу является исследовательской. В контексте современного уровня приращения научного зна-
ния актуализируется проблема оценки результатов научной деятельности. Исследователи до сих пор не пришли 
к единому основанию в плане выбора измерительной методологии и критериев, что во многом связано с из-
менением специфики современного научного познания. Современный вектор науки направлен на генерацию 
знания множественными акторами –  научно-исследовательскими коллективами (НИК), а не индивидуальными 
исследователями. Такие коллективные акторы являются сложной саморазвивающейся и эволюционирующей 
системой, поэтому и оценка их деятельности должна быть комплексной и включать как количественные, так 
и качественные показатели, причем определение последних особенно затруднительно. Цель данной работы 
заключается в выявлении типологических особенностей НИК и теоретическом обосновании потенциала его 
продуктивности (ПП) на основе авторского целеориентированного подхода. Суть данного подхода заключается 
в определении стержня формирования НИК как цели, разделяемой всеми его членами, задающей и структурно-
управленческие особенности такого актора, и качественные атрибуты достижения совместной исследовательской 
задачи. Полученные результаты –  модели типов НИК и качественный показатель их результативности –  могут 
быть использованы не только для дальнейшего теоретического анализа НИК в кросс-культурном, этическом, 
и экономическом измерениях, но и для оценки результативности действующих коллективов исследователей.

Введение
Вопросы оценки различных показателей науч-

ной деятельности являются актуальнейшей задачей 
современных междисциплинарных исследований 
на стыке экономики, менеджмента, социологии, 
психологии и наукометрии. Изучение качественных 
и количественных показателей производства науч-
ного знания дает представления о темпах развития 
научных областей, о структурных особенностях 
процессов управления исследованиями, о зависи-
мости специфики хода научной работы от органи-
зационных, финансовых, социально-политических 
и других условий. Неоднозначное влияние на раз-

витие современной науки таких противоречивых 
тенденций, как дифференциация исследовательских 
областей и разработка конвергентной проблемати-
ки, поиск национальной идентичности и необхо-
димость международного сотрудничества в сфере 
науки, повышение доли прикладных исследований 
и усложнение фундаментальных научных задач, 
способствуют трансформации самого субъекта 
научной деятельности. Уже во второй половине 
XX столетия число научных коллективов как ак-
торных «единиц» науки значительно превысило 
количество индивидуальных исследователей [1–3]. 
Сегодня же сомнения не вызывает тот факт, что 
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научное знание производится в многомерной ком-
муникационной сети, динамично выстраиваемой 
членами научного сообщества. В свете становления 
субъекта науки как группового, множественного 
актора интерес исследователей сконцентрировал-
ся на изучении закономерностей формирования 
и функционирования научных коллективов, а также 
на разработке инструментария для оценивания 
экономических, управленческих, коммуникатив-
ных, социальных и психологических аспектов их 
деятельности [4–12].

Тем не менее, несмотря на обширную базу 
осуществленных в последние десятилетия иссле-
дований, среди специалистов отсутствует едино-
гласие в плане методологии оценивания, а глав-
ное –  критериев выбора самих показателей для 
анализа. Во многом такая ситуация складывается 
вследствие размытости представлений о совре-
менном субъекте научной деятельности и спо-
собах его реального функционирования. Данная 
непроясненность затрудняет адекватную диагно-
стику научной деятельности, которая в попытке 
выявить ощутимые основания тяготеет к учету 
преимущественно количественных показателей. 
Индивидуальные, к тому же чисто количественные, 
показатели не способны в полной мере отразить 
динамику исследовательской работы, поскольку, 
с одной стороны, сам субъект научного познания 
на современном этапе становится коллективным, 
а с другой, качество любой деятельности как про-
цесса принципиально не связано прямой зависи-
мостью с количественными характеристиками ее 
результата. В связи с этим представляется, что 
в целях диагностики текущего состояния научных 
исследований продуктивнее применять комплекс-
ную оценку, включающую многогранный анализ 
как количественных, так и качественных показа-
телей деятельности субъекта познания [13].

Безусловно, по сравнению с определением 
количественных показателей ситуация поиска 
теоретических ориентиров и убедительной базы 
для выявления и оценки качественной стороны 
научных исследований гораздо менее разработана. 
Что представляет собой качественная составля-
ющая исследовательской деятельности? С чего 
можно начать ее описание? На что опереться в ходе 
диагностики качественных показателей работы 
научных коллективов? Подобные вопросы побуж-
дают к целостной рефлексии исследовательской 
работы коллектива ученых и к поиску единого те-
оретического основания, отталкиваясь от которого 
можно вести комплексное осмысление специфики 
современного этапа производства научного знания. 
Целью данной работы является разработка подхода 

к оценке деятельности научно-исследовательских 
коллективов (НИК), который бы учитывал как 
количественные, так и качественные показатели 
деятельности субъектов генерации научного зна-
ния. Методологической основой исследования 
стал авторский целеориентированный подход, ис-
пользование которого позволило выявить основ-
ные типы НИК и предложить критерии оценки их 
деятельности.

Концептуализация понятий

К количественным показателям деятельности 
НИК относят разнообразные наукометрические 
индексы, число членов коллектива, продолжи-
тельность сотрудничества в постоянном составе, 
количество выполненных проектов, объем затра-
ченных на исследование средств и т. п. Анализ 
литературы, посвященной изучению специфики 
коллективных субъектов деятельности, в том числе 
и научной [14–18], позволяет выделить такие ка-
чественные характеристики функционирования 
НИК, как:

• иерархичность коллектива;
• структура и динамика его внешних связей;
• стиль управления в группе и особенности 

распределения ролей;
• специфика окружающей корпоративной 

среды;
• методологические, этические и парадиг-

мальные ориентиры членов НИК, а также их един-
ство, взаимное дополнение или противоречивость;

• идеалы и нормы ведения исследовательской 
работы, принятые в научном макро-сообществе;

• степень формализации отношений между 
членами НИК;

• факторы межкультурного взаимодействия 
и т. д.

Однако в рамках подобного перечисления осо-
бенностей функционирования НИК, набор кото-
рых действительно может дать достаточно полное 
представление о его качественной специфике, не-
очевидным остается основание складывания дан-
ной мозаики показателей в единую картину. Без 
сомнения, интерес представляет оценка не только 
социально-психологических характеристик НИК, 
но и прежде всего качества «продукта» научно-
исследовательской деятельности. Представляется, 
что собрать воедино все обозначенное множество 
качественных аспектов работы НИК, подключая 
взаимосвязь с количественными показателями, 
возможно в свете выявления «стержня», вокруг 
которого происходит формирование коллектива. 
Очевидно, в современных условиях этим стержнем 
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уже не является институциональная центрирован-
ность ученых как членов одного рабочего коллек-
тива. «География» исследователей, объединяющих 
свои научные усилия, часто предполагает делока-
лизацию как на национальном уровне (различные 
организации, разные города), так и на международ-
ном (разные страны). Исследовательские стратегии 
членов команды также не могут быть приняты 
за центрирующий фактор формирования НИК, 
поскольку они могут совершенно не совпадать, 
при этом, однако, приводя не к дезинтеграции, 
но, напротив, к продуктивному взаимному до-
полнению и обогащению исследования много-
гранностью подхода. Наконец, стилю построения 
связей в коллективе или способу управления им 
не совсем корректно приписывать первостепен-
ное значение, поскольку, с одной стороны, сами 
они представляются обусловленными другими 
факторами, а с другой, не объясняют ряд имею-
щих место в реальности феноменов спонтанной 
самоорганизации коллектива, отсутствия явно 
выраженного руководителя, равноправного не ие-
рархизированного взаимодействия и т. п.

Вопрос о том, как формируется НИК, нераз-
рывно связан со смысловым вопросом «зачем ис-
следователи собираются вместе и объединяют 
свои усилия?» и с вопросом цели «ради чего это 
происходит?» Несомненно, ученые занимаются 
совместным решением научно-исследовательских 
задач, для чего в современных условиях форма 
коллектива оказывается более предпочтительной 
(в частности, более продуктивной, чем форма су-
ществования в качестве индивидуального исследо-
вателя). Таким образом, НИК формируется «под» 
цель, которую, однако, следует понимать не только 
лишь как достижение формального результата 
(например, издание определенного количества 
публикаций с нужными рейтингами). Целью на-
уки не является производство как можно боль-
шего «количества знания». Наука –  один из видов 
человеческой деятельности, один из феноменов 
культуры, то есть существует, прежде всего, как 
осмысленное занятие, благодаря которому человек 
способен обогащаться опытом, смыслом, знания-
ми [19]. Так, даже учитывая реалии современной 
ситуации, когда часть НИК ориентирована на по-
гоню за количественными показателями в противо-
вес должному качественному осуществлению со-
держательной стороны научно-исследовательских 
целей, все же невозможно представить субъект 
познания, который бы функционировал бесцель-
но. В таком случае его деятельность была бы со-
вершенно бессмысленной, а потому не могла бы 
претендовать на статус научной работы. Тогда 

понимание учеными цели своей работы в рамках 
НИК становится фундаментальным внутренним 
двигателем данного актора, задающим тон как 
структурно-управленческим особенностям кол-
лектива, так и качественным характеристикам 
выполнения совместной исследовательской задачи.

С точки зрения данного целеориентированного 
подхода, субъектом науки является НИК, который 
включает индивидов, непосредственно участву-
ющих в творчестве нового знания. Объединение 
усилий членов НИК происходит в свете видения ли-
дерами коллектива цели совместного исследования. 
Лидеры (ведущие члены коллектива) определенным 
образом интерпретируют для себя поставленную 
цель и транслируют ее понимание остальным чле-
нам НИК. При этом цель может быть как сформули-
рована самими исследователями, так и предложена 
со стороны (госзаказ, производственная задача, 
актуальная необходимость и т. д.). Видение цели 
исследования лидерами образует «ядро» коллекти-
ва, его наиболее постоянную часть, конфигурация 
которой, в свою очередь, порождает ту или иную 
форму-структуру всего НИК, определяя какие 
участники и на каких основаниях могут быть до-
полнительно «подтянуты» к осуществлению цели. 
Неведущие члены НИК в рамках данной концепции 
обозначены как «периферия»; это дополнительные 
участники проекта, которым может быть поруче-
на отдельная работа и которые, соответственно, 
в большей степени, чем лидеры, тяготеют к ис-
полнительскому функционалу. С другой стороны, 
в НИК не включаются иные акторы и структуры, 
влияющие на ход научного исследования, но не-
посредственно не участвующие в творческой ра-
боте по проекту. Рецензенты и редакторы научных 
публикаций, педагоги и научные руководители, 
технические специалисты по наладке оборудования, 
инвесторы научных исследований и т. п., а также 
финансовые, материальные, институциональные 
и другие условия являются внешними по отно-
шению к НИК факторами, способными оказы-
вать то или иное влияние на ход научной работы. 
Следует отметить, что данные внешние условия 
могут оказать и благотворное, и разрушительное 
влияние на конечный результат.

Однако, как представляется, важнейшие каче-
ственные показатели научной работы (структура 
коллектива, тип управления в нем, способ рас-
пределения ролей, качество «продукта» научной 
деятельности и т. д.) зависят в большей степени 
от внутриколлективных факторов –  в первую оче-
редь от соотношения «цель –  видение цели –  лидеры 
НИК». Подчеркнем, что для формирования типоло-
гии НИК и теоретического предположения уровня 
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параметров для оценки их деятельности необходи-
мо рассматривать различие форм-структур НИК, 
«собирающихся» для достижения цели, в комплексе, 
с точки зрения целостностности системы, то есть 
разбор по отдельности характеристик цели ис-
следования или управленцев НИК не даст полной 
картины. Социальная среда научного сообщества, 
безусловно, представляет собой открытую сложную 
динамичную систему. Поэтому «сборка» НИК с по-
зиции целеориентированного подхода происходит 
во многом спонтанно, путем самоорганизации 
в процессе прояснения цели исследования и вы-
бора средств, способов ее достижения.

Потенциал продуктивности НИК

В свете обозначенной многомерности исследо-
вательского ракурса рассмотрения специфики НИК 
следует выделить опорные параметры и показатели, 
с помощью которых планируется теоретическое мо-
делирование НИК различных типов. Прежде всего 
обсудим отличие понятий эффективности и про-
дуктивности работы субъекта научного познания 
и обоснуем выбор критериев для типологизации 
НИК. Понятие продуктивности научного иссле-
дования, на наш взгляд, не совпадает с понятием 
его эффективности. Эффективность –  более эко-
номически и формально нагруженный показатель, 
ориентированный на оценку результата работы. 
Эффективность обычно представляют в тех или 
иных количественных величинах (быстродействие 
в системе, число и статус публикаций, индексы 
цитируемости, количество выполненных проек-
тов, полученных патентов, способных приносить 
прибыль, и т. д.). Продуктивность же с позиции 
целеориентированного подхода к исследованию 
НИК связана с качественным обогащением членов 
группы опытом, знаниями, смыслом в результате 
совместной работы над проектом. Безусловно, цель 
проекта должна быть в итоге реализована и во-
площена в тот или иной «продукт» совместной 
деятельности (публикация, патент, техническое 
изобретение, программный продукт и т. п.). Однако 
продуктивной следует считать работу такого НИК, 
который нацелен на максимальную реализацию 
способностей каждого из участников работы 
и на стимулирование роста и развития каждого 
индивида, входящего в группу, на получение обще-
го положительного эффекта совместной работы 
(а не на производство как можно большего коли-
чества «продуктов» в ущерб удовлетворенности 
от работы членов коллектива). У продуктивного 
субъекта научного познания могут быть не столь 
высокие количественные показатели эффектив-

ности, однако его характеризует высокое качество, 
высокий уровень ответственности и осмыслен-
ности выполненной работы 1. Таким образом, под 
потенциалом продуктивности (ПП) в данном ис-
следовании мы будем понимать комплексный пока-
затель работы НИК, выражающийся в возможности 
для самореализации (возможности максимально 
применить свои способности) каждого из членов 
НИК в рамках достижения цели соответствующего 
коллективного исследования.

Так, о низком ПП можно говорить в случае, 
когда в группе неадекватно распределяются роли, 
перед участниками некорректно ставятся задачи, 
существуют иные внутренние препятствия для 
полноценной работы над исследованием (непо-
нимание между членами НИК, конфликт интере-
сов, низкий уровень ответственности и т. п.). При 
этом парадоксальным образом у НИК с низким 
ПП могут быть достаточно высокие количествен-
ные показатели эффективности их коллективной 
работы. К примеру, авторитарный руководитель 
может навязывать задачи и распределять роли 
в коллективе неадекватно реальным интересам 
и способностям остальных членов, однако лидер 
такого типа может «выжать» из своих исполнителей 
нужное «количество продукта» (например, коли-
чество публикаций). Работа в таком коллективе 
редко порождает радость от занятия данным ис-
следованием, желание расти и развиваться, твор-
чески применять свои способности. Все это важно 
учитывать, поскольку погоня за количественными 
показателями на фоне неудовлетворенности членов 
НИК своим делом результируется на практике 
в быстром распаде коллектива и в потере большин-
ством участников интереса к науке. Члены такого 
коллектива, «обогатившись» негативным опытом 
либо ищут возможности для самореализации в дру-
гих сферах деятельности и уходят из науки, либо 
выходят из состава такого НИК, часто занимаясь 
параллельно поиском иного места работы, нередко 
также уезжая работать за рубеж.

В коллективе с высоким ПП, напротив, фор-
мируется плодотворная среда для применения 
каждым собственных способностей. Члены такого 
НИК чувствуют свою ответственность в контек-
сте общей задачи, при этом получая возможности 
для участия в интересном проекте, обогащения 
новыми знаниями и формирования новых компе-
тенций, а главное –  наполнения своей жизни смыс-
лом в процессе самореализации. Не случайно как 
в философии, так и в психологии за самореализа-
цией (следованием своему призванию) отмечается 

1 О понятии «академической осознанности» (academic 
awareness) см. работу J. Bucheister [20].
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ведущая роль в плане счастливого существования 
человека [21, p. 15]. Принесет ли обществу благо 
наука, не способная сделать исследователей счаст-
ливыми? Если члены коллектива не видят про-
странства для актуализации и развития своих спо-
собностей, то работа для них не может считаться 
продуктивной, поскольку не несет положительно-
го эффекта. Представляется, что отсутствие в рам-
ках НИК продуктивной атмосферы если не сразу, 
то со временем неизбежно скажется, с одной сто-
роны, на распаде данного НИК, а с другой –  на ка-
честве результатов научного познания в целом.

В связи с этими внутренними особенностями 
НИК актуальным является исследование типов 
научных коллективов с целью последующей выра-
ботки инструментов диагностики продуктивности 
работы субъектов научного познания. В рамках 
такого комплексного подхода при моделировании 
типов НИК необходимо учитывать особенности 
их формирования и функционирования, отвечая 
на следующие вопросы:

• Каким способом лидеры коллектива видят 
цель исследования, выполнить которую плани-
руется в ходе работы НИК? (Как формируется 
«ядро» НИК?)

• Какова специфика лидеров НИК в отноше-
нии их способностей к организации хода иссле-
дования? (Каковы психологические особенности, 
стиль поведения, приоритеты и управленческие 
стратегии лидеров?)

• Какой характер приобретает структура 
«периферии» НИК? (Каким образом формируется 
неведущая часть состава НИК?)

• Каким образом распределяются роли в све-
те достижения цели исследования и является ли 
такое распределение адекватным (с точки зрения 
полноты исполнения функционала)?

• Каков ПП работы данного типа НИК? 
(Каково пространство возможностей для макси-
мальной самореализации членов НИК?)

• Насколько крепкие связи формируются 
в НИК соответствующего типа? (Какое время мо-
жет продолжать свое существование с неизмен-
ным составом НИК данного типа при отсутствии 
негативных внешних факторов?)

Типология НИК и критерии оценки 
их деятельности

С точки зрения изложенной концепции НИК 
и приведенных для осмысления базовых вопросов, 
можно предположить возможные схемы образова-
ния «констелляций» с учетом специфики членов 
соответствующего типа группового субъекта на-

учного познания. На основании моделей типов НИК 
можно теоретически предположить ПП сложившей-
ся структуры и вероятное время существования 
НИК в таком составе. Приведем для обсуждения 
типологию НИК в форме таблицы (табл. 1):

Предложенные в рамках целеорентированного 
подхода схемы НИК являются условными «иде-
ализированными» представлениями возможных 
предельных случаев структуризации коллектива 
в свете видения цели работы его лидерами. В реаль-
ности могут быть обнаружены НИК смешанного 
типа, коллектив одного типа может динамично 
трансформироваться в НИК другого типа. Кроме 
того, в действительности функционирование ис-
следовательских групп определяется не только 
внутренними факторами, но и внешними, наличие 
или отсутствие и характер которых непосредствен-
но не зависит от членов коллектива. Поэтому не-
обходимо также обозначить моменты, связанные 
с взаимодействием НИК и внешней среды. Под 
внешней средой (ВС) в рамках данного исследова-
ния понимается совокупность внешних по отноше-
нию к НИК акторов и условий, прямо или косвенно 
оказывающих влияние на структуру и (или) способ, 
скорость, продуктивность функционирования НИК. 
От системы коллектива ВС отличается прежде всего 
относительной независимостью от воли членов НИК 
и от сложившейся в нем психологической атмосфе-
ры. В своем существовании коллектив приспоса-
бливается к условиям ВС; характер приспособления, 
безусловно, зависит не только от внешних вызовов, 
но и от специфики самого НИК (особенно, его ядра). 
При этом ПП может быть рассмотрен как широкая 
характеристика, позволяющая оценить не только 
внутренние возможности самого НИК, но и его 
приспособляемость к динамичным изменениям ВС.

Группировать факторы ВС можно различными 
способами в зависимости от эмпирической задачи, 
отталкивающейся от целеориентированной теоре-
тической концепции НИК. Например, возможен 
вариант разделения акторов и условий по аспектам 
влияния –  таким, как институциональный, матери-
ально-технический, макро- и микросоциальный, 
политический, территориальный, культурный, 
коммуникативный, информационный и т. п.В задачу 
иного плана может входить, к примеру, выявление 
закономерностей влияния на продуктивность рабо-
ты НИК человекоразмерных и (или) объективных 
факторов. Тогда в одну группу выделяются отно-
шения НИК с влияющими на ход исследования 
людьми, которые непосредственно не участвуют 
в достижении исследовательской цели содержатель-
но. В данную группу можно отнести руководство 
организации(–й), на базе которой(–ых) выполняется 
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Тип 1: Компаньоны

Обозначения: 
(*) –  цель исследования;  
Л –  лидер;  
П –  член периферии;  
→ –  поиск соучастников проекта (членов пе-
риферии лидерами и/или другими членами); 

– –  – –  ядро НИК
Общее количество членов НИК: 2–6

Видение цели: творческий подход к выбору цели в соответствии с науч-
ным интересом; глубокое осмысление цели, ее актуальности и значимо-
сти для науки

Лидеры: два-три человека, связанные доверительными отношениями, 
продуктивно взаимно дополняют друг друга

Периферия НИК: может отсутствовать (если лидеры справляются 
своими силами) или набирается из знакомых исследователей, которым 
было бы интересно для собственного развития участие в проекте

Распределение ролей и иерархия: в зависимости от количества участни-
ков и их способностей; иерархия не жесткая, по принципу равноправия 
в принятии решений; потенциально член команды любого статуса (как 
лидеры, так и остальные участники) может выполнять любую из пяти 
ролей: организатор, генератор идей, критик, исполнитель, публицист 
(но чаще периферия тяготеет к исполнительному функционалу, лиде-
ры же в большей степени являются генераторами идей и организуют 
работу команды)

Потенциал продуктивности (ПП): очень высокий, поскольку НИК воз-
никает на основе общего интереса, а участники подбираются под роли 
исходя из их способностей; каждый может реализовать свой потенциал, 
научиться новому, обогатиться положительным опытом работы в кол-
лективе на равных

Время жизни НИК: ядро НИК (а иногда и весь НИК) может существо-
вать неограниченно долго –  до тех пор, пока члены связаны общим на-
учным интересом и видят свое сотрудничество как взаимовыгодное

Тип 2: Возделывание поля

Обозначения: 
_|_|_|_|_|_ –  цель исследования;  
Л –  лидер;  
П –  член периферии;  
→ –  поиск воспитателем учеников; 
– –  – –  ядро НИК
Общее количество членов НИК: 2–5

Видение цели: широкое «непаханое» поле для исследования (имеется 
готовый подход для исследования ряда объектов/феноменов или выделя-
ется класс объектов/феноменов для многогранного изучения)

Лидер: «воспитатель», учитель, сильная творческая личность

Периферия НИК: ученики (аспиранты, студенты, менее опытные колле-
ги), которых лидер «взращивает» на своем «поле»

Распределение ролей и иерархия: «воспитатель» предлагает «ученикам» 
выбрать интересную тему в рамках своего поля исследований, обучает 
методам работы, дает советы, в подавляющем большинстве случаев за-
нимается вопросами организации, выполняет функцию критика и неред-
ко берет на себя работу по публикации результатов совместного проекта, 
предоставляя, однако, ученикам пространство для творчества и реализа-
ции их способностей

Потенциал продуктивности (ПП): высокий, так как в рамках НИК про-
исходит обучение исследовательской деятельности, члены периферии 
имеют достаточно широкие возможности для самореализации, хотя в та-
ком НИК проблематичным для них оказывается реализация лидерских 
качеств (организует работу и генерирует базовые идеи «воспитатель»)

Время жизни НИК: может быть достаточно долгим –  до тех пор, пока 
у «ученика» не возникает желание стать лидером (он «вырастает» сам 
до уровня лидера), тогда либо НИК трансформируется в коллектив 
первого типа («учитель» и «ученик» становятся равноправными ком-
паньонами), либо НИК распадается и «ученик» уходит создавать свой 
новый НИК

Таблица 1
Схемы структурной организации научно-исследовательских 

коллективов (НИК) с позиции целеориентированного подхода

Попов Е. В. и др. Целеориентированный подход к оценке деятельности
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Схема НИК Описание типа НИК

Тип 3: Человек-оркестр

Обозначения: 
* –  цель исследования;  
Л –  лидер;  
П –  член периферии;  

– – привлечение членов периферии лидером; 
– –  – –  ядро НИК
Общее количество членов НИК: 2–5

Видение цели: единоличный выбор цели исследования лидером

Лидер: один властный авторитарный руководитель

Периферия НИК: подчиненные, исполнители

Распределение ролей и иерархия: лидер –  «и швец, и жнец, и на дуде 
игрец» (способен совмещать в себе все роли, особенно организатора, гене-
ратора идей, критика и в большинстве случаев –  публициста), он личност-
но заинтересован в достижении цели, готов «все на себе тащить» (знает, 
«как надо» все делать), однако часто у него не хватает на все возможно-
стей, тогда он подключает исполнителей для реализации своего проекта; 
иерархия жесткая, обычно ни критика, ни новые идеи со стороны перифе-
рии не принимаются; несогласных лидер замещает новыми членами

Потенциал продуктивности (ПП): средний, поскольку в лице лидера 
исследование осуществляется по интересующей цели, однако автори-
тарный стиль управления коллективом в целом сказывается негативно 
на реализации потенциала и развитии способностей остальных членов 
НИК, хотя задачи обычно четко формулируются лидером; отсутствие 
критики руководителя со стороны также может результироваться в одно-
бокости, идеологизированности и необъективности исследования

Время жизни НИК: долго такой коллектив просуществует только в слу-
чае подбора лидером «идеальных» исполнителей, которых устраивает 
свое положение и отсутствие возможностей для интенсивного професси-
онального развития

Тип 4: Амеба (Болото)

Обозначения: 
(?) –  цель исследования;  
Л –  лидер;  
П –  член периферии;  

–  – –?→ –  поиск соучастников проекта (чле-
нов периферии лидерами); 
→ –  уход члена НИК (через~~– «границу»); 

… –  ядро НИК
Общее количество членов НИК: 2–8

Видение цели: цель научного исследования видится нечетко, либо между 
лидерами нет единства; с трудом подбираются адекватные средства ее 
достижения; часто цель не интересна лидеру(–ам)

Лидер(–ы): один или несколько человек, которым обычно навязали цель 
со стороны (чаще в рамках одного рабочего коллектива)

Периферия НИК: знакомые лидерам исследователи –  в большинстве 
случаев коллеги по структурному подразделению или одной организа-
ции, а также студенты/аспиранты (особенно в вузе); выбираются либо 
на основании знакомства и из соображений комфорта работы друг 
с другом (разделяют одну идеологическую позицию по поводу исследо-
вания, руководства организации и норм ведения исследования, причем 
эта позиция зачастую крайне пассивна), либо произвольно, чтобы просто 
«набрать» коллектив, формально «заполнить» места

Распределение ролей и иерархия: вследствие размытости представлений 
о цели исследования, способах и средствах ее достижения иерархическая 
структура аморфна (руководитель может самоустраняться от принятия 
решений и распределения задач, его роль стихийно может занять дру-
гой(–ие) член(–ы) коллектива); при отсутствии четкого распределения 
задач и функционала любой участник может брать на себя любую роль 
«по обстоятельствам», однако это происходит в основном неосознанно, 
а в структуре с большой вероятностью возникают пустоты (например, 
отсутствует генератор идей или организатор)

Потенциал продуктивности (ПП): низкий, поскольку члены такого НИК 
не понимают ни свою роль в коллективе, ни свою содержательную задачу, из-
за чего не могут «найти себя» и полноценно реализовать свои способности; 
имеет место низкий уровень ответственности и качества общего «продукта»

Время жизни НИК: недолгое –  максимум до завершения проекта, если 
на неизменность состава НИК накладываются требования извне (напри-
мер, предусмотрены санкции руководством организации или по услови-
ям гранта), чаще же имеет место «текучка», особенно для периферии

Продолжение табл. 1

Управление исследованиями
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Тип 5: Театр

Обозначения: 
(–) –  цель исследования;  
Л –  лидер;  
П –  член периферии;

– –  – –   вовлечение в «спектакль»других 
участников НИК;

… –  ядро НИК
Общее количество членов НИК: 3–10

Видение цели: содержательно цель не важна –  придумана ли она кем-то 
из участников или навязана со стороны, значения для лидеров не имеет, 
поскольку их основная цель –  не научное исследование, а властвование, 
самоутверждение за счет других, конъюнктура, скандалы/интриги и т. п.

Лидер(–ы): один-два человека имеющие полномочия навязывать другим 
свою волю (обычно в рамках рабочего коллектива или среды «учени-
ков») или стремящиеся завладеть авторитетом

Периферия НИК: возникает обязательно, формируясь вокруг «ядра» 
из оказавшихся под административным или психологическим влиянием 
со стороны лидеров людей; без периферии лидеры своими силами не-
способны достигнуть цель исследования

Распределение ролей и иерархия: иерархия жесткая (решение лидеров, 
даже постоянно меняющееся, не обсуждается); роли между членами 
периферии распределяются неадекватно и (или) постоянно меняются 
(каждому приходится хвататься то за один функционал, то за другой); 
управленческие и критические функции сосредоточены в руках лидера 
(–ов); если их двое, то они «разыгрывают спектакли», используя разные 
сценарии (плохой и хороший полицейский, директор и жена директора, 
прима и молодая звезда, деспот и жертва и т. д.), с помощью которых они 
вовлекают в исполнение проекта членов периферии; последние в резуль-
тате выполняют весь проект на фоне психологически тяжелой обстанов-
ки, давления и нестабильности настроения/указаний со стороны лидеров

Потенциал продуктивности (ПП): очень низкий, поскольку лидеры 
не заинтересованы в смысловом и качественном выполнении цели ис-
следования, они не дают остальным участникам адекватно применять 
свои способности, несут лишь негативный опыт работы в рамках такого 
НИК; лидеры в действительности не реализуют себя в качестве настоя-
щих исследователей, а остальные члены их команды остаются не только 
неудовлетворенными работой, но и психологически подавленными

Время жизни НИК: в постоянном составе –  крайне мало; несмотря 
на то, что лидеры «нашли друг друга» и могут продолжать совместную 
деятельность неограниченно долго, в области периферии наблюдается 
постоянная «текучка», поскольку в условиях психологически неблаго-
приятного климата остальным членам адекватно существовать и реали-
зовывать себя практически невозможно

Окончание табл. 1

Попов Е. В. и др. Целеориентированный подход к оценке деятельности

исследование; инвесторов проекта; редакторов, 
рецензентов и переводчиков публикаций НИК 
по теме исследования; технических специалистов 
по ремонту оборудования, работников библиотек 
и информационных баз, к кому члены НИК обраща-
ются за соответствующей помощью; респондентов 
и пациентов, являющихся «объектами» социально-
политических и медицинских наук; не участвую-
щих в исследовании «вдохновителей»– препода-
вателей, коллег, учеников, родственников, друзей 
членов НИК и т. д. Исследование взаимодействия 
НИК с такими акторами также предполагает рас-
смотрение динамики коммуникативно-сетевого 
характера конструирования связей. В другую груп-
пу могут быть включены объективные элементы 
и условия, влияющие на ход исследования, струк-
туру НИК и возможности для самореализации его 

членов. К подобным факторам относятся институ-
циональные особенности организаций, в рамках 
которых и с которыми взаимодействуют члены 
НИК; техническая и финансово-материальная база 
исследования; нечеловекоразмерные объекты ис-
следования данного НИК; социально-политическая 
обстановка, затрагивающая жизнь и деятельность 
членов НИК; идеалы и нормы ведения научного 
исследования, принятые в соответствующем ма-
кро-сообществе ученых и т. д.

Заключение

Осмысляя результаты осуществленного тео-
ретического моделирования возможных структур 
НИК, динамично взаимодействующих с ВС, от-
ветим на следующие вопросы.
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1. В чем заключается методологический по-
тенциал изложенной концепции?

2. Какие факторы следует учитывать при из-
учении качественных показателей работы НИК 
в свете целеориентированного подхода?

3. Каковы планы нашего коллектива соавто-
ров в отношении дальнейшей работы по исследо-
ванию структур, особенностей функционирова-
ния и продуктивности работы НИК?

1. Теоретические основания целеориентиро-
ванный модели НИК открывают широкие воз-
можности для многогранного изучения различ-
ных аспектов деятельности группового субъекта 
научного познания: от исследования специфики 
внутренней структуры коллектива до выявления 
закономерностей влияния совокупности внутрен-
них и внешних факторов на продуктивность его 
работы. Учет одних лишь количественных пока-
зателей, при котором оцениваться могут только 
формальные результаты и промежуточные «точ-
ки» развития системы, не дает возможности от-
слеживать процесс научного исследования в его 
динамике. Разработанная нами концепция в про-
тивоположность чисто количественному подходу 
позволяет осмыслить в комплексе также и каче-
ственные характеристики работы НИК. С одной 
стороны, при целеориентированной модели обра-
щается внимание на множественные коммуника-
тивно-сетевые параметры жизни НИК: формиро-
вание и выражение научного знания имеет место 
не только в публикациях и патентах, но и в про-
цессе других активностей ученых (повышение 
квалификации –  в частности, стажировки; семина-
ры, вебинары, проблемные группы; собрания и со-
вещания; неформальное общение и т. д.). С другой 
стороны, подчеркивается синергетический эффект 
совместной работы ученых: грамотное «разделе-
ние труда» (распределение функционала) в рамках 
НИК –  положительный внутренний фактор разви-
тия как каждого члена команды, так и исследова-
тельской группы в целом. Несмотря на то что один 
ученый, особенно в области социально-гумани-
тарных и философских наук, способен в одиночку 
вести исследование, совмещая в себе различные 
роли, на деле на его работу существенным об-
разом влияет коммуникация с другими учеными 
(коллегами, учителями, учениками). Ведя иссле-
дование «изолированно» от научного сообщества, 
ученый перестает получать вдохновение и крити-
ку со стороны других профессионалов, вследствие 
чего его научная деятельность может превратить-
ся в малопродуктивную и даже неадекватную.

2. На продуктивность НИК влияют как вну-
тренние, так и внешние факторы. Видение ли-

дерами цели, способов и средств ее достижения 
формирует форму-структуру коллектива и тип 
взаимоотношений в нем. Внешние условия также 
складываются в продуктивную среду или, напро-
тив, образуют комплекс препятствий для работы 
НИК. Безусловно, сегодня при оценке деятельно-
сти НИК учитывается влияние множества фак-
торов (система управления, внешние требования 
к квалификации и показателям научных сотруд-
ников, финансирование и технически-инстру-
ментальная обеспеченность, социально-культур-
ная среда коммуникации исследователей и т. д.). 
Однако с позиции целеориентированной концеп-
ции наряду с учетом данных условий, спектр ко-
торых уже стал «традиционным» для изучения 
деятельности НИК, необходимо обращать внима-
ние и на следующие значимые моменты:

• Стремление членов НИК работать по при-
званию. Создание продуктивной атмосферы слож-
но представить, на наш взгляд, в условиях отсут-
ствия возможностей у членов исследовательской 
группы для реализации в достаточной мере сво-
их способностей. Негативно в этом плане могут 
влиять как личностные факторы (непонимание 
своего призвания), так и внутриколлективные (не-
правильное видение способностей руководителем 
и, соответственно, неадекватное распределение 
функционала; в условиях плохого психологиче-
ского климата –  препятствия для самореализации 
со стороны других членов). С точки зрения усло-
вий ВС, косвенно способствуют гармоничному 
или дисгармоничному распределению функци-
онала системы управления и финансирования 
в организациях, сотрудниками которых являются 
члены НИК, условия, в которых они воспитыва-
лись (семья, школа, вуз, дополнительное обра-
зование), а также социально-мировоззренческие 
факторы (например, считается ли(с позиции об-
щественного мнения данного социума) престиж-
ным заниматься наукой и дифференцировать в ее 
рамках функционал, каким функционалом дол-
жен заниматься исследователь, чтобы приносить 
пользу обществу и т. п.).

• Личность руководителя, лидера, учителя. 
Очевидно, работоспособность и продуктивность 
НИК во многом зависит от уровня развития ли-
дерских компетенций и выбора стратегий управ-
ления руководителем. Прежде всего, по призва-
нию должен выполнять свой функционал веду-
щий член коллектива: справляться со своими 
обязанностями, занимаясь руководством с удо-
вольствием, а не просто будучи «сильной творче-
ской личностью», которой в действительности мо-
жет быть в тягость организаторская деятельность. 
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К сожалению, в реальности значительная часть 
руководителей в сфере науки не обладает до-
статочным уровнем развития лидерских качеств 
и не владеет навыками управления коллективом. 
Причины такого положения дел различны –  от по-
гони за карьерным ростом до отсутствия допол-
нительной квалификации или базового образова-
ния в области менеджмента в сфере науки и об-
разования –  и, безусловно, требуют отдельного 
глубокого анализа.

• «Незримые колледжи» как образователь-
ная среда. Продуктивность элементов педагоги-
ческой деятельности наряду с собственно научной 
обусловлена возможностью, во-первых, прогово-
рить свои идеи, а во-вторых, узнать что-то новое 
от коллег, вдохновиться новым ракурсом, подхо-
дом и т. п. Если в вузе «тренировка» новых идей 
может происходить на «материале» преподавания 
профессиональных курсов студентам, то в акаде-
мической и производственной среде при отсут-
ствии такой специальной практики продуктив-
ность исследований может снижаться. Поэтому 
представляется, что позитивным образом на повы-
шение ПП может повлиять введение регулярных 
мероприятий для взаимного обучения исследова-
телей из различных НИК (не только дискуссии, 
конференции, обсуждения и т. п., но и семинары, 
теоретические доклады, лекции друг для друга, 
экспертные и проблемные группы –  как творче-
ская, обучающая и дискуссионная площадка). 
Инициатива в данном случае может исходить как 
от самих исследователей, так и от руководства 
структур, заинтересованных в повышении про-
дуктивности научных исследований.

• Непрерывное повышение квалификации на-
учно-педагогических кадров. Площадка дополни-
тельного образования предоставляет спектр воз-
можностей для формирования и корректировки 
личностного вектора роста и развития каждого 
исследователя. Получение высшего образования 
в той или иной области является лишь «трампли-
ном» для дальнейшей реализации человеком своей 
профессиональной траектории. Очевидно, высшее 
образование (в частности, ступень аспирантуры), 
каким бы фундаментальным оно ни было, не в со-
стоянии подготовить исследователей ко всем си-
туациям и к специфике их будущей деятельности 
в рамках конкретной организации. Однако и полу-
чение личного опыта такой деятельности по про-
фессии в какой-то момент затормаживается, заво-
дит в тупик и перестает приносить вдохновение. 
Появление на современном этапе широкой базы 
для повышения квалификации во многом решает 
эту проблему, позволяя исследователям непрерыв-

но совершенствовать свои различные способности 
и учиться новому. В рамках дополнительного об-
разования в академической среде продуктивным 
представляется введение курсов, направленных 
на формирование корпоративной культуры в кол-
лективах, лидерских компетенций у руководите-
лей, менеджерских способностей для администра-
тивных работников сферы науки и образования, 
социально-психологических адаптационных ком-
петенций для членов НИК, навыков профессио-
нальной коммуникации на родном и иностранном 
языках, этической осознанности учеными профес-
сиональной ответственности и т. д. Так, открытие 
гибкого пространства возможностей для само-
реализации исследователей посредством прого-
варивания различных перспектив, изучения их 
в процессе получения дополнительного образо-
вания представляется немаловажным фактором, 
способным интенсивным образом увеличить про-
дуктивность научных исследований.

• Относительная стабильность внешних 
условий. Продуктивность исследований, как 
и любой целенаправленной деятельности, в зна-
чительной степени обусловлена общей стабиль-
ностью окружающей среды. Постоянное рефор-
мирование сферы науки и образования в нашей 
стране не дает на данном этапе ощущения един-
ства норм ведения научной работы и требований 
к ее результатам. Подобные факторы восприни-
маются учеными как стесняющие обстоятель-
ства, вследствие чего, в частности, исследователи 
опасаются ставить перед собой глубокие фунда-
ментальные цели, предпочитая выполнять мало-
масштабные «быстрые» проекты. Реализация 
раздробленных целей с недостаточной глубиной 
результируется в целом для науки в снижении 
доли фундаментальных исследований по срав-
нению с прикладными. Однако такая ситуация 
несет в себе значительные опасности, посколь-
ку прикладные исследования в узкоспециализи-
рованных направлениях постоянно нуждаются 
в фундаментальной почве, на которой исследуют-
ся общие универсальные закономерности. То есть 
со временем преобладание прикладных узких 
исследований при недостатке фундаментальных 
открытий «на будущее» исчерпает свои возмож-
ности. К сожалению, к такой ситуации сегодня 
ведет множество факторов, помимо чересчур ди-
намичной трансформации требований к ведению 
исследований, направленных в сторону количе-
ственных показателей. Этому, в свою очередь, 
способствует экономическая ориентация на по-
лучение максимальной прибыли в краткосрочном 
периоде: фундаментальные исследования, резуль-
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таты которых такую прибыль не приносят или 
приносят при долгосрочном планировании, мень-
ше финансируются, чем прикладные. Важно под-
черкнуть, на наш взгляд, что необходимо тонко 
и осторожно соблюдать баланс как в соотноше-
нии прикладных и фундаментальных исследова-
ний, так и в темпах изменений, вводимых в сферу 
науки. Если условия будут складываться небла-
гоприятно и изменяться слишком быстро, к ним 
не будут успевать приспосабливаться субъекты 
научного познания, что, соответственно, может 
вызвать значительные содержательные и каче-
ственно негативные «перекосы» в производимом 
научном знании.

3. Целью данного исследования было созда-
ние теоретического фундамента, методологиче-
ского подхода, который бы позволил приблизить-
ся к пониманию внутренней структуры и спец-
ифики функционирования НИК.

Разработанные теоретические модели плани-
руется в будущем эмпирически верифицировать 
с использованием традиционных социологиче-
ских и экономических методов, а также совре-
менного аппарата математической теории игр. 
Представляется также перспективным исследо-
вание НИК в экономическом, кросс-культурном 
и этическом измерениях.
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The current growth of scientific knowledge has intensified the problem of research performance assessment. 
However, there is still a lack of the unified assessment methodology, largely due to the changing nature of modern sci-
ence. At present, knowledge is increasingly generated by collective actors –  research teams, rather than by individual 
scientists. These collective actors constitute a complex self-developing and evolutionary system, making its evaluation 
rather problematic. By using a goal-oriented approach, this paper seeks to identify specific characteristics of various 
research team types and suggests a qualitative criterion against which their research performance can be measured. It is 
shown that a research team forms and evolves around a goal that is shared by all its members; this common goal defines 
both structural-managerial characteristics of such a collective actor and qualitative attributes of attained research objec-
tives. The obtained results –  research team models and the qualitative criterion of their performance –  can be used as a 
platform for further research into the cross-cultural, ethical, and economic dimensions of research teams, as well as for 
assessing research performance of actual teams.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, инновационные процессы, системный ин-
тегратор инновационного развития, инновационно-образовательный комплекс.

Авторами проведен анализ роли системы высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры* в развитии инновационных процессов, представлены весомые аргументы, подтверждающие необходи-
мость консолидации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий и учреждений науки и образования для формирования новой модели глобально конкурентоспособной 
экономики, основанной на инновациях.

Следуя логике теории исчерпаемых ресурсов, авторы показывают неизбежность и естественность иннова-
ционных изменений экономики автономного округа.

Проведенный анализ указывает на необходимость создания научно-образовательного центра –  движущей 
силы и системного интегратора инновационных процессов в округе.

Статья адресована широкому кругу специалистоворганов государственной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений науки и образования.

орьба за обладание ресурсами является од-
ной из наиболее характерных функциональ-

ных особенностей, условием жизнедеятельности 
и развития социально-экономических систем. 
Она пронизывала историю всех государств не-
зависимо от того, насколько успешными они 
оказались в ней к сегодняшнему дню. Вопрос 
лишь в том, кто в ней больше или меньше пре-
успел и у кого на сегодня более перспективные 
стратегии освоения ресурсов.

Развитие любых систем сопровождается не-
прерывными процессами освоения ресурсов как 
собственных, так и среды их окружения (других 
систем). Используя ресурсы, система перераба-
тывает их либо как источник своего жизнеобе-
спечения и устойчивости, либо в качестве ис-
точника создания новых ресурсов как для себя 

самой, так и для других систем в обмен на но-
вые ресурсы своего развития. При этом каждый 
этап эволюционного развития системы сопрово-
ждается вскрытием и использованием всё новых 
и новых ресурсных возможностей [1].

