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О ЖУРНАЛЕ
ABOUT THE JOURNAL

Уважаемые коллеги!
Журнал «Университетское управление: практика 

и анализ» создан в 1997 году для публикации матери-
алов исследований и кейсов лучших практик управле-
ния университетами в целях обеспечения устойчивого 
развития вузов стран переходной экономики.

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

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

Издание входит:
– в коллекцию лучших российских научных жур-

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

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

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

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

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

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

Главный редактор
Алексей Клюев

Dear colleagues!
The journal «University Management: Practice and 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editor-in-chief
Alexey Klyuev
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

У СТУДЕНТОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ*

Ю. Н. Корешникова, И. Д. Фрумин, Т. В. Пащенко
Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»
Россия, 101000, Москва, Потаповский пер., 16, стр. 10; 

koreshnikova@hse.ru

Аннотация. Оценка трендов на рынке труда показывает, что растет число профессий, в которых ценятся 
универсальные компетенции, в том числе критическое мышление. В предлагаемой исследовательской статье 
разработана теоретическая рамка для оценки организационных и педагогических условий формирования на-
выка критического мышления и проведен анализ этих условий в российских университетах. Для сбора данных 
использовался метод полуструктурированного интервью с преподавателями (18 человек) и представителями 
администрации (10 человек) университетов России, а также с одним из авторов действующей версии Федераль-
ных государственных стандартов высшего образования. Результаты показывают, что сегодня в РФ, несмотря 
на требования ФГОС ВО, условия для развития критического мышления созданы не для всех студентов и не во 
всех университетах. На основе результатов выполненного исследования выделены три типа университетов: 
1) университеты, в которых созданы условия для формирования критического мышления у всех студентов; 
2) университеты, условия в которых позволяют формировать навык критического мышления только у отдельных 
студентов; 3) университеты, в которых условия для формирования у студентов навыка критического мышления 
не созданы. Приведенные в статье результаты получены на основе самоотчетной информации, предоставленной 
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Abstract. Labor market trends estimation shows that there is an increasing number of professions in which universal com-
petencies are valued, including critical thinking. This paper presents a theoretical framework, which makes it possible 
to assess the organizational and pedagogical conditions for the development of critical thinking, and analyzes these con-
ditions in Russian universities. To collect data, we used the method of semi-structured interviews with teachers (18 peo-
ple), with representatives of the administration (10 people) of Russian universities, and with one of the authors of Federal 
State Standards for Higher Education (current version). The results show that today in Russia, despite the requirements 
of the standards, not all universities have conditions for the development of critical thinking among all students. Three 
types of universities can be distinguished: 1) universities that create conditions for the development of critical thin -
king among all students; 2) universities whose conditions allow to develop critical thinking only for individual students; 
3) universities that do not create conditions for the development of students’ critical thinking at all.
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Введение

В 2015 году эксперты Всемирного экономи-
ческого форума ввели критическое мышле-
ние (КМ) в перечень десяти наиболее востребо-
ванных на рынке труда навыков. Спустя пять лет 
критическое мышление не потеряло значения, 
оставаясь одной из главных способностей, помо-
гающих современным специалистам эффективно 
ориентироваться в постоянно возрастающих пото-
ках информации, гибко решать профессиональные 
задачи, принимать решения в ситуации неполноты 
данных [1]. Способность человека мыслить крити-
чески становится важной для работодателей, кото-
рые уделяют особенное внимание поиску соответ-
ственных навыков и диспозиций у потенциальных 
работников [2, 3]. В ответ на вызовы со стороны 
рынка труда критическое мышление было включе-
но в действующую версию Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов для выс-
шего образования Российской Федерации в разде-
ле «Требования к образовательным результатам».