По логике теории исчерпаемых ресурсов [2], 
естественный рост цен на них, порождаемый 
возрастающей редкостью, будет продолжаться 
до тех пор, пока не станет рентабельным освое-
ние более дорогих по затратам месторождений 
или же не появится возможность принципи-
ально новых технологических решений, заме-
няющих исчерпывающиеся ресурсы. Р. Солоу 
в лекции в честь Ричарда Т. Эли [3] со ссыл-
кой на статью «Growth Obsolete?» [4] Уильяма 
Нордхауса и Джеймса Тобина о показателе меры 
экономического благосостояния в первой мо-

* Краткая справка: Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра –  самостоятельный субъект федерации с численностью населения 
1,6 млн человек, расположен в центре Западно-Сибирской низменности, занимает площадь 534,8 тыс. кв. км. Автономный округ относится 
к регионам-донорам России и занимает лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации: по добыче нефти (в 2015 г. – 45,6 % 
общероссийской добычи); по поступлению налогов в бюджетную систему Российской Федерации (в 2015 г. – 14,4 % общероссийских 
поступлений); по производству электроэнергии (около 7 % общероссийского показателя); по объему инвестиций в основной капитал 
(за 2015 г. – 905,9 млрд руб., второе место в России).
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дели экономической оценки устойчивостиот-
мечал возможность появления так называемых 
«заслонных (back stop) технологий», «посред-
ством применения которых можно произвести 
или заменить природные ресурсы за счет отно-
сительно высоких затрат, но на неисчерпаемой 
ресурсной базе» [3], обеспечивая тем самым по-
толок рыночной цены используемого природно-
го ресурса. При этом понятие неисчерпаемости 
ресурсной базы относится к характерному вре-
мени жизни человечества.

Наличие такого естественного ограничите-
ля рыночной цены исчерпаемого ресурса застав-
ляет использующие его компании внимательно 
следить за перспективами возникновения «за-
слонных технологий», поскольку «любой успех 
или неудача в лабораториях<…> мгновенно 
влияют на капитальную ценность существу-
ющих залежей и на самый прибыльный объем 
текущего производства» [3]. При этом Р. Солоу 
отмечал, что «правильная теория рыночного 
поведения и правильная теория оптимальной 
социальной политики должны учитывать тех-
нологическую неопределенность» [3].

Таким образом, сама внутренняя приро-
да экономики, базирующейся на исчерпаемых 
ресурсах, содержит в себе побудительные 
причины инновационного развития со всей 
совокупностью характерных для него неопре-
деленностей. Пожалуй, важнейшим инструмен-
тарием своевременной рыночной реакции систе-
мы на закономерности использования исчерпа-
емой ресурсной базы(во избежание возможного 
экономического коллапса) является умение чет-
ко прогнозировать стратегические перспективы 
своего развития с учетом неизбежного влияния 
инновационных процессов [1].

Особенностью экономического развития 
России на современном этапе является настой-
чивое стремление федеральных органов власти 
перевести экономику страны на инновационный 
путь развития. Во-первых, без этого действи-
тельно невозможно говорить о конкурентоспо-
собной экономике будущего. Во-вторых, в усло-
виях возможных разнообразных экономических 
санкций, «провоцируемых» различными внеш-
неполитическими обстоятельствами, возника-
ют дополнительные мощные стимулы развития 
самостоятельности экономики, отвечающей со-
временному уровню. Чрезвычайно важно и то, 
что последнее обстоятельство требует особой 
скорости в решении возникающих новых задач.

В регионах России сформировалось слиш-
ком много проблем, препятствующих полноцен-

ному масштабному становлению новой социаль-
но-экономической среды и инновационных про-
цессов. Одной из причин этого может служить 
недостаток культуры стратегического планиро-
вания в системе государственного управления 
и отсутствие мощной экспертно-аналитической 
базы по выявлению закономерностей системно-
го планирования и проектирования процессов 
регионального развития. Другой причиной яв-
ляется то, что профессиональных институцио-
нальных структур координации инновационно-
го развития, своеобразных «системных интегра-
торов инновационного развития» [5] сложных 
многокомпонентных систем (с высоким уровнем 
ответственности за результат) в регионе пока 
практически не сформировалось.

Все это приводит к излишне медленному 
развитию, откровенно не отвечающему требова-
ниям обеспечения национальной безопасности 
в современных условиях, и требует качественно-
го изменения ситуации не только в части стро-
гости научно-обоснованных решений, которые 
должны доминировать при построении регио-
нальной стратегии социально-экономического 
развития, но и в технологиях ихреализации.

Специфика экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа –  Югры (далее –автоном-
ный округ) связана с открытием на его терри-
тории богатейших нефтяных и газовых место-
рождений. С начала разработки нефтяных ме-
сторождений на территории автономного округа 
(с 1964 г.) по состоянию на 1 января 2016 г. нако-
пленная добыча нефти –  10968,4 (2015 г. – 243,1) 
млн тонн. В структуре промышленного произ-
водства автономного округа добыча полезных 
ископаемых занимает 81,7 %. Определяющей 
тенденцией последнего десятилетия является 
снижение объемов добычи нефти в первую оче-
редь связанное со старением и выработанностью 
основных месторождений, что вызывает обо-
снованное беспокойство, стремление руковод-
ства автономного округа к поиску новых точек 
развития, к инновационной экономике, основой 
которой является научно-образовательный по-
тенциал территории.

Специфические особенности экономики 
округа оказали значительное влияние на раз-
витие научно-образовательного потенциала 
территории.Традиционный подход к освоению 
труднодоступных нефтяных месторождений 
в Советском Союзе опирался на «вахтовый 
метод», основополагающей идеей которого 
являлась минимизация затрат на развитие ин-
фраструктуры территории добычи. Весьма ха-
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рактерным является тот факт, что первый фе-
деральный вуз (Югорский государственный 
университет) на столь обширной и экономиче-
ски важной территории был образован только 
в 2001 году.

Значительное развитие в автономном окру-
ге в советские годы получила отраслевая наука. 
Нефтяные компании вкладывали значитель-
ные средства в ее развитие, но сложный период 
трансформации социально-экономической си-
стемы, когда нефтяные компании активно из-
бавлялись от «непрофильных» активов, также 
негативно повлиял на состояние отраслевой на-
уки в округе.

В настоящий момент высшее образование 
в автономном округепредставлено 2 федераль-
ными вузами, 3 региональными учреждениями 
(2 университетами и 1 академией), 2 негосу-
дарственными учреждениями высшего обра-
зования. Общая численность студентов вузов 
составляет более 17,5 тыс. чел. Научные иссле-
дования на территории автономного округа вы-
полняются в основном в учреждениях высшего 
образования.

Лидером системы высшего образования ав-
тономного округа является Сургутский госу-
дарственный университет (СурГУ), учрежден-
ный в 1993 г., финансируемый Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа. В его 
структуре 6 профильных институтов, в соста-
ве которых 55 кафедр, 7 научных лабораторий, 
2 научных центра, а также научно-исследо-
вательский институт, включающий научный 
центр экологии природных комплексов, учеб-
но-научный центр растениеводства, научную 
лабораторию биохимии и комплексного мони-
торинга окружающей среды. В университете 
работают 108 докторов наук, 342 кандидата 
наук, что составляет около 30 % всех научно-
образовательных сотрудников автономного 
округа имеющих ученую степень, доля сотруд-
ников из числа профессорско-преподаватель-
ского состава в возрасте до 40 лет составляет 
56 %, в возрасте до 65 лет –  94 %. В 2015–2016 гг. 
университет успешно прошел государствен-
ную аккредитацию образовательных программ 
всех уровней подготовки, включая аспиранту-
ру. Подготовка кадров высшей квалификации 
университета ведется на 42 кафедрах по 17 на-
учным направлениям, в настоящее время ра-
ботают и активно занимаются наукой более 
200 молодых ученых, обучаются порядка 400 
аспирантов. При университете действуют два 
диссертационных совета.

В 2013 г. в СурГУ был открыт Супер-
компьютерный центр совместно с Научно-
исследовательским институтом системных 
исследований РАН для проведения НИОКР 
по оптимизации процессов добычи трудно из-
влекаемых углеводородов.

Высокая зависимость бюджетной системы 
автономного округа от внешнеэкономической 
конъюнктуры, усиленная мультипликативным 
эффектом использования рентных доходов, уве-
личивающимся дисбалансом между возмож-
ностями региональной экономики со стороны 
предложения и растущим спросом, формирует 
потребность в осуществлении перехода к инно-
вационному развитию и все большему исполь-
зованию неисчерпаемых ресурсов. Стратегия 
социально-экономического развития автоном-
ного округа до 2020 г. и на период до 2030 г. 
так определяет стратегическую цель социаль-
но-экономического развития: «Стратегическая 
цель –  повышение качества жизни населения 
в результате формирования новой модели эко-
номики, основанной на инновациях и глобаль-
но конкурентоспособной». При этом особо от-
мечается, что «инновационная деятельность 
является неотъемлемым условием устойчиво-
го развития Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры и должна стать одним из при-
оритетных направлений деятельности органов 
государственной власти автономного округа, 
органов местного самоуправления и предприя-
тий автономного округа», а «политика в области 
развития инновационной деятельности должна 
стать основой при планировании и осуществле-
нии хозяйственной и иной деятельности на тер-
ритории автономного округа, быть неразрывно 
связанной с долгосрочными экономическими 
интересами региона, научных организаций и ву-
зов, предприятий автономного округа» [6].

Особое место в ряду неисчерпаемых ре-
сурсов все более уверенно начинают занимать 
интеллектуальные ресурсы. Они не только соз-
дают основу возникновения «заслонных тех-
нологий», но и качественно меняют природу 
экономики будущего, постепенно, но с непре-
рывно возрастающей динамикой, увеличивая 
свою долю в номенклатуре и себестоимости ми-
ровой товарной продукции, а также сами пре-
вращаются в самостоятельный товар, даже по-
рой не требующий материальных носителей [1]. 
«В современной экономике очень часто в товар 
преобразуются не природные ресурсы, а сами 
знания» [7]. Именно поэтому «сфера образова-
ния округа должна работать на инновационное 
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развитие региона, на его успешную трансфор-
мацию из индустриального в сетевой, постин-
дустриальный регион» [6]. Основные задачи, 
поставленные перед системой высшего обра-
зования округа в инновационной сфере –  это-
формирование сбалансированного и устойчиво 
развивающегося сектора исследований и разра-
боток, развитие кадрового потенциала в сфере 
науки, образования, технологий и инноваций 
и активное развитие научных исследований 
в сфере приоритетных направлений, необходи-
мых для экономики автономного округа.

Стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования городской 
округ город Сургут [8] на период до 2030 г. кон-
кретизирует задачи: «Одним из наиболее значи-
мых инструментов решения поставленных за-
дач, а также важным ресурсом для повышения 
эффективности производственных процессов 
в нефтедобыче должны стать научные подраз-
деления “Инновационно-образовательного ком-
плекса (кампуса)” учреждений высшего профес-
сионального образования Сургута <…> Главной 
задачей комплекса будет разработка технологий, 
позволяющих существенно увеличить коэффи-
циент извлечения нефти традиционных запасов, 
а также вовлечение в эксплуатацию нетрадици-
онных запасов. Также приоритетными областя-
ми исследований и разработок должны стать: 
лесопереработка, энергетика, экология, здоро-
вье и медицина».

Программа развития СурГУ на 2016–2020 гг. 
и на период развития до 2025 г. следующим об-
разом определяет цель развития СурГУ –  транс-
формация в университет нового типа, поддер-
живающий и обеспечивающий инновационное 
экономическое развитие региона посредством 
концентрации интеллектуального потенциала 
и современной научно-образовательной инфра-
структуры и их приближения к потребностям 
регионального бизнеса.Институциональной 
платформой реализации модели высшего об-
разования в Югре станет Инновационно-
образовательный комплекс в г.  Сургуте 
(Кампус). Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа –  Югры 10 июля 2015 г. при-
нято распоряжение «О Концепции инновацион-
но-образовательного комплекса (Кампус) в го-
роде Сургуте и плане мероприятий («дорожной 
карты») создания инфраструктуры инновацион-
но-образовательного комплекса (Кампус) в го-
роде Сургуте».

Создание Кампуса в городе Сургуте вклю-
чено в перечень инвестиционных проектов 

Югры, срок реализации которых определен 
периодом 2015–2025 гг. Предусмотрено стро-
ительство в Кампусе зданий для размещения 
5 образовательных организаций, находящихся 
в ведении Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа –  Югры. Кроме СурГУ 
как якорного учреждения, в Кампус войдут 
Сургутский государственный педагогический 
университет, политехнический и медицинский 
колледжи, колледж культуры. Совокупно в 5 уч-
реждениях обучается 33 % от общего количе-
ства студентов региона. С учетом данных по де-
мографической ситуации к 2030 г. количество 
студентов возрастет в два раза и составит более 
26 тыс. человек.

Расположение на территории Кампуса об-
разовательных организаций разных уровней об-
разования создаст уникальные условия для реа-
лизации стратегической цели государственной 
политики в области образования, обозначенной 
в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 г.: «формирование системы 
непрерывного образования на основе внедрения 
национальной квалификационной рамки, систе-
мы сертификации квалификаций». Создание 
образовательных программ, построенных 
на принципах непрерывности и преемственно-
сти, университетом должно быть максимально 
расширено в кратчайшие сроки.

Главными задачами Кампуса являются соз-
дание сильного компонента научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ 
в вузе, выстраивание тесных связей с иннова-
ционной системой региона и реальным секто-
ром экономики, развитие исследовательской 
инфраструктуры.

Стратегической задачей развития Кампуса 
является создание центра генерации знаний, 
обеспечение возможностей проводить по акту-
альным для мировой экономики и науки и при-
оритетным для России и Югры направлениям 
прорывные фундаментальные и прикладные 
исследования в нефтедобыче, газодобыче, при-
родопользовании и охране окружающей среды, 
математическом моделировании недр, созда-
ние специализированной операционной систе-
мы и базы данных для отечественной микро-
электронной базы, изучение фундаментальных 
механизмов формирования функционального 
состояния человека, проживающего в специфи-
ческих условиях Севера.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, 
что знания превращаются во всё более и бо-
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лее значимый ресурс современной экономики, 
и этот ресурс в его постоянном развитии бу-
дет (что, впрочем, уже происходит) предметом 
борьбы; борьба эта в различных формах своих 
построений будет только ускоряться с вместе 
с проникновением знаний в современную эко-
номику и экономический оборот [1]. Реализация 
Концепции инновационно-образовательного 
комплекса (Кампуса) в г. Сургуте позволит ре-
гиону удержать талантливую молодежь в окру-
ге, создав тем самым неоспоримые конкурент-
ные преимущества его экономике.

Более того, создание инновационно-образо-
вательного комплекса полностью соответству-
ет логике регионального развития. Любая со-
циально-экономическая система из уже вполне 
определившегося прошлого в процессе своей 
эволюции приходит к сегодняшнему дню так-
же во вполне определенное состояние, имея 
между тем возможность выбора из бесконечного 
множества вариантов. Эта возможность выбора 
у нее была, когда определялись стратегические 
ориентиры и механизмы управления развитием 
данной системы. Однако как бы ни развивались 
события в недалеком прошлом, к сегодняшнему 
дню система всё же полностью реализовала себя 
во вполне определенном состоянии. Устраивает 
оно нас или нет –  это другой вопрос.

Когда же планируется перевод системы 
в некое новое состояние и, следовательно, опре-
деляются соответствующие стратегические ори-
ентиры, опять-таки возникает проблема выбора 
(абстрактно, из бесконечного множества вари-
антов). Вопрос позиционирования перспектив-
ного положения системы в определенной точке 
фазового пространства, куда планируется ее 
перевод, а точнее ее некой дельта-окрестности, 
сопряжен с выстраиванием достаточно жестких 
алгоритмов ее перемещения вдоль избираемо-
го достаточно узкого пучка фазовых траекто-
рий, ведущих к изначально выбранной дельта-
окрестности. Очевидно, чем ýже планируемая 
дельта-окрестность позиционирования системы 
в фазовом пространстве, тем жестче должны 
быть избираемые управленческие алгоритмы 
и, как следствие, ýже пучок допустимых фазо-
вых траекторий [9].

Отсюда вытекает естественный вывод: если 
внутренние силы, ответственные за перевод си-
стемы (или подсистемы) в данную точку фазово-
го пространства, меньше (или, что хуже, много 
меньше) сил внешнего воздействия, то на доста-
точно отдаленном промежутке времени мы ни-
когда не попадем в планируемую область фазо-

вого пространства. Вероятность такого события 
неумолимо стремится к нулю. Следовательно, 
при выборе алгоритмов решения описываемой 
задачи необходимо обеспечивать такой уровень 
внутреннего силового воздействия на систему, 
чтобы он был, как минимум, адекватен факто-
рам внешнего конкурентного воздействия [9].

Иначе говоря, система с неизбежностью 
приходит в состояние, которое отвечает по-
литике и стратегическим ориентирам целе-
направленно или же подспудно заложенными 
в решаемую социально-экономическую задачу. 
Для открытых систем начальная политика по-
следующего развития –  это сложнейший сим-
биоз внутренних политик власти и управления, 
ключевых субъектов данного социально-эко-
номического решения и непрерывно воздей-
ствующих внешних политик. Если на выходе 
тех или иных преобразований устойчиво в те-
чение многих лет получаем, например, отсут-
ствие даже на внутреннем рынке региона вы-
сокотехнологичной инновационной продукции 
собственного производства, значит, подспудно 
раньше была заложена, с учетом или без учета 
факторов внешнего воздействия, именно такая 
политика и такие стратегические ориентиры, 
именно так настраивали систему управления. 
Неважно в данном случае, сами ли мы, в свое 
время, определили в качестве стратегического 
ориентира такое положение региона на россий-
ском и мировом рынке высоких технологий, 
или же оно сформировалось под влиянием силь-
ных внешних факторов, от которых политика 
региона не предполагала эффективной защиты. 
Главное, система приходит к тому состоянию, 
которое было заложено в начале, когда плани-
ровались те или иные управленческие действия. 
Таким образом, при настройке выбранной си-
стемы на перевод из одной точки фазового про-
странства в другую недостаточно только четко 
определить параметры начального и конечного 
состояния, а также спектр необходимых алго-
ритмов, отражающих внутренние возможности 
системы по ее переводу в заранее заданную точ-
ку фазового пространства. Необходимо сформи-
ровать некую оболочку, защищающую спектр 
избираемых алгоритмов от существенных фак-
торов внешнего воздействия [1].

Таком образом, для любой системной соци-
ально-экономической задачи характерно то, что 
у нее есть: начальное (фактически сложившее-
ся на сегодня) состояние; конечное состояние, 
которое ожидаем получить как основной целе-
вой ориентир стратегического планирования; 
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набор алгоритмов (совокупности необходимых 
действий), позволяющих переместить описывае-
мую систему в фазовом пространстве состояний 
в конечную точку, стратегически планируемо-
го состояния. Важно также четко определить 
границы (не только географические) формиру-
емой системы и спектр ее ресурсных параме-
тров на входе, эволюционирующих вместе с си-
стемой. Потребуется также и предельно четкое 
прояснение факторов внешнего воздействия(как 
позитивных, так и негативных), включая воз-
действия конкурентов, а также ряд других ха-
рактеристик, без чего невозможно полноценное 
планирование развития системы (например, 
адекватная система измерителей, мониторинга 
и т. п.). Эти факторы среди прочего, безуслов-
но, следует относить к особо важным элемен-
там, которые оказывают решающее воздействие 
на возможность и результативность хозяйствен-
ной деятельности. Без их учета задача развития 
этих систем недоопределена и не имеет «услов-
но однозначного» (принадлежащего некой до-
статочно узой дельта-окрестности фазовых со-
стояний) решения, несмотря ни на какую управ-
ленческую и предпринимательскую инициативу.

Проведенный системный анализ социально-
экономического развития автономного округа 
с учетом изменившихся внутренних и внеш-
них факторов, долгосрочные приоритеты, за-
крепленные в целеполагающих документах 
Российской Федерации, Уральского федераль-
ного округа и автономного округа, прямо указы-
вают, что достижение стратегической цели –  по-
вышение качества жизни населения в результате 
формирования новой модели экономики –  невоз-
можно  без развития научно-образовательного 
потенциала.

Общая логика развития инновационных 
процессов Ханты-Мансийского автономного 
округа –  Югры указывает на необходимость соз-
дания научно-образовательного центра –  дви-
жущей силы и системно интегратора иннова-
ционных процессов в округе. В противном слу-
чае, когда закономерности развития нарушены 
и стратегические целевые установки строятся 
на основе «добрых пожеланий», результат оче-
виден: стартовые целевые установки имеют 
близкую к нулю вероятность достижения.
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The authors look into the role of higher education system of Khanty-Mansi Autonomous Okrug –  Yugra in the 
development of innovation processes and present serious arguments supporting the need for consolidating the efforts of 
state and regional authorities, companies, research and education institutions in the field of forming new economy model 
based on innovations and competitive at the global level.

Using the logic of non-renewable resources, the authors demonstrate inevitability of innovation changes of autono-
mous region economics.

The analysis conducted demonstrates the need for creating teaching research center that would serve as a vehicle 
and system integrator of innovation processes in the region.

The article is addressed to a broad range of specialists representing state authorities, regional authorities, companies, 
education, and research institutions.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: кадры, социально-экономическое развитие, приоритетные направления, государ-
ственные программы, кадровая потребность.

Цель настоящей исследовательской статьи –  проанализировать состояние и проблемы обеспеченности 
кадрами приоритетных направлений социально-экономического развития России и выявить следующие 
из анализа направления реструктуризации подготовки кадров в системе непрерывного образования 
в целом и в вузах в частности. В статье анализируется и обобщается содержание государственных про-
грамм, обеспечивающих реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития 
России в части их обеспеченности подготовкой кадров, рассматриваются вопросы методологического 
и правового обеспечения содержания государственных программ в части подготовки кадров для их ре-
ализации. Исследование показало, что в большинстве случаев реализация государственных программ 
не обеспечивается необходимыми объемами подготовки кадров различной квалификации, что требует 
переработки государственных программ на единой методологической основе. На основе проведенного 
анализа предложена концепция такой переработки и возможная модель мониторинга и оценки состояния 
системы непрерывного профессионального образования, которые могут быть основой для последующих 
углубленных исследований и прикладных разработок как в сфере непрерывного профессионального 
образования в целом, так и в сфере управления развитием вузов. В работе представлены результаты 
комплексного обобщенного анализа состояния и проблем обеспеченности государственных программ 
кадрами соответствующей квалификации, который до настоящего времени не проводился, результаты 
статьи могут использоваться органами управления при переработке государственных программ и при-
нятии управленческих решений о совершенствовании структуры и развитии системы непрерывного 
профессионального образования.

сновными документами, определяющими 
стратегические направления социально-эко-

номического развития России на долгосрочную 
перспективу, являются:

 – Концепция долгосрцочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р [1];

 – Прогноз долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года (далее –  Прогноз 
2030), разработанный Минэкономразвития 
России [2];

 – Указ Президента Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии на-
учно-технологического развития Российской 
Федерации» [3].

Обобщенно можно выделить следующие 
группы приоритетов социально-экономического 
развития:

 – развитие человеческого потенциала;
 – создание высококонкурентной институцио-
нальной среды;

 – обеспечение структурной диверсификации 
и инновационного развития;

 – расширение глобальных конкурентных пре-
имуществ в традиционных отраслях;

 – укрепление внешнеэкономических позиций 
России;

 – сбалансированное пространственное развитие.
Основным механизмом реализации приори-

тетных направлений развития является разра-
ботка и реализация государственных программ 
Российской Федерации, детализирующих цели, за-
дачи, ожидаемые результаты реализации и методы 
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их достижения. Очевидно, что в ряде случаев госу-
дарственные программы могут охватывать и обе-
спечивать реализацию нескольких приоритетов со-
циально-экономического развития, поэтому рамках 
настоящей работы был проведен анализ всех го-
сударственных программ Российской Федерации.

По данным Портала государственных про-
грамм Российской Федерации [4], по состоянию 
на конец 2016 г. в перечень государственных про-
грамм Российской Федерации входило 45 государ-
ственных программ, из которых утверждена и ре-
ализуется 41 государственная программа (40 ут-
верждены Правительством Российской Федерации, 
1 –  Президентом Российской Федерации). В стадии 
разработки находятся 4 государственных про-
граммы. Все государственные программы рас-
пределены среди пяти программных блоков:

1. Программный блок «Новое качество жизни».
2. Программный блок «Инновационное разви-

тие и модернизация экономики».
3. Программный блок «Обеспечение националь-

ной безопасности».
4. Программный блок «Сбалансированное реги-

ональное развитие».
5. Программный блок «Эффективное госу-

дарство». Абсолютное большинство госу-
дарственных программ включают в себя 
значительное число подпрограмм, реали-
зация некоторых подпрограмм завершена, 
большинства –  продолжается.
В целом утвержденные государственные про-

граммы (41 программа утверждена, 4 находятся 
в стадии разработки) характеризуются следую-
щими показателями:

 – содержат сведения ограниченного доступа –  2;
 – не имеют отдельных разделов (подпрограмм), 
посвященных или содержащих вопросы под-
готовки кадров, но содержат ссылку на то, 
что соответствующие индикаторы (показа-
тели) содержатся в других государственных 
программах –  1;

 – не имеют отдельных разделов (подпрограмм), 
посвященных или содержащих вопросы под-
готовки кадров –  34;

 – имеют отдельные подпрограммы (разделы), 
посвященные подготовке кадров –  6;

 – имеют в тексте программы в целом или вхо-
дящих в нее подпрограмм сформулированные 
цели (задачи) по подготовке кадров –  14;

 – имеют в составе мероприятий программы 
в целом или составляющих ее подпрограммах 
мероприятия, прямо посвященные вопросам 
подготовки кадров –  5;

 – имеют в составе целевых индикаторов (по-
казателей) программы в целом или состав-
ляющих ее подпрограмм целевые показатели 
(индикаторы), прямо характеризующие под-
готовку кадров, – 22.
Таким образом, только 14 программ (34,1 % 

от числа утвержденных) имеют в качестве целей 
(задач) подготовку кадров, только 22 программы 
(53,7 % от числа утвержденных) имеют целевые 
показатели (индикаторы), прямо характеризую-
щие подготовку кадров. При этом практически 
все программы содержат цели, задачи, мероприя-
тия и целевые индикаторы, предусматривающие 
создание новых рабочих мест, создание высоко-
производительных рабочих мест, создание новых 
производств, доукомплектование существующих 
производств кадрами и т. п., реализация которых 
не может не требовать подготовки соответствую-
щих кадров через обучение по разным програм-
мам различных уровней образования –  от началь-
ного до дополнительного профессионального 
образования, однако более чем в половине госу-
дарственных программ отсутствуют показатели 
объемов подготовки соответствующих кадров. 
Такое несоответствие поставленных в программах 
целей и их кадрового обеспечения говорит о на-
личии существенных рисков реализации государ-
ственных программ, обусловленных отсутствием 
их кадрового обеспечения.

Возможно, именно по этой причине уже после 
утверждения абсолютного большинства государ-
ственных программ Правительством Российской 
Федерации был утвержден измененный Порядок 
разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Российской 
Федерации [5], в котором оговорено, что «значения 
целевых показателей (индикаторов) государствен-
ной программы должны формироваться с учетом 
параметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации». Аналогичное 
требование имеется и в Методических указаниях 
по разработке и реализации государственных про-
грамм [6]. Пунктом 16 Правил разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесроч-
ный период [7] предусмотрено обязательное на-
личие в прогнозе, а следовательно, и в государ-
ственных программах таких показателей, как 
численность рабочей силы; численность занятых 
в экономике; среднесписочная численность работ-
ников организаций. Подпунктом е) пункта 37 ука-
занных Правил предусмотрено включение в про-
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Таблица 1
Оценка объемов среднегодовой подготовки кадров в 2017–2020 гг. на основе целевых 

показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации

Показатель Всего,
тыс. чел.

В том числе по образовательным программам:

подготовки 
квалифициро-
ванных рабо-

чих, служащих,

подготовки 
специалистов 
среднего звена

высшего обра-
зования (кроме 
аспирантуры)

подготовки 
научно-педа-
гогических 

кадров высшей 
квалификации 
(аспирантура)

дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования

Среднегодовая подготовка ка-
дров в 2017–2020 гг., предус-
мотренная государственными 
программами, тыс чел.

17133,1 238,1 0,6 57,0 1,0 16 836,4

Фактически подготовлено 
в 2015 г., тыс. чел. [9–11]

Оценочно 
за 2015 г.

от 4500,00 
до 4800,00

483,3  
в 2015 г.

446,0  
в 2015 г.

1300,5  
в 2015 г.

28,3  
в 2014 г.

2410,1
в 2013 г.)

Фактически подготовлено 
в 2016 г., тыс. чел. [9–11]

Оценочно 
за 2016 г.

от 4200,00 
до 4600,00

198,6 469,1 1161,1 28,3  
в 2014 г.

2410,1
в 2013 г.

Федотов А. В. и др. Кадровое обеспечение приоритетных направлений 

гноз и, следовательно, и отражение / учет этих 
данных в государственных программах, «балан-
сов по основным видам экономической деятель-
ности <…> содержащихся в государственных про-
граммах Российской Федерации».

Кроме того, Минтрудом России и Мин-
обрнауки России в 2016 г. была утверждена 
Методика расчета основных параметров потреб-
ности в трудовых ресурсах для целей реализации 
государственных программ [8], в которой огова-
ривается структура и порядок определения по-
требности в трудовых ресурсах всех уровней об-
разования для целей реализации государственных 
программ.

Обобщенные данные об объемах среднего-
довой подготовки кадров в 2017–2020 гг. по ви-
дам образовательных программ (табл. 1) можно 
дать лишь по 26 государственным программам, 
22 из которых содержат показатели подготовки 
кадров и 4 позволяют оценить потребность в ка-
драх на основании показателей числа создаваемых 
рабочих мест.

Из этих данных следует, что по всем видам 
образовательных программ, кроме программ до-
полнительного профессионального образования, 
потребности, заявленные в государственных 
программах, могут быть удовлетворены (в дан-
ном случае мы рассматриваем общую числен-
ность подготовленных кадров без соотнесения 
содержания их подготовки с потребностями го-

сударственных программ, что представляет со-
бой отдельную и достаточно трудоемкую задачу). 
Из табл. 1 также следует, что, по мнению разра-
ботчиков государственных программ, основная 
потребность в кадрах для их реализации –  потреб-
ность в подготовке по программам ДПО, состав-
ляющей 98,3 % от общей потребности в обучении.

Рассмотрим подготовку кадров по образова-
тельным программам дополнительного профес-
сионального образования более подробно.

По данным Росстата, численность занято-
го населения в 2015 г. была всего –  72,3 млн чел., 
в том числе занятых по найму –  67,1 млн чел. 
В соответствии с данными государственных 
программ, в среднем в год по образовательным 
программам ДПО должно обучаться 16,8 млн чел. 
(23,2 % от численности занятого населения или 
25,0 % от числа работающих по найму). В 2013 г. 
прошло обучение по программам ДПО 2,41 млн 
чел. (работники списочного состава), что со-
ставляет 7,6 % от работников списочного состава 
(периодичность обучения по программам ДПО –  
один раз в 13,4 года) [9]. Характерно, что по ре-
зультатам опроса, проведенного РАНХиГС [10], 
абсолютное большинство опрошенных (как рабо-
тодателей, так и работников) считают, что опти-
мальная периодичность повышения квалифика-
ции работников –  один раз в 2–4 года.

Для оценки возможности обеспечения заяв-
ленной в государственных программах потреб-
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Таблица 2
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих в 2005–2016 гг. (тыс. чел.) *

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Выпуск всего 702,5 679,7 656,0 604,7 537,6 580,5 516,7 483,5 436,0 403,0 483,3 198,6
* Источник: [11, с. 298–299; 12].

Программы социально-экономического развития: задачи вузов

ности в обучении по программам ДПО будем ис-
ходить из следующих предпосылок:

 – число обучаемых на одного преподавателя та-
кое же, как для студентов очного отделения 
(12,4:1);

 – средняя продолжительность образовательной 
программы 72 часа, что эквивалентно по про-
должительности 2 неделям обучения; в 2013 г. 
это была минимальная продолжительность 
программы для получения удостоверения 
о повышении квалификации.
В 2013 г. приведенный контингент обучаю-

щихся по программам ДПО в 2013 г. составлял 
2410100 × 2/52 = 92 696 чел., что давало потреб-
ность в педагогических кадрах для системы ДПО 
92696/12,4 = 7475 чел.

При реализации среднегодовых объемов об-
учения по программам ДПО, прямо предусмо-
тренных действующими государственными про-
граммами (16,8 млн чел.) при условии сохранения 
продолжительности обучения, равной двум неде-
лям, потребность в педагогических кадрах соста-
вит ((16800000 × 2) / 52) / 12,4 = 52 109 чел., то есть 
число преподавателей, обеспечивающих работу 
системы дополнительного профессионального об-
разования, должно быть одномоментно увеличено 
почти на 45 тыс. чел. Учитывая, что сегодня таких 
преподавателей на порядок меньше, а для работы 
в системе дополнительного профессионального 
образования должны привлекаться наиболее ква-
лифицированные преподаватели вузов, это пред-
ставляется малореалистичным.

Аналогичная оценка может быть дана и в ча-
сти обеспеченности потребности государственных 
программ в подготовке кадров по программам до-
полнительного профессионального образования 
учебно-материальной базой. Очевидно, что рост 
объемов подготовки и необходимость готовить 
кадры прежде всего по наиболее современным 
и перспективным направлениям техники и тех-
нологии также потребует значительных инвести-
ций в обновление материально-технической базы 
образовательных организаций, объемы которых 
можно оценить только на основе анализа содер-
жания образовательных программ.

Таким образом, даже первичное сравнение 
заявленной в государственных программах по-
требности в подготовке кадров с фактическим 

состоянием в этой сфере позволяет в части под-
готовки кадров по программам дополнительного 
профессионального образования сделать вывод, 
что в контексте ускорения инновационного раз-
вития экономики страны сегодня система образо-
вания не обеспечивает решение этой задачи.

Рассмотрим данные по подготовке кадров 
по профессиям квалифицированных рабочих 
и служащих (табл. 2).

По данным Росстата, в 2015 и 2016 гг. про-
фессиональное обучение по программам подго-
товки по профессиям квалифицированных рабо-
чих и служащих прошли соответственно 483,3 
и 198,6 тыс. чел. соответственно. Казалось бы, 
подсистема профессионального обучения обеспе-
чивает потребности государственных программ 
в квалифицированных рабочих кадрах. Однако, 
с точки зрения обеспечения социально-экономи-
ческого развития страны по приоритетным на-
правлениям, государственными программами 
предусмотрено, что в среднем в год должно созда-
ваться 216,7 тыс. новых высокопроизводительных 
рабочих мест, что при общем снижении численно-
сти подготовленных квалифицированных рабочих 
и служащих (табл. 2) свидетельствует о явной тен-
денции несоответствия подготовки имеющимся 
потребностям.

Из этого можно сделать вывод, что в кон-
тексте ускорения инновационного развития эко-
номики страны заявленный в государственных 
программах рост числа высокопроизводительных 
рабочих мест вряд ли соответствует потребностям 
приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития, хотя заявленные в государ-
ственных программах потребности по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров формально 
обеспечиваются. Если же сравнить число ежегод-
но создаваемых и модернизируемых высокопро-
изводительных рабочих мест (табл. 3) с объема-
ми подготовки кадров по программам професси-
онального обучения и СПО, предусмотренными 
государственными программами, можно прийти 
к выводу, что потребности, предусмотренные 
Прогнозом 2030 [2], существующей системой 
непрерывного профессионального образования, 
не обеспечиваются, так как системе образования 
необходимо в 2016–2020 гг. ежегодно увеличивать 
подготовку по профессиям квалифицированных 
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Таблица 3
Число высокопроизводительных ра-

бочих мест с учетом вновь созданных 
и модернизированных высокопроизво-

дительных рабочих мест (млн ед.)

Сценарий прогноза 2011 г. 2015 г. 2018 г. 2020 г.

консервативный 17,9 19,2 20,5 21,3

инновационный 17,9 19,6 20,8 22,3

форсированный 17,9 20,8 23,8 26,3

Федотов А. В. и др. Кадровое обеспечение приоритетных направлений 

рабочих (служащих) в среднем, в зависимости 
от реализуемого варианта прогноза, на 0,5–1,1 млн 
работников, то есть к 2020 г. суммарные «мощ-
ности» подсистемы профессионального обуче-
ния и среднего профессионального образования 
в части подготовки квалифицированных рабочих 
должны быть в 2–5 раз больше по сравнению 
с 2015 г. (см. табл. 3), что также представляется 
малореалистичным.

По результатам сопоставления данных табл. 3 
и фактического состояния подготовки квалифици-
рованных рабочих (табл. 2) можно прийти к вы-
воду, что, хотя Прогноз 2030 [2] и предоставляет 
системе образования своего рода индикативный 
план изменения масштабов и структуры под-
готовки кадров на долгосрочную перспективу, 
переформатирование системы подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров в соответствии 
с потребностями экономики пока не подкрепле-
но решениями, обеспечивающими учет государ-
ственных приоритетов развития экономики.

По нашему мнению, основная проблема, 
не позволяющая обеспечить необходимую ре-
зультативность системы непрерывного профес-
сионального образования в контексте обеспечения 
кадрами приоритетных направлений социально-
экономического развития и государственных про-
грамм Российской Федерации, это отсутствие рас-
четов потребности в кадрах, прошедших обуче-
ние по различным образовательным программам, 
сделанных на основе единой методологической 
базы и соотнесенных с направлениями социаль-
но-экономического развития и государственными 
программами.

Хотя в настоящее время имеется упомянутая 
выше методика расчета потребности в кадрах, 
однако рассчитанные по ней данные о потреб-
ности в кадрах в открытом доступе отсутствуют. 
В определенной степени в качестве показателей 
потребности в кадрах можно было бы использо-
вать данные прогнозов социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесроч-

ный и долгосрочный периоды, но в прогнозе со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 г. и на плановый период 2018 
и 2019 гг. имеются данные только о подготовке 
кадров по программам дополнительного профес-
сионального образования [13]. Потребность в под-
готовке кадров по программам профессионального 
обучения в Прогнозе 2030 указана косвенно, через 
показатель создания и модернизации высокопроиз-
водительных рабочих мест (до 25 млн ед. в 2020 г.).

Абсолютное большинство действующих го-
сударственных программ утверждено до введе-
ния в действие Методики расчета основных па-
раметров потребности в трудовых ресурсах для 
целей реализации государственных программ 
Российской Федерации [8], поэтому оснований ут-
верждать, что приведенные в них показатели под-
готовки (потребности) в кадрах основаны на еди-
ной методике, нет. Более того, в ряде программ 
показатели непосредственной подготовки кадров 
отсутствуют, хотя имеются другие показатели, 
на основе которых может быть рассчитана потреб-
ность в подготовке кадров, например, ввод высо-
копроизводительных рабочих мест как основа для 
расчета потребности в высококвалифицирован-
ных рабочих кадрах. Можно предположить, что 
государственные программы в ближайшее время 
будут скорректированы в соответствии с указан-
ной Методикой, что позволит объективизировать 
данные о потребности в кадрах на единой мето-
дологической основе.

При этом необходимо отметить, что по ряду 
показателей, характеризующих объемы подготов-
ки кадров, имеется существенное рассогласование 
между данными, приведенными в государствен-
ных программах, и отчетными данными по под-
готовке кадров по различным образовательным 
программам (см. табл. 1). Например, Прогнозом 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2017 г. и плановый период 2018 
и 2019 гг. предусмотрено, что удельный вес заня-
того населения, прошедшего повышение квали-
фикации и (или) переподготовку в возрасте 25–
65 лет, вырастет с 37 % в 2015 г. до 52 % в 2019 г., 
то есть прирост обучаемых по программам ДПО 
в период 2016–2019 гг. составит в среднем 3,7 5 % 
в год, что при численности занятого населения 
в 2015 г. в 72,3 млн чел. [14] составляет 2,7 млн 
человек ежегодного прироста числа обученных 
по программам ДПО при численности фактиче-
ски обученных по программам ДПО по отчетным 
данным за 2013 г. 2,41 млн чел. (табл. 1). Иными 
словами, за 4 года (с 2016 по 2019 гг.) численность 
обученным по программам ДПО должна по срав-
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нению с 2013 г. вырасти на 10,8 млн чел, то есть 
в 5,5 раз по сравнению с 2013 г. Как уже отмеча-
лось выше, достижение таких показателей вряд ли 
обеспечено соответствующими ресурсами.

Характерно, что Прогнозом социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года предусмотрено, что удельный 
вес занятого населения, прошедшего повышение 
квалификации и (или) переподготовку в возрасте 
25–65 лет, вырастет с 22 % в 2011 г. до 55 % в 2020 г., 
то есть общая численность обучаемых за год в си-
стеме ДПО должна в 2020 г. составить порядка 
25 млн чел., что превышает показатели фактически 
обучаемых по программам ДПО в 4–6 раз.

Аналогичная ситуация имеет место и с оцен-
кой потребности в подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров. Прогноз 2030 предусматри-
вает создание и модернизацию 25 млн высокопро-
изводительных рабочих мест к 2020 г. Это требует 
ежегодной подготовки в 2012–2020 гг. 2,8 млн ква-
лифицированных рабочих, тогда как по данным 
формы 5 (профтех) в 2015 г. подготовлено 1 млн 
чел. по программам профессионального обучения 
и 0,45 млн чел. по программам СПО (табл. 1), что 
также не свидетельствует о достоверности про-
гнозных данных, используемых в [2, 13].

В отдельных случаях в качестве показателей 
потребности в кадрах для отдельных подсистем 
системы непрерывного профессионального обра-
зования можно взять либо показатели, установ-
ленные нормативными документами (например, 
периодичность обучения по программам допол-
нительного профессионального образования для 
государственных служащих, педагогических ра-
ботников, медицинских и фармацевтических ра-
ботников и т. п.), либо иные «синтетические» по-
казатели, рассчитываемые на основе имеющихся 
данных (например, периодичность обучения для 
подсистемы дополнительного профессионального 
образования). Необходимо отметить отсутствие 
расчетов потребности в подготовке кадров по об-
разовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования как в целом, так 
и в контексте привязки потребностей к приори-
тетным направления социально-экономического 
развития или к государственным программам.

С учетом изложенного можно предложить 
следующую структуру системы мониторинга 
и оценки состояния непрерывного профессиональ-
ного образования (табл. 4), включающую в себя:

 – порядок определения целевых (идеальных) 
показателей состояния системы непрерыв-
ного профессионального образования и ее 
подсистем;

 – порядок сбора информации о состоянии си-
стемы непрерывного профессионального об-
разования и ее подсистем;

 – разработку необходимых изменений форм 
статистической отчетности о состоянии си-
стемы непрерывного профессионального об-
разования и ее подсистем, обеспечивающих 
увязку данных о фактическом состоянии 
с приоритетными направлениями социаль-
но-экономического развития и государствен-
ными программами Российской Федерации, 
а также гармонизацию отчетности с между-
народной системой отчетности.
Это позволило бы разработать возможные 

интегральные показатели состояния подсистем 
системы непрерывного профессионального обра-
зования, состояния системы непрерывного про-
фессионального образования, а также методику 
интегральной оценки результатов работы системы 
непрерывного профессионального образования 
и ее подсистем.

Из таблицы 4 видно, что для полноценного за-
пуска системы мониторинга и оценки состояния 
системы непрерывного профессионального образо-
вания, в том числе в разрезе приоритетных направ-
лений социально-экономического развития и го-
сударственных программ Российской Федерации, 
необходимо решить следующие задачи:

1) разработать единую методику расчета по-
требности в кадрах на длительную перспективу 
в разрезе по образовательным программам;

2) рассчитать потребность в кадрах на дли-
тельную перспективу (в соответствии с гори-
зонтом прогнозирования, определенным дей-
ствующими нормативными правовыми актами) 
в разрезе по образовательным программам и, при 
необходимости, в иных разрезах с учетом суще-
ствующей структуры отчетности о подготовке 
кадров;

3) скорректировать государственные програм-
мы в части расчета потребности в кадрах для их 
реализации в соответствии с п. 1 и 2;

4) сформировать на основе п. 3 потребность 
в кадрах по приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития страны;

5) разработать методику гармонизации дан-
ных о подготовке кадров с требованиями между-
народной системы отчетности (возможно, это 
потребует корректировки форм статистической 
отчетности о подготовке кадров).

Только после решения этих задач можно ре-
ализовать полномасштабный механизм монито-
ринга и оценки состояния системы непрерывного 
профессионального образования в полном объеме.
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Таблица 4
Структура системы мониторинга и оценки состояния 

непрерывного профессионального образования

Формирование базы 
для оценки состояния 
системы непрерывно-
го профессионально-

го образования

Оценка 
состояния 

системы не-
прерывного 
професси-
онального 

образования

Сбор данных о фак-
тической подготовке 
кадров в системе не-

прерывного професси-
онального образования

Гармонизация отчет-
ных данных с между-
народной системой 

отчетности

Межстрано-
вая оценка 
состояния 

системы не-
прерывного 
професси-
онального 

образования

Данные о состоянии 
системы непрерывного 

профессионального 
образования в других 
государствах в соот-
ветствии с системой 

МСКЗ-08

Расчет общей по-
требности в кадрах 
по образовательным 
программам

Сравнение Сбор данных о фак-
тической подготовке 
кадров в системе не-
прерывного професси-
онального образова-
ния по образователь-
ным программам

Гармонизированные 
данные о фактической 
подготовке кадров 
в системе непрерывно-
го профессионального 
образования по обра-
зовательным програм-
мам

Сравнение Данные о состоянии 
системы непрерывно-
го профессионального 
образования в других 
государствах в соот-
ветствии с между-
народной системой 
отчетности

Формирование по-
требности в кадрах 
по образовательным 
программам для 
обеспечения реали-
зации государствен-
ных программ

Сравнение Формирование дан-
ных о фактической 
подготовке кадров 
в системе непрерыв-
ного профессиональ-
ного образования 
по образовательным 
программам для обе-
спечения реализации 
государственных 
программ

Гармонизированные 
данные о фактической 
подготовке кадров 
в системе непрерыв-
ного профессиональ-
ного образования 
по образовательным 
программам для обе-
спечения реализации 
государственных 
программ

Сравнение Данные о состоянии 
системы непрерыв-
ного профессиональ-
ного образования 
в других государ-
ствах в соответствии 
с международной 
системой отчетности, 
детализированные 
по государственным 
программам

Формирование по-
требности в кадрах 
по образовательным 
программам для 
обеспечения реали-
зации приоритетных 
направлений соци-
ально-экономическо-
го развития

Сравнение Формирование дан-
ных о фактической 
подготовке кадров 
в системе непрерыв-
ного профессиональ-
ного образования 
по образовательным 
программам для 
обеспечения реали-
зации приоритетных 
направлений социаль-
но-экономического 
развития

Гармонизированные 
данные о фактической 
подготовке кадров 
в системе непрерыв-
ного профессиональ-
ного образования 
по образовательным 
программам для 
обеспечения реали-
зации приоритетных 
направлений социаль-
но-экономического 
развития

Сравнение Данные о состоянии 
системы непрерывно-
го профессионального 
образования в других 
государствах в соот-
ветствии с между-
народной системой 
отчетности, детализи-
рованные по приори-
тетным направлениям 
социально-экономиче-
ского развития

Федотов А. В. и др. Кадровое обеспечение приоритетных направлений 

Возможен также поэтапный подход к реали-
зации полномасштабного механизма мониторинга 
и оценки состояния системы непрерывного про-
фессионального образования –  на первом этапе ре-
ализуются задачи 1–4, на втором этапе –  задача 5.

Анализ кадрового обеспечения приоритетных 
направлений социально-экономического развития 
Российской Федерации показал:

 – практически половина государственных про-
грамм Российской Федерации не содержит 
разделов и, соответственно, не предусматри-
вает кадрового обеспечения задач, решаемых 
в рамках государственных программ;

 – основная потребность в кадрах для реализа-
ции государственных программ, содержащих 
разделы и показатели подготовки кадров, это 
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потребность в подготовке по программам до-
полнительного профессионального образова-
ния, составляющая 98,3 % от общей потреб-
ности в обучении;

 – сравнение заявленной в государственных 
программах потребности в подготовке ка-
дров с фактическим состоянием в этой сфе-
ре, по крайней мере, в части дополнительного 
профессионального образования показывает, 
что предусмотренные государственными про-
граммами объемы подготовки не обеспечены 
необходимыми ресурсами: преподавательски-
ми кадрами, учебно-материальной базой и т. п.;

 – основной проблемой обеспечения кадрами 
приоритетных направлений социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
является отсутствие расчетов потребности 
в кадрах, прошедших обучение по различным 
образовательным программам, сделанных 
на единой методологической базе и с учетом 
направлений социально-экономического раз-
вития и государственных программ.
Все это указывает на необходимость проведе-

ния мониторинга системы непрерывного профес-
сионального образования, включающего оценку 
соответствия результатов работы целевым пока-
зателям программных документов.
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The goal of this original research paper is to analyze the state and the staffing problems of the priority directions of 

the socio-economic development in Russia and to reveal the required directions to modify the staffing approaches within 
the continuous education in general and in higher education institutions in particular. We here study and generalize the 
contents of the state programmes, which support the priority directions of the socio-economic development in Russia in 
terms of staffing, consider questions of the methodological and legal aspects to support these programmes with regards 
to manpower training. Our research has shown that in most of cases the implementation of the programmes is not sup-
ported by the required amount of staffing of various skill levels. This fact requires revisiting and reworking of these 
state programmes within one framework. Based on this analysis, this article proposes the concept of such framework 
together with a specially designed model to monitor and assess the state of the continuous professional education system, 
which can form the basis for further deeper theoretical and applied research and development both in the field of con-
tinuous education and in the area of educational institution development and management. This work presents results of 
the unique and complex generalized analysis of the state and the staffing problems of the government programmes, the 
analysis being carried out for the first time in practice. These results can be implemented in practice by the government 
officials and management to undertake the actions of revisiting and reworking the socio-economic programmes and to 
take managerial decisions to further sharpen the structure and develop the system of the professional continuous education.
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ПРОФИЛЬНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: 
АНАЛИЗ ДАННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

О. Н. Павлова, Ф. А. Казин, Н. А. Бутаков
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики 
Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49; kazin@corp.ifmo.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: профильность трудоустройства выпускников, социальные сети как источник ин-
формации, качество образовательной деятельности, система поддержки трудоустройства.

В последние годы отечественная стратегия в области высшего образования была направлена на проведение 
институциональных и инфраструктурных преобразований в вузах через реализацию крупных государственных 
программ, направленных на повышение конкурентоспособности университетов на международной арене1. Веду-
щие российские вузы сосредоточились на достижении ключевых показателей эффективности: публикационной 
активности, цитируемости, доле доходов вуза от научной деятельности, числе иностранных студентов, доле 
зарубежных преподавателей, числе совместных международных образовательных программ и т. д. Нетрудно за-
метить, что показатели по научной деятельности в целом носят более объективный и репрезентативный характер, 
чем показатели по образовательной деятельности. В связи с этим остается неясным ответ на ключевой вопрос: 
насколько качественно наши вузы выполняют сейчас свое главное предназначение –  обеспечение страны высоко-
квалифицированными кадрами, т. е. как эти кадры после окончания университета чувствуют себя на рынке труда.

Предметом нашего исследования является проблема профильности трудоустройства выпускников ведущих 
вузов России –  участников Программы 5–100. Данный параметр не относится к ключевым показателям Программы 
5–100, но, на наш взгляд, является одним из самых значимых с точки зрения оценки качества образовательной 
деятельности любого университета.

В данной статье мы обращаемся к этой теме с использованием новых количественных данных, почерпну-
тых из ведущей социальной сети России «Вконтакте». При помощи нашего исследования мы вводим в научный 
оборот новый источник, который дает доступ к данным, поступающим непосредственно от самих выпускников, 
без всяких фильтров и посредников. На основании анализа этих данных мы приходим к выводу о том, что более 
50 % российских выпускников не работают по специальности после окончания вуза, что, безусловно, отражает 
слабую связь между содержанием их образования и потребностями рынка труда, а также неудовлетворенность 
работодателей качеством образования, предоставляемого российскими вузами. Это означает, что даже ведущие 
вузы страны не обеспечивают необходимый уровень взаимосвязей с работодателями, несмотря на высокий спрос 
на квалифицированных работников на рынке труда.

Мы утверждаем, что проблема непрофильности трудоустройства выпускников вузов России касается всех 
направлений подготовки и всех регионов страны, а следовательно, носит системный характер. В целом по стране 
ситуация выглядит примерно одинаково. Вместе с тем, мы фиксируем разницу в уровне профильности трудоу-
стройства между различными предметными направлениями. Самыми успешными с точки зрения профильности 
трудоустройства являются выпускники программ по предметным областям «медицина» и «математика и ин-
формационные технологии». Наименее успешными –  выпускники программ в области юриспруденции, а также 
социально-гуманитарных наук и искусств.

Новизна предпринятого исследования состоит в том, что впервые для анализа этой темы во всероссийском 
масштабе была использована социальная сеть «Вконтакте». Полученные результаты исследования в целом 
количественно и качественно оказались близкими с результатами предпринятых до нас исследований, пред-

1 Создание сети Национальных исследовательских университетов, Программа 5–100 (Программа повышения конкурентоспособности 
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров), Программа создания опорных вузов.
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принятых порталом Superjob.ru и Петрозаводским государственным университетом. Обратившись к одной 
и той же проблематике, но используя разные источники, мы получили близкие результаты, только с разницей 
в 5 лет (Superjob.ru –  2007 год, ПетрГУ –  2012 год, Университет ИТМО –  2017 год). Профильность трудоустрой-
ства выпускников российских вузов находилась и находится в среднем на уровне 45–50 %. Наша цифра –  46 %. 
К сожалению, прогресс в этой сфере за последние 5 лет отсутствует.

Ключевым выводом исследования является следующий: российская система трудоустройства выпускников 
вузов разбалансирована и не эффективна. Более 50 % выпускников выходят из вузов России «в никуда». Требу-
ется комплексный подход к организации планирования трудовых ресурсов и, в частности, разработка форсайтов 
востребованности специалистов по основным направлениям экономики будущего.

Введение
Важнейшим показателем качества образо-

вательной деятельности в вузах, на наш взгляд, 
является профильность трудоустройства выпуск-
ников. Совершенно права Е. В. Андросова, отме-
чающая, что сам по себе факт трудоустройства 
не является показателем качества образования. 
Задача выпускника –  найти не только рабочее 
место, но и свое место в обществе и экономике 
в целом. Поэтому именно анализ профильности 
трудоустройства (а не просто трудоустройства как 
такового) позволяет оценить степень полезности 
трудовой деятельности как для самого выпускни-
ка, так и для российской экономики [1].

Проблема трудоустройства выпускников по-
сле окончания вуза является крайне актуальной 
для всех стейкхолдеров. Во многих странах ми-
ра большая доля выпускников трудоустраивается 
не по профилю образования, что приводит к не-
хватке специалистов в определенных отраслях 
и ставит под сомнение эффективность инвестиций 
государства в образование. Все это объясняет боль-
шое количество исследований по всему миру [2–16] 
в области трудоустройства выпускников. В России, 
в частности, также предпринимались серьезные 
попытки анализа качества трудоустройства вы-
пускников вузов страны и их результаты легко 
доступны [17–20]. Вместе с тем, с учетом разного 
угла зрения и методологии, их очень трудно срав-
нивать между собой. Они часто носят неполный 
и фрагментарный характер, а также многие из них 
проводились уже много лет назад. Поэтому мы ре-
шили вновь обратиться к этой теме, но на основе 
нового источника, который ранее для таких задач 
не использовался, –  социальной сети «Вконтакте».

В данной статье вниманию читателя пред-
ставлена статистика, полученная в ходе анализа 
данных по трудоустройству выпускников веду-
щих вузов России, участников Программы 5–100, 
претендующих на глобальную конкурентоспо-
собность и отчасти уже добившихся высоких по-
зицийв первой сотне ведущих мировых рейтин-
гов (пока отраслевых) [21–22]. Выпускники вузов 
России на своих персональных страницах публи-
куют в открытом доступе информацию о трудоу-

стройстве, и именно эту информацию (выложен-
ную самим пользователем в публичную социаль-
ную сеть) мы используем для своего анализа. Мы 
устанавливаем, таким образом, не только факт 
того или иного трудоустройства, но и интерпре-
тацию данного факта самим человеком.

В первом разделе статьи рассматриваются 
уже предпринятые до нас попытки анализа про-
фильности трудоустройства выпускников вузов 
России и описываются использованные при этом 
методологии. Второй раздел посвящен инструмен-
там и результатам предпринятого нами анализа.

1. Обзор публичных российских 
источников по вопросу 

о профильности трудоустройства 
выпускников

В России, как и в других странах, ведется ин-
тенсивный мониторинг трудоустройства выпуск-
ников вузов страны. Данные по этому вопросу 
аккумулируются у различных игроков, включая 
Министерство образования и науки, рейтинговые 
агентства, исследовательские центры. В данном 
разделе представлены основные национальные ис-
следования последних лет и содержится анализ 
использованных при этом методологий. Ниже мы 
рассмотрим данные четырех наиболее значимых 
проектов по анализу трудоустройства, которые 
присутствуют в открытых источниках: порта-
ла Мониторинга трудоустройства выпускников 
Минобрнауки РФ 2013–2014 гг., исследования 
Петрозаводского государственного университе-
та 2012 г., Рейтинга ведущих вузов России 2016 г. 
рейтингового агентства «Эксперт РА», Рейтинга 
вузов портала Superjob.ru 2007 г.

Мониторинг трудоустройства 
выпускников Минобрнауки РФ

Данный мониторинг был предпринят в 2013–
2015 гг. и собрал информацию от 833 вузов 
Российской Федерации, обеспечив весьма репре-
зентативную выборку [17]. Главными содержатель-
ными элементами мониторинга являются данные 
о трудоустройстве выпускников вузов и их сред-
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них зарплатах, которые можно сравнивать по ву-
зам, по регионам, по направлениям подготовки. 
Основным источником для анализа являются дан-
ные о выпускниках, предоставляемые вузами (фа-
милия, имя, отчество, год рождения, пол) и данные 
Пенсионного фонда РФ о налоговых отчислениях 
работодателей в фонд обязательного пенсионного 
страхования (на основе страховых номеров инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). В целом 
результаты мониторинга дают определенные коли-
чественные показатели трудоустройства по стране, 
но при этом методология содержит существенные 
изъяны, не позволяющие сделать выводы о ре-
альном качестве трудоустройства выпускников.

Во-первых, судя по сообщению на портале, 
данные о выпускниках магистратуры не учиты-
ваются, а эта категория выпускников как раз яв-
ляется самой важной, т. к. именно после магистра-
туры начинается трудовая деятельность основной 
массы выпускников вузов России.

Во-вторых, методика не отражает структуру 
контингента выпускников по уровням обучения, 
т. е. неясно, какова результативность трудоустрой-
ства выпускников бакалавриата, специалитета 
и магистратуры по отдельности.

В-третьих, методика состоит в том, что за ос-
нову берутся группы выпускников по направлени-
ям подготовки, после анализа их СНИЛС мы по-
лучаем валовую цифру трудоустройства выпуск-
ников по данным направлениям. Анализ того, где 
именно и кем работают выпускники указанных 
направлений подготовки, не проводится. Таким 
образом, отсутствует информация о главном –  ра-
ботают ли указанные выпускники по специаль-
ности или нет.

В-четвертых, данные мониторинга, представ-
ленные на портале, касаются 2013 и 2014 гг., т. е. 
более новая информация на портале отсутствует.

В-пятых, на портале имеются неточ-
ности в данных. Например, указано, что 
по Ленинградской области количество трудо-
устроенных выпускников составляет 4022 чел. 
При этом на той же странице указано, что число 
выпускников в регионе составляет всего 895 чел. 
(что в 4 раза меньше предыдущей цифры). Даже 
если допустить, что 75 % трудоустроенных вы-
пускников в Ленинградской области составляют 
выходцы из других регионов страны, все равно 
эти данные не совпадают с данными на другой 
странице портала, посвященной Ленинградской 
области, где указано, что количество выпускников 
составляет в 2013 г. 2027 чел., а в 2014 г. – 1697 чел., 
что меньше, чем число трудоустроенных выпуск-
ников. Цифры явно не совпадают.

В связи с этим результатами данного мони-
торинга очень трудно пользоваться для оценки 
реального положения дел в сфере профильности 
трудоустройства выпускников вузов России.

Исследование Петрозаводского 
государственного университета, проведенное 
при поддержке Министерства образования 
и науки РФ «О состоянии трудоустройства 

выпускников учреждений профессионального 
образования, востребованных 

специальностях, требуемых компетенциях 
и ожидаемых прогнозных кадровых 

потребностях (по результатам мониторинга, 
проведенного в 83 субъектах РФ)»

Данное исследование представляет собой наи-
более комплексный и фундаментальный анализ 
ситуации с трудоустройством выпускников ву-
зов России, предпринятый за последние 5 лет [18]. 
К безусловным преимуществам исследования сто-
ит отнести комплексность; подробность и широту 
охвата исследования; наличие данных о профиль-
ности трудоустройства выпускников вузов; комби-
нирование информации, полученной из разных ис-
точников –  от вузов, от выпускников, от работодате-
лей; наличие содержательных выводов об основных 
проблемах в области трудоустройства выпускников. 
В частности, авторы пишут: «Показатели успеш-
ного трудоустройства выпускников, в том числе 
трудоустройства по учебной специальности <вы-
делено авторами настоящей статьи> являются сво-
еобразным индикатором их согласованного и про-
дуктивного функционирования. Трудоустройство 
по специальности означает востребованность вы-
пускников учреждений профессионального обра-
зования как специалистов, то есть корректность 
функционирования системы профессионального 
образования, в которой ведется подготовка квали-
фицированных кадров с современными знаниями, 
необходимыми для развития экономики страны. 
В последние несколько лет этот показатель явля-
ется особо значимым и актуальным» [18, с. 214].

В исследовании приводится крайне важный 
для нашей темы показатель –  трудоустройство 
по учебной специальности, который по отноше-
нию к общему выпуску составляет для выпускни-
ков российских вузовв среднем 47 % по стране [18, 
с. 78]. Данная цифра свидетельствует о крайне 
низкой профильности трудоустройства выпускни-
ков вузов России. Установив это, петрозаводские 
коллеги сделали в связи с этим, на наш взгляд, со-
вершенно обоснованные выводы:

«…низкий уровень трудоустройства выпускни-
ков свидетельствует о негативных процессах, проис-
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ходящих в обществе, о переизбытке на рынке труда 
специалистов одних профессий и нехватке других.

Основными причинами низкого уровня тру-
доустройства выпускников являются следующие:

– дисбаланс на рынке труда –  превышение чис-
ленности выпускников системы профессиональ-
ного образования над дополнительной потребно-
стью в кадрах в разрезе отдельных специально-
стей/направлений подготовки/профессий;

– низкий уровень профессионального образо-
вания –  несоответствие компетенций, сформиро-
ванных у выпускников в процессе обучения, тре-
бованиям работодателей;

– отсутствие у абитуриентов и их родителей 
достоверной информации о востребованных про-
фессиях и специальностях не только в средне- 
и долгосрочной перспективе, но даже и на момент 
поступления;

– социальные факторы –  низкий уровень за-
работной платы, отсутствие социального пакета, 
несоответствие условий труда пожеланиям вы-
пускника и др.» [18, с. 175].

Возникает вопрос: изменилось ли что-то кар-
динально за период с 2012 по настоящее время? 
Ответ –  нет, о чем подробнее написано в разделе 
2 нашего исследования.

К недостаткам указанного исследования, без-
условно, следует отнести отсутствие рейтинга ву-
зов РФ на предмет профильности трудоустройства.

Рейтинг ведущих вузов России 2016 по версии 
рейтингового агентства «Эксперт РА»

Данный рейтинг учитывает при ранжировании 
вузов такой показатель, как уровень востребованно-
сти выпускников вузов среди работодателей. Этому 
показателю придается большое значение, сопоста-
вимое с другими двумя базовыми показателями –  
качество образовательной деятельности и качество 
научной деятельности. Наличие данного критерия 
в рейтинге вузов по версии РА «Эксперт» отража-
ет аналогичную тенденцию в мировых рейтингах. 
В частности, рейтинговое агентство QS также ука-
зывает репутацию среди работодателей в качестве 
одного из параметров оценки вуза [22]. Вместе с тем 
оба агентства, оценивая вуз по данному параме-
тру, не проводят анализ количественных данных 
по профильности трудоустройства, но опираются 
на опросы работодателей, которые высказывают 
свои впечатления о качестве выпускников ука-
занных вузов и их профильности на рынке труда. 
Перечень вопросов к работодателям, которые содер-
жатся в опросах «Эксперт РА», размещен в разделе 
«Критерии рейтинга вузов Эксперт РА» [19]. Все 
они носят исключительно качественный характер.

Что это означает для нашего исследования? 
Прежде всего, что ведущие рейтинговые агентства 
не верят цифрам, которые можно собрать с вузов 
для оценки данного параметра. И во-вторых, –  что 
трудоустройство по специальности (т. е. формаль-
ное соответствие направления подготовки в вузе 
и профиля трудоустройства) перестает быть ос-
новным показателем качества трудоустройства. 
Безусловно, такая позиция имеет полное право 
на существование, т. к. компетентностный подход 
к обучению, появление новых профессий, исчезно-
вение старых профессий, возможность для челове-
ка, имеющего сквозные компетенции, часто менять 
профессии и иные тектонические сдвиги на рын-
ке труда, трансформируют классический подход 
к оценке качества трудоустройства. Соглашаясь 
с этим, мы, тем не менее, считаем, что такой под-
ход может быть использован только для рейтинго-
вания ведущих вузов мира, реально перешедших 
на обеспечение своих выпускников так называе-
мыми компетенциями XXI века [23], что позволяет 
считать вопрос о соответствии профессии направ-
лению подготовки в вузе излишне формальным. 
Когда же речь идет о российских вузах, не входя-
щих пока в большинстве своем в топ-100 мировых 
рейтингов, такой подход может дать им лишь удоб-
ный повод фактически прятать непрофильность 
трудоустройства своих выпускников за красивым 
тезисом о вариативности профессиональных траек-
торий. Кроме того, даже в условиях указанной ва-
риативности первое трудоустройство должно быть 
по специальности, а уже потом может начинаться 
процесс дальнейшего непрерывного образования 
и смены профессии. Таким образом, мы счита-
ем, что в России использование количественных 
параметров профильности трудоустройства для 
анализа качества образовательной деятельности 
в полной мере сохраняет свое значение и на дан-
ный момент, и на среднесрочную перспективу.

Рейтинг вузов по версии рекрутингового 
агентства «Superjob»

26 марта 2007 г. на портале Superjob.ru был 
опубликован рейтинг вузов России с точки зрения 
трудоустройства их выпускников. Источником 
информации для построения рейтинга послу-
жила крупнейшая на то время в России база 
данных резюме SuperJob.ru, насчитывавшая бо-
лее миллиона резюме российских специалистов. 
Информационная база портала и сейчас содержит 
сведения о выпускниках большинства высших 
учебных заведений страны по всем профессиям, 
имеющимся на рынке труда. Структура сводного 
рейтинга представляет собой совокупность неза-
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висимых рейтингов по отдельным сегментам, ха-
рактеризующим картину трудоустройства и каче-
ства образования выпускников высших учебных 
заведений, а именно:

• рейтинг занятости по специальности;
• рейтинг средних зарплат выпускников ву-

зов, работающих по специальности;
• рейтинг средних зарплат выпускников ву-

зов, работающих не по специальности;
• индекс вариации зарплат выпускников ву-

зов при смене специальности [20].
Главная ценность данного рейтинга для нас 

(несмотря на его относительную старость) со-
стоит в явном акцентировании внимания именно 
на данных о трудоустройстве по специальности. 
Методология рейтинга практически полностью 
совпадает с используемой нами методологией 
анализа: показатель «занятость по специально-
сти» представляет собой процент выпускников, 
работающих по приобретенной специальности, 
и формируется на основе анализа всех резюме 
выпускников вуза за 2000–2005 гг., содержащих-
ся в базе данных Superjob.ru. Полученная в ву-
зе специальность сопоставляется с должностью 
и функциональными обязанностями по послед-
нему месту работы выпускника. Данный рейтинг 
на основе количественных показателей делит 
вузы на 4 группы по уровню профильности тру-
доустройства («А» –  более 60 %, «В» –  45–60 %, 
«С» –  30–45 %, «D» –  15–30 %, «E» –  менее 15 %). 
Большинство вузов относятся к категориям «B» 
и «С», что косвенно подтверждает данные петро-
заводского исследования.

К основным недостаткам рейтинга можно от-
нести его неполноту, т. к. данные включают только 
тех выпускников, которые осуществляли поиск 
работы через рекрутинговое агентство и, соот-
ветственно, попали в базу данных. Кроме того, 
на данный момент рейтинг уже устарел и в связи 
с этим сохраняет исключительно методологиче-
скую ценность.

С учетом сказанного выше как методологии 
анализа, так и данные по профильности трудоу-
стройства выпускников вузов России существен-
но рознятся в зависимости от источника. По не-
официальным/неподтвержденным данным (по пу-
бликациям в СМИ со ссылками на выборочные 
опросы среди населения), численность выпускни-
ков, трудоустроенных по специальности, гораздо 
ниже, чем по данным официальной статистики 
(особенно по сравнению с данными мониторинга 
Минобрнауки). Так, по данным МК.РУ (2013 г.), 
55 % опрошенных россиян работали не по специаль-
ности. Соответственно, расчет/анализ профильно-

сти трудоустройства по вузам или трудоустройства 
по указанным источникам не дает полного пред-
ставления об уровне трудоустройства выпускни-
ков различных направлений подготовки. В России 
не существует на данный момент эффективной 
общепринятой методологии оценки профильно-
сти трудоустройства выпускников вузов. Данные 
противоречат друг другу и проверка их не возмож-
на. В связи с этим в настоящей статье предпринята 
попытка предложить новую методологию оценки 
профильности трудоустройства выпускников вузов 
страны при помощи анализа данных из крупнейшей 
в России социальной сети «Вконтакте».

2. Исследование профильности 
трудоустройства выпускников 

российских вузов на основе данных, 
полученных из социальной сети 

«Вконтакте»
С учетом противоречивости данных о про-

фильности трудоустройства выпускников рос-
сийских вузов, полученных нами из описанных 
выше источников, мы поставили перед собой зада-
чу изучить информацию на основе данных из но-
вого источника –  самой крупной и популярной 
в России социальной сети «Вконтакте». Для этого 
были использованы персональные страницы вы-
пускников 2011–2016 гг. российских вузов –  участ-
ников программы «5–100». Мы сформулировали 
запрос и получили из социальной сети данные 
197 565 аккаунтов выпускников указанных рос-
сийских вузов. Разумеется, количество выпускни-
ков за этот период было гораздо бóльшим, но для 
нашего исследования данной выборки оказалось 
достаточно на основании следующих суждений:

1. В соответствии со стандартом мирового 
лидера в области проведения онлайн-опросов 
компании «SurveyMonkey» для репрезентативной 
выборки будет достаточно 3,7 % от общей чис-
ленности аудитории. На примере университета 
ИТМО (по которому мы достоверно знали точное 
количество выпускников –  18270 чел. за 6 лет) мы 
установили долю выпускников, опубликовавших 
«Вконтакте» данные о своем месте работы и долж-
ности. Таких оказалось 926 чел., т. е. примерно 
5 % от общего числа выпускников университета 
ИТМО. Данная выборка является социологически 
допустимой и репрезентативной.

2. На основании этих данных (причем с за-
пасом в 1,3 %) мы заключили, что количество 
аккаунтов с указанием мест работы и профессий 
выпускников других ведущих вузов России яв-
ляется примерно аналогичным, а следовательно 
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Таблица 1
Профильность трудоустройства выпускников вузов России –  участников 

Программы 5–100 за 2011–2016 гг. по данным социальной сети «Вконтакте»
Университеты-участники Программы 5–100: ИТМО –  Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики; ЛЭТИ –  Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В. И. Ульянова (Ленина); СамГУ –  Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева; ННГУ –  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского; КФУ –  Казанский (Приволжский) 
федеральный университет; МФТИ –  Московский физико-технический институт (государственный университет); СПбПУ –  Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого; НГУ –  Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет; МИФИ –  Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ТПУ –  Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет; УрФУ –  Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 
МИСИС –  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»; ВШЭ –  Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»; ТГУ –  Национальный исследовательский Томский государственный университет; ТюмГУ –  Тюменский 
государственный университет; ЮУрГУ –  Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет); 
БФУ –  Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; ДВФУ –  Дальневосточный федеральный университет; СФУ –  
Сибирский федеральный университет; МГМУ –  Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 
Минздрава России; РУДН –  Российский университет дружбы народов.

I. Математика и информационные технологии

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО 62,0 1,0 13,9 14,6 1,1 6,6

ННГУ 46,0 0,9 8,0 29,0 3,0 4,0

Павлова О. Н., Казин Ф. А., Бутаков Н. А. Профильность трудоустройства выпускников

на основании данных указанной выборки мы 
можем судить об общих тенденциях для всей со-
вокупности выпускников ведущих вузов России. 
Более того, в целом по России примерно каждый 
третий выпускник, опубликовал «Вконтакте» дан-
ные о месте работы и должности. Таким образом, 
из всех выпускников России, каждый третий име-
ет аккаунт «Вконтакте» и из них, в свою очередь, 
каждый третий опубликовал данные о месте рабо-
ты и должности. В итоге мы получили абсолютно 
репрезентативную выборку, по которой с высокой 
достоверностью можно судить о профильности 
трудоустройства выпускников.

Целью данного исследования было собрать 
данные из наиболее популярной социальной сети 
и провести сравнительный анализ профильности 
трудоустройства выпускников российских вузов 
в трех плоскостях:

1. Предметной (по укрупненным предметным 
группам);

2. Организационной (по университетам);
3. Региональной.

Для анализа были выбраны восемь пред-
метных направлений: «Математика и информа-
ционные технологии», «Естественные науки», 
«Инженерные специальности», «Юриспруденция», 
«Медицина», «Социальные, гуманитарные 
науки и искусство», «Экономика и бизнес», 
«Педагогика».

Полученные данные были поделены на 6 
групп, или категорий:

1. Трудоустройство по профилю образования.

2. Трудоустройство на руководящие должности 
по направлению подготовки.

3. Трудоустройство не по профилю образования.
4. Трудоустройство на руководящие должности 

в областях, не связанных с направлением под-
готовки или специальностью.

5. Категория «неясно» (например: место работы 
указано, а должность – нет).

6. Ирония или шутка вместо ответа –  уникальная 
категория, встречающаяся только в социальных 
сетях, отражающая, как правило, неудовлетво-
ренность своей профессиональной карьерой.
Профильность трудоустройства определялась 

на основании проверки видов деятельности компа-
ний и предпринимателей при помощи официаль-
ных сайтов предприятий и глобального справочно-
го каталога «РусПрофайл» [24] (предоставляющего 
информацию по более чем 6 000 000 российским 
юридическим лицам) и сопоставления занимаемой 
должности в указанной компании и/или видов де-
ятельности компании и предметной области под-
готовки выпускника вуза. Общая сводная таблица 
содержится в Приложении 1, из которой видно, ка-
кой вуз страны является наиболее эффективным 
с точки зрения профильности трудоустройства 
выпускников в рамках направления подготовки 
(соответствующая ячейка выделена серым цветом).

Результаты исследования
Анализ данных социальной сети «Вконтакте» 

в части профильности трудоустройства выпускни-
ков ведущих российских вузов по направлениям 
подготовки подробно представлен в таблице 1.
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ЛЭТИ 54,5 0,0 13,8 20,0 2,1 9,7

БФУ 40,0 2,2 13,3 33,3 2,2 8,9

ДВФУ 28,3 2,2 23,9 39,1 4,3 2,2

КФУ 28,2 0,0 21,7 40,9 2,0 7,3

МИСИС 48,2 0,0 16,5 24,6 1,0 9,7

МФТИ 68,2 0,0 9,8 14,1 3,1 4,7

СПбПУ 47,8 2,5 6,3 37,1 0,0 6,4

НФУ 44,6 0,0 13,4 23,2 0,3 18,5

ВШЭ 68,4 0,0 15,8 15,8 0,0 0,0

МИФИ 55,2 0,0 10,4 23,4 1,3 9,7

МСМУ – – – – – –

РУДН 28,0 0,0 12,0 44,0 0,0 16,0

СамГУ 68,0 3,0 1,0 18,0 2,0 8,0

ТГУ 70,5 0,0 3,2 14,2 0,0 12,2

ТПУ 55,0 1,0 7,0 28,0 4,0 4,0

СФУ 38,0 2,5 19,5 29,5 0,0 9,5

ТюмГУ 60,0 0,0 6,0 34,0 0,0 0,0

УрФУ 65,0 0,0 18,0 12,0 0,0 6,0

ЮУрГУ 49,1 1,7 18,4 16,1 5,5 9,1

Среднее 51,2

II. Инженерные специальности

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО 39,4 0,0 13,2 31,0 3,0 12,9

ННГУ – – – – – –

ЛЭТИ 53,2 0,0 9,5 23,0 2,0 12,5

БФУ 27,6 0,0 13,8 37,9 3,4 17,2

ДВФУ 28,3 2,2 23,9 39,1 4,3 2,2

КФУ – – – – – –

МИСИС 54,8 0,1 6,1 32,5 0,7 4,9

МФТИ 58,0 0,0 9,6 23,7 0,7 8,0

СПбПУ 56,6 1,7 12,9 23,8 0,0 5,1

НФУ – – – – – –

ВШЭ – – – – – –

МИФИ 55,8 0,0 3,9 23,4 3,9 13,0

МСМУ – – – – – –

РУДН 37,4 0,0 11,0 36,0 3,0 12,7

СамГУ 47,7 0,5 9,0 33,0 7,0 7,5

Продолжение табл. 1

Взаимодействие университетов и бизнеса
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ТГУ 53,3 0,0 13,3 23,3 0,0 10,0

ТПУ 59,9 0,0 7,6 23,0 1,5 8,1

СФУ 56,3 0,3 8,4 27,6 0,9 6,5

ТюмГУ – – – – – –

УрФУ 41,2 0,4 12,0 36,1 3,9 6,4

ЮУрГУ 45,2 0,0 17,2 26,4 0,9 10,3

Среднее 48

III. Естественные науки

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО 48,0 0,0 19,7 27,3 0,0 5,0

ННГУ 43,2 2,3 15,9 22,7 0,0 15,9

ЛЭТИ – – – – – –

БФУ 32,2 0,0 12,8 38,5 2,9 13,8

ДВФУ 52,8 0,0 24,5 17,8 2,5 2,5

КФУ 31,8 0,0 11,3 44,7 0,0 12,3

МИСИС 32,0 0,0 22,0 38,0 3,0 5,0

МФТИ 62,2 0,0 5,8 22,1 2,6 7,3

СПбПУ 65,5 0,0 3,1 25,0 0,0 6,3

НФУ 67,6 0,0 4,3 16,8 1,4 9,8

ВШЭ – – – – – –

МИФИ 53,4 0,0 9,8 30,8 1,5 4,5

МСМУ – – – – – –

РУДН 28,0 0,0 12,0 44,0 0,0 16,0

СамГУ – – – – – –

ТГУ 73,6 0,0 4,2 25,0 1,1 7,2

ТПУ 66,7 0,8 4,2 25,7 0,0 2,1

СФУ 50,9 3,9 11,1 29,3 0,0 5,0

ТюмГУ 38,2 0,0 5,6 53,4 0,0 2,4

УрФУ 43,4 2,3 5,7 29,6 0,0 18,6

ЮУрГУ 60,0 0,0 20,0 10,0 0,0 10,0

Среднее 50,0

IV. Медицина

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО – – – – – –

ННГУ – – – – – –

Продолжение табл. 1

Павлова О. Н., Казин Ф. А., Бутаков Н. А. Профильность трудоустройства выпускников
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ЛЭТИ – – – – – –

БФУ 54,5 4,5 2,3 25,0 0,0 13,6

ДВФУ – – – – – –

КФУ – – – – – –

МИСИС – – – – – –

МФТИ – – – – – –

СПбПУ – – – – – –

НФУ 69,2 0,0 0,0 23,1 3,8 3,8

ВШЭ – – – – – –

МИФИ – – – – – –

МСМУ 67,8 1,5 5,5 14,8 1,9 8,0

РУДН 77,1 0,0 0,0 10,4 0,0 12,5

СамГУ – – – – – –

ТГУ – – – – – –

ТПУ – – – – – –

СФУ – – – – – –

ТюмГУ – – – – – –

УрФУ – – – – – –

ЮУрГУ – – – – – –

Среднее 67,0

V. Социальные, гуманитарные науки и искусство

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО – – – – – –

ННГУ 25,8 4,5 19,7 40,9 3,0 6,1

ЛЭТИ 34,7 0,0 31,9 26,4 1,4 5,6

БФУ 22,3 0,0 12,9 37,1 1,4 21,3

ДВФУ 24,7 0,0 28,3 35,5 0,8 10,6

КФУ 30,7 0,0 14,4 42,8 1,4 10,6

МИСИС – – – – – –

МФТИ – – – – – –

СПбПУ 23,9 0,0 15,0 45,6 3,4 12,2

НФУ 33,6 0,0 9,4 37,1 0,0 19,6

ВШЭ 40,0 0,0 15,5 25,8 4,8 14,1

МИФИ – – – – – –

МСМУ – – – – – –

РУДН 27,5 0,0 12,5 45,5 1,4 13,0

СамГУ – – – – – –

Продолжение табл. 1

Взаимодействие университетов и бизнеса
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ТГУ 32,7 0,0 12,4 44,2 5,5 5,3

ТПУ – – – – – –

СФУ 31,9 0,0 12,2 48,2 0,3 7,5

ТюмГУ 46,5 1,5 8,0 39,0 1,5 3,0

УрФУ 21,2 3,2 15,9 50,5 2,9 6,2

ЮУрГУ 44,8 0,5 16,9 20,2 0,0 17,6

Среднее 31,0

VI. Юриспруденция

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО – – – – – –

ННГУ – – – – – –

ЛЭТИ – – – – – –

БФУ 11,1 0,0 7,4 51,9 7,4 22,2

ДВФУ 54,1 0,0 16,2 13,5 5,4 10,8

КФУ 21,4 0,0 28,6 31,0 4,8 14,3

МИСИС – – – – – –

МФТИ – – – – – –

СПбПУ – – – – – –

НФУ 27,4 0,0 7,4 48,4 2,1 14,7

ВШЭ 53,3 0,0 40,0 0,0 0,0 6,7

МИФИ – – – – – –

МСМУ – – – – – –

РУДН 36,7 0,0 10,0 30,0 10,0 13,3

СамГУ – – – – – –

ТГУ 37,3 0,9 10,9 36,4 5,5 9,1

ТПУ – – – – – –

СФУ 40,4 0,5 16,6 38,6 0,0 5,0

ТюмГУ 31,0 1,0 8,0 50,0 5,0 4,0

УрФУ – – – – – –

ЮУрГУ 55,6 0,0 11,1 22,2 0,0 11,1

Среднее 37,0

VII. Экономика и бизнес

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО 49,4 1,7 14,2 26,3 0,0 8,4

ННГУ 34,1 2,4 29,3 9,8 0,0 24,4

ЛЭТИ 41,0 2,6 7,7 33,3 10,1 5,3

Продолжение табл. 1

Павлова О. Н., Казин Ф. А., Бутаков Н. А. Профильность трудоустройства выпускников
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БФУ 32,5 0,3 10,1 41,4 4,0 14,7

ДВФУ 38,6 1,8 23,5 28,3 0,6 7,2

КФУ 37,8 0,7 14,8 32,6 0,7 13,3

МИСИС 46,8 1,2 16,6 26,5 0,8 8,1

МФТИ – – – – – –

СПбПУ 47,5 1,0 14,9 29,7 1,0 5,9

НФУ 53,8 8,6 12,9 10,8 0,0 14,0

ВШЭ 48,5 1,5 18,0 16,9 1,1 14,1

МИФИ 33,7 0,0 20,0 29,0 0,0 10,0

МСМУ 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 14,3

РУДН 56,0 1,1 24,7 30,3 0,0 10,1

СамГУ 60,0 3,0 10,0 21,0 0,0 6,0

ТГУ 41,9 3,2 11,5 38,8 1,2 3,3

ТПУ 25,0 1,9 21,2 46,2 3,8 1,9

СФУ 46,2 0,3 19,7 22,1 0,0 11,8

ТюмГУ 59,0 3,0 3,0 31,0 0,0 5,0

УрФУ 55,5 2,8 15,1 24,5 0,0 7,2

ЮУрГУ 53,4 1,6 14,5 18,3 2,7 9,5

Среднее 44,0

VIII. Педагогика

Трудоустроены 
по специальности

На руководящих 
должностях 

по специальности
Неясно

Трудоустроены 
не по специаль-

ности

На руководящих 
должностях 

не по специаль-
ности

Ирония или шут-
ка вместо ответа

ИТМО – – – – – –

ННГУ 60,25 5,6 9,7 20,8 0,0 3,8

ЛЭТИ – – – – – –

БФУ 21,4 0,0 7,1 35,7 0,0 35,7

ДВФУ 63,2 0,0 15,8 21,1 0,0 0,0

КФУ 33,3 0,0 20,8 41,7 0,0 4,2

МИСИС – – – – – –

МФТИ – – – – – –

СПбПУ – – – – – –

НФУ 25,0 0,0 17,5 42,5 0,0 15,0

ВШЭ – – – – – –

МИФИ – – – – – –

МСМУ – – – – – –

РУДН – – – – – –

СамГУ – – – – – –

Продолжение табл. 1

Взаимодействие университетов и бизнеса
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ТГУ 30,6 0,0 2,4 59,1 1,0 7,0

ТПУ – – – – – –

СФУ 43,0 0,0 5,4 39,3 2,1 10,3

ТюмГУ 43,5 0,0 4,0 42,0 4,5 6,0

УрФУ 43,3 3,3 20,0 20,0 3,3 10,0

ЮУрГУ – – – – – –

Среднее 40

Окончание табл. 1

Павлова О. Н., Казин Ф. А., Бутаков Н. А. Профильность трудоустройства выпускников

Основные выводы по таблице 1
Информационные технологии являются 

одним из наиболее бурно развивающихся сек-
торов экономики в мире. Поэтому по направле-
нию «Математика и информационные техноло-
гии» процент трудоустройства по специальности, 
в целом относительно высок –  51,2 %. Наилучшие 
показатели демонстрируют ТГУ(70,5 %), ВШЭ 
(68,4 %) и МФТИ (68,2 %). Вместе с тем, по направ-
лению в целом трудоустроены не по специально-
сти 25,5 % выпускников, иронизируют по поводу 
места и должности (т. е. относятся к ним скепти-
чески) 7,6 % и дали неадекватные данные (т. е. нет 
данных либо о месте трудоустройства, либо о про-
филе трудовой деятельности) 12,6 % выпускни-
ков. Соответственно, ситуация по направлению 
«Математика и информационные технологии», 
является достаточно тревожной, т. к., несмотря 
на высокую емкость рынка труда, в этой сфере 
процент профильного трудоустройства сильно 
не дотягивает до направления лидера (медицина) 
и гораздо ближе к направлению, занявшему 3-е 
место (естественные науки).

По направлению «Инженерные специаль-
ности» ситуация существенно сложнее, чем 
по направлению «Математика и информацион-
ные технологии». Средний процент профильно-
го трудоустройства по стране составляет 48 %. 
Профессия «инженер» пока продолжает оста-
ваться не престижной среди молодежи, несмотря 
на активные действия государства по пропаганде 
инженерного творчества и инженерных профес-
сий через Национальную технологическую ини-
циативу и другие проекты. Лучшие показатели 
профильности трудоустройства демонстрируют 
ТПУ (59,9 %), МФТИ (58,0 %) и СПбПУ Петра 
Великого (56,6 %). В целом по направлению тру-
доустроены не по специальности 29 % выпускни-
ков, иронизируют по поводу места и должности 
(т. е. относятся к ним скептически) –  9 % и дали 
неадекватные данные (т. е. нет данных либо о ме-
сте трудоустройства, либо о профиле трудовой 

деятельности) –  11 % выпускников. С учетом вы-
сокой востребованности квалифицированных ин-
женеров для развития инновационной экономики 
в России, положение дел в этой сфере, является 
наиболее тревожным и требующим срочных мер 
по выстраиванию эффективных связей по линии 
«вузы –  промышленность».