Однако многочисленные исследования сви-
детельствуют, что вузы не способны обеспечить 
соответствие уровня подготовки обучающих-
ся требованиям рынка труда [4–6]. В частности, 
они указывают на недостатки развития «мягких» 

навыков, таких как коммуникация, командная ра-
бота и критическое мышление [7]. Данная ситуа-
ция характерна, например, для стран Европы [8] 
и Австралии [9].

Кроме того, несмотря на декларации органов 
управления образованием о необходимости фор-
мирования у обучающихся навыка критическо-
го мышления на всех уровнях образования, уро-
вень КМ у студентов и выпускников вузов оста-
ется ниже желаемого [10–21]. Подобная ситуация 
характерна и для российских вузов [21]. Согласно 
нашей гипотезе это может объясняться сущест-
вующими в вузах условиями для формирования 
у студентов данного навыка, а также барьера-
ми, которые встречаются на пути у преподавате-
лей, имеющих намерение формировать навык КМ 
у обучающихся.

Отдельно необходимо отметить концептуаль-
ные затруднения, с которыми сталкиваются ис-
следователи критического мышления. Несмотря 
на более чем столетнюю историю исследований 
критического мышления в образовании, у ученых 
нет консенсуса по поводу теоретической рамки, 
которая может описать навык КМ как образова-
тельный результат студентов. Проведенный кон-
цептуальный анализ показывает, что в литерату-
ре используется более 20 определений понятия 
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«критическое мышление», что очевидным обра-
зом затрудняет дискуссии между представителя-
ми различных научных школ, а также между ис-
следователями и практиками. В нашем исследова-
нии мы опирались на определение критического 
мышления как совокупности знаний, навыков 
и диспозиций, позволяющей рационально анали-
зировать и оценивать информацию для аргумен-
тированного принятия решений [22].

Целью исследования является изучение орга-
низационных и педагогических условий формиро-
вания навыка критического мышления в россий-
ских вузах. Важно обратить внимание, что акцент 
в данном исследовании сделан именно на педаго-
гических условиях, а также на соответствующих 
им условиях организационных. То есть в исследо-
вании рассматриваются только те организацион-
ные компоненты, которые способствуют созданию 
необходимых для развития критического мышле-
ния педагогических условий.

Для достижения этой цели мы попытались от-
ветить на следующие исследовательские вопросы: 
определить, что подразумевается под организаци-
онными и педагогическими условиями формиро-
вания навыка критического мышления у студен-
тов вузов и какие организационные и педагогичес-
кие условия созданы в российских университетах 
для формирования у студентов навыка КМ.

Статья состоит из четырех разделов. В первом 
разделе рассматриваются результаты ранее прове-
денных исследований, направленных на изучение 
организационных и педагогических условий фор-
мирования навыка критического мышления в выс-
шем образовании, выделяется рамка для дальней-
шего изучения этих условий в российских вузах. 
Второй раздел посвящен описанию методологии 
исследования и его результатов. В третьем и чет-
вертом разделах делаются выводы и предлагают-
ся рекомендации по созданию условий для фор-
мирования навыка КМ у студентов образователь-
ных программ бакалавриата.

Организационные и педагогические 
условия формирования критического 

мышления

Основанием того, что в фокус внимания на-
шего исследования включены условия, созданные 
для развития критического мышления внутри ву-
за, послужила работа H. K. Ro и его соавторов [23]. 
Они установили, что влияние структурных харак-
теристик на образовательные результаты являет-
ся косвенным, при этом наибольшее воздействие 
оказывает внутренний «контекст».

Также мы учитывали, что:
– главным условием получения дипло-

ма является прохождение формальной учебной 
программы;

– бо́льшую часть времени студенты проводят 
в аудитории [24];

– педагогические практики и методы, приме-
няемые преподавателями, считаются наиболее 
влиятельным инструментом для развития знаний 
и навыков у студентов [25].

Основываясь на результатах приведенных ра-
бот, под внутренним «контекстом» мы будем под-
разумевать организационные и педагогические ус-
ловия внутри аудитории.