Естественнонаучные направления подготовки 
пользуются несколько большим спросом, чем ин-
женерные. Средний процент профильности трудо-
устройства здесь составляет ровно 50,0 %. С уче-
том происходящей сейчас четвертой технологиче-
ской революции суть которой во многом состоит 
в соединении информационных и биотехнологий, 
это направление подготовки, безусловно, должно 
усиливаться в России и привлекать больший ин-
терес со стороны, как абитуриентов, так и рабо-
тодателей. Пока в «естественных науках» самый 
высокий процент трудоустройства выпускников 
по специальности отмечается в ТГУ (73,6 %), НФУ 
(67,6 %) и ТПУ (66,7 %). Вместе с тем в целом 
по направлению трудоустроены не по специаль-
ности 29 % выпускников, иронизируют по поводу 
места и должности (т. е. относятся к ним скепти-
чески) –  8 % и дали неадекватные данные (т. е. нет 
данных либо о месте трудоустройства, либо о про-
филе трудовой деятельности) –  11 % выпускников. 
Представленные данные свидетельствуют об эф-
фективности работы сибирских вузов в этой сфе-
ре, т. к. лучшие позиции занимают вузы Томска 
и Новосибирска.

Гораздо лучше в России обстоят дела с тру-
доустройством по направлению «Медицина». 
Здесь трудоустраивается по профилю наиболь-
шее количество выпускников –  в среднем по стра-
не –  67 %. Лучшие показатели демонстрируют 
РУДН (77,1 %) и НФУ (69,2 %). Важно отметить, 
что даже «худшие» показатели в данной области 
(БФУ, 54,5 %, и МСМУ им. Сеченова, 67,8 %), на-
ходятся на уровне лучших показателей по другим 
областям. Пока данная сфера является абсолют-
ным лидером по профильности трудоустройства 
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в стране. В целом по направлению трудоустроены 
не по специальности всего 18 % выпускников (са-
мый лучший показатель по России), иронизируют 
по поводу места и должности (т. е. относятся к ним 
скептически) 9 % и дали неадекватные данные (т. е. 
нет данных либо о месте трудоустройства, либо 
о профиле трудовой деятельности) 2 % выпуск-
ников. Лидерство данного направления объясня-
ется четкой фокусировкой данного образования 
на определенных профессиях, и ясным образом 
профессионального будущего как для абитуриен-
тов медицинских вузов и факультетов, так и для 
выпускников. Другие направления подготовки 
менее сфокусированы и предоставляют более раз-
ноплановые карьерные перспективы.

Предметная область «Социальные, гумани-
тарные науки и искусство», напротив, является 
самым проблемным в нашем контексте направле-
нием подготовки. Средний показатель профильно-
сти трудоустройства здесь составляет 31 % –  наи-
худший показатель среди восьми анализируемых 
нами направлений. Лучше всех выводят на рынок 
труда в этой сфере своих выпускников следующие 
три вуза: ТюмГУ (46,5 %), ЮУрГУ (44,8 %) и ВШЭ 
(40,0 %). Вместе с тем, даже лучшие показатели 
в этой сфере ниже среднего показателя по стра-
не по всем направлениям (47 %). В целом, по на-
правлению трудоустроены не по специальности 
38 % выпускников, иронизируют по поводу места 
и должности (т. е. относятся к ним скептически) 
11 % и дали неадекватные данные (т. е. нет дан-
ных либо о месте трудоустройства, либо о про-
филе трудовой деятельности) 16 % выпускников. 
Такая ситуация создает серьезный вызов для рос-
сийской системы высшего образования с учетом 
того огромного значения, которое социально-гу-
манитарные науки и искусства играют в жизни 
страны и общества. Особенно это становится 
актуальным в связи с опубликованным в конце 
2016 года Указом Президента РФ о стратегии на-
учно-технологического развития РФ, в котором 
прямо говорится о возрастании актуальности ис-
следований, связанных с этическими аспектами 
технологического развития, изменениями соци-
альных, политических и экономических отноше-
ний (ст. 22) [25].

Предметная область «Юриспруденция» явля-
ется второй после социально-гуманитарных наук 
и искусств проблемной зоной с точки зрения про-
фильности трудоустройства выпускников веду-
щих вузов России. Средний по стране показатель 
профильности трудоустройства составляет 37 %, 
что на 10 % ниже среднего показателя по России 
по всем направлениям. Лучше всего обстоит дело 

с трудоустройством по специальности у выпуск-
ников ЮУрГУ (55,6 %), ДВФУ –  (54,1 %) и ВШЭ 
(53,3 %). В целом по направлению трудоустроены 
не по специальности 32 % выпускников, иронизи-
руют по поводу места и должности (т. е. относятся 
к ним скептически) 11 % и дали неадекватные дан-
ные (т. е. нет данных либо о месте трудоустрой-
ства, либо о профиле трудовой деятельности) 
16 % выпускников. Говорить о перепроизводстве 
юристов в стране уже давно стало общим местом. 
Вместе с тем, на рынке наблюдается явная нехват-
ка квалифицированных юристов высокого уровня 
(например, в критически важной для развития со-
временной инновационной экономики сфере ох-
раны интеллектуальной собственности). На наш 
взгляд, данная сфера является наиболее показа-
тельным примером, в котором массовая непро-
фильность трудоустройства выпускников связана 
в первую очередь с низким качеством образова-
ния во многих вузах, а не с отсутствием спроса 
на профессию на рынке труда.

Направление «Экономика и бизнес» также 
традиционно упоминается как пример ситуа-
ции, в которой предложение на рынке труда су-
щественно превышает спрос. При этом данные 
социальной сети «Вконтакте» показывают, что 
профильность трудоустройства выпускников ву-
зов по данному направлению является лучшим 
в социально-гуманитарном сегменте подготовки 
(44 %), хотя оно также ниже среднего по стране. 
Самое высокое трудоустройство выпускников 
по профилю полученного образования наблюда-
ется в СамГУ (60,0 %), ТюмГУ (59,0 %) и РУДН 
(56 %). В целом по направлению трудоустроены 
не по специальности 27 % выпускников, иронизи-
руют по поводу места и должности (т. е. относятся 
к ним скептически) 10 % и дали неадекватные дан-
ные (т. е. нет данных либо о месте трудоустрой-
ства, либо о профиле трудовой деятельности) 17 % 
выпускников. Необходимо отметить, что данное 
направление будет, по-видимому, испытывать 
наиболее серьезное давление со стороны рынка 
труда в плане сокращения предложения, посколь-
ку многие менеджерские позиции будут посте-
пенно замещаться автоматическими системами 
управления. Следовательно, вузам понадобится 
переход к новому качеству подготовки менедже-
ров и предпринимателей, способных управлять 
процессами на высокотехнологичных предприя-
тиях, штат которых все больше и больше будет со-
стоять из высокоинтеллектуальных сотрудников.

По направлению «Педагогика» средний про-
цент профильности трудоустройства по России 
составляет 40 %. Самый высокий показатель про-
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Таблица 2
Рейтинг профильности трудоустройства 

по предметным областям

Предметная область
Процент трудоустройства вы-
пускников вузов по специаль-
ности (в среднем по стране),%

Медицина 67

Математика и информаци-
онные технологии 51,2

Естественные науки 50

Инженерия 48

Экономика и бизнес 44

Педагогика 40

Юриспруденция 37

Социально-гуманитарные 
науки и искусство 31

В среднем 46

Павлова О. Н., Казин Ф. А., Бутаков Н. А. Профильность трудоустройства выпускников

фильного трудоустройства наблюдается в ДВФУ 
(63,2 %), ННГУ (60,25 %) и ТюмГУ (43,5 %). В це-
лом по направлению трудоустроены не по специ-
альности 36 % выпускников, иронизируют по по-
воду места и должности (т. е. относятся к ним 
скептически) 10 % и дали неадекватные данные 
(т. е. нет данных либо о месте трудоустройства, 
либо о профиле трудовой деятельности) 11 % вы-
пускников. Несмотря на грустные показатели, 
значение этого направления для экономического 
и общественного развития России трудно пере-
оценить. Качественная подготовка учителей яв-
ляется важнейшим залогом воспитания нового 
поколения «талантов», способных обеспечить 
технологический рывок России. Поэтому данные 
цифры необходимо также воспринимать как яв-
ный и серьезный вызов, ответ на который необхо-
дим в самое ближайшее время в контексте модер-
низации педагогического образования в стране.

Интересно отметить корреляцию между 
категорией «Трудоустройство не по профилю» 
и «Шутка вместо информации о трудоустрой-
стве». По направлениям, где имеется высокий 
процент шуток и иронии, обнаруживается низкий 
процент трудоустройства по специальности (ниже 
среднего показателя) вне зависимости от востре-
бованности направления подготовки. Так, в БФУ 
по направлению «Педагогика и психология» 
35,7 % шуток и всего 21,4 % трудоустроенных 
по специальности; в ННГУ в «Экономике и биз-
несе» –  24,4 % шуток и только 34,1 % профиль-
ного трудоустройства. В НФУ по направлению 
«Социальные, гуманитарные науки и искусство» 
19,6 % шуток –  и 33,6 % выпускников работают 
не по специальности, по «Математике и информа-
ционным технологиям» это соотношение состав-
ляет 18,5 % –  44,6 %. В УрФУ по «Естественным 
наукам» 18,6 % шуток и 43,4 % непрофильного 
трудоустройства. Все это свидетельствует о том, 
что шутки и ирония –  это тоже формы выражения 
недовольства своим рабочим местом и тем, чем 
приходится заниматься выпускнику после окон-
чания университета.

На основе полученных результатов исследо-
вания трудоустройства выпускников по направ-
лениям подготовки, можно сделать следующие 
выводы.

1. В целом по стране меньше половины вы-
пускников работают по специальности после 
окончания вуза (46 %) (см. таблицу 2), что прак-
тически совпадает с результатами, полученными 
петрозаводскими коллегами в 2012 году (47 %). 
Это означает, что даже ведущие вузы страны 
не обеспечивают необходимый уровень взаи-

мосвязей с работодателями, несмотря на высо-
кий спрос на квалифицированных работников 
на рынке труда.

2. Судя по данным о динамике экономиче-
ского роста в стране, развитии промышленного 
производства, росте позиций России в основных 
индексах инновационной активности причина 
проблем, указанных в пункте 1, не связана с не-
гативной экономической конъюнктурой, а на-
ходится внутри системы образования и ее взаи-
мосвязей с рынком труда. По итогам предприня-
того анализа можно утверждать, что проблема 
непрофильности трудоустройства выпускников 
вузов России касается всех направлений подго-
товки и всех регионов страны, а, следовательно, 
носит системный характер. Данный вывод под-
тверждается результатами, представленными 
в таблице 2.

3. Налицо разница в уровне профильности 
трудоустройства между различными предмет-
ными направлениями. Самыми успешными 
являются выпускники программ по предмет-
ным областям «Медицина» и «Математика 
и информационные технологии», наименее 
успешными –  выпускники по направлениям 
«Юриспруденция» и «Социально-гуманитарные 
науки и искусство». Данные выводы подтверж-
даются и другими источниками. Возникает во-
прос: закрывать ли в связи с этим направления 
подготовки, после обучения на которых у вы-
пускников имеются проблемы с трудоустрой-
ством или делать что-то другое? Это предмет 
отдельного анализа, но однозначно можно ска-
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Таблица 3
Профильность трудоустройства выпускников 

вузов России в региональном разрезе

Регион России
Процент трудоустройства 
выпускников по специаль-

ности

Москва 50,3

Санкт-Петербург 46,6

Европейская часть России 41,4

Урал, Сибирь, Дальний 
Восток 46,6

Взаимодействие университетов и бизнеса

зать, что ОП данных направлений подготовки 
требуют пересмотра содержания и оперативной 
модернизации.

4. Особого внимания заслуживает категория 
«Шутки и ирония вместо информации о трудоу-
стройстве». Это достаточно солидная группа ре-
спондентов, составляющая от 3 до 35,7 % ответов 
в зависимости от предметной области. В качестве 
примеров можно привести такие ответы на вопрос 
о месте работы и должности, как «властелин ко-
лец», «хозяин тайги», «босс», «оборванец» и т. д. 
Такие эмоционально насыщенные ответы можно 
найти только в социальных сетях. Как было от-
мечено ранее, они свидетельствуют об отношении 
выпускников к своему трудоустройству. С точки 
зрения решения нашей задачи –  анализа профиль-
ности трудоустройства выпускников российских 
вузов –  высокий процент шуток свидетельствует 
о том, что выпускники трудоустроены не по при-
обретенной специальности и не удовлетворены 
своим местом трудоустройства.

5. Если анализировать ситуацию в региональ-
ном разрезе, то имеется незначительная разница 
между четырьмя группами выделенных нами 
регионов с точки зрения профильности трудоу-
стройства (см. таблицу 3).

На наш взгляд, данные этой таблицы свиде-
тельствуют о том, что при определенном незна-
чительном лидерстве Москвы существенных раз-
личий в качестве трудоустройства на региональ-
ном уровне также не наблюдается. Следовательно, 
собранные данные, при интерпретации в регио-
нальном разрезе, также демонстрируют систем-
ность и всероссийский масштаб проблемы непро-
фильности трудоустройства выпускников вузов 
России. В целом по стране ситуация выглядит 
примерно одинаково.

Наконец, если анализировать ситуацию в ин-
ституциональном разрезе, т. е. попробовать сфор-
мировать рейтинг наиболее успешных вузов с точ-

ки зрения трудоустройства выпускников, то это 
можно сделать лишь с очень важной оговоркой –  
такой рейтинг будет носить характер, аналогич-
ный символическому медальному зачету по стра-
нам на Олимпийских играх, т. к. сравнивать вузы 
нужно, безусловно, по предметным областям (что 
и сделано выше), а не по валовому среднему пока-
зателю трудоустройства. Поэтому мы намеренно 
не приводим здесь этот рейтинг в виде отдельной 
таблицы. (При желании читатель легко может из-
влечь эту информацию из Таблицы 1, т. к. там при-
ведены данные по всем вузам.)

Ключевым выводом исследования является 
следующий: российская система трудоустройства 
выпускников вузов разбалансирована и неэффек-
тивна. Более 50 % выпускников выходят из ву-
зов России «в никуда». Требуется комплексный 
подход к организации планирования трудовых 
ресурсов и, в частности, разработка форсайтов 
востребованности специалистов по основным на-
правлениям экономики будущего. Первые шаги 
в этом направлении уже делаются в институтах 
развития (таких, как Агентство стратегических 
инициатив или фонд «Сколково»). Но заметного 
влияния на реальную ситуацию в области пла-
нирования подготовки кадров вузах России эти 
работы пока не оказывают.

Заключение

Для анализа проблематики профильности 
трудоустройства выпускников ведущих вузов 
России впервые была использована социаль-
ная сеть «Вконтакте». Полученные результа-
ты исследования в целом количественно и ка-
чественно оказались близкими крезультатам 
предпринятых до нас исследований портала 
Superjob.ru и Петрозаводского государствен-
ного университета. Обратившись к одной 
и той же проблематике, но используя разные 
источники, мы пришли к похожим выводам, 
только с разницей в 5 лет (Superjob.ru –  2007 год, 
ПетрГУ –  2012 год, Университет ИТМО –  2017 
год). Профильность трудоустройства выпуск-
ников российских вузов находилась и находит-
ся в среднем на уровне 45–50 %. Наша цифра –  
46 %. К сожалению, прогресс в этой сфере за по-
следние 5 лет отсутствует.

Предпринятое исследование свидетельству-
ет о том, что социальные сети на данный момент 
являются чрезвычайнополезным, достоверным 
и перспективным источникомсбора информации 
по вопросу о профильности трудоустройства вы-
пускников, наряду с официальной университет-
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ской статистикой и данными специализированных 
сайтов. Социальные сети позволяют:

 – осуществлять регулярный мониторинг трудо-
устройства выпускников;

 – получать последние данные по выпускникам 
каждого следующего года и сравнивать дан-
ные за любой временной период;

 – оперативно получать данные по любому вузу, 
любому региону, любому факультету и т. д.;

 – выявлять долю выпускников, открывших 
свои предприятия;

 – оп редел я т ь  дол ю т рудоуст роен н ы х 
по специальности;

 – принимать на этой основе управленческие 
решения для развития образовательных про-
грамм в университетах и выстраивания по-
литики взаимодействия с работодателями.
Оперативность получения такой информации 

дает возможность быстро реагировать на происхо-
дящие в вузах процессы. Имея на основе данных 
из социальной сети четкое представление о каче-
стве трудоустройства выпускников, вузы могут 
и должны более активно заниматься карьерным 
сопровождением своих студентов и выпускников, 
формировать в рамках учебных программ сквоз-
ные и универсальные компетенции, более четко 
планировать направления подготовки в россий-
ских вузах, регулярно пересматривать, анализиро-
вать и адаптировать содержание учебных планов 
и набор дисциплин, обеспечивая максимальное 
соответствие результатов обучения текущим 
и перспективным потребностям работодателей.

Таким образом, социальные сети в целом 
и сеть «Вконтакте» в частности могут и должны 
активно использоваться вузами в качестве инстру-
ментов информационного обеспечения принятия 
управленческих решений. По итогам предприня-
того исследования было установлено, что ситуа-
ция с профильностью трудоустройства выпуск-
ников ведущих вузов России является достаточ-
но тревожной. Часто уровень профессиональной 
подготовки выпускников вузов (набор сформи-
рованных у них компетенций) не соответствует 
требованиям работодателей. По этой причине 
студенты не готовы идти работать по специаль-
ности, а работодатели не хотят их брать на работу. 
Другими словами, проблема не в перепроизвод-
стве специалистов с точки зрения их количества, 
а в низком качестве их подготовки. Этот разрыв 
между требованиями работодателей и предложе-
нием вузов является главным вызовом для рос-
сийской высшей школы и экономики одновре-
менно. Дальнейшая динамика рынка труда будет 
во многом зависеть от того, насколько сами вузы 

смогут стать генераторами новых технологий 
и связанных с ними рабочих мест. Вузам необ-
ходимо начать активно использовать социальные 
сети в качестве источника информации и на этой 
основе развивать новые управленческие методы, 
направленные на развитие профильности трудо-
устройства своих выпускников.
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K e y w o r d s: profile graduates’ employability, social networks and sources of information, quality of education, 
career support system.

Russian educational policy in the recent years has been directed towards realization of institutional and infrastructure 
transformation of universities. This brought about governmental programmes aimed for development of leading Russian 
universities and for their competitive growth in the Russian and world markets. Russian universities began competing 
among themselves to achieve the key performance indicators (KPIs: publication activity, citation ratio, the share of income 
resulting from scientific activities in the university budget, the number of foreign students, the percentage of foreign 
teachers, the number of joint international educational programs etc.). It is quite obvious that science-related KPIs are 
generally more relevant and objective than education-related ones. Therefore, there appears the key question, whether 
the Russian universities are capable to fulfil their main mission –  to provide highly skilled globally completive special-
ists, who would be able to work in conditions of the innovative knowledge-driven economy and all-world competition.

The subject of our research is the profile relevance of employability of the graduates of the leading Russian universi-
ties –  participants of Project 5–100. This KPI is not formally among the key indicators of Project 5–100, but believably 
belongs to the most important ones in evaluating the educational quality of any university. In this paper, we address this 
issue by using the new quantitative data from the biggest Russian social network «Vkontakte». By our research, we are 
bringing this new source of information to this research domain, and by doing so, we are getting access to data which 
are generated directly from the graduates themselves without any mediators or filters. On the basis of this information 
we conclude that more than 50 % of the Russian graduates are not employed according to their specialization after they 
leave university. This obviously reflects weak correlation between the content of their education and the demands of the 
employers, and also dissatisfaction of the latter with the quality of education provided by the universities. This means 
that even the leading Russian universities do not provide the necessary level of links with employers, despite the high 
demand for the skilled workforce at the labour market.

According to the results of the analysis, we can state that the problem of non-educational employment of Russian 
university graduates concerns all areas of training and all regions of the country, and, therefore, is systemic in its nature. 
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In general, the situation in the country looks approximately the same. There is a difference only in the effectiveness of 
employment between the various subject areas. The employed in the best way are graduates-physicians and IT-specialists, 
in the worst way –  specialists in social and human sciences and jurisprudence.

The novelty of the research is in the fact that the social network «Vkontakte» has never been used before to analyze 
this topic on the country-wide level. The research results appeared to be quite close in qualitative and quantitative sense 
to the previously studies, undertaken by the portal of Superjob.ru and by Petrozavodsk State University. Having addressed 
the same subject, but using different data, we came to comparable conclusions with them, but each time 5 years one after 
another (Superjob.ru –  2007, Petrozavodsk State University –  2012, ITMO University –  2017). The profile relevance of 
employability of the graduates of the leading Russian universities keeps being at the same level of 45–50 %. Our version 
is 46 %. Unfortunately, the visible progress in this area is still absent.

The key conclusion of the study is the following: the Russian system of university graduate’s employment is unbal-
anced and not effective. More than 50 % of graduates leave Russian universities «for nowhere». An integrated approach 
to the organization of labour force planning is required, in particular, to the development of foresights of specialists in 
the main areas of the future economy.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: аспирантура, уровни высшего образования, кандидат наук, контрольные цифры 
приема, образовательные и научные организации, диссертационный совет.

Целью написания статьи является анализ динамики контрольных цифр приема в аспирантуру для образо-
вательных и научных организаций за последние 10 лет. В результате анализа показано, что в последние 5 лет 
для значительного числа региональных вузов, подведомственных Министерство образования и науки России, 
произошло резкое сокращение контрольных цифр приема в аспирантуру.

Поставленная цель достигнута путем использования обширного статистического материала по системе 
высшего образования, включая уровень аспирантской подготовки; по сети диссертационных советов; норматив-
ных документов в сфере образования. Предметная область охвата включает все уровни высшего образования, 
систему аттестации кадров высшей научной квалификации, субъекты Российской Федерации, федеральные 
министерства и ведомства.

Результатом проведенного исследования являются установленные уровни аспирантской подготовки 
по различным министерствам / ведомствам, отраслям науки при защите кандидатской диссертации; а также 
значения эффективности аспирантуры по различным критериям. В ходе исследования выявлено, что для об-
ласти естественных наук 75 % кандидатов наук защитилось после аспирантской подготовки; для организаций, 
подведомственных Министерству сельского хозяйства России и Правительству Российской Федерации –  данный 
показатель составляет 85 %. Следовательно, данный факт может служить основанием для отказа в среднесрочной 
перспективе от института соискательства при защите кандидатских диссертаций по отдельным отраслям науки.

Проведенное исследование послужит базисом для формирования прогнозных потребностей для экономики 
России при переходе к 6 технологическому укладу, а также корректировки управленческих решений по объ-
емам контрольных цифр приема в аспирантуру и их перераспределению между министерствами и ведомствами.

Оригинальность и ценность статьи заключается во введении в научный оборот новых фактических све-
дений о деятельности системы подготовки и аттестации кадров высшей научной квалификации и результатов 
анализа этих данных.

Введение
Научное и технологическое обеспечение ре-

ализации национальных приоритетов России, 
заложенное в Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации на период 
 2017–2025 гг. [1], предусматривает качественное 
изменение роли науки и технологий в обеспече-
нии ее независимости и повышении конкуренто-

способности экономики страны. Создание нового 
качества продукции при переходе к 6 технологи-
ческому укладу возможно только за счет домини-
рования на отраслевых и региональных рынках 
труда качественно нового поколения работни-
ков –  работников знаний. Ядро этого поколения 
составляют кадры высшей научной квалифика-
ции –  кандидаты и доктора наук.

КАДРЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

*Статья подготовлена при частичной финансовой поддержке проекта 2.4442.2017/НМ в рамках государственного задания 
Министерства образования и науки России и при финансовой поддержке проекта № 15–02–00231 РГНФ.
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Аспирантура была и остается основным ин-
ститутом подготовки кадров высшей научной 
квалификации. В то же время этот институт раз-
вивается в соответствии с запросами общества. 
В системе аспирантской подготовки в России 
за последние годы произошли существенные из-
менения, связанные с принятием Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2]. Ранее аспирантура 
являлась уровнем послевузовского образования 
и обеспечивала подготовку и защиту аспирантом 
диссертации на соискание ученой степени кандида-
та наук [3]. Аналогом российской кандидатской дис-
сертации во многих зарубежных странах является 
диссертация на соискание ученой степени доктора 
философии PhD [4–5]. Теперь же согласно назван-
ному Закону, подготовка в аспирантуре ведется как 
обучение по третьему уровню высшего образования 
«Подготовка кадров высшей квалификации по про-
граммам подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре» с присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 
Защита диссертации уже не является необходимым 
условием успешности аспирантской подготовки, по-
скольку вне зависимости от защиты диссертации 
выпускник аспирантуры получает государствен-
ный диплом с присвоением квалификации.

1. Факторы, влияющие  
на аспирантуру

Упомянутый закон «Об образовании…» су-
щественно изменил возможности научных орга-
низаций вести подготовку аспирантов. Теперь им 
требуется наличие лицензии Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки для ве-
дения подготовки по программам аспирантуры 
и государственная аккредитация этих программ. 
Для осуществления образовательной деятельно-
сти по программам аспирантуры научной орга-
низацией в ее структуре необходимо создать спе-
циализированное структурное образовательное 
подразделение.

Вторым фактором, влияющим на показатели 
деятельности института аспирантуры, стала реор-
ганизация сети диссертационных советов в 2014–
2015 гг. Общее число диссертационных советов 
в 2012 г. составляло 3355, а к 2015 г. уменьшилось 
до 2617, то есть на третью часть. Изменилось рас-
пределение диссертационных советов по образо-
вательным и научным организациям, при этом их 
число при образовательных учреждениях умень-
шилось с 2584 до 1992, при научных организаци-
ях –  с 524 до 464 [6]. В то же время для открытия 

диссертационного совета в образовательной или 
научной организации необходимо наличие аспи-
рантов по заявленным научным специальностям. 
В целом по стране это требование выполняется: 
в 2015 г. число организаций, имеющих лицензи-
рованную аспирантуру, составляет 1023, а число 
организаций, при которых открыты диссертаци-
онные советы –  993.

Третьим фактором, влияющим на российский 
институт аспирантуры, стало выделение в систе-
ме высшего образования России университетов 
с особым статусом. Среди них 2 ведущих клас-
сических университета Российской Федерации 
(Московский и Санкт-Петербургский), 10 феде-
ральных университетов –  по одному в каждом фе-
деральном округе –  и 29 национальных исследо-
вательских университетов. Один из индикаторов 
деятельности университетов с особым статусом –  
увеличение к 2018 г. удельного веса аспирантской 
и магистерской подготовки до 45 % в общем кон-
тингенте студентов очного отделения.

Эти три фактора повлияли существенным об-
разом и будут влиять в дальнейшем на динамику 
показателей аспирантской подготовки и по коли-
чественным значениям, и по структуре образо-
вательных и научных организаций, ведущих об-
учение аспирантов.

2. Соискатели, защитившие 
кандидатскую диссертацию после 

аспирантской подготовки

Российским положением о присуждении 
ученых степеней установлено, что кандидатская 
диссертация может быть выполнена соискателем 
ученой степени, не только в период аспирант-
ской подготовки, но и без прохождения обучения 
в аспирантуре. Традиционно на протяжении по-
следнего десятилетия ежегодно в России защища-
лось от 20 до 30 тыс. кандидатских диссертаций. 
В 2014–2015 гг. в связи с реформами российской 
системы аттестации кадров высшей научной ква-
лификации [7, 8] число защит кандидатских дис-
сертаций соискателями ученой степени умень-
шилось в два раза (по сравнению с 2011–2013 гг.) 
и составило 12 тыс. кандидатских диссертаций. 
На рис. 1 приведена динамика численности со-
искателей ученой степени кандидата наук, за-
щитивших диссертацию, в том числе после аспи-
рантской подготовки, и удельный вес соискателей, 
защитивших диссертацию после аспирантской 
подготовки за последние 5 лет.

Как следует из показателей, приведен-
ных на рис. 1, удельный вес лиц, защитивших 
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Рис. 1. Численность соискателей ученой степени кандидата наук, защитивших диссертацию, в том числе 
после аспирантской подготовки (столбцы), и удельный вес соискателей, защитивших диссертацию после 

аспирантской подготовки (линия с маркерами)

Рис. 2. Численность соискателей ученой степени 
кандидата наук, защитивших диссертации после 
аспирантской подготовки, в разрезе министерств 

и ведомств места защиты

Бережная Ю. Н., Гуртов В. А. Аспирантура в новых реалиях

диссертации после аспирантской подготов-
ки, за последние пять лет вырос с 54 % до 75 %, 
что свидетельствует о повышении роли аспи-
рантуры в подготовке кадров высшей научной 
квалификации [9]. В разрезе отраслей науки 
наибольший удельный вес соискателей ученой 
степени, защитивших диссертации кандидата 
наук после подготовки в аспирантуре, наблю-
дается для отраслей: «Химические науки» –  
91,3 %, «Физико-математические науки» –  91,2 %, 
«Географические науки» –  87,5 %; наименьший 
удельный вес –  для отраслей: «Педагогические 
науки» –  56 %, «Медицинские науки» –  60,9 % 
и «Искусствоведение» –  61,2 %. Указанная тен-
денция может послужить основанием для отка-
за от института соискательства при подготовке 
кандидатских диссертаций по крайней мере для 
области естественных наук.

В Российской Федерации подготовку аспи-
рантов осуществляют образовательные и на-
учные организации, относящиеся к пятидесяти 
федеральным министерствам и ведомствам. При 
этом у 85 % соискателей ученой степени кандида-
та наук, защитивших диссертации, местом работы 
являются организации, подведомственные только 
пяти федеральным министерствам и ведомствам –  
Министерству образования и науки Российской 
Федерации, Федеральному агентству научных 
организаций, Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации (далее –  Минобрнауки 
России, ФАНО, Минздрав России, Минсельхоз 
России, Правительство РФ).

На рис. 2 приведена численность соискателей 
ученой степени кандидата наук, защитивших дис-

сертации после аспирантской подготовки, в раз-
резе названных пяти министерств и ведомств.

Как видно из показателей, приведенных 
на рис. 2, половина соискателей ученой степени 
кандидата наук, защитивших диссертации по-
сле аспирантской подготовки, имеют в качестве 
места защиты организации, подведомственные 
Минобрнауки России. Организации, подведом-
ственные ФАНО и Минздраву России, делят в этом 
перечне вторую и третью позиции; подведомствен-
ные Правительству РФ и Минсельхозу России зани-
мают четвертую и пятую позиции соответственно.

За рассматриваемый пятилетний период наблю-
дается устойчивый рост удельного веса соискателей 
ученой степени кандидата наук, защитивших дис-
сертации после аспирантской подготовки, в разрезе 
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Рис. 3. Динамика числа защит с накоплением из выпуска 2012 г. к общему выпуску 2012 г. с учетом 
«постзащит» в 2013–2015 гг. в разрезе отраслей науки

Кадры науки и образования

министерств и ведомств в качестве места защиты. 
Максимальный показатель, достигнутый в 2015 г., 
составляет 85 % для организаций, подведомствен-
ных Правительству РФ и Минсельхозу России.

Положения Федерального Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», ограничиваю-
щие возможности научных организаций по обуче-
нию в аспирантуре, не повлияли на текущие по-
казатели аспирантской подготовки в связи с тем, 
что эти положения вступили в силу с 2016 г. [2]. 
В числе лиц, защитивших кандидатские диссер-
тации после аспирантской подготовки в России 
в целом, удельный вес соискателей ученой степе-
ни кандидата наук из научных организаций уве-
личился с 5 % до 10 % за прошедший пятилетний 
период. Одновременно для научных организаций 
увеличился удельный вес контрольных цифр при-
ема в аспирантуру с 9 % до 13 % на 2014–2016 гг.

3. Эффективность аспирантской 
подготовки

Традиционно эффективность аспирантской 
подготовки оценивают как отношение выпуска 
с защитой диссертации к общему выпуску. При 
этом не учитывается тот факт, что часть вы-
пускников аспирантуры защищает диссертации 
через год, два или более после окончания аспи-
рантуры. Для организаций, подведомственных 
Минобрнауки России, 32 % аспирантов защища-
ются в срок аспирантской подготовки, а с учетом 
«постзащит» значение показателя эффективности 
аспирантуры по критерию «число защит с на-
коплением из выпуска к общему выпуску» воз-

растает до 49 %. Для различных научных специ-
альностей эффективность аспирантуры с учетом 
«постзащит» находится в диапазоне от 86 % (для 
аспирантов по медицинским специальностям) 
до 40 % (по специальностям «Науки о Земле»).

На рис. 3 приведена зависимость эффектив-
ности аспирантуры («число защит с накоплением 
из выпуска 2012 года к общему выпуску 2012 го-
да») с учетом «постзащит» в 2013–2015 гг. для 
аспирантов организаций, подведомственных 
Минобрнауки России. На рис. 3 сортировка пока-
зателей для отраслей науки выполнена по убыва-
нию значения показателя эффективности в 2015 г.

Другим значением показателя эффективно-
сти деятельности аспирантуры может служить от-
ношение числа защит с накоплением из выпуска 
2012 г. к приему 2009 г. Этот показатель более ва-
жен, поскольку учитывает отсев из аспирантуры 
в процессе обучения [10, 11]. В этом случае пока-
затель эффективности деятельности аспирантуры 
составляет 20 % в год выпуска и достигает только 
32 % с учетом «постзащит».

Следовательно, только каждый третий аспирант 
из приема или каждый второй из выпуска защищает 
кандидатскую диссертацию. Отметим, что это со-
отношение имеет стабильное значение по крайней 
мере на протяжении последних десяти лет.

4. Динамика приема в аспирантуру

Важным условием для обучения в аспиран-
туре является государственная поддержка под-
готовки аспирантов, выражающаяся в выделении 
контрольных цифр приема (КЦП) за счет средств 
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Рис. 4. Динамика КЦП в аспирантуру в абсолютном значении (столбцы) и по отношению к приему 
студентов (бакалавров, специалистов, магистров) на первый курс обучения за счет средств 

федерального бюджета (линия)

Рис. 5. Динамика контрольных цифр приема 
в аспирантуру для образовательных и научных 
организаций в разрезе министерств и ведомств

Бережная Ю. Н., Гуртов В. А. Аспирантура в новых реалиях

федерального бюджета для образовательных и на-
учных организаций различного статуса на реали-
зацию программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре. За последние десять 
лет значение КЦП ежегодно менялось, максималь-
ное значение составляло в 2010 г. – 29,5 тыс. че-
ловек и минимальное в 2017 г. – 14,4 тыс. человек. 
При этом динамика приема студентов (бакалав-
ров, специалистов, магистров) на первый курс 
обучения за счет средств федерального бюдже-
та в этот же период незначительно меняется –  
от 519 тыс. до 506 тыс. человек. Количественные 
изменения КЦП в аспирантуру почти точно по-
вторяет изменения бюджетного приема студентов 
на первый курс обучения. В то же время отно-
сительное уменьшение КЦП в аспирантуру со-
ставляет 50 %, а для студенческого приема –  2 %. 
Вследствие этого отношение КЦП в аспирантуру 
к бюджетному приему студентов (бакалавров, спе-
циалистов, магистров) на первый курс обучения 
уменьшилось с 6 % до 3 % (рис. 4).

На рис. 5 представлена динамика контроль-
ных цифр приема в аспирантуру для образова-
тельных и научных организаций в разрезе ми-
нистерств и ведомств за 2014–2016 гг. Основное 
сокращение федеральной поддержки коснулось 
образовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки России. Количество таких органи-
заций, ведущих подготовку магистров и аспиран-
тов, – 290. Объем КЦП на программы аспирант-
ской подготовки для организаций, подведомствен-
ных Минобрнауки России, уменьшился с 10,6 тыс. 
человек (2014 г.) до 8,4 тыс. человек (2016 г.).

Анализ удельного веса КЦП в аспирантуру 
для образовательных и научных организаций 
в разрезе министерств и ведомств по отношению 

к общим контрольным цифрам приема в аспи-
рантуру показал следующее. Для организаций, 
подведомственных ФАНО, удельный вес КЦП 
увеличился с 9 % до 13 %; для организаций, под-
ведомственных Правительству РФ, также увели-
чился с 12 % до 16 %. Для организаций Минздрава 
России и Минсельхоза России этот показатель 
существенно не изменился и остался на уровне 
6–7 %. Для организаций Минобрнауки России 
удельный вес КЦП уменьшился с 58 % до 52 %.

Поскольку основное сокращение КЦП косну-
лось образовательных организаций Минобрнауки 
России, рассмотрим более детально распределе-
ние КЦП в аспирантуру с учетом статуса обра-
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Рис. 6. Динамика КЦП в аспирантуру 
образовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки России, с выделением «статусных» 

вузов
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зовательных организаций: федеральных и нацио-
нальных исследовательских университетов.

На рис. 6 приведена динамика КЦП в аспи-
рантуру образовательных организаций, подве-
домственных Минобрнауки России, с выделением 
«статусных» вузов.

Как следует из показателей, приведенных 
на рис. 6, объем контрольных цифр приема для 
10 федеральных университетов и 29 националь-
ных исследовательских университетов, подведом-
ственных Минобрнауки России, в этот же период 
увеличился с 5,0 тыс. человек до 5,4 тыс. человек, 
что соответствует росту удельного веса с 47 % 
до 65 % за это же время.

К сожалению, при таком перераспределе-
нии КЦП в аспирантуру пострадали больше всех 
250 вузов Минобрнауки России –  классических, 
технических, педагогических и экономических 
университетов, у которых снизился объем бюд-
жетного аспирантского приема в два и более раз 
(с 5,6 тыс. человек до 2,9 тыс. человек). В то же 
время объем КЦП для вузов, подведомствен-
ных Минздраву России и Минсельхозу России, 
в этот же период (с 2014–2016 гг.) не изменился. 
Например, для вузов Волгоградской области: объ-
ем КЦП в аспирантуру в подведомственных вузах 
Минобрнауки России уменьшился с 126 до 70 че-
ловек, Минсельхоза России –  с 25 до 24 человек, 
Минздрава России –  с 19 до 17 человек; для вузов 
Омской области аналогичные изменения с 111 
до 45 человек, с 39 до 26 человек, с 5 до 7 человек.

В отмеченных выше вузах Минобрнауки 
России в число профессорско-преподавательско-
го состава входят 80 тыс. кандидатов наук. Для их 
простого воспроизводства с учетом эффективно-

сти аспирантуры требуется ежегодно принимать 
около 7 тыс. аспирантов, то есть в 2,5 раза больше, 
чем существующие КЦП.

Тенденция к сокращению бюджетных мест 
в аспирантуре не имеет финансового обоснова-
ния. Базовые нормативы ежегодных затрат, уста-
новленные Минобрнауки России в зависимости 
от приоритетности образовательной программы, 
находятся для бакалавриата –  в диапазоне от 65–
126 тыс. руб., для магистратуры –  72–133 тыс. 
руб., для аспирантуры –  73–122 тыс. рублей [12]. 
Следовательно, ежегодное обучение бакалавра, 
специалиста или магистра по любым специаль-
ностям / направлениям подготовки при одинако-
вой приоритетности образовательной программы 
стоит для бюджета столько же, сколько и подго-
товка аспиранта.

Возможно, что сокращение бюджетных мест 
в аспирантуру носит чисто «механический» ха-
рактер –  сокращают все уровни подготовки выс-
шего образования. При этом число бюджетных 
мест в 2015 г. составило для бакалавров 337 тыс., 
а для аспирантов –  18 тыс. человек, и сокращение 
приема на одно и то же значение неравноценно. 
Как вариант, можно уменьшить объем КЦП для 
бакалавриата и увеличить число бюджетных мест 
в аспирантуру на это же число. При этом нагрузка 
на бюджет не изменится, а качество подготовлен-
ных будущих работников возрастет.

Заключение

Ядро работников знаний при переходе к 6 тех-
нологическому укладу составляют кадры выс-
шей научной квалификации –  кандидаты и док-
тора наук. Ученая степень кандидата и доктора 
наук –  показатель наивысшего уровня квалифи-
кации в обладании профессиональными компе-
тенциями в предметной области, а также признак 
высокого уровня общекультурных компетенций. 
Аспирантура –  один из основных институтов под-
готовки кадров высшей научной квалификации, 
способный решить эту задачу при увеличении 
государственной поддержки.

Изменения в статусе аспирантуры, связанные 
с российскими нормативными актами последних 
лет, вызвали разнонаправленные тенденции.

С одной стороны, аспирантская подготов-
ка в большей мере концентрируется в ведущих 
университетах, обладающих статусом федераль-
ных и исследовательских университетов. Вырос 
удельный вес лиц, защитивших диссертации по-
сле аспирантской подготовки (с 54 % до 75 %), что 
свидетельствует о повышении роли аспирантуры 



63Том 21, № 3, 2017   Университетское управление: практика и анализ

Бережная Ю. Н., Гуртов В. А. Аспирантура в новых реалиях

в подготовке кадров высшей научной квалифика-
ции и служит основанием для поэтапного отказа 
от института соискательства при подготовке кан-
дидатских диссертаций. Только каждый третий 
аспирант из приема или каждый второй из выпу-
ска защищает кандидатскую диссертацию, и это 
соотношение имеет стабильное значение на про-
тяжении последних десяти лет.

С другой стороны, стабильно уменьшаются 
объемы государственной поддержки аспирант-
ской подготовки в целом и в частности для боль-
шинства региональных университетов. При этом 
основной «кузницей» кадров высшей научной 
квалификации в России остаются вузы, подведом-
ственные Минобрнауки России.
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The goal is achieved by the use of extensive statistical material on the higher education system, including the level 
of post-graduate training; the network of dissertation councils; regulatory documents in the field of education. Subject 
area includes all levels of higher education, the system of highly qualified scientific personnel certification, regions of 
the Russian Federation, Federal ministries and departments.

The result of this study is the development of postgraduate training levels in various ministries/departments, branches 
of science for the Ph.D. defense as well as efficacy criteria for postgraduate study according to various criteria. The study 
revealed that in the field of natural sciences 75 % candidates defended after post-graduate training; for organizations 
subordinated to the Ministry of Agriculture of Russia and the Russian Government the figure is 85 %. As a consequence, 
this fact may serve as justification for abandoning part-time postgraduate courses for a candidate degree in several 
branches of science in the medium term.

The study will serve as a basis for creating the forecast needs of the Russian economy in the transition to the 6th 
technological system, and as a consequence, the adjustment of management decisions on the volume of postgraduate 
study admission quotas and their reallocation among ministries and agencies.

The originality and value of the article lies in the introduction of new factual information on the activities 
of the system of training and certification of highly qualified scientific personnel and analyses of these data into 
scientific circulation.
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: показатели подготовки научных кадров, оценка регионов.
В настоящее время рейтингование охватило многие стороны общественной жизни. Научная и образова-

тельная деятельности не исключение. В статье представлено распределение регионов России по формальным 
показателям подготовки научных кадров. Выявлены регионы и города-лидеры по числу диссертационных со-
ветов и количеству проведенных защит докторских и кандидатских диссертаций в 2015 г. Дан авторский взгляд 
на причины несоответствия показателей подготовки научных кадров уровню развития науки в некоторых 
регионах России.

Введение
В настоящее время процесс рейтингования 

охватил многие стороны общественной жизни как 
в России, так и за ее пределами. Рассчитываются 
рейтинги регионов, банков, консалтинговых 
и иных фирм, университетов, школ и др. Не обо-
шел стороной этот процесс и научную сферу де-
ятельности. В 2015 г. экспертами «РИА Рейтинг» 
опубликован рейтинг регионов России по разви-
тию науки, в основе которого статистические по-
казатели, характеризующие ресурсные возможно-
сти научных учреждений, а именно: численность 
персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, на 1 тыс. трудоспособного насе-
ления; численность исследователей, занятых на-
учными исследованиями и разработками, на 1 тыс. 
трудоспособного населения; внутренние затраты 
на научные исследования и разработки, тыс. руб. 
на 1 трудоспособного жителя; внутренние теку-
щие затраты на научные исследования и разра-
ботки, тыс. руб. на 1 трудоспособного жителя [1]. 
Топ-10 регионов России выглядит следующим об-
разом: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, 
Московская, Калужская, Томская, Новосибирская, 
Ульяновская, Самарская и Свердловская области. 
По мнению составителей рейтинга, высокие места 
обусловлены наличием в регионах университетов, 
академгородков, наукоградов и т. п., которые обе-
спечивают теоретическую базу инновационно-
технологического развития. Часто так оно и есть. 
Мало того, наличие в регионах научной базы соз-
дает идеальные условия для подготовки научных 
кадров. По нашему мнению, именно в таких ре-
гионах должны быть открыты диссертационные 
советы, должна активно проходить подготовка 
аспирантов и докторантов. Для проверки гипо-
тезы проанализируем распределение диссерта-

ционных советов и защит диссертаций в 2015 г. 
по субъектам федерации и городам России и вы-
явим субъекты-лидеры по этим формальным по-
казателям подготовки научных кадров.

Деятельность аспирантуры и докторантуры 
регулярно анализируется Федеральной службой 
государственной статистики [2]. Однако вслед-
ствие того, что около 70 % соискателей докторской 
степени не считают целесообразным обучение 
в докторантуре [3, 4], данная информация не яв-
ляется полной. Заметим, что в последнее время 
в открытом доступе появились аналитические от-
четы о деятельности диссертационных советов, 
составленные группой ученых Петрозаводского 
государственного университета в рамках под-
держанного Министерством образования и на-
уки Российской Федерации гранта Российского 
Гуманитарного Научного Фонда [3–4]. Несмотря 
на полноту представленной информации, они 
не содержат необходимых данных для анализа 
деятельности диссертационных советов по горо-
дам и субъектам Российской Федерации. Поэтому 
источником информации для настоящего иссле-
дования послужил сайт Высшей Аттестационной 
Комиссии Министерства образования и науки 
Российской Федерации (ВАК Минобрнауки РФ), 
где в открытом доступе размещены списки дей-
ствующих диссертационных советов, а также объ-
явления о защитах кандидатских и докторских 
диссертаций [5]. Для анализа взят 2015 г., посколь-
ку к этому году были проведены основные меро-
приятия реформы ВАК, установлен новый список 
действующих диссертационных советов, и что не-
маловажно для достоверного анализа –  в течение 
года не менялись правила защит диссертацион-
ных работ. Скрининг авторефератов диссертаций 
проведен в период с октября 2015 по апрель 2016 г. 
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Таблица 1
Топ-10 субъектов Российской Федерации по числу защит диссертаций в 2015 г.*

Регионы

Число защит диссертаций В процентах 
к общему числу 

защит

Число научных 
организаций 

в регионе 
в 2014 г.

Число вузов 
в 2014/2015 

уч.годувсего докторских кандидатских

Москва 4686 631 4055 35,2 709 227

Санкт-Петербург 1614 197 1417 12,1 300 77

Республика Татарстан 472 36 436 3,5 114 25

Новосибирская область 376 64 312 2,8 120 23

Свердловская область 347 41 306 2,6 109 24

Ростовская область 339 37 302 2,5 87 21

Томская область 319 38 281 2,4 47 9

Саратовская область 302 31 271 2,3 50 7

Нижегородская область 288 39 249 2,2 93 13

Воронежская область 278 22 256 2,1 53 16

* Источники информации: [2, 5, 8]

Донецкая С. С. Оценка регионов россии по показателям подготовки научных кадров

Собранная информация обобщена по научным 
и учебным заведениям, областям науки, городам, 
субъектам федерации и федеральным округам. 
Наименование отраслей науки приняты в соответ-
ствии с классификацией, указанной на сайте ВАК. 
В свою очередь, группировка отраслей по обла-
стям науки проведена с учетом классификации, 
используемой при составлении рейтинга ведущих 
университетов мира: QS World University Rankings 
by faculty [6].

Сделано это потому, что принятая в России 
номенклатура специальностей научных работни-
ков [7] предполагает группировку по областям на-
ук, в каждую из которых включаются не только 
целые отрасли науки, но и отдельные специально-
сти, принадлежащие другим отраслям (например, 
отрасль «сельскохозяйственные науки» содержит 
специальность 08.00.05 «экономика сельского хо-
зяйства»), что затрудняет классификацию. В то же 
время за рубежом не принято такое дробление 
научных отраслей. По методологии упомянутого 
рейтинга QS в настоящее время существует пять 
областей науки: 1) гуманитарные (искусствоведе-
ние, культурология, исторические, педагогиче-
ские, философские и филологические науки); 2) 
социальные и экономические (социологические, 
экономические, политические и юридические на-
уки); 3) естественнонаучные (геолого-минералоги-
ческие, географические, физико-математические 
и химические науки); 4) технические (архитектура 
и технические науки); 5) науки о жизни и медици-
на (психологические, биологические, ветеринар-

ные, медицинские, фармацевтические и сельско-
хозяйственные науки).

Данные о действующих диссертацион-
ных советах взяты на сайте ВАК по состоянию 
на 05.10.2016 г.

Субъекты Российской Федерации –  
лидеры по формальным показателям 

подготовки научных кадров
Проведенное исследование показало, что 

в России почти половина защит всех диссерта-
ций проходит в столичных городах –  Москве 
и Санкт-Петербурге (35,2 и 12,1 % соответствен-
но). В топ-10 регионов также входят Республика 
Татарстан, Новосибирская, Свердловская 
и Томская области, где действительно имеются 
научные институты и значительное число универ-
ситетов, как можно увидеть из табл. 1.

Заметим, что поскольку субъекты Российской 
Федерации весьма различны по численности 
жителей, то абсолютные данные не позволя-
ют сравнить интенсивность защит. Поэтому 
по аналогии с показателями научного рейтинга 
регионов России было рассчитано число защит 
на 1 миллион населения трудоспособного возрас-
та (рис. 1). Первые два места, как и ожидалось, 
заняли Москва и Санкт-Петербург (637 и 516 за-
щит на каждый миллион населения трудоспособ-
ного возраста соответственно). На третьем месте 
Томская область (491), на пятом –  Новосибирская 
область (232). Неожиданными являются: чет-
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Рис. 1. Топ-10 субъектов Российской Федерации 
по числу защит диссертаций на 1 млн населения 

трудоспособного возраста в 2015 г.
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вертое место Республики Адыгеи (242), шестое –  
Тамбовской области (211) и десятое –  Республики 
Северная Осетия-Алания (195). В то же время 
в Топ-10 не вошли Нижегородская и Свердловская 
области, где высок уровень насыщенности науч-
ными институтами и университетами, как следует 
из табл. 1.

Распределение диссертационных советов 
по регионам России (в расчете на 1 млн населения 
трудоспособного возраста) дало несколько иной 
результат (рис. 2). Первые три места также при-
надлежат Москве, Санкт-Петербургу и Томской 
области (соответственно 114, 85 и 50 действую-
щих диссертационных советов на 1 млн населе-
ния трудоспособного возраста). На четвертом 
месте –  Новосибирская область (49). В отличие 
от топ-регионов по защите диссертаций, в дан-
ный топ-лист включены Республика Бурятия (28), 
Свердловская область (26), Приморский край (23) 
и отсутствуют Тамбовская и Саратовская обла-
сти, а также Республика Северная Осетия-Алания.
Таким образом, можно заметить, что в регионах 
с высокой концентрацией диссертационных со-
ветов не всегда имеется высокая интенсивность 
защит кандидатских и докторских диссертаций.

Распределение городов Российской 
Федерации по формальным 

показателям подготовки научных 
кадров и результатам научной 

деятельности
Попытаемся выявить причины указанного 

несоответствия. Сделаем это на примере городов 
с численностью населения более 100 тыс. чел. [8], 
поскольку именно в них преимущественно скон-
центрирована российская наука. Для анализа 
возьмем те же показатели: число диссертацион-
ных советов и число защит диссертаций в расче-
те на 1 млн населения трудоспособного возраста. 
Однако эти показатели, как следует из вышеиз-

ложенного, не всегда однозначно характеризуют 
регионы по уровню подготовки научных кадров. 
В то же время для подтверждения гипотезы иссле-
дования, состоящей в том, что уровень развития 
науки обуславливает уровень подготовки науч-
ных кадров, необходим хотя бы один показатель, 
характеризующий научную деятельность городов.

К сожалению, Федеральная служба государ-
ственной статистики не публикует в открытом 
доступе показатели научной и образовательной 
деятельности в разрезе городов России. Вместе 
с тем во всем мире в качестве результата научной 
деятельности исследователей, университетов и на-
учных организаций применяют наукометрические 
показатели, такие как число публикаций, индекс 
цитирования и индекс Хирша. Индекс цитирова-
ния и индекс Хирша характеризуют число ссылок, 
сделанных на работы автора, поэтому их исполь-
зуют для оценки востребованности научных пу-
бликаций. Поскольку в нашем исследовании пред-
полагается сравнение городов, то логичнее бы-
ло бы выявить публикационную активность всех 
научных и вузовских работников города –  число 
научных статей, опубликованных ими за опре-
деленный период времени. Примем этот период, 
равный пяти годам: с 2011 по 2015 гг. В качестве 
источника информации возьмем наукометриче-
скую базу SCOPUS [9].Данный выбор обусловлен 
тем, что российская база РИНЦ не позволяет сде-
лать подсчет публикаций по городам, а WoS более 
строгая, и содержит значительно меньше научных 
работ, особенно по гуманитарным и социально-
экономическим областям науки, нежели SCOPUS.
Расчет показателя проведем на 1 тыс. населения 
трудоспособного возраста.

По нашему мнению, должно выполняться со-
овтетствие: чем больше статей, опубликовано на-
учными работниками данного города, тем больше 
диссертационных советов открыто и тем больше 
защит диссертаций проведено. Рассчет коэффи-
циентов корреляции показал, что между числом 
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Рис. 3. Матрица распределения городов России 
с численностью населения более 100 тыс. 

человек по показателям: число статей и число 
диссертационных советов
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статей (в расчете на 1 тыс. населения трудоспособ-
ного возраста) и числом диссертационных советов 
(на 1 млн населения трудоспособного возраста) 
существует достаточно тесная зависимость (коэф-
фициент 0,7). В то же время имеется средняя си-
ла связи (коэффициент 0,5) между числом статей 
(на 1 тыс. населения трудоспособного возраста) 
и числом защит диссертаций (на 1 млн населения 
трудоспособного возраста). Проанализируем полу-
ченные результаты.

Матрица «число статей –  число диссертаци-
онных советов» представлена на рис. 3. Для удоб-
ства анализа разобъем матрицу на девять частей 
по публикационной активности и числу действу-
ющих дисесртационных советов в соответствии 
со шкалами:

1) публикационная активность (число публи-
каций за пять лет на каждую тысячу населения 
трудоспособного возраста): слабая (до 10 публи-
каций), средняя (от 10 до 20), высокая (более 20);

2) число действующих диссертационных со-
ветов по состоянию на 05.10.2016 г. (число советов 
на каждый миллион населения трудоспособного 
возраста): небольшое (до 60 советов), среднее 
(от 60 до 120), большое (более 120).Заметим, что 
в матрице позиционированы города, где есть хо-
тя бы один действующий диссертационный совет.

Распределение городов вдоль диагонали ма-
трицы указывает на наличие тесной зависимости 
между показателями. Города, попавшие в I, V и IX 
группы, характеризуются числом диссертацион-
ных советов, пропорциональным публикационной 
активности научных работников. Так, в первую 
группу с низкой публикационной активностью 
и небольшим числом диссертационных советов 
попали 74 города. К пятой группе, включающей 
города со средним уровнем анализируемых пока-

зателей, отнесены Владивосток, Иркутск, Казань, 
Москва. К девятой, для которой характерны высо-
кие уровни показателей, –  только Томск.

По нашему мнению, следует обратить особое 
внимание на города, попавшие в четвертую груп-
пу: Воронеж, Екатеринбург, Майкоп, Нальчик, 
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, 
Саратов, Тамбов, Улан-Удэ. Данным городам при-
сущ низкий научный потенциал, как и городам, 
расположенным в первой группе. Однако в них 
непропорционально больше действующих дис-
сертационных советов. Есть еще один город –  
Новосибирск, находящийся в шестой группе. Это 
город с очень высокой публикационной активно-
стью научных работников, а следовательно, уров-
нем развития науки, но имеющий недостаточное 
количество диссертационных советов.

Обратимся ко второй матрице: «число ста-
тей –  число защит диссертаций», представленой 
на рис. 4. Матрица также разбита на девять частей 
по публикационной активности и числу защит 
докторских и кандидатских диссертаций в соот-
втетсвии со шкалами:

1) публикационная активность –  границы та-
кие же, как в предыдущей матрице;

2) число защит диссертаций (число защит 
в 2015 г.на каждый миллион населения трудо-
способного возраста): небольшое (до 300 защит), 
среднее (от 300 до 600), большое (более 600).

Можно заметить, что, в отличие от матрицы 
«число статей –  число диссертационных советов», 
здесь города не распределены вдоль диагонали, 
а преимущественно сконцентрированы в группах 
I и IV, которым соответствует низкая публикаци-
онная активность научных работников. Впервую 
группу включены 56 городов с небольшим числом 
защит диссертаций, что пропорционально низко-
му уровню публикацинной активности. В четвер-
тую группу –  города с тем же низким публика-
ционным уровнем, но с количеством защит в два 
раза большим, чем в первой группе. Таких городов 
оказалось двадцать. Это Белгород, Владикавказ, 
Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Елец, 
Иваново, Кемерово, Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Оренбург, Пенза, Пятигорск, Ростов-
на-Дону, Саранск, Санкт-Петербург, Тамбов, Улан-
Удэ и Уфа.

Группы V и IX так же, как и в ранее рассмо-
тренной матрице, образуют города, где количе-
ство защит диссертаций пропорционально уровню 
публикационной активности научных работников. 
К сожалению, каждая из них представлена одним 
городом. Пятая группа (средний уровень публи-
кационной активности и среднее число защит) –  



70 Университетское управление: практика и анализ   Том 21, № 3, 2017

 

 

Белгород 

Владивосток Екатеринбург 

Иваново 

Иркутск 

Казань 

Майкоп 

Москва 

Нижний Новгород Новосибирск 

Обнинск 

Ростов-на-Дону Санкт-Петербург 

Саратов Тамбов 

Томск 

Уфа 

0

300

600

900

0 10 20 30

Чи
сл

о 
за

щ
ит

 д
ис

се
рт

ац
ий

 в
 2

01
5 

г. 
на

 1
 м

лн
 

на
се

ле
ни

я 
тр

уд
ос

по
со

бн
ог

о 
во

зр
ас

та
 

Число статей Scopus за 2011—2015 гг. на 1 тыс. населения 
трудоспособного возраста 

I II III 

IV 

V VI 

VII VIII 
IX 

Рис. 4. Матрица распределения городов России 
с численностью населения более 100 тыс. человек 

по показателям: число статей и число защит 
диссертаций

  
 

 
 

0 200 400 600 800 1000

Пятигорск 
Ростов-на-Дону  

Белгород 
Санкт-Петербург 

Тамбов 
Саратов 
Москва 
Казань 

Майкоп 
Томск 

466 
482 
495 
516 

594 
622 
637 

660 
755 

934 

Рис. 5. Топ-10 городов РФ по числу защит 
диссертаций на 1 млн населения трудоспособного 

возраста в 2015 г.

Кадры науки и образования

Иркутском, а девятая группа (высокие значения 
обоих показателей) –  Томском.

Особое внимание следует обратить на города, 
попавшие в VII группу, которая характеризуется 
низким уровнем публикационной активности науч-
ных работников и непропорционально огромным 
числом защит диссертаций. Сюда отнесены два 
города: Майкоп и Саратов. Большое число защит 
диссертаций, но средний уровень публикационной 
активности присущ городам VIII группы: Казани 
и Москве. Необоснованно малое количество защит 
проводится во Владивостоке и Обнинске (группа 
II), а также в Новосибирске (группа VI).

В целом Топ-10 городов России по числу за-
щит диссертаций на 1 млн жителей трудоспо-
собного возраста выглядит следующим образом 
(рис. 5). Ведущим научным городом России ока-
зался Томск, от которого значительно отстают 
Москва и Санкт-Петербург. В этом смысле Томск 
является уникальным городом, где сотрудники 
учебных заведений и научных организаций про-
являют наибольшую активность в выполнении 
и обсуждении диссертационных исследований. 
Отметим, что в Топ-10 городов не вошли науч-

ные центры: Новосибирск, Нижний Новгород 
и Екатеринбург. В то же время включены города 
Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов (Ростов-на-Дону, Майкоп и Пятигорск), а так-
же Центрального федерального округа (Тамбов 
и Белгород), где наблюдается низкий уровень пу-
бликационной активности научных сотрудников.

Тройки городов-лидеров по числу защит 
докторских и кандидатских диссертаций в рас-
чете на 1 млн жителей трудоспособного возраста 
по областям науки выглядят следующим образом:

1) гуманитарные науки: Майкоп (439), Елец 
Липецкой области (332), Пятигорск (268);

2) социальные и экономические: Майкоп (317), 
Саратов (222), Тамбов (212);

3) естественнонаучные: Томск (225), 
Новосибирск (129), Казань (126);

4) технические: Томск (228), Новочеркасск 
(219), Пенза (172);

5) науки о жизни и медицина: Волгоград (299), 
Томск (261), Москва (194).

Причины несоответствия 
формальных показателей подготовки 

научных кадров публикационной 
активности научных работников
Причины несоответствия проанализирован-

ных формальных показателей подготовки на-
учных кадров публикационной активности на-
учных работников во многих из анализируемых 
городов, по нашему мнению, состоят в следую-
щем. Во-первых, аспирантура и диссертацион-
ные советы открываются зачастую не там, где 
развита реальная наука, а там, где хороший ме-
неджмент, где умеют «правильно» организовать 
деятельность докторов наук по подготовке на-
учных кадров. Это замечание относится, прежде 
всего, к вузам. Так, в 2014 г. среди организаций, 
выполнявших научные исследования и разработ-
ки, только 19,4 % –  университеты. Однако среди 
организаций, ведущих подготовку аспирантов, 
университетов уже больше –  47 %, и 77,8 % –  сре-
ди организаций, ведущих подготовку докторан-
тов. Наконец, в вузах создано 72,9 % всех дис-
сертационных советов и проведено 80 % защит 
диссертаций [2, 5, 8]. Реальный пример хорошего 
менеджмента –  г. Томск, вузы которого сумели 
привлечь высокоцитируемых ученых из различ-
ных научных центров России и мира. Для дока-
зательства воспользуемся аннотациями статей, 
размещенных в SCOPUS. Возьмем 100 наиболее 
цитируемых статей, опубликованных в 2015 году 
учеными Томска. Из них 46 статей сделаны с по-
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Таблица 2
Распределение докторских диссертаций, выполненных в 2015 г. не по месту защиты, 
по научным областям и федеральным округам (в процентах к общему числу защит)

Федеральный округ Всего
В том числе по областям науки

гуманитарные социальные  
и экономические

естественнонауч-
ные технические науки о жизни 

и медицина

Центральный 24,1 24,3 16,5 20,4 24,4 29,3

Северо-Западный 22,2 17,5 24,4 13,0 26,2 24,3

Северо-Кавказский 38,7 50,0 12,5 0,0 0,0 71,4

Южный 38,8 34,8 44,4 44,4 45,5 33,3

Приволжский 33,3 43,8 24,1 29,4 24,3 36,1

Уральский 30,0 37,0 16,7 15,4 22,2 43,5

Сибирский 20,5 12,5 20,0 10,0 20,0 29,7

Дальневосточный 27,3 50,0 0,0 33,3 40,0 40,0

Всего 26,2 28,0 20,4 19,4 25,5 30,9

Донецкая С. С. Оценка регионов россии по показателям подготовки научных кадров

мощью мощной международной коллаборации 
(с участием ученых из более чем 200 организа-
ций), 29 выполнены с участием ученых с двойной 
или тройной аффилиацией, среди которых одна 
обязательно относится к какой-либо организа-
ции Томска. При детальном анализе информации 
об авторах таких научных работ оказывается, что 
основное место их работы –  научные центры США, 
Испании, Южной Кореи, Германии, Швейцарии 
или других стран. Среди российских городов ча-
ще указаны Москва и Новосибирск. И только 25 
статей выполнены учеными Томска, преимуще-
ственно преподавателями трех высших учебных 
заведений: государственного, политехнического 
и педагогического университетов. Для сравнения: 
аналогичный анализ 100 высокоцитируемых ста-
тей ученых Владивостока дает другой результат –  
«домашними» авторами сделано 82 % публикаций.

Во-вторых, диссертации защищаются не всег-
да там, где выполнены. Проведенный нами ана-
лиз авторефератов, докторских диссертаций, 
защищенных в 2015 г., показал, что в среднем 
26,2 % диссертаций были сделаны не по месту за-
щиты (табл. 2). Почти 40 % таких работ выявлено 
в Северо-Кавказском и Южном федеральных окру-
гах, 33,3 % –  в Приволжском, 30,0 % –  в Уральском, 
27,3 % –  в Дальневосточном, 24,1 % –  в Центральном, 
22,2 % –  в Северо-Западном и 20,5 –  в Сибирском 
федеральном округе. Наиболее часто «не свои» 
защиты проводятся по наукам о жизни и медици-
не (например, в Северо-Кавказском федеральном 
округе таких защит 71,4 %) и гуманитарным на-
укам (в Северо-Кавказском и Дальневосточном 
округах –  50,0 %, в Приволжском федеральном 

округе –  43,8 %, в Уральском –  37,0 %, в Южном –  
34,8 % защит). В целом каждая третья такая дис-
сертация защищена в области наук о жизни и ме-
дицине (30,9 %) и гуманитарных наук (28,0 %), 
каждая четвертая –  по техническим наукам (25,5 %) 
и каждая пятая –  по социальным и экономическим 
(20,4 %) и естественнонаучным (19,4 %) специаль-
ностям. Такая миграция диссертантов является 
следствием как отсутствия диссертационного со-
вета в месте подготовки диссертации (что стало 
весьма актуальным после реформы ВАК), так и не-
совпадения требований в разных диссертационных 
советах, что дает возможность диссертанту найти 
более лояльный совет. Наконец, немаловажную 
роль играет коррупционная составляющая, позво-
ляющая оперативно провести защиту любой (даже 
очень слабой) диссертации (в частности, автору из-
вестен случай, когда соискатель докторской степе-
ни брал кредит для успешной защиты докторской 
диссертации). Выполненное нами исследование 
коррупции в вузах России подтверждает, что вы-
сокий уровень взяточничества в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах является причи-
ной миграции значительного числа претендентов 
на докторскую степень в диссертационные со-
веты, расположенные в вузах этих федеральных 
округов [10].

Выводы

Проведенный анализ показал, что нельзя 
ставить знак равенства между рейтингами субъ-
ектов федерации (и городов) по развитию науки 
и уровню подготовки научных кадров, выражен-
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ному такими формальными показателями, как 
число диссертационных советов и количество 
защит диссертаций. Так, если научными лидера-
ми России являются Москва и Санкт-Петербург, 
то лидерами по показателям подготовки научных 
кадров –Томск и Майкоп. Подготовка аспирантов, 
докторантов, а также работа диссертационных 
советов осуществляются не только в городах, где 
имеются мощные, признанные в мире научные 
центры, а в основном там, где менеджеры сумели 
договориться и должным образом организовать 
взаимодействие докторов наук или там, где су-
мели создать привлекательные для соискателей 
условия защиты диссертаций. Примечательно, что 
возникла такая ситуация благодаря произошедшей 
в 2000-х гг. девальвации научных степеней. Как 
следствие, стало престижным, не имея отношения 
к науке, получать высоконаучную квалификацию, 
а для работников высших учебных заведений дис-
сертация превратилась из научной в квалификаци-
онную работу, исполнение и защита которой –  не-
обходимое условие карьерного роста [11]. К сожа-
лению, после реформы ВАК ситуация с защитами 
диссертаций качественно не изменилась.
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K e y w o r d s: the indicators of scientific personnel training, estimation of the regions.
Today the rankings processes cover many aspects of social life. The scientific and educational activities are no ex-

ception. The article presents Russian regions distribution on the formal indicators of scientific personnel training. The 
regions and cities are ranked on the number of dissertation councils and on the number of awarded doctoral and master’s 
theses in 2015. From the author’s point of view, the noncompliance exists for the indicators of scientific personnel train-
ing and the development of science in some regions of Russia.
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИИ В СПЕКТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ АСПИРАНТОВ*

А. А. Миронос, Б. И. Бедный, Н. В. Рыбаков
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Россия, 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23; bib@unn.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а: подготовка научно-педагогических кадров, аспирантура, мотивации и карьерные 
планы аспирантов, академический рынок труда, эффективность аспирантуры, территориальная мобильность.

Представлен кейс Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) по исследованию мотиваций и профессиональных планов аспирантов, а также 
факторов, влияющих на выбор академической карьеры. Рассмотрены особенности профессиональных интересов 
аспирантов, специализирующихся в области естественнонаучных и социально-гуманитарных направлений.

Метод исследования: стандартизованный анкетный online-опрос (N = 427); выборка адекватно отражает 
дисциплинарные, возрастные и гендерные пропорции аспирантуры университета.

Установлено, что среди факторов, определяющих выбор университета для обучения в аспирантуре, основ-
ную роль играет предыдущий опыт обучения в том же университете, репутация факультета или конкретной 
аспирантской программы. Более 80 % аспирантов не рассматривали иные университеты в качестве возможного 
места обучения.

Обнаружено, что явно выраженная в начале обучения ориентация на профессиональную деятельность 
в сфере науки и высшего образования в ходе обучения может измениться. Удельный вес аспирантов, устойчиво 
сохраняющих нацеленность на академические профессии, существенно зависит от направления подготовки 
и в среднем составляет 55 %. Аспиранты, проходящие обучение по социально-гуманитарным специальностям, 
зачастую переориентируются на «неакадемические» профессиональные траектории, поскольку оказываются 
не готовыми к территориальной мобильности. Обосновывается вывод о том, что низкий уровень территориаль-
ной мобильности является одним из ключевых факторов, снижающих эффективность института аспирантуры 
в отношении реализации его основной функции –  воспроизводства кадрового потенциала науки и высшей школы.

На основе анализа эмпирических данных обсуждаются возможные меры, направленные на повышение эф-
фективности аспирантских программ: развитие системы грантовой поддержки диссертационных исследований, 
усиление связи диссертационных тематик с крупными научными проектами, диверсификация аспирантских 
программ, введение в правовое поле профессиональных степеней (например, в области государственного управ-
ления, менеджмента и бизнеса, юриспруденции, образования).

Результаты работы представляют интерес для научно-педагогических и административных работников 
высших учебных заведений, вовлеченных в процесс управления подготовкой и аттестацией кадров высшей 
квалификации.

Введение
В последние годы национальная система 

подготовки научных кадров переживает период 
масштабных трансформаций, затрагивающих мо-
дель аспирантуры, нормативные требования к ор-
ганизации подготовки аспирантов, порядок про-
ведения аттестации выпускников. Одним из важ-
нейших вопросов реформирования аспирантуры 
является вопрос о согласованности принимаемых 
мер с тенденциями развития рынка интеллекту-
ального труда. Традиционные для выпускников 
аспирантуры академические карьеры сегодня 
дополняются новыми видами интеллектуальной 
деятельности, в которых востребованы исследо-
вательские и аналитические компетенции. Кроме 
того, и в академических профессиях динамично 

изменяются условия труда: идет процесс глобали-
зации научных и образовательных программ, по-
являются новые формы и средства реализации ис-
следовательских и образовательных проектов. Как 
следствие, меняются и требования к компетенци-
ям научных работников и преподавателей высшей 
школы. В какой мере взаимосвязаны изменения 
в сфере подготовки научных кадров и в сфере 
их профессиональной реализации? Являются ли 
меры по реформированию аспирантского образо-
вания ответом на современные тенденции рынка 
интеллектуального труда?

Внедренные в систему образования в 2014 г. 
изменения формата подготовки и аттестации 
кадров высшей квалификации вызвали много-
численные дискуссии в академической среде 

DOI 10.15826/umpa.2017.03.039

* Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (государственное за-
дание, проект № 27.4318.2017/НМ от 13 февраля 2017 г.).
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по вопросам функционирования института аспи-
рантуры в новых условиях. Анализ обширной би-
блиографии по этой теме свидетельствует о суще-
ственном разбросе мнений по ключевым вопросам 
реформирования аспирантуры [1]. До последнего 
времени обсуждение проблем аспирантуры бы-
ло сосредоточено преимущественно на вопро-
сах организации и содержательного наполнения 
образовательных программ. В меньшей степени 
предметом анализа являлся сам аспирант, кото-
рый в контексте сформировавшегося дискурса 
рассматривался скорее как объект подготовки, 
нежели как субъект образовательного процесса. 
Специфика аспирантуры как третьего уровня 
высшего образования заключена в индивидуали-
зированном характере подготовки, нацеленности 
образовательной программы на конкретные про-
фессиональные траектории. Поэтому результаты 
подготовки выпускников во многом определяются 
оптимальным выбором образовательного и иссле-
довательского компонентов программы, которые 
должны быть согласованы с личными устремле-
ниями аспирантов.

Одним из актуальных направлений эмпириче-
ских исследований является изучение мотиваций 
и карьерных стратегий современных российских 
аспирантов. Частичному преодолению дефицита 
эмпирических данных, характеризующих совре-
менных аспирантов, способствовало проведен-
ное в 2016 г. Центром внутреннего мониторинга 
Высшей школы экономики масштабное социо-
логическое исследование. В этом исследовании 
приняли участие 16 ведущих университетов 
страны, в том числе 9 вузов из Москвы и Санкт-
Петербурга и 7 крупных региональных класси-
ческих университетов (общее число респонден-
тов –  2221). В рамках этого проекта изучались 
вопросы, затрагивающие условия обучения, про-
фессиональные планы аспирантов, а также труд-
ности, с которыми они сталкиваются в процессе 
обучения. Некоторые обобщенные и усредненные 
по вузам результаты этих исследований опубли-
кованы в недавних работах [2–3].

Наряду с общими процессами, характер-
ными для развития современной аспирантуры, 
представляетcя важным выявление ведомствен-
ных, региональных и иных особенностей, опре-
деляющих условия подготовки научных кадров. 
Например, особая специфика присуща аспиран-
турам институтов Российской академии наук, 
определенные особенности имеют аспиранту-
ры столичных и региональных университетов. 
Поскольку значительная часть контингента со-
временной российской аспирантуры проходит 

подготовку в ведущих региональных вузах, име-
ющих статус федеральных и национальных иссле-
довательских университетов, представляет инте-
рес изучение кейсов этих университетов. Одним 
из университетов-участников упомянутого выше 
социологического опроса является Национальный 
исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)1. 
Данные, полученные в ходе социологического ис-
следования аспирантов ННГУ, дают обширный 
материал для изучения многих вопросов, связан-
ных с подготовкой научно-педагогических кадров 
в новых условиях.

В этой статье детально анализируются ре-
зультаты анкетирования, которые имеют отноше-
ние к проблеме функциональности аспирантуры 
как института, ответственного за воспроизводство 
научных кадров и преподавателей вышей школы2. 
С этой целью были поставлены следующие вопро-
сы, играющие важную роль в совершенствовании 
управления подготовкой научно-педагогических 
кадров в аспирантурах российских вузов:

– Каков удельный вес аспирантов, ориентиро-
ванных на академическую карьеру?

– Насколько устойчивыми являются мотива-
ции аспирантов, какие факторы влияют на из-
менение их карьерных предпочтений в процессе 
обучения?

– Как соотносятся профессиональные планы 
аспирантов с реальной ситуацией на рынке интел-
лектуального труда?

Состояние вопроса

Тесная интеграция современной экономики 
и научных достижений, составляющая основу 
индустрии знаний, способствовала возрастаю-
щему спросу на исследовательские компетенции 
в разных сферах экономической деятельности [4]. 
Расширение масштабов докторского образования 
за рубежом, ознаменовавшееся институционали-
зацией PhD-программ в качестве третьего уровня 
высшего образования, стимулировало изучение 
тенденций и специфики рынка интеллектуально-
го труда, а также роли программ третьего уровня 
в подготовке новых поколений исследователей 

1 Численность аспирантуры, спектр направлений подготовки, 
эффективность и другие показатели деятельности аспирантуры 
ННГУ являются типичными для аспирантур ведущих классиче-
ских университетов страны.

2 Авторы выражают благодарность сотрудникам Центра 
внутреннего мониторинга ВШЭ И. А. Груздеву и Е. А. Терентьеву 
за предоставление материалов социологического онлайн-опроса 
аспирантов ведущих университетов и научных центров Российской 
Федерации.
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и работников наукоемких секторов экономи-
ки  [5–6]3. Исследования докторского образования 
и сопряженных с ним сегментов рынка труда по-
требовали кооперации исследователей и разработ-
ки новых методик сбора и обработки эмпириче-
ских данных. Так, с 2004 г. в европейских странах 
осуществляется масштабный исследовательский 
проект «Careers of Doctorate Holders», объединив-
ший усилия Евростата, Института статистики 
ЮНЕСКО и Директората по науке, технологиям 
и промышленности Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития. В рамках этого про-
екта проводится изучение профессиональных ка-
рьер выпускников PhD-программ, оценка спец-
ифики рынка интеллектуального труда, дина-
мики профессионального роста и мобильности 
выпускников [8].

Заметный вклад в исследование проблем 
и перспектив развития докторского образования 
вносит Европейский совет докторантов и моло-
дых исследователей (EURODOC), инициирующий 
и поддерживающий исследовательские проекты 
в данной области [9], в том числе компаративные 
исследования национальных особенностей иссле-
довательского образования. В последние годы ак-
тивное участие в этом коллективном проекте при-
нимают и российские ученые [10]. Одной из выяв-
ленных тенденций является утрата аспирантурой 
исключительно академической ориентации и об-
условленный этим процесс диверсификации аспи-
рантских программ, что, в частности, проявляется 
в институциональном закреплении различий меж-
ду научными и профессиональными докторскими 
степенями (последние ориентированы на неака-
демические рынки труда). В европейских странах 
в настоящее время насчитывается до девяти раз-
личных видов докторских степеней [11]. В целом 
эмпирические исследования, выполненные в раз-
ных странах мира, свидетельствуют о сохранении 
особенностей национальных моделей аспирант-
ской подготовки [12, 13].

В тесной связи с обозначенной проблемати-
кой развиваются исследования, направленные 
на изучение мотиваций аспирантов, а также ка-
рьерных стратегий молодых людей, получающих 
исследовательское образование. Результаты таких 
исследований позволяют выявить некоторые об-
щие закономерности, характерные для данного 
образовательного уровня. Например, отмечается 
высокий уровень активности аспирантов при вы-
боре образовательных модулей аспирантской про-

3 Революционные изменения докторского образования вы-
звали у исследователей стремление зафиксировать это терминоло-
гически, введя понятие «постгумбольдтовская докторантура» [7].

граммы. Обнаружена сильная корреляция между 
ориентацией аспирантов на определенные виды 
деятельности и эффективностью образовательных 
программ [14]. Исследователи отмечают также су-
щественную «гибкость» мотиваций и стратегий 
аспирантов. Масштабное исследование, иниции-
рованное журналом «Nature», показало, что, хотя 
значительная часть аспирантов ориентирована 
на исследовательскую карьеру, многие из них 
готовы после завершения обучения реализовать 
и иные профессиональные траектории, в том чис-
ле в индустриальной сфере [15].

Российские исследователи в последние годы 
также усиливают внимание к проблемам моти-
ваций и профессиональных планов студентов 
и аспирантов [2, 16, 17], однако в настоящее время 
этот вопрос изучен явно недостаточно.

Методика

Наше исследование основано на стандар-
тизованном анкетном online-опросе аспирантов 
ННГУ, организованном через специальную ин-
формационную платформу. Общая численность 
аспирантов на момент проведения опроса состав-
ляла 781 чел. Распределение генеральной сово-
купности по основным категориям характеризу-
ется следующим образом. По форме обучения: 
аспиранты очного отделения –  604 чел. (77,4 %), 
аспиранты заочного отделения –  177 чел. (22,6 %); 
по условиям обучения: аспиранты, обучающиеся 
за счет средств бюджета, – 566 чел. (72,5 %), по до-
говорам об оказании платных образовательных 
услуг –  215 чел. (27,5 %); мужчин –  394 чел. (50,4 %), 
женщин –  387 чел. (49,6 %).

В опросе приняли участие 427 аспирантов 
(54,7 % от генеральной совокупности). На рис. 1 
приведены данные, характеризующие основные 
параметры выборки. Видно, что аспиранты, об-
учающиеся по специальностям естественнона-
учного и социально-гуманитарного профилей, 
а также аспиранты разных лет обучения охваче-
ны опросом достаточно равномерно. В несколь-
ко меньшей степени представлены аспиранты, 
обучающиеся за счет внебюджетных средств 
(44 % от соответствующего сегмента генераль-
ной совокупности), а также аспиранты заочной 
формы обучения (41 % соответственно). Таким 
образом, в целом выборка адекватно отражала 
дисциплинарные, возрастные и гендерные про-
порции аспирантуры ННГУ.

При исследовании влияния дисциплинарных 
факторов на мотивации и профессиональные 
планы аспирантов все респонденты были раз-
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Рис. 1. Характеристика выборки (в процентах от генеральной совокупности)
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делены на две укрупненные группы: аспиранты 
естественнонаучных направлений (точные и есте-
ственные науки) и аспиранты социально-гумани-
тарных направлений (науки об обществе, гума-
нитарные науки). При изучении дисциплинарных 
особенностей мотиваций и профессиональных 
планов аспирантов анализировались лишь те на-
правления подготовки, которые были представле-
ны в выборке не менее чем пятипроцентной долей 
в общем числе респондентов (не менее 25 чел.).

Анализ результатов анкетирования позволил 
выявить совокупность респондентов, ориентиро-
ванных на последующую исследовательскую или 

преподавательскую деятельность, а также диффе-
ренцировать эту совокупность по направлениям 
подготовки и некоторым иным параметрам (год, 
форма обучения, гендерные различия).

Результаты и их обсуждение

Выбор  академических  профессий. Участ-
никам опроса были предложены два вопроса, по-
зволившие выявить мотивы, которыми они руко-
водствовались, принимая решение о поступлении 
в аспирантуру, и их планы в отношении будущей 
профессиональной деятельности.
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Вопрос 1 –  «Почему Вы решили поступать 
в аспирантуру?» –  являлся полузакрытым и пред-
полагал следующие варианты ответов (респонден-
ты имели возможность указать несколько вариан-
тов ответа):

1. Считаю, что обучение в аспирантуре помо-
жет в развитии моей карьеры в качестве 
преподавателя вуза или другого образова-
тельного учреждения.

2. Считаю, что обучение в аспирантуре по-
может в развитии моей карьеры в каче-
стве исследователя в вузе или научной 
организации.

3. Считаю, что обучение в аспирантуре по-
может в развитии моей карьеры в качестве 
исследователя-аналитика в коммерческой 
организации.

4. Считаю, что обучение в аспирантуре поможет 
в развитии моей карьеры вне академической 
сферы.

5. Хотел(–а) продолжить обучение по профессии.
6. Не хотел(–а) покидать университетскую среду.
7. Обучение в аспирантуре дало мне возмож-

ность получить отсрочку от армии.
8. Обучение в аспирантуре дало мне возмож-

ность получить место в общежитии.
9. Другое (уточните, почему именно).

10. Затрудняюсь ответить.
Вопрос 2 –  «В какой из перечисленных обла-

стей Вы, скорее всего, хотели бы работать после 
защиты диссертации в будущем?» –  допускал воз-
можность выбора только одного варианта ответа. 
Были предложены следующие варианты:

1. В академической сфере (образовательные 
и научные учреждения).

2. В бизнесе в качестве наемного работника.
3. В бизнесе в качестве предпринимателя.
4. Фриланс (выполнять независимые проекты 

для разных заказчиков).
5. В органах государственного управления.
6. В обще с т вен н ы х и  пол и т и че ск и х 

организациях.
7. В вузе в качестве научного сотрудника.
8. В вузе в качестве преподавателя.
9. В научном учреждении в качестве научного 

сотрудника.
10. В других образовательных учрежде-

ниях (школа, колледж и др.) в качестве 
преподавателя.

11. В коммерческой организации в качестве 
исследователя-аналитика.

12. В коммерческой организации (не исследова-
тельская должность).

13. Другое (укажите, что именно).

Анализ ответов на эти вопросы позволил вы-
делить две группы респондентов. Первая группа 
объединяет тех аспирантов, для которых мотивом 
к поступлению в аспирантуру была ориентация 
на академические профессии (выбраны варианты 
ответов 1 и / или 2 на вопрос «Почему Вы решили 
поступать в аспирантуру?»). Вторая группа –  это 
аспиранты, предполагающие после завершения 
обучения занять позиции исследователей в ака-
демическом или вузовском секторе или работать 
в качестве преподавателей высшей школы (ва-
рианты ответа: 1, 7, 8 или 9 на вопрос «В какой 
из перечисленных областей Вы, скорее всего, хо-
тели бы работать после защиты диссертации в бу-
дущем?»). Доля первой группы в общем составе 
респондентов составила 79 %, доля второй –  55 %. 
Область пересечения этих групп, позволяющая 
оценить удельный вес аспирантов, настроенных 
на развитие своих карьер в качестве исследовате-
лей или преподавателей высшей школы и на этапе 
поступления, и в процессе обучения в аспиран-
туре, составила 49,9 %. Таким образом, можно 
констатировать наличие определенной «подвиж-
ности» мотиваций и профессиональных планов 
на протяжении обучения в аспирантуре.

Об устойчивости профессиональных пред-
почтений аспирантов. Насколько стабильны мо-
тивации у нынешних аспирантов, какие факторы 
определяют устойчивость их профессиональных 
устремлений?

Наряду с теми, кто уверенно выбирает ака-
демические профессии, значительная часть аспи-
рантов изменяет свои планы в процессе обучения 
(табл. 1). «Степень неустойчивости» мотиваций 
имеет некоторую дисциплинарную окраску. 
Например, удельный вес аспирантов, изменивших 
свои предпочтения, среди представителей наук 
об обществе значительно выше, чем среди пред-
ставителей естественнонаучных и гуманитарных 
направлений (в частности, более 40 % экономи-
стов, юристов и политологов в процессе обучения 
переориентируются на иные сферы профессио-
нальной деятельности). Вместе с тем ожидаемой 
оппозиции между «естественниками» и «гумани-
тариями» по этому параметру не выявлено.

Наряду со снижением интереса к академиче-
ским профессиям у части аспирантов выявлена 
и противоположная тенденция: 8 % респондентов, 
выразивших желание развивать профессиональ-
ную карьеру в научно-образовательном секторе, 
при поступлении в аспирантуру руководствова-
лись иными мотивами. Таким образом, их ориен-
тация на академическую деятельность оформи-
лась уже в процессе обучения.
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Таблица 1
Распределение респондентов, ориентированных на профессиональную деятельность 

в научно-образовательной сфере, по группам направлений подготовки

Укрупненная группа  
направлений подготовки

Доля респондентов, ориентированных 
при поступлении в аспирантуру на работу 

в научно-образовательной сфере,%

Из них изменили свои профессиональные 
предпочтения в процессе обучения 

в аспирантуре,%

Точные и естественные науки 77 12

Науки об обществе 79 41

Гуманитарные науки 80 11
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Удельный вес аспирантов –  мужчин, которые 
при поступлении в аспирантуру не планировали 
стать преподавателем или исследователем, состав-
ляет 32 %. Кроме того, 23 % из числа тех, кто при 
поступлении был нацелен на работу в науке и об-
разовании, в процессе обучения изменили свои 
планы. У женщин значения этих показателей со-
ставили 20 % и 13 % соответственно4.

Приведенные в этом разделе данные об из-
менении планов в процессе обучения отражают 
естественный процесс поиска будущей профес-
сиональной траектории и подтверждают тезис 
о том, что для удержания интереса к академиче-
ским профессиям молодые люди должны иметь 
ясные и надежные перспективы развития своих 
профессиональных карьер.

Факторы, определяющие выбор академиче-
ской карьеры. Рассмотрим наиболее значимые 
факторы, влияющие на выбор аспирантами про-
фессиональной деятельности в науке и высшей 
школе.

Осознанность выбора. В какой мере стрем-
ление строить академическую карьеру являлось 
выверенным и детально проработанным? Чем 
был обусловлен выбор вуза? Вопрос анкеты: 
«Что для Вас было наиболее важным при вы-
боре аспирантской программы в Вашем вузе?». 
Предусматривались следующие варианты ответов:

1. Репутация факультета / программы.
2. Репутация университета.
3. Финансовая поддержка (стипендии, гранты).
4. Местоположение университета.
5. Учебный план.
6. Статистика по защитам в аспирантуре.
7. Перспективы дальнейшего трудоустройства.
8. Советы родственников или друзей.
9. Советы руководителя или коллег на работе.
10. Предшествующий опыт обучения в дан-

ном университете.
11. Другое.
4 Одним из возможных объяснений является традиционное 

распределение гендерных ролей, когда мужчина несет большую 
долю ответственности за материальное благополучие семьи.