Зарубежные исследователи в совокупности 
организационных условий, направленных на раз-
витие универсальных компетенций, выделили 
указанные ниже компоненты [26, 27].

1. Поддержка со стороны администрации, на-
личие в команде управленческого аппарата лиде-
ра изменений.

2. Создание и распространение ви́дения 
изменений.

2.1. Разработка концептуальной рамки кри-
тического мышления.

2.2. Организация обучения преподавателей.
2.3. Включение навыка критического мыш-

ления в число обязательных результатов.
2 .4.  Оценка  уровня  критического 

мышления.
3. Материально-техническая база вуза.
4. Финансирование изменений.
В качестве основания для определения по-

нятия «педагогические условия» изначально рас-
сматривалась базовая модель процесса обуче-
ния: учитель –  содержание образования –  ученик. 
Однако, как показывают результаты исследова-
ний, развитие критического мышления мож-
но проводить применительно к содержанию лю-
бой дисциплины [28]. В последние годы базовая 
модель была конкретизирована: в нее включили 
цели, средства их достижения и результаты [29]. 
Цели и результаты фиксированы –  формирова-
ние у студентов критического мышления, а от-
бор необходимых средств обучения осуществлял-
ся на основании результатов исследований, в ходе 
которых доказана связь с уровнем КМ типа обуче-
ния [30, 31], организационных форм обучения [32], 
методов обучения [33]. Помимо этого в ходе иссле-
дований доказано, что значимое влияние на разви-
тие критического мышления оказывают профес-
сиональные компетенции педагога [34].

Существует несколько вариантов классифика-
ции типов обучения. Учитывая, что исследования 
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эффективности условий развития критическо-
го мышления проводились зарубежными автора-
ми, мы будем придерживаться зарубежной клас-
сификации, предложенной в работе. J. G. Brooks 
и M. G. Brooks [35]. За рубежом в последние годы 
выделяются два основных типа обучения: тради-
ционный (знаниевый), центрированный на препо-
давателе, и конструктивистский, центрированный 
на студенте [36]. Конструктивистский тип обуче-
ния связан с уровнем развития критического мыш-
ления [30], тогда как традиционный –  не связан [31].

Главная особенность конструктивистского 
обучения заключается в том, что оно начинает-
ся с самостоятельной попытки студентов решить 
задачу, опираясь на собственный опыт, в то вре-
мя как в рамках традиционного подхода препода-
ватель предлагает студентам готовое знание, де-
монстрирует правильные способы действия, после 
чего студент выполняет задания самостоятельно. 
Задача студентов в рамках традиционного под-
хода –  получить информацию от преподавателя 
и четко соблюдать инструкции [35].

В зависимости от типа обучения, в рамках ко-
торого работает преподаватель, выбираются и ме-
тоды обучения –  способ взаимосвязанной и взаи-
мообусловленной деятельности педагога и обу-
чающегося, направленной на реализацию целей 
обучения [36]. Для конструктивистского типа обу-
чения, положительно связанного с уровнем разви-
тия у студентов критического мышления, наибо-
лее подходят активные методы, при применении 
которых деятельность студентов имеет творчес-
кий, поисковый, продуктивный, эвристический 
характер [32, 33]. Именно они и будут рассматри-
ваться в данной работе.

Обучение, развивающее у студентов крити-
ческое мышление, может происходить в разных 
организационных формах. R. H. Ennis (1989) вы-
делил четыре основные формы [28]:

1) общая (прямое обучение навыку крити-
ческого мышления в рамках отдельного кур-
са, где КМ развивается вне контекста отдельной 
дисциплины);

2) инфузионная (развитие критического мыш-
ления происходит непосредственно в рамках кон-
кретных предметов учебного курса, при этом фор-
мирование навыка КМ является целью учебно-
го курса, о чем студентам сообщается отдельно);

3) иммерсионная (развитие критического 
мышления происходит непосредственно в рам-
ках конкретных предметов учебного курса, а пре-
подаватель использует стратегии, направленные 
на формирование навыка КМ, не сообщая об этом 
студентам);

4) смешанная (развитие критического мыш-
ления происходит как в рамках отдельного кур-
са, так и с использованием предметно-специфи-
ческих методик и инструментов).