Поскольку респонденты имели возможность 
выбрать несколько вариантов ответа, ранжиро-
вание факторов, определяющих выбор аспиран-
туры данного вуза, проводили по частоте упоми-
наний предложенных вариантов ответа. Первый 
и второй варианты, свидетельствующие о влия-
нии репутации факультета и университета, от-
метили 33 % и 41 % респондентов соответственно. 
В значительной степени это обусловлено тем, что 
64 % респондентов, мотивированных на научную 
и преподавательскую деятельность, имеют пред-
шествующий опыт обучения в данном универси-
тете и ориентируются на него. Вместе с тем по-
казательно, что при принятии решения о том, где 
проходить аспирантскую подготовку, лишь каж-
дый четвертый респондент учитывал перспекти-
вы трудоустройства по избранной специальности 
и лишь 6 % ориентировались на статистику по за-
щитам диссертаций выпускниками аспирантуры.

Полученные данные раскрывают внутрен-
нюю структуру мотивации молодых людей, по-
ступающих в аспирантуру. Перспективы будуще-
го трудоустройства, условия для научной работы 
не относятся к числу основных факторов, опреде-
ляющих выбор аспирантуры. Желание заниматься 
наукой является достаточно общим устремлением, 
не облекающимся на этапе поступления в аспи-
рантуру в более конкретные формы.

Участие в выполнении финансируемых науч-
ных проектов. Существенным обстоятельством, 
оказывающим воздействие на укрепление моти-
ваций к профессиональной научно-образователь-
ной деятельности после завершения аспирантской 
программы, является участие аспирантов в работе 
научных коллективов, выполняющих финансируе-
мые исследовательские проекты. Результаты опро-
са показали, что к выполнению НИР на платной 
основе привлечены 43 % респондентов. Отметим, 
что 14 % из них при поступлении в аспирантуру 
не планировали связывать свою профессиональ-
ную деятельность с научной сферой. Таким обра-
зом, участие в масштабных исследовательских про-
ектах не только формирует вкус к научной работе 
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и повышает профессиональный уровень молодого 
исследователя, но и может переводить мотивации 
к занятиям наукой из плоскости «неотчетливых 
стремлений» в осознанные карьерные планы.

Отношение к академической мобильности. 
При проведении опроса респондентам предла-
галось указать, рассматривались ли иные вузы 
в процессе принятия решения о поступлении 
в аспирантуру. Оказалось, что 86 % из числа тех, 
кто нацелен на научно-педагогическую деятель-
ность, иные варианты не рассматривали (доля 
выпускников ННГУ в числе аспирантов, при-
нимавших участие в опросе, составляла 82 %). 
Сопоставление полученных данных с общерос-
сийскими показателями свидетельствует о том, 
что «территориальное замыкание» является осо-
бенностью национальной системы подготовки 
научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации. Согласно результатам исследования, опи-
санного И. А. Груздевым и Е. А. Терентьевым [18], 
около 80 % аспирантов ведущих университетов 
страны являются выпускниками тех же универ-
ситетов (в точных, естественных и технических 
науках этот показатель достигает 86 %).

Низкий уровень академической мобильно-
сти научной молодежи, недостаточно развитые 
инфраструктура и инструментарий, способные 
эту мобильность поддержать, относятся к числу 
деструктивных факторов, сдерживающих рас-
ширение подготовки научных кадров в ведущих 
научно-образовательных центрах страны и сни-
жающих возможность отбора наиболее способных 
выпускников магистратуры для обучения в аспи-
рантуре. Важно и то, что низкий уровень акаде-
мической мобильности в определенном смысле 
формирует поведенческий стереотип, определя-
ющий последующую низкую профессиональную 
мобильность выпускников аспирантур5.

Профессиональные планы аспирантов и ака-
демический рынок труда. Представляет интерес 
сопоставление результатов опроса аспирантов 
с полученными ранее данными о карьерных траек-
ториях выпускников аспирантуры ННГУ  [19–20]. 
Диаграммы, приведенные на рис. 2 и 3, позволяют 
сравнить профессиональные ожидания аспирантов 
социально-гуманитарных специальностей с реаль-
ной ситуацией на рынке интеллектуального труда. 
Из рис. 2 видно, что из числа аспирантов социально-
гуманитарных направлений, ориентированных при 

5 Сохраняя приверженность избранному учебному заведению, 
аспиранты стремятся реализовать карьерные возможности в пер-
вую очередь в своей alma mater. На вопрос анкеты: «Хотите ли Вы 
работать в ННГУ после окончания аспирантуры?» 67 % респон-
дентов ответили «да» и «скорее да», лишь 19 % ответили «нет» 
или «скорее нет».

поступлении в аспирантуру на академическую ка-
рьеру, планируют работать в сфере науки и высшего 
образования 62 % (47 % хотели бы занять препода-
вательские должности, 10 % надеются найти работу 
в академических институтах и в научных подраз-
делениях вузов, 5 % на момент опроса не могли кон-
кретизировать сферу своей будущей академической 
деятельности). Из сравнения с рис. 3 следует, что 
показатель «желаемого трудоустройства» в акаде-
мической сфере значительно превышает показатель 
фактической занятости выпускников аспирантуры 
в науке и высшем образовании (40 %). В бизнес-
структурах хотели бы работать 15 % аспирантов, 
обучающихся по социальным и гуманитарным спе-
циальностям; в сфере государственного и муници-
пального управления –  17 % (рис. 2). В реальной же 
практике трудоустройства доля выпускников-кан-
дидатов наук социо-гуманитарного профиля, рабо-
тающих в этих областях, оказывается существенно 
больше –  32 % и 23 % соответственно (рис. 3).

Рис. 2. Структура планируемой професси-
ональной занятости аспирантов социогу-
манитарных направлений подготовки,%

Рис. 3. Структура фактической профессиональной 
занятости выпускников аспирантуры –  кандида-
тов наук (социальные и гуманитарные науки),%

Среди аспирантов естественнонаучных спе-
циальностей удельный вес тех, кто был ориен-
тирован на работу в сфере науки и высшего об-
разования, составляет 66 % (34 % планируют 
научную карьеру в академических институтах, 
19 % –  в научных подразделениях университетов, 
13 % хотели бы работать преподавателями в вузе). 
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На развитие карьеры в бизнес-структурах нацеле-
ны 28 % аспирантов (рис. 4), причем подавляющее 
большинство из них рассчитывают на исследова-
тельскую или аналитическую деятельность в ком-
мерческих организациях.

Рис. 4. Структура планируемой професси-
ональной занятости аспирантов естествен-

нонаучных направлений подготовки,%

Рис. 5. Структура фактической профессиональ-
ной занятости выпускников аспирантуры –  кан-
дидатов наук (точные и естественные науки),%

Фактическое распределение выпускников 
естественнонаучных специальностей по сферам 
деятельности показано на рис. 5. Видно, что 72 % 
выпускников работают в научно-образователь-
ном секторе (44 % занимают исследовательские 
позиции в академических, вузовских и ведом-
ственных научных организациях, 28 % работают 
преподавателями вузов). В бизнес-структурах ра-
ботают 23 %, причем подавляющее большинство 
из них –  в качестве высококвалифицированных 
инженеров-исследователей, технологов, анали-
тиков, либо являются руководителями среднего 
и высшего звена в организациях и на предприяти-
ях, связанных с высокотехнологичным производ-
ством и сферой услуг [20].

Заключение

При поступлении в аспирантуру молодые лю-
ди, как правило, ориентированы на академические 
профессии. Однако реальная ситуация на рынке 

интеллектуального труда приводит к тому, что 
выпускники наряду с академическими карьерами 
реализуют и иные востребованные рынком про-
фессиональные траектории в наукоемком бизнесе, 
государственном и муниципальном управлении, 
в сфере услуг. Как следствие, и профессиональные 
планы аспирантов в ходе обучения зачастую из-
меняются под воздействием этих факторов.

Значительную роль в формировании устой-
чивых мотиваций к профессиональной научно-
педагогической деятельности играет вовлечен-
ность аспирантов в реализацию финансируемых 
исследовательских проектов. Развитие системы 
грантовой поддержки молодых исследователей 
и более тесная связь диссертационных тематик 
с финансируемыми научными проектами являют-
ся важнейшими факторами повышения эффектив-
ности аспирантских программ.

Существенным барьером, препятствующим 
развитию академических карьер, является низкий 
уровень академической и территориальной мо-
бильности аспирантов и молодых ученых (среди 
факторов, определяющих выбор аспирантуры, ос-
новную роль играет предыдущий опыт обучения 
в том же университете). Отсутствие механизмов, 
обеспечивающих и поддерживающих мобиль-
ность, существенно усложняет реализацию мер, 
направленных на концентрацию наиболее та-
лантливых и мотивированных на науку молодых 
людей в аспирантурах ведущих университетов 
и научных центров страны.

Для адаптации аспирантуры к запросам рын-
ка труда целесообразно реализовать меры по ди-
версификации программ аспирантской подготов-
ки и закреплению в правовом поле аспирантуры, 
наряду с программами академической направлен-
ности, программ подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для профессиональной 
деятельности за пределами научно-педагогиче-
ской сферы. Этим же целям способствовало бы 
введение профессиональных степеней для атте-
стации кадров высшей квалификации в практи-
ко-ориентированных областях знания (например, 
в экономике, юриспруденции, государственном 
управлении, образовании).
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Research method: a standardized on-line questionnaire survey of postgraduate students (N = 427). The sample 
adequately reflects the proportions of the university’s doctoral school by subject, age and gender.

It was established that the previous experience of studying at the same university, the reputation of a faculty or a 
specific doctoral program play the main role among the factors that determine the choice of the university when students 
enroll in the doctoral school. Over 80 % of postgraduate students did not consider other universities as a possible place 
of study.

It was also found that the focus on professional activities in the field of science and higher education clearly expressed 
at the beginning of training can change in the course of studies. The proportion of postgraduate students who retain 
their steady focus on academic professions essentially depends on the area of studies and amounts to an average of about 
55 %. Postgraduate students who study in social sciences and humanities often switch to a «non-academic» career path, 
since they are not ready for territorial mobility. The authors substantiate their conclusion that the low level of territorial 
mobility is one of the key factors that reduce the effectiveness of the institution of doctoral education in relation to the 
implementation of its main function of reproducing the human potential of science and higher education.

Following the analysis of empirical data, possible measures aimed at increasing the effectiveness of doctoral pro-
grams are discussed: developing a system of grant support for dissertational research, enhancing the links between dis-
sertational subjects and major research projects, diversification of doctoral programs, introducing professional degrees 
into the legal framework (for example, in such fields as public administration, management and business, jurisprudence, 
education).

The results of this research may be of interest to academic and administrative personnel of higher educational in-
stitutions involved in doctoral education management.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ВУЗЕ ПРОЦЕДУР ЭЛЕКТРОННЫХ 
ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: система менеджмента качества (СМК), внутренний аудит, система электронного 
документооборота, автоматизированная обработка результатов аудита, управление процессами.

Для выяснения возможности повышения эффективности проведения внутренних аудитов в статье про-
веден анализ существующих подходов к этой процедуре. Он подтвердил, что современные информационные 
технологии для повышения эффективности используются в недостаточной мере. Указаны основные причины 
данной проблемы.

Результаты анализа легли в основу предлагаемой процедуры автоматизированной обработки результа-
тов проведения электронных внутренних аудитов. Данная процедура позволяет объективно и своевременно 
обеспечить формирование значимого и важного документа о состоянии СМК –  «Протокола анализа функци-
онирования СМК со стороны высшего руководства», а также выявлять «узкие места» в функционировании 
СМК с целью их последующего устранения. Важность этого вопроса обусловлена ростом объема информации 
и перечня задач, которые связаны с постоянным увеличением числа вовлекаемых в аудит подразделений 
и перечня проверяемых требований стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2012 СМК «Система разработки и поста-
новки продукции на производство».

Предлагаемый вариант проведения электронных внутренних аудитов позволяет сократить время обработ-
ки результатов проведения электронных внутренних аудитов; увеличить количество параметров обработки; 
повысить оперативность и сократить число технических ошибок при формировании данных для принятия 
управленческих решений. Она может быть использована различными подразделениями университета, которые 
вовлекаются в проведение внутренних аудитов по создаваемым системам менеджмента: системе менеджмента 
социальной ответственности, системе энергоменеджмента.

Предлагаемая методика проведения внутренних аудитов (проверок) выполнения требований нормативных 
документов (стандартов на системы менеджмента) может быть применена и для иных масштабных проверок, 
в которых необходимо осуществлять контроль выполнения множества нормативных требований. В процедуре 
имеется возможность оперативной обработки полученных данных и автоматического формирования необходи-
мых данных в отчеты в соответствии с требованиями нормативных документов.

Система менеджмента качества (СМК), при 
некоторых своих организационных различиях 
в зависимости от сферы деятельности предпри-
ятий, всегда должна обеспечивать оценку резуль-
тативности их работы и поиск возможностей для 
улучшения функционирования. Эти требования 
наиболее эффективно реализуются через меха-
низм внутренних аудитов [1–3].

Действительно, внутренние аудиты позволя-
ют решать широкий круг задач, стоящих перед 
организацией в плане оценки таких важных па-
раметров СМК, как:

 – сбор и анализ информации о функционирова-
нии процессов СМК;

 – выявление проблем, снижающих результатив-
ность процессов;

 – разработка корректирующих и предупреж-
дающих действий для повышения качества 
продукции (услуги) и процессов;

 – подготовка аналитических отчетов для про-
ведения анализа со стороны высшего руко-
водства организации с целью принятия более 
эффективных управленческих решений.
Если рассматривать СМК как средство (спо-
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соб) удовлетворения организацией установлен-
ных требований потребителя, то можно прийти 
к заключению о том, что она представляет собой 
сложный объект с большим объемом динамически 
меняющихся данных, таких как:

• идентифицированные и формализованные 
требования рынка и потребителя;

• результаты проектирования и технологи-
ческой подготовки производства или предостав-
ления услуги;

• результаты стратегического и оперативного 
планирования;

• информация о функционировании про - 
цессов;

• результаты контроля конечных продуктов 
(товаров и/или услуг);

• информация об удовлетворенности по- 
требителя.

Усложнение внутренней структуры организа-
ций, рост числа связей между их отдельными под-
разделениями, увеличение объемов информации, 
которую необходимо собрать, систематизировать 
и обработать, дальнейшее представление инфор-
мации в удобной для руководителей форме и т. д. 
требуют использования современных информаци-
онных технологий.

Идея применения информационных техно-
логий для сбора, обработки, передачи и хране-
ния данных о параметрах СМК неоднократно 
обсуждалась среди профессионального сообще-
ства [4, 5]. В настоящее время она успешно реа-
лизуется в целом ряде корпоративных информа-
ционных систем (КИС) различного класса –  MRP 
II, ERP, CSRM, CRM. Несомненно, подобные 
системы позволяют с успехом решать широкий 
круг вопросов, связанных с эффективным управ-
лением организацией, ее процессами (в т. ч. ра-
ботать с информацией и данными по качеству), 
но для решения множества локальных задач, 
всегда существующих в организациях, они явля-
ются слишком громоздкими и дорогостоящими.

В частности, если рассмотреть процедуру 
внутреннего аудита, то ее алгоритм выглядит 
достаточно просто, программа и план аудита 
обычно ограничивают и по срокам, и по про-
веряемым требованиям стандарта ИСО 9001, 
и по объему собираемой для анализа информа-
ции. Это означает, что при проведении подобных 
проверок можно воспользоваться более просты-
ми инструментами.

К примеру,  прог раммный комплекс 
«Аудитор», разработанный в ООО «Борец» для 
проведения электронных внутренних аудитов [6], 
тем не менее, потребовал наличия локальной 

сети, компьютеров на рабочих местах, подклю-
ченных к ней, и написания соответствующего 
программного обеспечения.

Эксперты отмечают, что с дальнейшим раз-
витием информационных технологий круг воз-
можностей электронного аудита постоянно рас-
тет, однако, по результатам исследования компа-
нии «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» за 2013 г. 
на вопрос «Используете ли Вы информационные 
технологии для повышения эффективности де-
ятельности службы внутреннего аудита?» ут-
вердительно ответили только 43 % опрошенных 
российских внутренних аудиторов [7].

Можно сделать следующий вывод: несмотря 
на то, что автоматизация процедуры внутренних 
аудитов качества (ВАК) приводит к следующим 
положительным моментам:

• снижение временных затрат;
• снижение финансовых затрат;
• o n - l i n e  о б р а б о т к а  п о л у ч а е м о й 

информации;
• автоматическая генерация документов 

и отчетов, – данный инструмент в России не на-
шел широкого применения. По нашему мнению, 
это обусловлено рядом причин, среди которых 
можно выделить:

• привычку российских внутренних аудито-
ров работать «по старинке» с бумажными доку-
ментами, которые имеют значимые визуальные 
атрибуты: подписи, печати и т. д.;

• недостаточную развитость, даже в на-
стоящее время, информационных сетей и ком-
пьютеризированных рабочих мест в российских 
организациях;

• недостаточное использование в россий-
ских организациях современных систем элек-
тронного документооборота;

• отсутствие на российском рынке функци-
ональных и недорогих программных продуктов, 
«заточенных» на проведение электронных вну-
тренних аудитов.

Ниже рассмотрен подход к внедрению эле-
ментов информационных технологий для про-
цедуры внутренних аудитов, который был реали-
зован в УрФУ для решения сформулированных 
проблем и который, по нашему мнению, может 
быть использован другими организациями.

В 2013 г. Уральский федеральный универси-
тет получил сертификат организации «Военный 
Регистр» на систему менеджмента, соответству-
ющую требованиям стандарта ГОСТ 15–002–
2003 (в дальнейшем ГОСТ РВ 0015–002–2012). 
Первоначально область системы менеджмента 
включала только выполнение научно-исследова-
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Рис. 1. Формирование расширенного вида  
чек-листа

Рис. 2. Формирование содержания чек-листа
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тельских (НИР) и опытно-конструкторских ра-
бот (ОКР) по гособоронзаказу (ГОЗ), но в 2014 г., 
в связи с имеющимися возможностями универси-
тета, она была распространена и на производство 
военной техники. В работах по ГОЗ участвуют 4 
института и около 35 подразделений универси-
тета. Кроме того, внешние аудиторы перед ре-
сертификационным аудитом (сентябрь 2015 г.) 
приняли решение о включении в перечень про-
веряемых подразделений и всех инфраструктур-
ных служб, обеспечивающих функционирование 
процессов и участвующих в выполнении работ 
по ГОЗ, что значительно увеличило объем работ 
по подготовке к внешнему аудиту.

Рост объема информации и перечня задач, 
которые связаны с постоянным увеличени-
ем числа вовлекаемых в аудит подразделений 
и перечня проверяемых требований стандарта, 
а также необходимость сокращения временных 
затрат и объема бумажных документов потре-
бовали привлечения возможностей электрон-
ной обработки данных. Эти методы позволяют 
решать задачи, выполнение которых занимало 
много времени и результаты реализации которых 
не всегда анализировались в полной мере:

• оценить степень выполнения каждого тре-
бования стандарта на уровне подразделений 
и университета в целом;

• рассчитать процент среднего выполнени-
ясреднего выполнения требований стандарта 
по подразделениям;

• рассчитать результативность системы ме-
неджмента качества (СМК) по усовершенство-
ванной методике;

• автоматически сформировать данные в до-
кумент «Протокол анализа СМК со стороны выс-
шего руководства».

В настоящий момент в УрФУ планомерно 
проводятся внутренние аудиты с использовани-
ем электронных шаблонов чек-листов, которые 
доводятся до проверяемых подразделений через 

общеуниверситетскую систему электронного до-
кументооборота (СЭД) Direktum.

Первоначальная форма чек-листа носила 
общепринятый, традиционный вид. Она фик-
сировала номер пункта требований стандар-
та, его формулировку и признак выполнения 
этого пункта. Однако реализация конкретного 
пункта стандарта может быть осуществлена 
несколькими различными способами. В УрФУ 
были предложены дополнительные характери-
стики, позволившие увеличить число вариан-
тов установления соответствий требованиям 
стандарта (рис. 1).

Такая расширенная форма чек-листов оказа-
лась очень удобной для работы, поскольку наря-
ду с обязательными вопросами по требованиям 
стандарта, она дополнительно содержала указа-
ние на то, каким способом можно подтвердить 
выполнение того или иного требования.

Форма и структура чек-листа носят универ-
сальный характер и применимы для организа-
ции аудита подразделений самых разнообраз-
ных сфер деятельности. Требования закрепле-
ния однотипности формы чек-листа диктуются 
необходимостью использования этого докумен-



88 Университетское управление: практика и анализ   Том 21, № 3, 2017
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та в качестве первичного документа для внесе-
ния данных в информационную систему.

Второй не менее важной задачей является 
формирование и унификация набора вопросов для 
чек-листов, которые определяются разделами ука-
занного выше стандарта. После формирования их 
списка на основе экспертного отбора реализует-
ся индивидуальный набор вопросов для каждого 
из подразделений и дальнейшая автоматическая 
генерация содержания чек-листа (рис. 2). Это га-
рантирует устранение избыточности перечня, что 
также важно при организации автоматизирован-
ной обработки результатов аудита.

Понятно, что для оценки эффективности вы-
полнения требований СМК необходимо сформи-
ровать группу измеримых показателей, обеспе-
чивающих возможность анализа и сравнения ре-
зультативности мероприятий для их оптимизации.

С ростом объемов данных дальнейшая обра-
ботка информации из чек-листов была автоматизи-
рована. При этом сами чек-листы служили первич-
ными документами для заполнения базы данных.

В качестве информационной платформы для 
формирования базы данных была выбрана рас-
пространенная система MS Access.

Сведения в ней хранятся в виде совокуп-
ности отдельных, но взаимосвязанных таблиц. 
Структура этих таблиц и их взаимосвязи 
(рис. 3) была определена на этапе проектиро-
вания базы данных.

Традиционно наиболее корректным способом 
записи информации в таблицы является использо-
вание экранных форм. Это обеспечивает целост-
ность данных, их непротиворечивость, и, в свою 
очередь, определяет состав и структуру экранных 
форм, этапы загрузки базы данных (БД).

Опыт реализации такого традиционного 
подхода натолкнулся на ряд проблем. Чек-листы 
(документы с исходной информацией) формиро-
вались исполнителями, обладающими разным 
опытом работы с электронными документами. 
При этом наиболее простой и привычной формой 
документов для большинства исполнителей явля-
ются Excel-таблицы. Выбор Excel как инструмента 
работы позволил легко организовать заполнение 
и редактирование информации, пересылку и об-
мен ею с использованием СЭД Direktum и т. д.

Однако при увеличении объемов информации 
дальнейший ввод данных из чек-листов в экран-
ные формы вручную привел к существенному 
возрастанию людских и временных затрат. В ре-
зультате было принято решение организовать 
непосредственный экспорт данных из чек-листа, 
минуя экранную форму.

Напрямую это сделать невозможно, т. к. ха-
рактер представления информации в чек-листе 
не соответствует образу ее представления в базе 
данных. Чтобы обойти эту сложность, была на-
писана программа, анализирующая данные чек-
листа и автоматически формирующая новые та-
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блицы, которые можно непосредственно исполь-
зовать в запросе на добавление информации в БД. 
Такой экспорт позволил во много раз сократить 
время её формирования.

В конечном итоге все это позволило увели-
чить эффективность:

• мониторинга выполнения каждого из тре-
бований стандарта по подразделениям и по уни-
верситету в целом;

• получения оперативной информации о про-
блемных местах и формирование рекомендаций 
для их устранения;

• сбора информации для подготовки итогово-
го отчета по функционированию СМК.

Применение электронных шаблонов чек-
листов и организация автоматизированного вво-
да информации из этих шаблонов в базу данных 
позволили сформировать порядка 20 различных 
запросов. Данные из этих запросов в дальней-
шем вошли в состав документа «Протокол анали-
за функционирования СМК со стороны высшего 
руководства».

Такой подход дал возможность провести де-
тальный анализ выполнения и определить причи-
ны неполного выполнения требований стандарта 
ГОСТ РВ 0015–002–2012, разработать соответ-
ствующие корректирующие и предупреждающие 
действия.

В перспективе планируется увеличить ко-
личество полей в таблицах для оценки степени 
выполнения требований стандарта ГОСТ РВ 
0015–002–2012, количество подразделений, уча-
ствующих в аудите, и количество критериев для 
анализа результативности СМК.

В конечном итоге внедрение и совершенство-
вание элементов процедуры электронного вну-
треннего аудита позволило существенно сокра-
тить время на обработку исходной информации; 
реализовать автоматическое генерирование опе-
ративных данных о работе подразделений; своев-
ременно обеспечить наиболее важный документ 
о состоянии СМК –  «Протокол анализа функци-
онирования СМК со стороны высшего руковод-
ства» –  обработанными данными; принимать эф-
фективные решения по преодолению «узких мест».

Выводы
1. Предложена простая процедура автомати-

зированной обработки результатов проведения 
электронных внутренних аудитов.

2. Для реализации процедуры использова-
ны стандартные программные продукты: Excel, 
Access, и при необходимости –  любая доступная 
система электронного документооборота.

3. Разработана форма чек-листа для аудита, 
содержащая указания на то, каким документом 
или действием можно подтвердить выполнение 
требования конкретного раздела стандарта на си-
стему менеджмента.

4. Сокращено время обработки результатов 
проведения электронных внутренних аудитов, 
увеличено число параметров обработки, повыше-
на оперативность и сокращено число технических 
ошибок при формировании данных для принятия 
управленческих решений.

5. Изложенная методика проведения элек-
тронного внутреннего аудита может быть легко 
перенесена в другие организации без привлечения 
дорогостоящих программных средств и квалифи-
цированного обслуживающего персонала (адми-
нистраторов сетей и баз данных, системных про-
граммистов, операторов ввода данных и т. д.).
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In order to find out if it is possible to improve efficacy of conducting internal audits, the article analyzes existing 
approaches to this procedure. It proves that modern information technologies are not sufficiently used to increase efficacy. 
The main reasons behind this problem are indicated.

The results of the analysis form the basis for the suggested procedure of automated electronic internal audit re-
sults processing. This procedure provides objective and timely formation of important document on the state of QMS –  
«Protocol of QMS functioning analysis by executives» and to identify «narrow points» in QMS functioning with the 
aim of their further elimination. This question is important due to the growth of information scope, of the list of tasks 
arising from the constant increase of departments involved into the audit, and of the list of standards checked according 
to the requirements of State Standard RV 0015–002–2012 QMS –  System of Developing and Implementing the Product.

The variant suggested for conducting electronic internal audit makes it possible to decrease the amount of result 
processing; to increase the number of processing parameters; to increase their efficacy; and to decrease the number of 
technical mistakes in forming data for managerial decision making. It can be used by different university structures 
involved into conducting internal audits for created management systems: the system of social responsibility manage-
ment, power management system.

Suggested methods for conducting internal audits for fulfilling the requirements of regulating documents (manage-
ment systems standards) can be applied for other large –  scale inspections requiring the control over multiple legislative 
requirements. The procedure has an opportunity for operational processing of obtained data and automatic formation of 
necessary data into reports according to legislative requirements.
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Данная статья и посвящена постановке концептуальных исследовательских вопросов для комплексного рас-
смотрения многомерного пространства студентоцентрированного обучения в единстве его организационного, 
педагогического, методического и развивающего компонента.

Актуальность статьи обусловлена недостаточной представленностью в отечественной профессиональной 
литературе исследований студентоцентрированного обучения/образования (СЦО) применительно к высшей школе.

Методология включает в себя кабинетные исследования для анализа имеющихся российских и зарубежных 
источников информации по проблеме, сравнительно-аналитический метод, метод рационализации смыслов 
и элементы социального проектирования.

Результаты исследования указывают на преобладание в российской практике рассмотрения студентоцен-
трированного обучения на уровне начальной и средней школы и в разрезе сугубо педагогических и методиче-
ских подходов, без должного внимания к его реализации в высшей школе, в том числе и к организационным 
и нормативным вопросам. В этой связи подчеркнута необходимость формирования комплексного подхода при 
организации и реализации студентоцентрированного обучения, что требует проведения соответствующих 
исследований и разработки необходимых нормативных, организационных и методических документов и ре-
комендаций. В качестве возможных ориентиров предложены зарубежные наработки в этой области, отвеча-
ющие задачам модернизации высшего образования. Эти наработки могут быть адаптированы к российскому 
контексту. Также сделаны конкретные выводы и предложены рекомендации по эффективному внедрению 
студентоцентрированного обучения в практику высших учебных заведений, в том числе с позиций управле-
ния изменениями.

Материалы публикации могут быть использованы для повышения эффективности деятельности вузов и ка-
чества подготовки выпускников, а также для формирования содержания программ повышения квалификации 
преподавателей и руководства образовательными организациями. Также материалы статьи могут положить 
начало серьезным исследовательским проектам по вопросам эффективного внедрения в вузах студентоцентри-
рованного обучения.

Новизна состоит в комплексном (применительно к высшей школе) рассмотрении пространства студентоцен-
трированного обучения, требующего требует решения методических, организационных и нормативных вопро-
сов, а также формирования необходимых компетенций у преподавателей и административного персонала вузов.

тудентоцентрированное обучение (СЦО) –  да-
леко не новое понятие в современной образова-

тельной науке и практике. Как известно, корнями 
СЦО уходит в начало ХХ века, и, в частности, его 
элементы прослеживаются в работах Д. Дьюи [1], 
затем позднее в трудах К. Роджерса [2], 
Ж. Пиаже [3] и М. Ноулза [4].

В отечественной педагогической науке име-
ется широкий спектр исследований, посвящен-
ных раскрытию теоретико-методологических 
основ личностно-ориентированного образова-
ния [см., например, 5–12]. Следует отметить, что 
отечественная традиция исследований в области 
личностно-ориентированного образования в ос-
новном сосредоточена на его психологических, 
педагогических и дидактических аспектах и вну-

тренних изменениях, которые претерпевает лич-
ность в процессе развития с точки зрения ценно-
стей, потребностей, мотивов, интересов, устано-
вок, позиций, личностных смыслов.

В указанных работах исследуется формиро-
вание позитивной «Я-концепции», выявление ин-
тегративных связей между основными сферами 
личности (ценностно-мотивационной, эмоцио-
нально-волевой и деятельностно-поведенческой) 
и оценка их влияния на личностное развитие 
ребенка в части формирования у него качеств 
самоорганизующегося субъекта учебной и дру-
гих видов деятельности, таких как осознанность, 
способность к выбору, активность, самостоятель-
ность, устойчивость по отношению к негативным 
влияниям и др.
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Совершенно очевидно, что указанные вы-
ше объекты исследования не исчерпывают всех 
параметров и особенностей студентоцентриро-
ванного обучения, а именно организационно-
управленческих механизмов его реализации. 
При этом в отечественной профессиональной 
литературе явно недостаточно представлены ис-
следования студентоцентрированного обучения/
образования (СЦО) применительно к высшей 
школе [см. 13, 14].

Следует отметить, что в последние годы в ев-
ропейских исследованиях теме СЦО уделяется 
повышенное внимание в контексте Болонского 
процесса и происходящих изменений парадигмы 
образования, которые невозможно без ориенти-
рованного на результаты студентоцентрирован-
ного подхода [15]. В рамках такого подхода цен-
тральная роль отводится результатам обучения, 
которые становятся мерилом успешности образо-
вательного процесса для студента с точки зрения 
освоенных им знаний и сформированных спо-
собностей, а не средствам и методам обучения, 
используемым преподавателями для достижения 
этих результатов.

Лондонское коммюнике Конференции евро-
пейских министров, ответственных за высшее об-
разование, 2007 г. содержит первое упоминание 
«студентоцентрированного обучения, базирую-
щегося на результатах обучения». В Коммюнике 
Конференции европейских министров, ответ-
ственных за высшее образование 2009 г. (Левен), 
студентоцентрированное обучение названо в ка-
честве одного из приоритетов для Европейского 
пространства высшего образования на следующее 
десятилетие. Отмечено, что такой подход поможет 
студентам сформировать компетенции, необхо-
димые им для самореализации на меняющемся 
рынке труда, и позволит им стать активными и от-
ветственными гражданами [16].

В Бухарестском коммюнике Министров об-
разования стран-участниц (2013 г.) указана необ-
ходимость создания условий для развития студен-
тоцентрированного обучения, использования ин-
новационных методов и поддерживающей среды 
обучения для вовлечения студентов и преподава-
телей в управление образовательными програм-
мами на всех уровнях. Также подчеркнуто, что ву-
зы должны создавать условия для формирования 
у студентов интеллектуальной самостоятельность 
и уверенности в себе [17].

В Европейских стандартах и рекомен-
дациях по обеспечению качества (раздел 1.3. 
«Студентоцентрированное обучение, преподава-
ние и оценка») вузам рекомендуется обеспечивать 

активную роль студентов в проектировании и ре-
ализации образовательных программ.

В док ла де  Европейской Ком исси и 
«Повышение качества обучения и преподавания 
в вузах Европы [18] указывается, что государство 
должно предоставлять адекватное финансирова-
ние для реализации стратегий СЦО.

В зарубежных источниках СЦО содержатель-
но трактуется практически так же, как и в отече-
ственных исследованиях, а именно как метод обу-
чения (учения –  learning) и преподавания, в центре 
которого находится обучающийся [19].

СЦО предполагает интеграцию когнитивных, 
педагогических и организационных подходов, 
включая изменение культуры обучения самой об-
разовательной организации и использование ИКТ.

Можно обоснованно утверждать, что в части 
педагогической составляющей СЦО –  это обоб-
щающее понятие, которое шире, чем собственно 
методика. Оно включает в себя различные под-
ходы, такие как:

• инклюзивная педагогика;
• «конструктивное выравнивание» в приме-

нении к педагогике, понимаемое как преемствен-
ность оценки, стратегий обучения и планируемых 
результатов обучения в рамках образовательной 
программы;

• критическая педагогика (согласно которой 
обучение должно строиться на подготовке обу-
чающихся к возможным ситуациям в настоящем 
и будущем);

• проектное обучение и др. [20].
Собственно педагогические компоненты 

включают в себя групповые проекты, использо-
вание активных методов обучения, проблемное 
обучение, использование метода изучения кейсов, 
веб-конференций для развития взаимодействия 
обучающихся и использование журналов, где об-
учающиеся фиксируют свои достижения и опыт 
обучения. В таком подходе заложен потенциал для 
обеспечения гибкости образовательной програм-
мы, проектирования содержания и обеспечения 
интерактивности учебного процесса.

Необходимо подчеркнуть, что для внедрения 
СЦО принципиально важно:

• использовать результаты обучения для 
формирования гибких траекторий обучения, обе-
спечить участие студентов в проектировании об-
разовательной программы, использовать модели 
портфолио для оценки;

• использовать активные методы обучения;
• повышать ответственность студентов 

за собственное обучение за счет привлечение их 
к разработке программ.
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Таблица 1
Сравнение традиционной 

образовательной парадигмы и СЦО

Традиционная парадигма СЦО

Низкий уровень выбора 
для студентов

Высокий уровень выбора 
для студентов

Пассивность студентов Активность студентов

Власть сконцентрирована 
у преподавателя

Больше власти передано 
студентам

Таблица 2
Сопоставление реализации 

поверхностного и глубинного подходов

Поверхностный подход Глубинный подход

содержание курса обучения 
рассматривается как от-

дельные элементы знаний

соотнесение идей с ранее 
полученными знаниями 

и опытом

запоминание фактов и вы-
полнение процедур

поиск моделей и принципов, 
лежащих в их основе

ориентация на минималь-
ные требования

проверка свидетельств 
и использование их для 

выводов

отсутствие рефлексии отно-
сительно целей и стратегий 

обучения

анализ логики, осторожная 
и критическая аргумента-
ция и мониторинг понима-

ния процесса обучения

Среда университета

В табл. 1 представлено сравнение традицион-
ной образовательной парадигмы и СЦО.

Основные принципы СЦО могут быть сфор-
мулированы следующим образом:

• нет единого подхода к СЦО,
• СЦО предполагает создание инклюзив-

ной среды обучения, в которой учитываются 
различные стили обучения обучающихся, раз-
нообразие их потребностей и интересов и пре-
дыдущего опыта,

• предоставление выбора как фактора эффек-
тивности обучения,

• понимание обучения как совместного опы-
та сотрудничества преподавателей и студентов.

В табл. 2 представлено сопоставление реали-
зации этих принципов с традиционными подхо-
дами в рамках дихотомии «поверхностный под-
ход» –  «углубленный подход» к обучению с точки 
зрения студента [21].

В помощь вузам разработан инструментарий 
по реализации студентоцентрированного обуче-
ния (Student-Centered Learning Toolkit), в котором 
преподавателям предлагается использовать сле-
дующие стратегии [19]:

• качественные эмпирические исследова-
тельские стратегии;

• методику обоснованной теории;
• обмен опытом с более опытными препода-

вателями вузов.
«Отдавая мяч» обучающимся, активно во-

влекая их в процесс проектирования программ 
и в реализацию учебного процесса, преподавате-
ли берут на себя дополнительную роль и очень 
серьезную ответственность, поскольку они пре-
вращаются из «трансляторов» знаний в органи-
заторов процесса освоения знаний и компетенций 
студентами, в советчиков, менеджеров, консуль-
тантов. Другими словами, преподаватель не об-
учает студентов, что́ думать, а обучает их тому, 
как думать [22]. Такая роль преподавателя обу-
словлена еще и тем, что в рамках СЦО должны 
быть учтены различные стили обучения студен-
тов, различия в их мотивации и целях обучения.

Помимо этого, преподавателю необходимо:
• создавать открытую и доброжелательную 

атмосферу;
• представлять знания в структурированной 

форме;
• стимулировать взаимное обучение 

студентов;
• стимулировать студентов к созданию но-

вых идей;
• стимулировать студентов к саморефлексии.
По мнению ряда ученых, более конкретно это 

означает, что преподаватель должен:
• серьезно относиться к студентам;
• формировать атмосферу доверия;
• ценить взаимодействие со студентами;
• сформировать культуру обратной связи;
• использовать разнообразные стратегии 

поддержки.
Во многих источниках одним из важнейших 

качеств преподавателя названо чувство юмора, 
как ни странно это может показаться на первый 
взгляд. Но именно чувство юмора может способ-
ствовать решению возникающих проблем, снятию 
напряжения и предотвращению, разрешению кон-
фликтов [23, 24].

Следует подчеркнуть, что успешная реализа-
ция преподавателями стратегий СЦО не происхо-
дит сама по себе, эти стратегии нужно осваивать. 
В связи с этим успешность СЦО зависит от ка-
чества подготовки преподавателей, как в рамках 
обязательных образовательных программ высше-
го образования, так и в рамках программ допол-
нительного образования и повышения квалифи-
кации. Одновременно необходимо наличие струк-
тур/системы поддержки преподавателей на уровне 
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вуза или даже региона и создание условий для ре-
гулярного обмена опытом преподавателями

Одновременно структуры поддержки долж-
ны быть сформированы и для обучающих-
ся. Возможные варианты организации такой 
поддержки:

• тьюторство;
• консультирование по вопросам развития 

карьеры;
• академическая поддержка; включая гибкий 

график экзаменов; консультации после 17:00 для ра-
ботающих студентов; гибкий темп обучения; допол-
нительные курсы для студентов; у которых отсут-
ствуют знания; необходимые для освоения курса;

• курсы по развитию общих умений, доступ-
ные для всех студентов.

Как следует из указанного выше, педагогиче-
скими технологиями задачи СЦО не исчерпыва-
ются. СЦО предполагает изменения и в организа-
ции вуза, и в образовательном процессе. Другими 
словами, внедрение СЦО –  это процесс комплекс-
ных изменений, который требует эффективного 
управления. А это, в свою очередь, требует соот-
ветствующих компетенций в области управления 
изменениями у администрации университета 
в части совершенствования социальной системы 
вуза и использование инструментов и методов 
прикладных социальных наук [25].

При принятии решения о внедрении СЦО 
следует учесть фактор сопротивления со стороны 
персонала; работники могут увидеть в этих изме-
нениях угрозу или недоверие к собственному опы-
ту, компетенциям и использовать соответствую-
щие технологии преодоления этого сопротивления.

Готовность персонала к изменениям можно 
оценить, используя доработанный вариант фор-
мулы Дэвида Глейхера, предложенной в начале 
1960-х годов. Изначально формула выглядела так: 
C = (ABD) > X, где, соответственно, С –  измене-
ния, А –  «статус кво» неудовлетворённости теку-
щей ситуацией, В –  желанный конечный результат, 
D –  практические шаги по достижению результата, 
Х –  цена, издержки изменения.

В доработанном варианте возможно влиять 
на факторы D, B, V и C для усиления готовности 
к изменениям. В целом стимулы к изменениям –  
как часть культуры вуза –  включают в себя индек-
сы цитируемости, перспективы карьерного роста, 
результаты проведения оценки качества и др.

Адаптированная формула выглядит так:

R = (DxBxVxF) > C, где

R –  готовность к изменениям;
D –  неудовлетворенность текущей ситуацией;

B –  ожидаемые выгоды изменений для 
субъекта;

V –  ясность видения того, что возможно;
F –  реалистичность шагов по реализации но-

вых идей и
C –  стоимость изменений.
Необходимо также подчеркнуть, что внедре-

ние СЦО требует соответствующего норматив-
но-правового регулирования на уровне системы 
образования. На уровне вуза внедрение СЦО тре-
бует наличия эффективной системы повышения 
квалификации преподавателей и управленческо-
го персонала, так чтобы в рамках этой системы 
они могли сформировать собственные стратегии 
для решения проблем, связанных с реализацией 
СЦО. Не менее эффективной может быть и реали-
зация пилотных проектов, а также использование 
опросов студентов для оценки их мнений относи-
тельно СЦО и опросов преподавателей в рамках 
процедуры самооценки по таким параметрам, как 
управление образовательной программой, обеспе-
чение качества, результаты обучения, содержание, 
учебная деятельность, оценка профессионального 
развития преподавателя.

Таким образом, внедрение СЦО как норма-
тивно-педагогико-психологического конструкта 
предусматривает изменения на трех уровнях:

• системы образования (нормативных 
требований);

• уровня образовательной организации;
• уровня преподавателей.
Следует подчеркнуть, что реализация СЦО 

предполагает конвергенцию подходов иницииро-
вания изменений «сверху» и подходов, иницииро-
ванных на местах («снизу»). Изменения сверху –  
это законы, постановления, миссии вузов и т. д., 
которые обеспечивают преемственность и взаи-
мосвязь мероприятий по реализации на уровне 
вузов. На уровне исполнителей (на низовом уров-
не) регулированию «сверху» придается реальное 
содержание, также на этом уровне могут иниции-
роваться предложения относительно конфигура-
ции необходимых изменений, в том числе и в ре-
зультате изучения примеров успешной практики. 
Таким образом, ведущий принцип СЦО –  сотруд-
ничество, коллегиальность и партисипативность.

Добавленная стоимость СЦО состоит в том, 
что данный нормативно-педагогико-психологи-
ческий конструкт способствует формированию 
высокого уровня когнитивных компетенций об-
учающихся за счет встроенных мотивационных 
конструктов, таких как ориентация на цели, жела-
ние, интересы и соответствующие педагогические 
характеристики, а также формирование культуры 
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обучения, которая содействует развитию обуче-
ния в формате сотрудничества, аутентичного обу-
чения (понимаемого как обеспечение для каждого 
обучающегося образовательной среды и образо-
вательного процесса, сообразных его персональ-
ным жизненным проявлениям, соответствующих 
возрастным, половым и индивидуальным особен-
ностям, чутко реагирующих и откликающихся 
на возникающие личностные потребности) и обо-
снованной оценки результатов обучения.

Выгоды, которые несет в себе СЦО, могут 
включать в себя:

• личные стимулы для преподавателей 
и студентов;

• образовательные стимулы благодаря 
конструктивному обучению, в рамках которо-
го студенты лучше обучаются, поскольку про-
цесс обучения для них приобретает осознан-
ность и смыслы, созвучные личностным целям 
и потребностям;

• стимулы для исследований, которые могут 
быть интегрированы в процесс обучения и осу-
ществляться преподавателями;

• экономические стимулы (опыт в сфере 
СЦО может повышать «ценность» преподавателей 
и способствовать их карьерному росту).

Для преподавателей СЦО означает более ин-
тересную профессиональную деятельность, воз-
можности постоянного профессионального раз-
вития, более мотивированных студентов, возмож-
ность участия в управлении вуза.