Эффективность применения указанных ор-
ганизационных форм обучения оценивает-
ся в метаанализах, проведенных P. C. Abrami 
и его соавторами [33]. Исследователи делают вы-
вод, что навыки критического мышления луч-
ше всего развиваются в случае применения об-
щей или смешанной формы обучения, при этом 
иммерсионная форма менее эффективна, чем 
инфузионная.

Как и в случае организационных и педагоги-
ческих условий, не определен единый, где-либо 
зафиксированный набор компетенций, которыми 
должен владеть педагог-профессионал. Мы при 
исследовании профессиональной компетентности 
преподавателя как ключевой фигуры, организу-
ющей процесс обучения, направленный на фор-
мирование у студентов навыка критического 
мышления, опирались на работы C. N. Loes [34] 
и K. A. Feldman и его соавторов [37].

Основываясь на работах [34] и [37], в качестве 
ключевых профессиональных характеристик пе-
дагога мы рассматривали следующие компетен-
ции: предметно-логическую и организационную. 
Это не исчерпывающий перечень, однако в иссле-
дованиях C. N. Loes, K. N. Feldman и его соавто-
ров показано, что данные компетенции положи-
тельно связаны с образовательными результата-
ми (включая развитие у студентов критического 
мышления) [34, 37]. В дальнейшем этот факт был 
доказан эмпирически с помощью рандомизиро-
ванных экспериментов [38].

Преподаватели с развитой предметно-логи-
ческой компетенцией хорошо владеют материа-
лом, который они ясно и логично излагают сту-
дентам; удачно используют примеры для разъ-
яснения сложного материала, доходчиво доносят 
абстрактные теории и идеи, делают понятные 
выводы. Наряду с этим они используют отсылки 
к другим предметам и проверяют степень понима-
ния студентами материала. Преподаватели с раз-
витой организационной компетенцией всегда хо-
рошо подготовлены к занятиям, четко формули-
руют их цели и эффективно распределяют время 
на лекциях, семинарах и пр.

Итак, резюмируем: педагогические условия, 
благодаря которым у студентов формируется на-
вык критического мышления, включают следую-
щие компоненты:

– конструктивистский тип обучения;
– активные методы обучения;
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– организационные формы (общая, иммерси-
онная, инфузионная, смешанная);

– профессиональные компетенции преподава-
телей (предметно-логическая и организационная 
профкомпетенции).

Именно эти компоненты созданных в вузе ус-
ловий и оценивались нами в совокупности с необ-
ходимыми организационными условиями.

Методология исследования

Для изучения организационных и педагоги-
ческих условий формирования у студентов навы-
ка критического мышления был выбран метод по-
луструктурированных интервью и фокус-групп. 
В качестве респондентов выступали сотрудни-
ки администрации университетов –  проректоры 
по учебной работе или их помощники (10 чело-
век) и преподаватели (18 человек). Преподаватели 
отбирались на основании рекомендаций предста-
вителей администрации. Администраторы реко-
мендовали только тех преподавателей, которые, 
на их взгляд, работали над формированием у сту-
дентов навыка КМ.

В связи с тем, что преподаватели отбирались 
на таком основании, есть вероятность, что в вы-
борку вошли только те, кто анонсировал админи-
страции свою деятельность в данном направлении.

Помимо интервью с представителями вузов 
было проведено также интервью с одним из ав-
торов Федеральных государственных стандартов 
высшего образования, по которым сейчас работа-
ют вузы (введены в действие 10 января 2018 года).

Выборка исследования

В качестве единицы для формирования вы-
борки был взят университет. Отбор университетов 
проводился с использованием невероятностной 
выборки методом типичных случаев. Выбор ме-
тода можно объяснить господством в высшем об-
разовании Российской Федерации нормативно-ре-
гулятивной модели. Вузы в условиях такой моде-
ли управления похожи друг на друга [39]. Однако 
российские университеты различаются по уров-
ню финансирования, который зависит от стату-
са вуза [40]. Также от статуса зависит и организа-
ция образовательного процесса [41]. Помимо это-
го она зависит еще и от профиля вуза [42]. Исходя 
из укрупненных групп профилей вузов универ-
ситеты можно разделить на классические (подго-
товка по широкому спектру направлений) и тех-
нические (подготовка технических специалис-
тов) [43]. Таким образом, при отборе типичных 

единиц учитывались принадлежность универси-
тета к определенному профилю и его статус.

В исследовании принимали участие один-
надцать университетов: национальные исследо-
вательские университеты (7 вузов), федеральные 
университеты (2 вуза) и университеты без особо-
го статуса (2 вуза). В выборку были включены ву-
зы из четырех федеральных округов: Сибирского, 
Уральского, Центрального и Приволжского. Также 
учитывались следующие характеристики: участие 
университета в проекте «Повышение конкурен-
тоспособности ведущих российских универси-
тетов среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров» (6 университетов) и образова-
тельный профиль (6 классических университетов, 
5 инженерных университетов).

Гайд интервью

Основываясь на результатах исследований, 
представленных в первой части данной статьи, 
мы разработали гайд интервью. Вопросы форму-
лировались в открытом виде. Интервьюер задавал 
вопросы не наводящие, уточняющие. Перед нача-
лом интервью у респондентов бралось согласие 
на проведение аудиозаписи в исследовательских 
целях. В среднем интервью длились 60 минут.

Для оценки организационных условий, необ-
ходимых для создания требуемых педагогических 
условий на уровне вуза и государства, была про-
ведена серия полуструктурированных интервью 
с сотрудниками администрации университетов 
и одним из авторов действующей версии ФГОС 
ВО. Для этого в гайд интервью были включены 
вопросы, касающиеся важности развития у сту-
дентов навыков критического мышления (понима-
ние респондентом, что такое КМ; наличие / отсут-
ствие в администрации вуза лидера изменений; 
включен ли КМ в число образовательных резуль-
татов; оценивается ли этот навык на уровне уни-
верситета; проводится ли обучение преподавате-
лей практикам развития изучаемого конструкта; 
имеются ли материально-техническая база и фи-
нансирование для создания необходимых педаго-
гических условий).

Кроме  того,  автору  текущей  версии 
Федеральных государственных стандартов выс-
шего образования был задан следующий вопрос: 
«При включении навыка критического мышления 
во ФГОС 3++ продумывало ли государство соз-
дание условий для развития этой компетенции 
в университетах?»

С целью изучения педагогических условий, 
необходимых для формирования у студентов 
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навыка критического мышления, в ходе интервью 
преподавателей и представителей администрации 
спрашивали о том, какие типы обучения преиму-
щественно используются в вузе, каким организа-
ционным формам обучения отдается предпочте-
ние, какие методы и инструменты оценки навыка 
КМ применяются.

Методика кодирования

Результаты интервью обрабатывались с ис-
пользованием метода тематического кодирования. 
Поиск тематических высказываний респондентов 
проводился в два этапа.

1. Деконтекстуализация (деление текста на не-
большие смысловые единицы). Для этого нам важ-
но было познакомиться со всем текстом интервью 
с целью получения целостного смысла. Далее 
текст разбивался на «смысловые единицы» –  набор 
предложений, включающих информацию, которая 
связана между собой и охватывает разные аспекты 
педагогических условий, требующихся для фор-
мирования навыка критического мышления.