Для студентов в СЦО заложена встроенная 
мотивация к учению, поскольку они находятся 
в ситуации сотрудничества, а не конкуренции. 
Иными словами, СЦО –  это иной этос обучения, 
который сформировался во второй половине 
ХХ века благодаря развитию теорий конструк-
тивизма. В рамках такого подхода особый упор 
делается на развитие трансверсальных умений, 
умений для жизни в рамках стратегии обучения 
в течение всей жизни. Также при реализации СЦО 
обучающиеся становятся частью академическо-
го сообщества, у них повышается мотивация 
за счет того, что учитываются их потребности 
и опыт, а также повышается их ответственность 
за обучение.

В заключение следует подчеркнуть, что для 
успешного внедрения СЦО необходимо:

• определить роли различных акторов, таких 
как объединения студентов, ассоциации препода-
вателей, ассоциации ректоров, руководство вузов, 
средства массовой информации, преподаватели;

• определить движущую силу изменений 
и разработать стратегию преодоления препят-

ствий на пути изменений (таких как: администра-
тивные барьеры, другие приоритеты вуза, отсут-
ствие необходимого финансирования, излишняя 
или недостаточная централизация процесса при-
нятия решений, непонимание концепции измене-
ний, негативное отношение к концепции и разли-
чие понимания видения на будущее);

• обеспечить внедрение СЦО эффективной 
информационной, методической и психологиче-
ской поддержкой, обсуждениями предлагаемых 
изменений, чтобы сформировать у всего персона-
ла не просто понимание этих изменений, но и чув-
ство сопричастности им.

В самом общем виде выгоды СЦО для вузов 
могут включать в себя следующие факторы раз-
вития и совершенствования:

Во-первых, это реализация инновационного 
обучения, которое предполагает использование 
способов и методов обучения, отвечающих осо-
бенностям различных типов студентов.

Во-вторых, это создание условий для освое-
ния преподавателями соответствующих методик 
и подходов в рамках системы непрерывного обу-
чения и модернизации образовательных программ 
подготовки преподавателей/учителей.

В-третьих, это переосмысление процесса обу-
чения с точки зрения повышения ответственности 
студентов за собственное обучение в рамках само-
управляемого обучения, которое включает в себя 
проблемное обучение, позволяющее применять 
полученные знания на практике и способствую-
щего развитию их адаптивности и резильентности.

В-четвертых, у обучающихся эффективно 
формируются такие важные способности и компе-
тенции, как: постановка собственных целей обуче-
ния, выбор эффективных стратегий для достиже-
ния этих целей, отслеживание достижения целей, 
формирование собственной обучающей среды, 
соответствующей поставленным целям, эффек-
тивное управление временем (тайм-менеджмент), 
оценка используемых методов обучения, анализ 
результатов и корректировка методов.

При реализации СЦО небесполезно помнить 
изречение Конфуция: «Расскажите мне… и я за-
буду, покажите мне… и я запомню, вовлекайте 
меня… и я пойму, отойдите в сторону… и я буду 
действовать».
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The article aims at shaping conceptual research issues for a comprehensive examination of the multiple dimensions of 
student-centred learning as an integrity of its organizational, pedagogic, methodological and developmental perspectives.

The relevance of the article is conditioned by a current lack of a research discourse in the area of student-centred 
learning at the university level among the domestic academic community.

The methodology used embraces desk studies to analyse the available domestic and foreign resources relating to 
the issue, the method of comparative analysis, elements of social project planning, as well as the method of rationalizing 
meanings.

The results of the research point to the dominance in the Russian research tradition of the analysis of student-
centred learning largely on the primary and secondary school level from purely pedagogic, methodological and didactic 
perspectives, without giving due attention to its application in higher education and relevant organizational and legal 
frameworks. In this context there is a need to shape a comprehensive approach to the organization and implementation 
of student-centred learning, which calls for relevant research and development of norm-setting, organizational and meth-
odological documents and guidelines. As possible examples of good practice, foreign practices responding to the goals 
of modernizing higher education are analysed that can be adapted to the Russian context, and concrete conclusions are 
proposed aimed at effective implementation of student-centred learning at universities, including from the perspective 
of change management.

The content of the publication can be used to enhance efficiency of universities’ performance, and form the content 
of continuing training programs and university curricula for teachers and university administrators. Also the content of 
the article can trigger serious research projects relating to fostering student-centred learning at universities.

The scientific novelty is in the comprehensive multi-facet examination of the application of student-centred learning 
in higher education where its introduction requires addressing methodological, organizational and norm-setting issues, 
and development of appropriate competences of university teachers and administrators.
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Статья носит исследовательский характер. Ее цель состоит в представлении оценок ключевых образо-
вательных общностей вузов Уральского макрорегиона –  научно-педагогического сообщества и студенчества, 
касающихся различных аспектов университетского управления.

Эмпирической базой публикации являются результаты социологического исследования, проведенного на-
учным коллективом Уральского федерального университета в 2016–2017 гг. под руководством одного из авторов 
данной статьи. Исследование включало экспертное интервью представителей научно-педагогического сообще-
ства и администрации вузов, а также массовый опрос студентов и преподавателей университетов Уральского 
федерального округа по репрезентативной выборке.

В статье представлены оценки управления образовательной и научно-исследовательской деятельностью 
студентов и преподавателей. Показана степень их включенности в систему управления университетами и удов-
летворенности существующей ситуацией в этой сфере. Выявлен уровень готовности каждой из образовательных 
общностей участвовать в тех или иных формах управленческой деятельности. Авторы рассматривают результаты 
исследования как отражение сложившихся предпосылок трансформации университетского управления в рамках 
перехода от линейной к нелинейной модели высшего образования в макрорегионе.

В статье обосновываются выводы о необходимости качественных изменений в системе университетского 
управления в сторону открытости, демократизации, партисипаторности как условия повышения его социаль-
ной эффективности.

Новизна исследования заключается в выявлении предпосылок трансформации университетского управления 
на уровне российского макрорегиона (федерального округа). Впервые показаны проблемы университетского 
управления в макрорегионе в зеркале субъективных мнений, позиций и оценок основных образовательных общ-
ностей. Особенностью статьи является показ позитивных перспектив университетского управления, связанных 
с трансформацией его линейной в нелинейную модель.

Введение
Проблеме управления университетами в по-

следние годы уделяется значительное внимание –  
и за рубежом, и в нашей стране. Объяснить такой 
интерес нетрудно. Успехи высшего образования, 
а следовательно, и связанного с ними общества, 
его экономики, социальной жизни, культуры 
в немалой степени зависят от того, как осущест-
вляется управление процессами развития ву-
зов. Известно, что имеет место несколько типов 

и соответственно стратегий такого управления. 
О них также немало написано с позиций теорий 
и практик высшего образования и управления 
им. В работах, посвященных этим вопросам, 
фиксируются реальные достижения, раскрыва-
ются противоречия и проблемы, показываются 
возможные пути и способы преодоления барье-
ров и рисков [1–10]. Следует специально подчер-
кнуть, что в теоретическом анализе и характери-
стике управленческих практик университетской 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10046) «Формирование нелинейной 
модели российского высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности».
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жизни рассматриваются в основном объектив-
ные процессы.

Между тем, субъективная сторона этих 
практик, представленная мнениями и оценками 
вузовских образовательных общностей, стано-
вится предметом научных интересов намного 
реже. Социологические исследования, в которых 
выявляются такие мнения и оценки, касаются 
по большей части проблем образования и вос-
питания, отдельных сторон жизни вузов [11, 12], 
охватывают студентов и преподавателей (как пра-
вило, порознь), по существу не затрагивая уни-
верситетского управления как особого феномена 
высшей школы.

Очевидно, что эффективно управлять вузов-
ской жизнью можно лишь тогда, когда руковод-
ству известны мнения и настроения образова-
тельных общностей университетов, касающиеся 
как учебно-воспитательного и научно-исследо-
вательского процессов, так и самого управления, 
его стратегии и тактики. В этом смысле целесоо-
бразно говорить о своеобразной «двуслойности» 
мнений и оценок образовательных общностей. 
Первый слой –  это субъективные характеристики 
состояния образования и науки в вузах, второй 
слой –  мнения и оценки относительно того, как 
осуществляется управление ими и деятельностью 
самих образовательных общностей.

Отметим сразу, что далее речь пойдет толь-
ко о двух общностях, но именно тех, которые 
определяют жизнь вуза: научно-педагогических 
работниках и студентах. Менеджеры разных уров-
ней (управленческая общность) и учебно-вспо-
могательный персонал (УВП) не фигурировали 
в структуре объекта исследования по разным со-
ображениям. Первые –  поскольку выявлялись мне-
ния и оценки относительно именно их управлен-
ческой деятельности; что касается УВП, то про-
грамма исследования охватывала такой круг 
проблем и вопросов, мнения о которых не были 
прямо связаны с его основными компетенциями.

В связи со сказанным следует отметить еще 
одно обстоятельство –  включенность в предметное 
поле оценок вузовских общностей управленцев 
«надуниверситетских» уровней: регионально-
го, макрорегионального (уровень федерального 
округа), федерального. Программа исследования 
содержала в себе такие аспекты управления, ко-
торые были связаны не только с университетами, 
но так или иначе выходили на иные его уровни. 
Это было изначально предусмотрено темой ис-
следования –  «Формирование нелинейной модели 
российского высшего образования в макрорегионе 
в условиях экономической и социальной неопре-

деленности» и его объектом [см. подробнее: 13, 14, 
15]. Цель исследования состояла в том, чтобы вы-
явить возможности трансформации университет-
ского образования и управления им в масштабе 
федерального округа (макрорегиона).

Целью данной статьи, написанной на основе 
указанного выше социологического исследования, 
стал анализ мнений и оценок научно-педагогиче-
ского сообщества и студенчества вузов относи-
тельно университетского управления, его различ-
ных аспектов и взаимодействий с основными об-
разовательными общностями университетов. При 
этом нас интересовало выявление мнений и оце-
нок педагогов и студентов по целому ряду схожих 
и близких для обеих общностей управленческих 
проблем. Таким путем мы пытались определить, 
в чем состоят сходства и различия во взглядах, 
представлениях, суждениях и оценках обеих об-
разовательных общностей относительно осущест-
вляющегося в университетах управления.

С этой точки зрения исследовательское вни-
мание привлекли: уровень удовлетворенности 
различными аспектами организации образова-
тельной деятельности в университетах, реальным 
положением «управленческих» дел и процессов 
в вузах у студентов и преподавателей; степень их 
готовности к обсуждению и реальному превраще-
нию в активных участников (соучастников) этих 
процессов; мнения о перспективах включения 
в инновационные проекты управленцев, педаго-
гов и учащихся; взгляд на тип управления сегодня 
и в будущем; оценка эффективности управления 
процессами сетевого взаимодействия, развития 
академической мобильности, взаимоотношений 
со стейкхолдерами и другие проблемы.

Методика исследования

Исследование проводилось исследова-
тельским коллективом Уральского федераль-
ного университета (УрФУ) под руководством 
Г. Е. Зборовского в 2016–2017 гг. Оно охватило 
студентов и преподавателей из университетов 
Уральского федерального округа (УрФО), вклю-
чая вузы Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Ханты-Мансийского авто-
номного округа. Из 6 регионов УрФО в исследо-
вании не был представлен лишь Ямало-Ненецкий 
автономный округ, поскольку в нем нет самосто-
ятельных вузов.

Полевые работы осуществлялись в два этапа. 
На первом (май-октябрь 2016 г.) проводились экс-
пертные опросы методом глубинного полуфор-
мализованного интервью. Было опрошено 80 экс-
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Таблица 1
Соответствие потребностям студентов различных аспектов организации 

образовательной деятельности в вузе, в % к числу опрошенных

Скорее
соответствует

Скорее 
не соответствует

Затрудняюсь
ответить Итого

Характер социально-педагогического 
взаимодействия с преподавателями 75,0 13,2 11,8 100,0

Содержание получаемого образования 70,3 19,0 10,7 100,0

Качество образования 64,6 24,5 10,9 100,0

Организация учебного процесса 61,0 27,5 11,5 100,0

Организация самостоятельной работы студентов 58,7 24,6 16,7 100,0

Возможности электронной образовательной  
среды вуза 55,0 25,6 19,4 100,0

Организация практики 50,4 31,6 18,0 100,0

Организация научно-исследовательской работы 
студентов 48,4 25,7 25,9 100,0

Управление вузами: проблемы и вызовы

пертов, в числе которых представители научно-пе-
дагогического сообщества и администрации вузов 
разного уровня (ректоры, проректоры, директо-
ра институтов, деканы, заведующие кафедрами 
и т. д.), бизнес-сообщества, напрямую связанные 
с образовательным и/или управленческим процес-
сом в вузе. Для отбора экспертов была использо-
вана восьмиоконная выборка (по И. Штейнбергу). 
При написании данной статьи мы использовали 
материалы экспертных интервью с представите-
лями научно-педагогического сообщества и ис-
следователями высшего образования. Полученная 
информация сопоставлялась с данными статисти-
ки, вторичных исследований, разведывательно-
го онлайн опроса преподавателей (N=233 чел.). 
В рамках первого этапа было проведено семь 
фокус-групп с ключевыми информантами для те-
стирования концепции и элементов нелинейной 
модели высшего образования.

Второй этап исследования (январь-март 
2017 г.) включал массовый опрос преподавате-
лей и студентов Уральского федерального окру-
га. В генеральную совокупность входил 51 вуз 
УрФО. В ходе исследования была реализована 
квотная выборка. Она формировалась на основе 
статистических данных об образовательных общ-
ностях регионов УрФО. Внутри каждого региона 
осуществлялось квотирование по направлениям 
подготовки (инженерно-техническому, естествен-
нонаучному, гуманитарному, социально-экономи-
ческому). Объем выборочной совокупности препо-
давателей составил 810 чел., студентов –  1860 чел. 
Обработка данных осуществлялась с помощью 
пакета SPSS. В сборе и обработке данных уча-

ствовали члены исследовательского коллектива, 
а также аспиранты, магистранты и студенты ка-
федры социологии и технологий государственного 
и муниципального управления УрФУ.

Результаты исследования

В первую очередь рассмотрим мнения и оцен-
ки университетского управления студентами. 
В управлении образовательной деятельностью 
ими оценивались такие аспекты, как: организа-
ция учебного процесса, НИРС, практик, индиви-
дуальных образовательных траекторий, создание 
и условия использования электронной образова-
тельной среды.

Уходя от традиционного, встречающегося 
во многих исследованиях «лобового» вопроса 
«Насколько Вы удовлетворены организацией…», 
мы избрали иную, более тонкую его форму. 
Студентам было предложено оценить соответ-
ствие различных аспектов организации образо-
вательной и научной деятельности в вузе их по-
требностям (табл. 1).

Анализ таблицы показывает, что более всего 
соответствуют потребностям студентов харак-
тер социально-педагогического взаимодействия 
с преподавателями, содержание получаемого об-
разования и его качество, менее всего –  организа-
ция их научно-исследовательской работы. Почти 
две трети студентов скорее удовлетворены орга-
низацией учебного процесса. Как видно, аспекты 
образовательной деятельности, связанные с лич-
ностью преподавателя и характером взаимодей-
ствия с ним, получили наивысшие оценки. Более 
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Таблица 2
Готовность студентов включаться 

в обсуждение важных управленческих 
вопросов в вузе, в % к числу опрошенных

%

Да, но я не уверен, что от этого будет какой-то 
позитивный результат 36,6

Нет, любые обсуждения безрезультатны, неин-
тересны нашему руководству 10,5

Нет, у меня отсутствует личная заинтересован-
ность в этом 35,1

Другое 0,8

Итого 100,0

Таблица 3
Оценка студентами своей личной 

готовности к участию
в управлении вузом, в % к числу опрошенных

%

Абсолютно не готов 11,4

Скорее не готов 35,7

Скорее готов 29,7

Полностью готов 6,4

Затрудняюсь ответить 16,8

Итого 100,0

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Управление университетами

низкие оценки даны студентами тем сторонам 
организации образовательного процесса, которые 
зависят от вузовских управленческих структур 
разного уровня.

В контексте изучения студенческих оценок 
университетского управления особое значение 
имеет выявление возможностей участия студентов 
в управлении вузом. Только около трети студен-
тов макрорегиона (30,4 %) положительно оценило 
этот аспект их вузовской жизни. Они считают, что 
степень их участия в управлении собственным 
вузом соответствует их потребностям. Но намно-
го больше студентов, которые не удовлетворены 
их возможностями в проявлении управленческих 
инициатив (37,7 %) либо затруднились дать оценку 
этому вопросу (31,9 %).

Отчасти эта ситуация обусловлена характе-
ром коммуникаций с административными струк-
турами разных уровней (от факультета до ректо-
рата). Четверть опрошенных студентов считают, 
что эти коммуникации не соответствуют их инте-
ресам. Еще 20 % затруднились ответить на вопрос 
о соответствии взаимоотношений с администра-
цией их потребностям.

Далее рассмотрим оценки студентами соб-
ственной готовности включиться в обсуждение 
важных управленческих проблем в вузе. Лишь 
17 % опрошенных студентов считают, что в этом 
назрела необходимость. Однако почти 37 % ре-
спондентов не уверены, что если они подключат-
ся к такому обсуждению, то это даст какой-либо 
позитивный результат. Почти 46 % заявили о сво-
ей неготовности к участию в управлении вузом. 
Среди них есть студенты, которые полагают, что 
любые обсуждения управленческих вопросов без-
результатны, неинтересны руководству (10,5 %). 
Ответы других (35,1 %) фиксируют их личную не-
заинтересованность в этом (см. табл. 2).

Не меньший интерес в связи с рассмотренным 
вопросом о готовности студентов принять участие 
в обсуждении управленческих проблем вуза при-
обретает оценка собственной готовности к уча-
стию в управлении им. Из табл. 3 следует, что 
по мере перехода от участия в обсуждении к ре-
альному участию в управлении вузом (т. е. пере-
хода от слов к делу) уровень готовности студентов 
существенно падает.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 
только чуть более третьей части опрошенных 
студентов скорее (30 %) или полностью (6 %) го-
товы к участию в управлении университетом. 
Приведенные цифры, с одной стороны, служат до-
казательством низкого уровня готовности студен-
тов к глубокой трансформации университетского 
образования, с другой –  свидетельствуют об от-
сутствии у структур университетского управле-
ния интереса к включению студентов в управлен-
ческую деятельность.

Не случайно студенты на вопрос о формах, 
в которых они готовы обсуждать управленче-
ские проблемы вузов, ставят на последние ме-
ста встречи с администрацией (29,8 %), а также 
участие в корпоративной вузовской сети или за-
крытых форумах на сайте университета (23,7 %). 
Ниже стоят только обсуждения, инициирован-
ные профсоюзом обучающихся или независимым 
профсоюзом (15 %).

Мы попытались определить факторы, опре-
деляющие готовность студентов к участию 
в управлении. Нашей гипотезой было предполо-
жение, что одним из важных факторов выступает 
включенность студентов в инновационные про-
екты вуза и соответственно уровень их иннова-
ционной культуры.

Оценка собственной инновационной куль-
туры оказалась на высоком и среднем уровне 
у 9 и 54 % респондентов соответственно, низ-
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Таблица 4
Предпочтения преподавателей 
основным видам деятельности 
в вузе, в % к числу опрошенных*

Вид деятельности,  
которому отдается предпочтение %

Больше склоняюсь к преподаванию 51,4

Больше склоняюсь к научной работе 31,2

Больше склоняюсь к управленческой работе 10,7

Стараюсь сочетать все виды деятельности 42,1

Итого 135,3
* Сумма превышает 100 %, поскольку допускалась возмож-

ность выбора нескольких вариантов ответа.

Таблица 5
Мнения студентов и преподавателей 

о принципах взаимодействия друг 
с другом, в % к числу ответивших*

Принципы взаимодействия
Мнения 
студен-

тов

Мнения 
препода-
вателей

Взаимопонимание, взаимопомощь, 
взаимоуважение 47,9 41,2

Доверие, партнерские отношения 44,6 54,0

Информационная открытость 44,3 43,1

Соблюдение формальных правил 
взаимодействия 38,9 29,5

Толерантность (терпимость друг 
к другу) 34,8 39,1

Соблюдение социальной дистанции 24,7 22,3

Жесткая регламентация отношений 12,0 9,1

Корпоративная закрытость 3,9 6,1

Итого 251,1 244,5
* Сумма превышает 100 %, поскольку допускалась возмож-

ность выбора нескольких вариантов ответа.

Управление вузами: проблемы и вызовы

ком –  у 12 %. Но к этому следует добавить 25 % 
опрошенных студентов, затруднившихся отве-
тить на поставленный вопрос. Приведенные дан-
ные вполне коррелируют с невысокими оценками 
студентов их реального участия в инновационных 
проектах: в сфере бизнеса –  16 %, в сфере управ-
ления –  9 %, в области академической науки –  9 %, 
в социальной сфере (образование, культура, со-
циальная работа и др.) –  20 %. Вместе с тем, 65 % 
студентов заявили о том, что они не участвовали 
ни в каких инновационных проектах.

Анализ данных показывает, что у большин-
ства студентов, участвующих в инновационных 
проектах, прослеживается связь (хоть и слабая) 
между оценкой студентом уровня его инноваци-
онной культуры и удовлетворенностью степенью 
участия в управлении вузом. Студенты, оценив-
шие уровень своей инновационной культуры как 
низкий, в меньшей мере удовлетворены участи-
ем в управлении вузом. При этом включенность 
студентов в инновационные проекты социокуль-
турного характера меньше влияют на готовность 
участвовать в управлении (коэффициент Крамера 
по отдельным показателям от 0,10 до 0,18), чем 
опыт участия в инновационных проектах для биз-
неса (коэффициент Крамера 0,23).

Таким образом, можно предположить, что все 
меры, направленные на активизацию инноваци-
онной деятельности студенчества, будут способ-
ствовать их готовности и желанию участвовать 
в различных формах вузовского управления. Здесь 
существует большое поле для активизации сту-
денчества, формирования у них «управленческой» 
мотивации, готовности принять участие в реше-
нии целого ряда проблем, касающихся регулиро-
вания процессов вузовской жизни.

Значительно более активно выразили свои 
«управленческие» оценки представители на-
учно-педагогического сообщества Уральского 
макрорегиона, что не кажется странным, если 
учитывать их уровень социальной зрелости и за-
интересованности в трансформации высшего об-
разования в целом, а также процессы, происходя-
щие в жизни их вузов.

Для понимания общей ситуации имело зна-
чение выявление предпочтений преподавателей 
основных видов деятельности в вузе (табл. 4).

Как следует из табл. 4, большинство препода-
вателей склоняются к традиционным для научно-
педагогического сообщества видам деятельности 
(образовательной и научной). И лишь небольшая 
группа отдает предпочтение преимущественно 
управленческой работе. Более 42 % преподавате-
лей стараются сочетать все виды деятельности, 

что свидетельствует об их управленческой компе-
тентности и, как следствие, дает нам возможность 
доверять их оценкам.

Наше исследование позволило зафиксировать 
значимость проблемы взаимодействия между об-
разовательными общностями в вузе глазами пре-
подавателей. Их оценки фиксировались на трех 
уровнях взаимодействия: между преподавателя-
ми и студентами, внутри преподавательского со-
общества, между ним и руководством вуза. С этой 
точки зрения вызывают интерес таблицы 5 и 6.

Рассмотрим вначале мнения преподавателей 
и студентов о принципах взаимодействия друг 
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Таблица 6
Мнения преподавателей о принципах 

взаимодействия между образовательными 
общностями в вузе, в % к числу ответивших*

Принципы 
взаимодействий

между 
препода-
вателями
и студен-

тами

между 
препода-
вателями

между 
руковод-
ством 
вуза 

и препо-
давателя-

ми

Доверие, партнерские 
отношения 54,0 62,4 17,9

Информационная от-
крытость 43,1 35,1 17,7

Жесткая регламентация 
отношений 9,1 5,0 43,6

Толерантность (терпи-
мость друг к другу) 39,1 39,2 16,9

Соблюдение формальных 
правил взаимодействия 29,5 22,5 44,7

Соблюдение социальной 
дистанции 22,3 10,3 39,1

Корпоративная закры-
тость 6,1 5,7 31,4

Взаимопонимание, 
взаимопомощь, взаимоу-
важение

41,2 53,7 13,3

Итого 244,5 233,9 224,7
* Сумма превышает 100 %, поскольку допускалась возмож-

ность выбора нескольких вариантов ответа.

Таблица 7
Мнения преподавателей о доминирующем 

типе управления в университетах, 
в % от числа опрошенных

%

Давление «сверху», бюрократизация и вынуж-
денная динамика изменений в вузах 76,8

Формирование стратегических инициатив «сни-
зу» на уровне вуза и социальных партнеров 9,9

Затрудняюсь ответить 13,3

Итого 100,0

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Управление университетами

с другом (табл. 5). Из таблицы следует, что нет 
глубоких различий в этих мнениях, оценки взаи-
моотношений во многом совпадают, а расхожде-
ния, имеющиеся по некоторым позициям, не столь 
значительны.

На этом фоне более рельефно выглядят оце-
ночные мнения преподавателей о взаимоотноше-
ниях с руководством вузов (табл. 6).

По сути, можно говорить о двух полюсах от-
ношений. Один из них характеризует отношения 
между преподавателями и студентами, а также 
отношения внутри научно-педагогического сооб-
щества, другой –  между руководством вуза и пре-
подавателями. В первом случае тип отношений 
выстраивается на позитивных принципах доверия, 
партнерства, информационной открытости, взаи-
мопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения 
и толерантности. Во втором тип отношений опре-
деляется жесткой регламентацией, соблюдением 
формальных правил и социальной дистанции, 
корпоративной закрытостью.

Зафиксированная в оценках преподавателей 
дистанцированность между ними и университет-
ским менеджментом является серьезным барье-
ром, препятствующим включению научно-педа-
гогического сообщества в систему управления 
вузом. Большинство преподавателей определяют 
тип управления, доминирующий в университе-
тах, как «давление сверху» в сочетании с бюро-
кратизацией и принуждением (табл. 7). Более того, 
83,7 % преподавателей не видят предпосылок для 
перехода к иному типу управления, для которого 
в ближайшем будущем будет характерно форми-
рование стратегических инициатив «снизу».

Несмотря на негативный прогноз, идущий 
от оценок преподавателей, больше половины 
из них (53,4 % опрошенных) демонстрируют в той 
или иной степени готовность участвовать в управ-
лении вузом. Еще больше преподавателей (76,3 % 
опрошенных) готовы включаться в корпоративное 
обсуждение важных управленческих вопросов 
вуза, хотя 45 % из них не уверены, что это даст 
какой-то позитивный результат. В то же время 
30 % преподавателей заявили о своей личной него-
товности к участию в управлении вузом, а 21,8 % –  
даже к обсуждению управленческих проблем.

Те, кто готов обсуждать вопросы универ-
ситетского управления, высказали свое мнение 
о возможных формах этого процесса (табл. 8).

Полученные данные показывают, что научно-
педагогическое сообщество ориентируется на пре-
имущественно активные, открытые, публичные 
форматы управленческого соучастия (инициатив-
ные группы, публичные обсуждения, собрания 
трудового коллектива и т. д.). Это свидетельствует 
о стремлении преподавателей сделать сферу уни-
верситетского управления максимально демокра-
тичной, открытой и публичной.

Как показывают результаты исследования, 
наиболее активными участниками универси-
тетского управления готовы стать преподавате-
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Таблица 8
Мнения преподавателей о формах 

обсуждения управленческих проблем 
в вузе, в % от числа ответивших*

Формы, в которых преподаватели готовы 
обсуждать управленческие проблемы вуза %

В рамках встреч инициативных групп 49,0

В публичных обсуждениях 39,6

На собраниях трудового коллектива 36,6

На неформальных публичных встречах ректора-
та с трудовым коллективом 32,2

В корпоративной сети или закрытых форумах 
на сайте вуза 22,2

В социальных сетях среди своих коллег 17,5

В обсуждениях, инициированных независимым 
профсоюзом 10,9

Итого 208,1
* Сумма превышает 100 %, поскольку допускалась возмож-

ность выбора нескольких вариантов ответа.

Управление вузами: проблемы и вызовы

ли, вовлеченные в реализацию инновационных 
проектов. Небезынтересно отметить, что уровень 
инновационной культуры преподавателей соб-
ственного вуза респонденты оценили как высо-
кий –  18,4 %, средний –  51,5 %, низкий –  15,8 %, за-
труднились с ответом 14,3 %.

Мы обнаружили зависимость предпочтений 
форм обсуждения преподавателями вопросов уни-
верситетского управления от типа инновационно-
го проекта, в котором они участвуют. Среди тех, 
кто включен в инновационные проекты в сферах 
«высшая школа –  бизнес», «высшая школа –  ор-
ганы власти» и «высшая школа –  академическая 
наука», готовы к любым формам обсуждения 
проблем университетского управления, но осо-
бенно к публичным, открытым дискуссиям, со-
ответственно 88,6 %, 87,1 % и 81,8 % опрошенных. 
Среди тех, кто осуществляет проекты в сфере пе-
дагогической деятельности, больше тех, кто готов 
обсуждать эти проблемы в социальных сетях сре-
ди своих коллег (56,8 %).

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что 
в вузах Уральского макрорегиона созрели пред-
посылки изменения модели (парадигмы) уни-
верситетского управления. Представляется це-
лесообразным разделение этих предпосылок 
на две группы –  объективные и субъективные. 
Объективные предпосылки стали предметом 
научного исследования в большей степени, чем 

субъективные. Они детально исследовались 
на протяжении последних лет и нашли отражение 
в целой серии статей, опубликованных в журна-
ле «Университетское управление: практика и ана-
лиз» [6, 8, 9, 16, 17]. Что касается субъективных 
предпосылок, связанных с изучением мнений, 
позиций и оценок основных акторов высшего об-
разования, то им в этом смысле «повезло» гораздо 
меньше. Одна из задач данной статьи и состояла 
в том, чтобы заполнить эту лакуну.

Говоря об объективных предпосылках транс-
формации управления в вузах, мы бы назвали 
в первую очередь:

 – усиление регионального и макрорегио-
нального неравенства в системе высшего 
образования;

 – неоднородность инновационного развития 
регионов в УрФО;

 – кризис модели централизации высшей школы;
 – трансформацию социальных общностей, 
включая образовательные;

 – трансформацию коммуникации;
 – вызовы и риски для системы управления уни-
верситетом со стороны экономики знаний;

 – потребности в обеспечении устойчивости 
и развития университета в динамичной сре-
де [13, 18].
Субъективные предпосылки связаны с не-

удовлетворенностью ключевых образовательных 
общностей –  студентов и преподавателей –  следу-
ющими качественными характеристиками уни-
верситетского управления:

 – дистанцированностью управленческих струк-
тур от реалий учебно-воспитательного и на-
учно-исследовательского процессов;

 – отстраненностью студентов и преподавате-
лей от реального процесса принятия важных, 
ключевых управленческих решений, касаю-
щихся вуза;

 – отсутствием перспектив трансформации 
модели (парадигмы) университетского 
управления;

 – расхождением между рекламой и брендиро-
ванием вузов, обещаниями руководства вузов 
и реальными практиками повседневного об-
разовательного процесса и организации бы-
товой сферы жизни студентов;

 – ухудшением условий труда научно-педагоги-
ческого персонала (увеличением нагрузки, со-
кращением ставок, ликвидацией структурных 
подразделений и т. д.);

 – резко усиливающейся бюрократизацией уни-
верситетского управления и разрастанием его 
аппарата.



107Том 21, № 3, 2017   Университетское управление: практика и анализ

Амбарова П. А., Зборовский Г. Е. Управление университетами

Перечень предпосылок –  как объективных, 
так и субъективных –  можно продолжать. Среди 
субъективных предпосылок, которые мы пред-
ставили в этой статье в первую очередь, были 
названы наиболее типичные, сформировавшиеся 
мнения, позиции и оценки. Указанные противо-
речия формируют несколько проблемных узлов 
университетской жизни.

Один из них вытекает из результатов нашего 
исследования и состоит в том, что способ управ-
ления вузом способствует ухудшению условий 
взаимодействия преподавателей и студентов как 
в учебно-воспитательной, так и в научно-иссле-
довательской сферах. Между тем, студенчество 
оценивает политику вуза именно через взаи-
модействие с преподавателями. Создаваемые 
управлением условия объективно направлены 
на увеличение дистанцированности между обра-
зовательными общностями, ослабление «живых» 
связей и контактов, усиление их бюрократизации 
и формализации.

Исследование показывает, что нет лучшего 
способа управления вузом, чем через управление 
взаимодействием преподавателей и студентов пу-
тем создания оптимальных условий для этого вза-
имодействия. Игнорирование данного принципа 
может быть чревато негативными последствиями, 
одним из которых является «голосование нога-
ми» абитуриентов и студентов, распространение 
негативных отзывов о вузе в социальных сетях. 
Безусловно, на первом этапе выбора и поступле-
ния в вуз студенты ориентируются на внешние 
проявления «эффективного управления» вузом –  
рекламу, бренд, PR. Но затем вступают в силу 
другие обстоятельства, связанные с глубоким 
погружением в вузовскую среду, где главной ста-
новится сфера образовательного и научного про-
цессов, определяемая характером взаимодействия 
обучающих и обучающихся.

Реально эффективное управление измеря-
ется не только объемом привлеченного финан-
сирования, количеством публикаций, публич-
ных мероприятий, но и качеством внутренней 
вузовской жизни. Оно, в свою очередь, зависит 
от реального привлечения представителей об-
разовательных общностей к управлению вузом, 
их готовности к участию в управленческой де-
ятельности. И здесь мы сталкиваемся с тем, что 
обе образовательные общности в целом нега-
тивно оценивают условия своей включенности 
в университетское управление. Очевиден пес-
симизм и преподавателей, и студентов отно-
сительно того, имеет ли смысл и даст ли нуж-
ный эффект активизация их управленческих 

устремлений. В этом отношении следует отме-
тить солидарность преподавателей и студентов. 
Авторитаризм университетских административ-
ных структур сегодня подавляет их желание как 
участвовать в управлении вузом, так и реализо-
вывать принятые управленческие решения.

Наши выводы соотносимы с результатами 
исследований ряда российских авторов, которые 
изучали ситуацию с университетским управле-
нием в других регионах России [19, 20, 21]. Наше 
исследование, проведенное в масштабах не только 
отдельного вуза или даже региона, а достаточно 
крупного макрорегиона, свидетельствует о том, 
что проблемная ситуация характеризует модель 
управления практически во всех вузах УрФО. Она 
свидетельствует о сложившейся тенденции, харак-
теризующей институциональные условия функци-
онирования высшего образования в макрорегионе 
и препятствующей его развитию.

Выходом из сложившейся ситуации, по наше-
му мнению, является трансформация парадигмы 
университетского управления в рамках нелиней-
ной модели высшего образования в макрорегионе. 
По мнению А. К. Клюева, в этой модели управ-
ление вузом является ее ключевым элементом 
и предполагает:

 – формирование контура стратегического 
управления;

 – развитие экспертизы и экспертных структур;
 – разделение академического и административ-
ного управления;

 – управление сетями.
Формирование контура стратегического 

управления развитием предполагает: выделение 
стратегического управления в обособленную 
ветвь власти университета (институт президента, 
управляющий совет и др.); расширение функций 
вузовской администрации, совмещение стратеги-
ческого и регулярного управления. Экспертная 
власть в структуре управления вузом формиру-
ется благодаря развитию внешней и внутренней 
экспертизы; силе экспертной власти; деятельно-
сти институтов экспертной власти. Разделение 
академического и административного управле-
ния предполагает усиление институтов акаде-
мического управления; баланс академической 
и административной власти. Управление сетями 
означает администрирование или регулирова-
ние сетей, а также формирование ресурсов сетей 
и правил доступа к ним.

Направлениями трансформации управления 
вузом в макрорегионе выступают совершенство-
вание нормативно-правовой базы; проектирова-
ние современных систем управления; формиро-
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вание и актуализация академических норм и тра-
диций; создание практик управления сетями [18].

Наряду с предлагаемыми аспектами транс-
формации управления вузом мы подчеркиваем 
необходимость глубокой демократизации уни-
верситетского управления. Авторам видится зна-
чимость качественных изменений в системе уни-
верситетского управления в сторону открытости, 
демократизации, партисипаторности как условия 
повышения его социальной эффективности. Это 
суждение вытекает со всей очевидностью из ма-
териалов проведенного нами исследования.

Заключение

1. В ходе исследования была подтверждена 
важность выявления мнений, позиций и оценок 
основных образовательных общностей вузов 
Уральского макрорегиона. Это изучение суще-
ственно обогатило знание о состоянии, пробле-
мах, перспективах университетского управления. 
С этой точки зрения полученное знание имеет 
не только теоретическую значимость, но и прак-
тический смысл, поскольку, будучи учтенным 
в управленческих практиках, оно может усилить 
социальную эффективность университетского 
управления.

2. Полученные данные показывают нали-
чие у основных образовательных общностей 
вуза особого типа неудовлетворенных потреб-
ностей –  участия в университетском управлении. 
Это свидетельствует о необходимости разворота 
университетского управления в сторону удов-
летворения этих потребностей. Напрашивается 
вывод о том, что, помимо неудовлетворенных ма-
териальных потребностей, существуют и другие, 
подчас не менее важные, потребности вузовских 
общностей. Они носят ярко выраженный социаль-
ный характер, и их игнорирование может приве-
сти к усилению протестных настроений в вузе. 
Отсюда следует важность для университетского 
управления учитывать этот вид потребностей 
в своей деятельности.

3. Исследование показало, что подавляющее 
большинство преподавателей (около 80 %) вы-
ступают против авторитарных и сверхбюрокра-
тических методов управления, характерных для 
современной университетской жизни. Они ратуют 
за внедрение принципов университетской демо-
кратии, академических свобод, партисипаторно-
сти университетского управления, за открытость 
и прозрачность деятельности административных 
структур вуза. Соблюдение этих принципов мо-
жет дать кумулятивный эффект и послужить ос-

новой трансформации университетского управ-
ления на пути от линейной к нелинейной модели 
высшего образования в макрорегионе.

4. Памятуя о заявленной в начале статьи 
«двуслойности» нашего исследования, сделаем 
важный вывод о значимости студенческих и пре-
подавательских оценок условий их взаимодей-
ствия, обеспечиваемых университетским управ-
лением. В процессе анализа полученных результа-
тов была выявлена солидарность оценок и мнений 
относительно недостаточных условий для такого 
взаимодействия. Между тем, оно является ресур-
сом управления внедрением инноваций в вузе, 
важным критерием эффективности университет-
ского управления.

5. В исследовании зафиксирована зависимость 
между управленческой активностью образова-
тельных общностей и включением их в реализа-
цию различных инновационных проектов. Было 
выявлено, что участие в этих проектах способ-
ствует активизации жизненной позиции предста-
вителей образовательных общностей, их готов-
ности участвовать в управлении.
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The article is of a research type. Its aim is to present evaluation of key educational communities of Ural mac-
roregion universities: academic and teaching community and students’ community dealing with different aspects of 
university management.

The empirical basis of the publication consists of the results of sociological research conducted by Ural Federal 
University team in 2016–2017 under the supervision of one of the authors. The research included expert interview with 
representatives of academic and teaching community and university administration, as well as mass poll for university 
lecturers and students of Ural Federal University.

The article presents evaluation of management of teaching and research activities of students and lecturers. It dem-
onstrates the degree of their inclusion into university management system and satisfaction with existing situation in this 
sphere. The level of preparedness of each educational community to participate in different forms of managerial activities 
is determined. The research results are seen by the authors in the reflection of existing prerequisites for transforming 
university management as a part of transition from linear to nonlinear higher education model in the macroregion.

The conclusion of the article is set on the need for qualitative changes in the system of university management to-
wards openness, democratization, participativity as a prerequisite for improving its social efficacy.

The importance of the research is in identifying the prerequisites for transforming university management at the 
level of the Russian macroregion (Federal Area). For the first time it demonstrates the problems of university manage-
ment in the macroregion from the point of view of subjective opinions, positions and evaluations of main educational 
communities. The peculiar feature of the article is the demonstration of positive perspectives of university management 
related to transformation from linear to nonlinear model.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИИ: 
ЧЕТЫРЕ ВОЛНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: университетские объединения, образовательная политика, оптимизация и реорга-
низация университетов, история высшего образования

Цель данной статьи –  выявление ключевых особенностей такого типа образовательной политики как органи-
зация университетских объединений, их основных этапов, типов и декларируемых целей. В ходе исследования 
были проанализированы кейсы слияний и поглощений университетов с 1990-х по настоящий момент, благодаря 
чему определены и описаны четыре специфичных для России волны образовательной политики. Для каждой 
из выделенных в статье волн –  «Университезация», «Федеральные университеты», «Оптимизация» и «Опорные 
университеты» –  на основе авторской классификации указаны принципиальные базовые характеристики объ-
единений. Среди оснований классификации введены такие возможные развилки, как сходство академических 
профилей вузов, формальная иерархия объединяющихся организаций, географическая удаленность университе-
тов и, что принципиально, субъект принятия решений при объединении. Кроме того, в статье впервые введены 
в контекст исследования университетских объединений понятия «мобилизации», «оптимизации» и «репрофили-
зации», характеризирующие основные мотивы университетских реорганизаций. Для каждой из волн объединений 
также указан превалирующий мотив запуска объединений. Продолжением представленного исследования станет 
детальный анализ хода университетских объединений с фокусом на «человеческом» факторе организации объ-
единений и создании новой организационной культуры в объединенных вузах. Результаты данного исследования 
могут быть применены в планировании потенциальных и оценке завершившихся университетских реорганизаций.

Введение

На фоне многочисленных бьющих тревогу 
публичных высказываний о реорганизации от-
ечественных университетов [1] в особенном де-
фиците находятся аналитические работы о таком 
инструменте развития университетов, как их объ-
единение. В российской теории и практике вузов-
ских объединений непроясненными остаются во-
просы об эффектах, оказываемых ими на развитие 
университетов, критериях оценки успешности 
проведения объединений.

В настоящий момент российские исследова-
ния объединений в высшем образовании мало-
численны. Среди причин такой ситуации иссле-
дователями указываются: во-первых, «сложность 
реорганизации университетов как организаций 
особого рода» [2] и потому трудности при ана-
лизе результатов университетских объединений; 
во-вторых, за редким исключением [3], отсутствие 
количественных данных, пригодных для проведе-
ния полноценного количественного анализа; и на-
конец, проблемы в проведении независимого кри-
тического анализа, вызванные тем, что отечествен-
ные объединения университетов, как правило, 
являются элементами государственных программ 
по реорганизации системы высшего образования.

Что касается анализа объединений зарубеж-
ных университетов, то этой теме посвящены 
многочисленные работы: в частности, регулярно 
переиздается и дополняется сборник «Слияния 
и альянсы в высшем образовании» («Mergers 
and Alliances in Higher Education» [4]), каждая 
глава которого посвящена опыту объединений 
в той или иной стране –  в Румынии, Франции, 
Великобритании, Китае, ЮАР. Кроме того, от-
дельная традиция принадлежит анализу межву-
зовских слияний и поглощений в Скандинавских 
странах [5]. На основании работы с этими и други-
ми источниками был подготовлен доклад «Уроки 
международного опыта слияний университетов» 
серии «Современная аналитика образования» 
Института образования НИУ ВШЭ [6]. В докладе 
представлена разработанная авторами классифи-
кация типов университетских объединений, кото-
рая будет использована и в данной работе.

В статье сделана попытка систематизировать 
и типологизировать отечественный опыт универ-
ситетских объединений. Результаты исследования 
получены путем анализа образовательной поли-
тики в Российской Федерации в постсоветский 
период (с 1991 г. и по настоящий момент), для 
реализации которой был использован механизм 
объединений. Для выявления характеристик ре-
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Рис. 1. «Волны» университетских объединений
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альной практики проведения объединений был 
проведен анализ более 30 кейсов, структуриро-
ванных в исторической логике и в логике офици-
альных и публичных обоснований для запуска 
университетских объединений (в данной работе 
приведены некоторые наиболее иллюстративные 
результаты анализа кейсов). Также была прове-
дена серия экспертных интервью с «очевидцами» 
различных волн объединений.

В статье выделены четыре волны образова-
тельной политики, связанной с объединениями 
высших учебных заведений в России, разработана 
классификация университетских слияний и при-
соединений и сформулированы характерные типы 
университетских объединений для каждой из волн.

Основные периоды и принципы 
университетских объединений

Прежде чем переходить к обсуждению ре-
зультатов работы, стоит обратить внимание на то, 
что в данном исследовании под объединением 
университетов авторы, опираясь на Гражданский 
кодекс РФ [7], понимают реорганизацию вузов, 
предполагающую их объединение в форме слия-
ния (из нескольких вузов формируется новый вуз) 
или присоединения (один или несколько вузов 
присоединяются к другому вузу).