2. Использование смысловых категорий для 
кодирования текста интервью. Смысловые еди-
ницы кодировались в категории и подкатегории, 
выделяемые в ходе работы с полным текстом. 
Кодирование осуществлялось с помощью «заметок 
на полях» [44]. Затем проводилось сравнение всех 
последующих идей с идеями предыдущими. Если 
находились похожие идеи, то им давался уже су-
ществующий код. Когда появлялась идея, отличная 
от предыдущих идей, ей давался новый код. Коды 
были определены исходя из литературного обзора.

Для представления результатов исследова-
ния ключевые коды подтверждались цитатами 
из интервью, чтобы читатель мог получить более 
полное представление о том, как преподаватели 
университетов формируют у своих студентов на-
вык критического мышления и какие барьеры им 
в этой деятельности препятствуют.

Результаты исследования

Результаты интервью оценивались по следую-
щей схеме: сначала приводятся ответы респонден-
тов относительно имеющихся в университетах ор-
ганизационных условий, а далее следует описание 
созданных на их основе условий педагогических.

Организационные условия формиро-
вания критического мышления
Организационные условия:
– поддержка со стороны администрации;

– наличие концептуальной рамки критическо-
го мышления;

– обучение преподавателей;
– включение критического мышления в число 

образовательных результатов;
– оценка;
– материально-техническая база;
– финансирование.
Основные результаты исследования органи-

зационных условий, созданных в университетах, 
представлены в работе [22]. В настоящей статье 
мы резюмируем полученные результаты.

Представители администрации и препода-
ватели всех включенных в выборку для иссле-
дования университетов подчеркивают высокую 
важность развития у студентов критического 
мышления:

Профессионал в любой области должен обла-
дать критическим мышлением, он должен брать 
информацию, он должен ее перерабатывать, он 
должен какие-то гипотезы выдвигать и, соот-
ветственно, делать релевантные выводы (уни-
верситет 1, преподаватель 1).

На вопрос о том, нужно ли целенаправлен-
но работать над формированием у студентов на-
выка критического мышления, большинство пре-
подавателей ответили утвердительно. Некоторые 
подчеркивали, что диспозиции (черты характера) 
закладываются с детства, в то время как навыки 
следует развивать:

…Есть люди, которые уже родились с какими-
то определенными чертами характера, с неким 
скепсисом по отношению к жизни. Но навыки раз-
вивать нужно даже у тех людей, у которых на-
выки, относящиеся к критическому мышлению, 
зашиты в характере вследствие рождения, до-
машнего и школьного воспитания… (универси-
тет 7, преподаватель 1).

В числе причин повышенного внимания 
к критическому мышлению в последние годы наи-
более популярные ответы –  рост объема информа-
ции, технологический прогресс и запросы со сто-
роны рынка труда. Респонденты одного из уни-
верситетов в качестве основных причин назвали 
моду (администрация) и введение ФГОС ВО (пре-
подаватели). Стоит указать, что именно в этом 
университете целенаправленная работа по разви-
тию у студентов КМ не проводится. Некоторые 
респонденты отметили, что интерес к критическо-
му мышлению существовал всегда, и роста запро-
са на него не наблюдается.

В целом можно отметить, что в большин-
стве включенных в нашу выборку универси-
тетов, несмотря на нормативные требования, 
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организационно-педагогические условия для раз-
вития у студентов навыка критического мышле-
ния не созданы:

1) в подавляющем числе вузов отсутству-
ют и лидер изменений, и поддержка со стороны 
администрации;

2) отсутствует ясная концептуализация поня-
тия «критическое мышление»;

3) отсутствуют и навык КМ в перечне резуль-
татов обучения в программах курсов, и инстру-
менты его оценки;

4) наблюдается недостаточное профессио-
нальное развитие преподавателей;

5) не выделяется дополнительное финансирова-
ние и фиксируется недостаточное качество создан-
ной в вузах материально-технической среды [44].