По результатам проведенного анализа кейсов 
и серии экспертных интервью отдельные случаи 
объединений университетов в России с 1991 г. 
и до настоящего времени с учетом контекста и за-
дач их реализации могут быть условно разделены 
на четыре «волны» (см. рис. 1):

• объединение советских вузов, присвоение 
объединенным вузам статуса университетов 
(«Университезация»);

• объединения вузов в рамках програм-
мы по созданию федеральных университетов 
(«Федеральные университеты»);

• объединения вследствие признания от-
дельных вузов неэффективными по результатам 
Мониторинга эффективности вузов, проводи-
мого Министерством образования и науки РФ 
(«Оптимизация»);

• объединения вузов в рамках программы 
по созданию опорных университетов («Опорные 
вузы»).

Каждая из перечисленных выше волн харак-
теризуется набором признаков, связанных с моти-
вами объединений, основными акторами и опре-
деленной риторикой вокруг объединения. При 
этом важно отметить принципы их выделения. 
Если объединения в рамках программ по созда-
нию федеральных и опорных вузов имеют четко 
артикулированные цели, а также закрепленные 
на государственном уровне программы их реа-
лизации, то «университезация» и «оптимизация 
неэффективных вузов» были реализованы отно-
сительно произвольно.

Кроме того, каждому из периодов свой-
ственны те или иные ключевые характеристики 
объединений. В данной статье базовые характе-
ристики объединений указаны в соответствии 
с классификацией, разработанной в докладе 
«Уроки международного опыта слияний уни-
верситетов» [6]. Данная классификация (рис. 2) 
сформирована на основе предыдущих исследо-
ваний международного опыта университетских 
объединений [8], [9], [10].

По мнению исследователей объединений, 
именно указанные на рис. 2 характеристики уни-
верситетов, входящих в альянс, и характеристики 
самих объединений играют определяющую роль 
в возможности и эффективности использования 
такого инструмента образовательной политики 
как объединение вузов. С учетом перечисленных 
выше ключевых характеристик объединений ву-
зов в целом в следующем блоке работы авторами 
обсуждаются отмеченные ранее «волны» обра-
зовательной политики, связанной со слияниями 
высших учебных заведений.

Характеристики «волн» 
университетских объединений 

в России

«Университезация»
Для «университезации», периода объедине-

ний в 1990-е гг., были характерны преимуще-
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Рис. 2. Базовые характеристики университетских объединений

Управление вузами: проблемы и вызовы

ственно добровольные объединения, поскольку 
создание новых вузов воспринималось как шанс, 
во-первых, повысить свой статус –  от отраслевых 
институтов к университетам, во-вторых, приспо-
собиться к новым экономическим и политиче-
ским условиям.

Переход всей страны от плановой к рыночной 
экономике и снижение общего финансирования 
образования [11] обусловили и целевую модель 
университетов: от вуза, готовящего специали-
стов для той или иной отрасли, к университету 
с учебными программами, рассчитанными «на 
гипотетическую востребованность выпускников 
в сфере занятости, а, по сути, на популярность тех 
или иных специальностей среди населения» [12].

Также для этого периода характерны кросс-
секторные объединения с учреждениями средне-
го профессионального образования, во многом 
обусловленные потребностью вузов в дополни-
тельных инфраструктурных ресурсах. Не всегда, 
но часто вместо реального объединения универ-
ситета и техникума этот процесс завершался пре-
кращением реализации программ СПО или сведе-
нием их числа к минимуму.

Несмотря на критику проводимой образова-
тельной политики, связанной с объединениями 
вузов («…в действительности такая стратегия 

была экстенсивной, мало отвечала внешним ус-
ловиям» [12]), можно привести ряд примеров 
успешных объединений. Если говорить о позитив-
ных примерах (в частности, это создание Южно-
Уральского университета в Челябинске и создание 
Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого), то стоит отметить, 
что в 1990-е гг. весь сюжет развития этих вузов 
строился на университетских лидерах, которым 
пришла в голову идея создания мега-университе-
та за счет объединения потенциала мелких вузов.

Проведенный авторами анализ показал, что 
волна «университезации» (см. рис. 2) может быть 
охарактеризована следующим образом:

Объединения 
вузов с разными 
академическими 

профилями

Объединения 
вузов, 

сопоставимых 
по качеству 

деятельности

Односекторные 
(только вузы 

между собой) / 
Кросс-секторные 

(вуз+колледж) 
объединения

Объединения 
географические 
близких вузов

Объединения 
узкопрофильных  

вузов между 
собой

Добровольные /
Недобровольные
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Таким образом, волна «университезации» 
была основана на объединениях географически 
близких узкопрофильных (но с разными акаде-
мическими профилями) вузов, сопоставимых 
по качеству деятельности. В некоторых случаях 
в объединениях принимали участие и учреждения 
среднего профессионального образования, а сами 
объединения носили добровольный характер либо 
в отдельных случаях были инициированы извне.

Федеральные университеты
В 20 05  г.  на  вс т рече  Прези ден та 

с Правительством РФ среди ряда инициатив 
и проектов по комплексной модернизации раз-
личных государственных сфер была поставлена 
задача по созданию новых, инновационных ву-
зов. Другими словами, было принято решение 
о создании группы федеральных университетов, 
за счет появления которых региональные систе-
мы высшего профессионального образования 
должны были выйти на новый уровень развития, 
активно включившись в модернизацию образова-
тельной, социально-экономической, культурной 
инфраструктуры регионов [13]. Стоит обратить 
внимание на тот факт, что практически все реги-
оны России изъявили желание, чтобы такое об-
разовательное учреждение было сформировано 
на их территории [14].

Ключевым предметом дискуссий в отноше-
нии реализации проекта по формированию феде-
ральных университетов стал вопрос о том, созда-
вать ли такие высшие учебные заведения «с нуля» 
или использовать для этого существующие вузы. 
Несмотря на то, что формирование федеральных 
университетов на базе уже функционирующих 
вузов имеет свои недостатки, связанные с «орга-
низационной инерцией», в итоге было принято 
решение придерживаться такой модели. Причем 
основным управленческим механизмом формиро-
вания федеральных университетов стало объеди-
нение различных университетов, расположенных 
в одном регионе.

Пилотными проектами по созданию в России 
федеральных университетов стали Сибирский 
федеральный университет и Южный федераль-
ный университеты, сформированные путем 
слияния четырех университетов каждый. Для 
обсуждения замысла проекта и трудностей, ко-
торые возникли в ходе его реализации, приведем 
более подробно пример Южного федерального 
университета. Решение о создании Южного фе-
дерального университета было принято в 2006 г. 
с целью комплексной модернизации социально-
экономической базы региона и выведения вновь 

сформированного высшего учебного заведения 
на качественно новый уровень. Университет был 
создан на базе Ростовского государственного 
университета путем его реорганизации, пред-
полагавшей присоединение к нему Ростовского 
государственного педагогического университета, 
Ростовской академии архитектуры и искусства 
и Таганрогского радиотехнического университе-
та. Практика показывает, что при объединении 
нескольких вузов в один возникает множество 
вопросов, связанных с созданием новой систе-
мы управления, а также со статусом образова-
тельных учреждений, сформировавших универ-
ситет. В случае с Таганрогским университетом 
и его присоединением к РГУ возникла сложность 
в связи с тем, что его предполагали присоединять 
в статусе филиала, а это сильно влияет на полу-
чаемые преференции, на условия финансирования 
и на репутацию учреждения. Помимо вышепере-
численных проблем, возникли трудности локаль-
ного характера, связанные с территориальной 
удаленностью корпусов, недовольством препода-
вательского состава [15], ряда студентов, а также 
с постоянным дублированием функций управлен-
ческих блоков разных университетов [16].

В 2009 г. было принято решение о создании 
в России еще пяти федеральных университе-
тов путем объединения существующих высших 
учебных заведений. Так, Уральский федеральный 
университет был сформирован объединением 
политехнического и классического университе-
тов, расположенных в Екатеринбурге. В Казани 
федеральный университет был создан на базе 
Казанского государственного университет за счет 
присоединения к нему целого ряда институтов. 
Также федеральные университеты были сформи-
рованы в Архангельской области, Приморском 
крае и Якутии путем объединения существующих 
организаций высшего образования [14].

В 2010 г. был сформирован Балтийский феде-
ральный университет в Калининграде (единствен-
ный федеральный университет в России, создан-
ный без использования инструмента объедине-
ний). В 2012 г. путем объединения крупнейших 
университетов, расположенных в Ставропольском 
крае, был сформирован Северо-Кавказский феде-
ральный университет. Формирование сети феде-
ральных университетов было завершено в 2014 г., 
когда в Симферополе путем объединения восьми 
академий и институтов, пяти колледжей, 11 фи-
лиалов и 7 научных организаций, расположенных 
в Крыму, был сформирован Крымский федераль-
ный университет. Таким образом, в России была 
сформирована группа федеральных университе-
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тов, расположенных в каждом из 10 федеральных 
округов страны.

Волна образовательной политики, связанной 
с формированием в России федеральных универ-
ситетов, может быть охарактеризована следую-
щим образом:

Объединения 
вузов с разными 
академическими 

профилями

Объединения 
вузов, 

несопоставимых 
по качеству 

деятельности

Односекторные 
(только вузы 

между собой) / 
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удаленных друг 
от друга вузов

Объединения 
узко- и много-
профильных 

вузов
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Таким образом, волна формирования феде-
ральных университетов была основана на объ-
единениях узко- и многопрофильных вузов 
с разными академическими профилями. В феде-
ральные университеты вошли вузы различного 
качества деятельности, а в отдельных случаях 
колледжи и научные институты. Организации, 
вошедшие в состав федеральных университетов, 
были географически как близки, так и удалены 
друг от друга. Поскольку инициатива по форми-
рованию федеральных университетов пришла 
«извне» существующих вузов, можно утверж-
дать, что данные объединения носили недобро-
вольный характер.

«Оптимизация» по результатам 
Мониторинга эффективности 
вузов МОН РФ
В 2012 г. Министерством образования и на-

уки РФ был проведен первый Мониторинг эф-
фективности деятельности организаций высшего 
образования. Мониторинг как инструмент по-
зволяет Министерству образования и науки РФ 
по специально разработанным критериям оценить 
образовательную, научно-исследовательскую 
и финансово-экономическую деятельность вузов, 
а также состояние их инфраструктуры. Одним 
из результатов проведения Мониторинга эффек-
тивности вузов (помимо повышения информаци-
онной открытости вузов) стало выделение группы 
университетов с так называемыми признаками не-
эффективности. К числу таких вузов были отнесе-
ны организации, продемонстрировавшие показа-
тели отобранных Министерством критериев ниже 

определенных пороговых значений. Стоит отме-
тить, что по итогам Мониторинга Министерством 
образования была оценена не столько эффектив-
ность отдельных вузов, сколько характеристики 
их ресурсной базы. Таким образом, к числу ор-
ганизаций с признаками неэффективности были 
отнесены вузы, имеющие слабое или недостаточ-
ное ресурсное обеспечение (с точки зрения фи-
нансирования, качества подготовки студенческо-
го контингента и т. д.). Также можно утверждать, 
что некоторые из так называемых неэффективных 
вузов, относятся к числу деградирующих универ-
ситетов [17]. Однако вопрос о динамике развития 
высших учебных заведений, в том числе с точки 
зрения их ресурсной базы в Мониторинге эффек-
тивности и последующих дискуссиях впрямую 
не рассматривался.

Как отмечалось ранее, по результатам 
Мониторинга эффективности отдельные вузы 
были признаны неэффективными, и в дальней-
шем был принят ряд решений об их реорганиза-
ции путем присоединения к более эффективным 
вузам. Можно утверждать, что волна «оптими-
зации» вузов путем слияний решала в том чис-
ле задачу оптимизации ресурсной базы системы 
высшего образования и отдельных университетов. 
Несмотря на то что «создание передовых универ-
ситетов только за счет слияния, особенно когда 
объединяются не очень сильные вузы, является 
наиболее дорогостоящим, медленным и рискован-
ным способом достижения академического совер-
шенства» [18], объединение неэффективных вузов 
продолжает быть распространенной практикой.

Стоит отметить, что объединения по ре-
зультатам Мониторинга эффективности вызы-
вали и вызывают наибольшее сопротивление 
у студентов и сотрудников университетов. Этот 
факт иллюстрирует, например, отмененное 
в 2012 г. объединение Тамбовского государ-
ственного технического университета (ТГТУ) 
и Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина (ТГУ). Официально про-
ект объединения был поддержан учеными сове-
тами двух вузов и администрацией Тамбовской 
области. Но объединение университетов вызва-
ло активный протест студентов и сотрудников 
ТГТУ, вылившийся в уличную акцию. Среди 
аргументов против объединения были названы: 
выбранная форма реорганизации путем присо-
единения, различные академические профили 
вузов, а отсюда неясность будущей квалифика-
ции и отсутствие гарантий по размеру стипен-
дий, сохранению учебных корпусов, количеству 
бюджетных мест и т. д. [19].
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С точки зрения приведенных на рис. 2 об-
щих характеристик университетских объедине-
ний волна «оптимизации» вузов по результатам 
Мониторинга эффективности выглядит следую-
щим образом:

Объединения 
вузов с разными 
академическими 

профилями

Объединения 
вузов, 

сопоставимых 
по качеству 

деятельности / 
Объединения 

вузов, не 
сопоставимых 

по качеству 
деятельности

Односекторные 
(только вузы 

между собой) / 
Кросс-секторные 

(вуз+колледж) 
объединения

Объединения 
географически  
близких вузов

Объединения 
узко- и много-
профильных 

вузов

Недобровольные  
объединения

Другими словами, волна образовательной по-
литики, связанной с оптимизацией вузов, по ре-
зультатам Мониторинга эффективности их дея-
тельности включала в себя объединения (чаще 
всего в форме присоединения) узко- и многопро-
фильных вузов с разными академическими про-
филями. Объединенные в ходе этой волны вузы 
демонстрировали как сопоставимое, так и различ-
ное качество деятельности (с точки зрения крите-
риев Мониторинга). В некоторых случаях к вузам 
были присоединены учреждения среднего про-
фессионального образования. Процесс объедине-
ний проходил с учетом принципа географической 
близости вузов. С точки зрения вузов, признанных 
неэффективными (а в некоторых случаях и тех ву-
зов, к которым неэффективные учреждения были 
присоединены), объединения носили недобро-
вольный характер.

Опорные университеты
Программа по созданию опорных вузов была 

запущена в 2016 г., ее целью стало создание кон-
курентоспособных современных университетов 
в регионах с целью повышения привлекательности 
регионов как образовательных центров среди мест-
ного населения, а также выхода на новый уровень 
научной и образовательной деятельности вузов.

Главным инструментом создания опорных 
вузов стало объединение университетов с целью 
консолидации усилий и получения распределяемо-
го на конкурсной основе дополнительного финан-
сирования от Министерства образования и науки.

Среди основных задач, которые ставятся пе-
ред объединенными вузами –  модернизация об-
разовательной, научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности, а также развитие ка-
дрового потенциала, материально-технической 
и социально-культурной инфраструктуры [20].

Принципиально, что в программе опор-
ных университетов участвуют вузы, абсолютно 
разные и с точки зрения моделей объединения, 
и с точки зрения их академических профилей, 
размеров и качества деятельности. Так, напри-
мер, опорный университет в Уфе создается путем 
присоединения в качестве структурного подраз-
деления небольшого узкоспециализированного 
вуза (Уфимского государственного университета 
экономики и сервиса) к крупному университету 
со специализацией в другой области (Уфимский 
государственный нефтяной технический универ-
ситет); тогда как опорный университет в Костроме 
создается путем объединения двух сопоставимых 
по размеру и качеству деятельности университе-
тов –  классического (Костромской государствен-
ный университет им. Н. А. Некрасова) и инженер-
ного (Костромской государственный технологиче-
ский университет).

Однако в полной мере оценить особенности 
именно этой волны объединения можно будет 
только спустя некоторое время –  после нескольких 
лет совместной работы объединенных универси-
тетов. Тем не менее, уже на текущей стадии волна 
объединений вузов, связанной с формированием 
опорных вузов, имеет следующие характеристики:

Объединения 
вузов с разными 
академическими 

профилями

Объединения 
вузов, 

сопоставимых 
по качеству 

деятельности

Односекторные 
(только вузы) 
объединения 

Объединения 
географически 
близких вузов

Объединения 
узко- и много-
профильных 

вузов

Добровольные 
объединения

Таким образом, проект по формированию 
в России группы опорных региональных универ-
ситетов включает в себя объединения географи-
чески близких узко- и многопрофильных вузов 
с разными академическими профилями. В боль-
шинстве случае были объединены сопоставимые 
по качеству деятельности вузы. Учреждения сред-
него профессионального образования не прини-
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мали участия в этом процессе; соответственно, 
проект включает в себя только односекторные 
объединения. Поскольку решения об участии 
конкретных вузов в проекте (а значит об объ-
единении) принимались их учеными советами, 
можно утверждать, что объединения носят добро-
вольный характер.

Ключевые принципы вузовских 
объединений

В результате анализа артикулируемых целей 
и мотивов университетских объединений были 
выделены три принципа (или три базовые идеи), 
на которых в той или иной степени основываются 
объединения, относящиеся к различным волнам:

1) оптимизация, когда объединение являет-
ся способом экономии ресурсов, затрачиваемых 
на неэффективные университеты, и поддержания 
объединенного вуза «на плаву»;

2) мобилизация, когда объединение направле-
но на консолидацию усилий нескольких вузов для 
достижения масштабных целей на региональном 
или федеральном уровне, либо на модернизацион-
ные цели объединяющихся вузов;

3) репрофилизация, когда объединение свя-
зано со сменой академического профиля вузов-
партнеров, получением статуса университета, 
а не специализированного вуза.

Оптимиза-
ция

Мобилиза-
ция

Репрофи-
лизация

«Университезация»

Федеральные  
университеты

«Оптимизация»

Опорные  
университеты

Важно отметить, что невозможно однозначно 
соотнести каждый из принципов с определенной 
волной университетских объединений в России, 
поскольку и волны слияний, и конкретные кейсы 
могли одновременно базироваться на нескольких 
принципах (идеях).

Заключение

За последние десятилетия объединения уни-
верситетов из нескольких кейсов переросли в гло-
бальный тренд реструктуризации систем и ин-
ститутов высшего образования. Именно поэтому 
очень важна попытка осмысления этого процесса. 
Путем объединений как государствами, так и от-

дельными вузами решались и решаются самые 
разные задачи. Оптимизация структуры высшего 
образования, обеспечение сбалансированного рас-
пределения ресурсов внутри системы, повышение 
эффективности и качества деятельности вузов –  
лишь некоторые из задач, решаемых на системном 
уровне с использованием этого инструмента.

Инструмент слияний и присоединений зача-
стую используется и для «пересборки» отдельных 
вузов и их переориентации на новые целевые ори-
ентиры. К таким ориентирам можно отнести уста-
новку на повышение международной конкурен-
тоспособности. Кроме того, объединения –  один 
из механизмов повышения позитивного вклада 
вузов в социально-экономическое развитие реги-
онов. Нередко слияние становится единственным 
способом «спасения слабых вузов» путем их при-
соединения к более сильным университетам.

С учетом предыдущего опыта университет-
ских объединений и их отечественной специфи-
ки важно отметить, что практика многих разных 
по своему замыслу слияний показывает, что вне 
зависимости от того, какие задачи стоят перед 
слиянием, его проведение –  масштабный и очень 
сложный проект, требующий серьезного предва-
рительного планирования, текущего мониторин-
га, а самое главное –  вовлечения в его реализацию 
всех ключевых стейкхолдеров.

Ключевым фактором успеха слияния стано-
вится совместная работа коллективов всех объе-
диняющихся вузов. С одной стороны, это позволя-
ет удерживать картину сильных и слабых сторон 
объединяемых вузов, более эффективно находить 
«точки синергии», с другой –  способствует форми-
рованию базового элемента объединенного вуза, 
удерживающего его поначалу разнородные эле-
менты новой организационной культуры.
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UNIVERSITY MERGERS IN RUSSIA: FOUR WAVES OF EDUCATIONAL POLICY
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K e y w o r d s: university mergers, educational policy, optimization and reorganization of the universities, history 
of higher education.

This article is aimed at identifying key peculiarities of such type of educational policy as university mergers –  
their main stages, types and declared aims. During the research we analyzed cases of university mergers and take-
overs since 1990s to present moment which allowed for identifying and describing four Russia –  specific educational 
policy waves. Based on the authors’ classification, there are given basic characteristics for each of identified waves: 
«Universitization», «Federal Universities», «Optimization», «Pillar Universities». Classification grounds include 
such possible forks as similarity of university academic profiles, formal hierarchy of uniting organizations, remote 
geographical positions, and, importantly, subject of decision making concerning mergers. Besides that, the article for 
the first time introduces into the context of university merger research such notions as «mobilization», «optimiza-
tion», and «reprofilization» describing basic motives of university reorganization. Prevailing motive behind each of 
the merger waves is also given. The research presented can be continued in the form of detailed analysis of university 
mergers process with particular attention to «human factor» of merger procedure and creation of new organizational 
culture in merged universities. The results of this research can be used in planning potential mergers and evaluating 
completed university reorganizations.
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чество, оценка, эффективность, функциональный подход, стейкхолдерский подход.

В статье представлены разработанные в рамках проекта ФЦП «Развитие образования» методические осно-
вы оценки эффективности деятельности практико-ориентированных научно-технических клубов творческого 
развития студентов и школьников с использованием функционального и стейкхолдерского подходов. Пред-
ставленные методики были тиражированы в рамках серии мероприятий, проведенных в октябре-ноябре 2016 г., 
а также апробированы на основе материалов анкетирования 116 вузов и в 7 университетах –  пилотных площадках.

Статья включает в себя описание методики оценки эффективности системы практико-ориентированных 
научно-технических клубов на платформе университетов на основе функционального подхода, в котором 
каждой выделенной функции соответствует система показателей, ее характеризующих. Система функций 
была сформулирована в соответствии с ключевыми векторами развития исследуемых структур, следующих 
из определения понятия.

Другим методологическим основанием исследования эффективности практико-ориентированных научно-
технических клубов творческого развития студентов и школьников стал стейкхолдерский подход, который может 
быть использован в качестве базового для внутреннего управления системой подобных клубов. Так, в работе 
рассмотрены ключевые виды стейкхолдеров, их вклад в развитие клубов и система ожиданий, удовлетворение 
которой является индикатором эффективной деятельности структур.

Практическое использование приведенных методических материалов может существенно повысить эффектив-
ность функционирования практико-ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов 
и школьников, поскольку эти материалы позволяют идентифицировать «проблемные области» в их развитии.

резидентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным отмечалось, что в настоящее время 

особенно необходима профессиональная, мотиви-
рованная работа учителя, прорывные новые обу-
чающие технологии и, конечно, возможности для 
творчества. Исторический опыт развития техни-
ческого творчества в прежних дворцах пионеров, 
кружках юных техников, по мнению Президента, 
должен использоваться для построения системы 
образования в стране на принципиально новой 
современной основе с участием и бизнеса, и выс-
ших учебных заведений, университетов. Таким 
образом, современные университеты, обладаю-
щие материально-техническими ресурсами, уни-
кальным оборудованием, развитым кадровым, 
инновационным потенциалом, способны стать 

важнейшими площадками для развития научно-
технического творчества детей и молодежи, цен-
трами дополнительного образования в инженер-
но-технической сфере.

Создание и развитие практико-ориентиро-
ванных научно-технических клубов творческо-
го развития студентов и школьников (ПОНТК) 
на платформе вузов может стать инструментом 
для развития инженерного образования в целом, 
инновационной площадкой для отработки об-
разовательных моделей и технологий будущего. 
Именно индивидуализация дополнительного об-
разования технической направленности как ве-
дущий тренд развития образования в XXI веке 
должна стать основой ПОНТК на платформе ву-
зов, а расширение доступа к глобальным знани-

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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Таблица 1
Система факторов и показателей оценки эффективности деятельности ПОНТК

№  
п/п Наименование фактора Наименование показателя Обоснование

1. Популяризация творчества в научно-технической сфере, инженерных специальностей и направлений подготовки

1.1

Повышение качества и профессио-
нального отбора и поддержки талант-
ливой молодежи по инженерно-тех-
ническим направлениям

Количество конкурсных мероприя-
тий со школьниками
Число школьников-членов ПОНТК
Количество прошедших обучение 
в ПОНТК школьников, ставших сту-
дентами по инженерным специаль-
ностям и направлениям подготовки

Система показателей характеризует 
степень вовлеченности школьников 
в деятельность ПОНТК и влияние 
клуба на их профессиональную ори-
ентацию

1.2

Рост числа тематических меропри-
ятий, направленных на вовлечение 
молодежи в техническое творчество 
и популяризацию инженерных про-
фессий

Количество образовательных меро-
приятий ПОНТК

Широкая линейка образовательных 
мероприятий способствует развитию 
интереса у молодежи к инженерной 
сфере

1.3

Рост числа и продвижение информа-
ционных ресурсов, содействующих 
популяризации инженерных специ-
альностей и технического творчества

Совокупный вебометрический индекс 
информационных ресурсов ПОНТК 
(количество запросов интернет-поль-
зователей о ПОНТК)
Количество тематических публика-
ций по работе ПОНТК

Тиражирование информации о дея-
тельности ПОНТК в сети Интернет 
содействует привлечению новых чле-
нов и росту репутации клуба в моло-
дежной среде

Методические разработки и рекомендации

ям и информации в молодежной среде, внедрение 
практики «социального лифта» в построении тра-
ектории карьеры обеспечить высокую мотивацию 
к профессиональной самореализации в инженер-
ной сфере [1–3].

В рамках проекта ФЦПРО «Разработка и вне-
дрение методики повышения эффективности 
деятельности практико-ориентированных на-
учно-технических клубов творческого развития 
студентов и школьников» был проведен комплекс-
ный анализ функционирования подобных клубов, 
которые на текущий момент созданы и активно 
функционируют во многих высших учебных за-
ведениях нашей страны.

Важным аспектом развития системы ПОНТК 
на платформе университетов является наличие 
системы их координации и оценки, которая мо-
жет служить основой опережающего управления, 
фасилитации отдельных аспектов деятельности 
на уровне вуза (микроуровень), а также выявления 
уровня развития системы ПОНТК вузов по срав-
нению с другими аналогичными структурами 
(макроуровень).

Целью работы является разработка науч-
но обоснованной методологии оценки ПОНТК 
вузов на основе функционального и стейкхол-
дерского подходов для целей внешнего и вну-

треннего управления. Приведенные методо-
логические основы оценки ПОНТК являются 
принципиально новыми и ранее в литературе 
не рассматривались.

Для оценки эффективности ПОНТК на ма-
кроуровне наиболее целесообразным является 
факторный метод, который не только обеспечит 
общую итоговую оценку (для чего могут быть ис-
пользованы процедуры ранжирования), но и по-
зволит выделить конкретные факторы роста 
ПОНТК как структур вузовской поддержки та-
лантливой молодежи в инженерной сфере.

Объектом оценки может выступать как кла-
стер ПОНТК вуза, так и отдельные входящие в не-
го структуры. В качестве основы для выделения 
факторов предлагается использовать целевые век-
торы развития ПОНТК, которые следуют из его 
определения, ключевых целей и задач.

Ниже приведена система факторов и опреде-
ляющих их показателей. Те и другие выступают 
характеристикой приведенных целевых векторов 
и позволяют построить профиль конкретного кла-
стера ПОНТК на определенную отчетную дату.

Для укрупненной факторной оценки класте-
ров ПОНТК используются совокупные (средние) 
показатели, для отдельных же ПОНТК они явля-
ются ориентирами деятельности* (табл. 1).

* Очевидно, что характеристики деятельности ПОНТК, а следовательно, показатели, их характеризующие, преимущественно на-
ходятся в качественной плоскости, в связи с чем приведенные индикаторы в ряде случаев являются косвенными характеристиками вы-
бранных факторов.



123Том 21, № 3, 2017   Университетское управление: практика и анализ

№  
п/п Наименование фактора Наименование показателя Обоснование

1.4

Повышение качественного уровня 
абитуриентов, выбирающих инже-
нерные специальности и направления 
подготовки

Средний балл ЕГЭ на инженерные 
направления подготовки вуза по про-
филю ПОНТК

Увеличение среднего балла ЕГЭ 
по профильным направлениям подго-
товки свидетельствует о повышении 
качественного уровня абитуриентов 
как благодаря реализуемым ПОНТК 
образовательным программам, так 
и в связи с ростом имиджа вуза 
и популярности инженерной сферы 
в целом

2. Повышение качества, эффективности и междисциплинарности инженерного образования

2.1

Внедрение современных технологий 
обучения (в том числе дистанцион-
ных), создающих условия для вы-
явления и развития задатков и спо-
собностей молодежи к инженерному 
творчеству

Количество различных форм работы 
со студентами и школьниками, реа-
лизуемых в ПОНТК
Количество различных передовых 
методов инженерного образования, 
реализуемых в ПОНТК

Новые форматы реализации допол-
нительного образования и научно-
технического творчества и их суще-
ственное разнообразие способствуют 
привлечению в число членов клуба 
большего числа молодых людей

2.2

Рост количества и совершенствование 
качественных характеристик реали-
зуемых ПОНТК образовательных 
программ дополнительного образо-
вания в сфере научно-технического 
творчества молодежи

Количество образовательных про-
грамм дополнительного образования 
в сфере технического творчества для 
студентов и старшеклассников
Количество слушателей реализован-
ных образовательных программ до-
полнительного образования в сфере 
технического творчества для студен-
тов и старшеклассников

Широкий спектр программ допол-
нительного образования позволяет 
сформировать наиболее целесообраз-
ные индивидуальные образователь-
ные траектории школьников и сту-
дентов в сфере научно-технического 
творчества

2.3

Создание условий для разработки 
и внедрения инновационных обра-
зовательных программ, созданных 
при участии ведущих промышленных 
предприятий и имеющих практиче-
скую междисциплинарную направ-
ленность, для реализации в общеоб-
разовательных учреждениях и учреж-
дениях высшего образования

Количество методических разработок 
в сфере технического творчества сту-
дентов и старшеклассников
Количество основных образователь-
ных программ, усовершенствованных 
при содействии ПОНТК

Система показателей характеризует 
ПОНТК как площадку для апроба-
ции и пилотного внедрения новых 
методических основ инженерного об-
разования, основанных на междисци-
плинарном подходе и практической 
ориентации

2.4

Рост количества и совершенствование 
качественных характеристик реализу-
емых ПОНТК программ повышения 
квалификации для школьных педа-
гогов и преподавателей организаций 
высшего образования, направленных 
на интеграцию основ инженерного 
творчества в образовательный про-
цесс

Количество программ дополнитель-
ного образования для школьных педа-
гогов и преподавателей организаций 
высшего образования
Количество слушателей реализо-
ванных программ дополнительного 
образования для школьных педаго-
гов и преподавателей организаций 
высшего образования

Система показателей позволяет оце-
нить результативность ПОНТК в сфе-
ре распространения лучших практик 
инженерного образования

3. Создание научно-образовательной креативной среды и интегрированного пространства инженерного образования 
и научно-технического творчества молодежи, а также его ресурсной базы

3.1

Объединение в рамках единой струк-
туры максимального числа различ-
ных центров, содействующих твор-
ческому развитию школьников и сту-
дентов инженерных специальностей

Количество стационарных рабочих 
мест
Количество различных структур 
вуза, активно взаимодействующих 
с ПОНТК

Формирование материально-техниче-
ских условий деятельности ПОНТК 
и практического взаимодействия 
с другими структурными подразде-
лениями вуза создает основу для его 
дальнейшего развития

Продолжение табл. 1
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№  
п/п Наименование фактора Наименование показателя Обоснование

3.2

Расширение доступности инженер-
ных лабораторий с современным обо-
рудованием и новыми информацион-
ными технологиями для талантливой 
молодежи

Количество единиц специализиро-
ванного оборудования, используемых 
в работе ПОНТК
Количество видов специальных про-
граммных продуктов, используемых 
в работе ПОНТК

Степень технической оснащенности 
ПОНТК оказывает непосредственное 
влияние на возможности реализации 
современных образовательных про-
грамм

3.3

Рост результативности научно-техни-
ческого творчества на основе эффек-
тивного влияния созданной креатив-
ной среды и ресурсного обеспечения

Количество реализованных членами 
ПОНТК проектов
Количество наград, дипломов, полу-
ченных по результатам выполнения 
проектов членами ПОНТК

Реализация практических проектов 
членами ПОНТК является результа-
том успешного освоения программ 
дополнительного образования и раз-
витой ресурсной базы

3.4

Развитие среды сетевого проектно-
го взаимодействия между членами 
клуба и наставниками, междисципли-
нарности науки и образования в вузе

Число наставников ПОНТК из числа 
студентов старших курсов бакалаври-
ата, магистрантов, аспирантов
Количество проектов, направленных 
на развитие интеграции между струк-
турами вуза и междисциплинарности
Количество вовлеченных в междис-
циплинарные проекты структурных 
подразделений

ПОНТК, реализуя принципы междис-
циплинарности и открытости, обе-
спечивает коммуникацию различ-
ных групп заинтересованных сторон, 
в результате которой осуществляется 
трансформация основ инженерного 
образования в научно-образователь-
ной среде вуза

4. Реализация концепции «социального лифта» для талантливой молодежи в области инженерии

4.1

Увеличение количества и повыше-
ние качественных характеристик, 
проводимых ПОНТК инженерных 
и научно-технических олимпиад 
и конкурсов, выставок и фестивалей

Количество проведенных ПОНТК 
мероприятий конкурсной направлен-
ности

Мероприятия конкурсной направлен-
ности способствуют росту мотивации 
членов клуба к занятию научно-тех-
ническим творчеством, обеспечива-
ют адекватную оценку деятельности 
и выявление наиболее перспективных 
молодых людей в инженерной сфере

4.2

Вовлечение в деятельность ПОНТК 
максимального числа заинтересован-
ных предприятий реального сектора 
экономики

Количество предприятий реально-
го сектора экономики, вовлеченных 
в деятельность ПОНТК
Число наставников ПОНТК из числа 
представителей реального сектора 
экономики

Практическая ориентация ПОНТК 
достигается за счет активного при-
влечения индустриальных партнеров, 
способствующих определению клю-
чевые потребности и характеристики 
инженерной подготовки в вузах

4.3

Создание новой системы взаимо-
отношений со школами и другими 
организациями по работе с молоде-
жью для привлечения талантливых 
школьников в инженерные профессии

Количество общеобразовательных 
школ и учреждений СПО, с которыми 
установлено партнерство

Активизация работы со школами 
и учреждениями СПО позволяет во-
влечь в деятельность ПОНТК макси-
мальное число молодых людей и спо-
собствует популяризации инженер-
ного творчества в молодежной среде

4.4

Обеспечение эффективного взаимо-
действия с государственными струк-
турами, фондами, общественными 
организациями, деятельность кото-
рых направлена на поддержку талант-
ливой молодежи в инженерной сфере

Количество государственных струк-
тур, фондов, общественных органи-
заций, с которыми установлено пар-
тнерство
Объем финансирования, привлечен-
ный из внешних источников

Финансовое обеспечение деятель-
ности ПОНТК создает основу для 
развития деятельности, материаль-
ного стимулирования наставников 
и членов клуба

Окончаниение табл. 1

Методические разработки и рекомендации

Количественные показатели не могут 
в полной мере обеспечить оценку деятельно-
сти ПОНТК, поскольку именно качественные 
сдвиги в их развитии и динамика кластерной си-
стемы в целом способны оказать существенное 
влияние на систему инженерного образования 

в вузе и положительное восприятие научно-тех-
нического творчества и инженерных профессий 
в молодежной среде.

При этом целесообразным является каче-
ственная оценка деятельности ПОНТК, которая 
может быть осуществлена экспертным методом. 
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Таблица 2
Характеристика ключевых стейкхолдеров кластера ПОНТК

Наименование  
стейкхолдера Роль в функционировании ПОНТК Система ожиданий от ПОНТК

Ф е д е р а л ь н ы е 
и региональные 
органы власти

Определяют государственную политику раз-
вития ПОНТК
Осуществляют мониторинг деятельности
Содействуют развитию через тиражирование 
лучших практик
Обеспечивают софинансирование программ раз-
вития ПОНТК

Реализация основ государственной политики 
в сфере развития дополнительного образования 
молодежи и научно-технического творчества
Повышение престижа инженерной профессии
Модернизация инженерного образования

Базовый вуз

Формирует материально-техническую базу раз-
вития ПОНТК
Определяет стратегические приоритеты и на-
правления развития ПОНТК
Содействует вовлечению в деятельность ПОТНК 
наибольшего числа участников
Осуществляет материальное стимулирование 
наставников и членов ПОНТК
Осуществляет мониторинг деятельности ПОНТК

Развитие креативной научно-образовательной 
среды
Модернизация методических основ инженерного 
образования
Формирование пула талантливых абитуриентов 
из числа членов ПОНТК
Повышение мотивации к учению и качества 
освоения основных образовательных программ 
студентами
Повышение имиджа вуза в регионе и стране

Вузы-партнеры
Обеспечивают тиражирование лучших практик 
для развития ПОНТК
Участвуют в совместных мероприятиях ПОНТК

Информационно-методический обмен между 
ПОНТК

Школы (учрежде-
ния СПО)

Содействуют вовлечению учеников (студентов) 
в научно-техническое творчество на платформе 
ПОНТК

Повышение качества образования выпускников 
школ
Повышение квалификации педагогов

Центры техниче-
ского творчества 
молодежи, дет-
ские технопарки

Участвуют в совместных мероприятиях ПОНТК
Содействуют вовлечению учеников (студентов) 
в научно-техническое творчество на платформе 
ПОНТК
Обеспечивают тиражирование лучших практик 
для развития ПОНТК

Информационно-методический обмен
Повышение квалификации преподавателей 
центров
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В качестве объектов оценки должны выступать:
• образовательные программы дополни-

тельного образования и методические разработ-
ки в сфере технического творчества студентов 
и старшеклассников;

• реализованные членами ПОНТК проекты;
• организованные ПОНТК мероприятия кон-

курсной и образовательной направленности;
• обеспеченность специализированным обо-

рудованием и программными продуктами и их 
соответствие содержанию деятельности ПОНТК;

• содержание и результаты деятельности 
по установлению партнерства с предприятиями 
реального сектора экономики, школами (учреж-
дениями СПО), государственными структурами, 
фондами, общественными организациями;

• интеграционные процессы и развитие меж-
дисциплинарности на платформе ПОНТК.

Качественная оценка приведенных выше 
аспектов деятельности ПОНТК должна быть на-
правлена на дальнейшее их развитие и повышение 
эффективности деятельности структуры. Она яв-

ляется основой выявления лучших практик с це-
лью их дальнейшего тиражирования.

Предложенная методика апробирована 
в рамках выполнения указанного выше проекта 
ФЦПРО на основе данных анкетирования ПОНТК 
116 отечественных вузов, результаты апробации, 
представляющие собой рейтинг ПОНТК вузов, 
приведены в других работах авторского коллек-
тива проекта.

На современном этапе всё большее значение 
для оценки эффективности функционирования ор-
ганизаций и их отдельных структур приобретает 
степень удовлетворенности заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров) деятельностью этих организа-
ций (структур). С учетом сетевой основы кластера 
ПОНТК для целей внутренней оценки и выявления 
резервов дальнейшего его развития целесообразно 
использовать основы теории стейкхолдеров.

Ниже выделены ключевые заинтересован-
ные стороны в деятельности кластера ПОНТК, их 
вклад в функционирование структуры и система 
их ожиданий от ПОНТК (табл. 2).
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Наименование  
стейкхолдера Роль в функционировании ПОНТК Система ожиданий от ПОНТК

Индустриальные 
партнеры

Участвуют в разработке образовательных про-
грамм и мероприятий ПОНТК
Предоставляют площадки для проведения дея-
тельности ПОНТК
Привлекают квалифицированный персонал 
в деятельность ПОНТК в качестве наставников
Обеспечивают софинансирование деятельности 
ПОНТК

Повышение качества и практической ориентации 
образования выпускников вузов
Развитые творческие, профессиональные и лич-
ностные компетенции выпускников вузов

Школьники (сту-
денты учрежде-
ний СПО)

Участвуют в мероприятиях ПОНТК
Осваивают образовательные программы и реа-
лизуют проекты

Личностный рост и самореализация
Развитие творческих, профессиональных и лич-
ных компетенций
Профессиональная ориентация
Интеграция в творческую молодежную среду, 
эффективные коммуникации

Студенты вузов
Участвуют в мероприятиях ПОНТК, осваивают 
образовательные программы и реализуют про-
екты

Личностный рост и самореализация
Развитие творческих, профессиональных и лич-
ных компетенций
Интеграция в творческую молодежную среду, 
эффективные коммуникации
Углубленное освоение общепрофессиональных 
и специальных дисциплин
Возможность построения эффективной траекто-
рии карьеры

Родители Содействуют привлечению молодежи в ПОНТК

Личностный рост и самореализация детей
Развитие творческих, профессиональных и лич-
ных компетенций у детей
Профессиональная ориентация детей

Преподаватели

Организуют наставничество и тьюторство 
в ПОНТК
Развивают методические и организационные 
основы деятельности ПОНТК, междисциплинар-
ность

Личностный рост и самореализация
Повышение квалификации
Интеграция в творческую среду, эффективные 
коммуникации
Материальное и моральное стимулирование

Продолжение табл. 2

Методические разработки и рекомендации

Степень удовлетворенности ключевых стейк-
холдеров деятельностью ПОНТК может быть вы-
явлена в формате анкетирования и интервьюиро-
вания, результаты которого должны лечь в основу 
совершенствования кластера ПОНТК вуза и от-
дельных структур.

Таким образом, ПОНТК как платформы раз-
вития научно-технического творчества обеспечи-
вают решение актуальных задач формирования 
инженеров и исследователей новой формации. 
При этом для эффективного развития самих 
ПОНТК в вузах весьма значимой является их мо-
ниторинг и оценка, которые могут стать основой 
совершенствования их деятельности. Подходы 
к оценке ПОНТК должны обеспечивать возмож-
ность выявления «узких мест» в их деятельности 
и их своевременное устранение, чему способству-
ют функциональный и стейкхолдерский подходы.

В приведенной работе в методике оценки 
эффективности ПОНТК выделены ключевые 
векторы их развития и соответствующие этим 

векторам функции, уровень выполнения кото-
рых оценивается системой показателей. Степень 
удовлетворенности ключевых стейкхолдеров 
деятельностью ПОНТК может стать основой их 
внутренней оценки.
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ACADEMIC AND TECHNICAL CLUBS  
FOR STUDENTS AND PUPILS AT UNIVERSITIES:  

EFFICACY CRITERIA

Maltseva A. A.
Tver State University 

33 Zhelyabova str., Tver, 170100, Russian Federation; 80179@list.ru

K e y w o r d s: practice-oriented scientific and technical club, scientific and technical creativity, estimation, effi-
ciency, functional approach, stakeholders approach.

The paper presents the current issues of creating the methodological foundations of the additional education system 
development in the field of scientific and technical creativity on the university platform. Practice-oriented scientific 
and technical clubs of students’ and pupils’ creative development must be the territories for solving the high-level tasks 
associated with creating a fundamentally new system of engineering education in the country. Methodical bases of the 
estimation of efficiency of their activity were created using functional and stakeholders’ approaches in order to develop 
a methodology aimed at finding mechanisms to improve their activities within the framework of the Federal Programme 
«Development of education». The presented methods were replicated within the framework of series of events held in 
October and November 2016, and approved on the basis of survey materials of 116 universities and in the 7 universities 
which became the pilot territories.

The paper includes a description of the methodology for assessing the effectiveness of the practice-oriented scien-
tific and technology clubs on the university platform based on a functional approach, in which each selected function 
corresponds to a system of indicators characterizing it. The system of functions has been formulated in accordance with 
the key vectors of development of the structures under study, following the definition of the concept.

Stakeholders’ approach that can be used as a base for the internal control of such clubs system has become another 
methodological basis of researching the effectiveness of practice-oriented scientific and technology clubs of students’ 
and pupils’ creative development. Thus, the key types of stakeholders and their contribution to the development of clubs 
and the expectations system, the satisfaction of which is an indicator of the effective activity of the structures have been 
discussed in the paper.

The practical use of the above mentioned materials can significantly improve the efficiency of the practice-oriented 
scientific and technology clubs of students’ and pupils’ creative development, as these clubs allow us to identify difficul-
ties in their development.
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