Педагогические условия формирования кри-
тического мышления: типы обучения, ме-
тоды и организационные формы
Преподаватели, которые занимаются развити-

ем у студентов критического мышления, отдают 
предпочтение конструктивистскому подходу к обу-
чению. При этом отмечается, что в целом в универ-
ситетах преобладает традиционный подход.

Интервью показали, что для развития у обу-
чающихся критического мышления преподавате-
ли чаще всего прибегают к групповой и проект-
ной работе, к групповым дискуссиям и дебатам. 
При этом используются как специально разрабо-
танные задания, так и анализ фейковых новостей, 
решение кейсов, логические игры.

В качестве барьера, препятствующего разви-
тию у студентов критического мышления, препо-
даватели отметили нехватку в учебной литерату-
ре заданий, направленных на формирование КМ, 
и отсутствие инструментов его оценки [22].

Результаты интервью свидетельствуют о том, 
что значительная часть сотрудников вошедших 
в нашу выборку университетов считает, что они 
так или иначе работают над развитием у студен-
тов критического мышления. Исключением явля-
ется один вуз, преподаватели которого изначально 
заявляли, что они работают над формированием 
навыка КМ, однако в ходе интервью выяснилось, 
что это не соответствует действительности (о чем 
свидетельствуют, например, ответы на вопросы 
о концепции КМ, о методах его развития и т. д.).

Вообще, критичность –  это функция куль-
туры. Если у человека есть достаточно широ-
кий горизонт, то у него возникает собственный 
взгляд на вещи, возникает способность серьез-
ного критического отношения (университет 4, 
преподаватель 1).

Распределение университетов по подходам 
к развитию у студентов критического мышления 
представлено в помещенной ниже таблице.

Ряд университетов –  участников исследова-
ния предпочли включить в базовый учебный план 
курс, направленный на формирование навыка 
критического мышления, в качестве курса по вы-
бору. Один университет обучает всех студентов, 
пересмотрев ядерную программу; один –  всех сту-
дентов, поступивших на программы для обучения 
одаренных студентов. Один университет усилил 
предметные дисциплины практиками развития 
критического мышления (выбрал иммерсионный 
подход). И один университет не предпринимает 
никаких действий в направлении развития у сту-
дентов критического мышления. Таким образом, 
можно полагать, что объективно полноценные ус-
ловия формирования у студентов навыка КМ соз-
даны только в отдельных вузах.

Представитель Министерства образования 
и науки РФ в ходе интервью отметил, что при 
включении формирования навыка критического 
мышления в Федеральные государственные стан-
дарты для высшего образования предполагалось, 
что для его развития необходимо организовать 
специальную деятельность внутри вуза без огра-
ничения организационных форм:

Для образовательной программы у вас могут 
быть некие профессиональные курсы, а к ним до-
бавлены определенные модификаторы, то есть 
в рамках этого образовательного модуля долж-
ны быть сформированы компетенции, связанные, 
допустим, с коммуникацией, с критическим мыш-
лением, с коллективным мышлением и т. д.

Было также сказано, что развитие критичес-
кого мышления не является ответственностью 
только вузов:

Это вещи, которые формируются иногда 
не только и не столько в рамках образовательно-
го процесса, но во многом и поверх него. Условно 
это компетенции, которые относятся к жизни 
человека в широком понимании, а не только к его 
образовательной истории.

Ответы респондентов продемонстрировали, 
что преподаватели не делают практического раз-
личия между инфузионной (предметная дисцип-
лина, прямые стратегии) и иммерсионной (пред-
метная дисциплина, непрямые стратегии) органи-
зационными формами. При развитии у студентов 
критического мышления с помощью специаль-
но разработанного курса обучающиеся, вероят-
но, понимают, что именно является целью пре-
подавателя. Если же развитие КМ происходит 
в рамках предметной дисциплины, большинство 
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Подходы задействованных в исследовании университетов 
к развитию у студентов критического мышления

Approaches of the universities considered to developing students’ critical thinking
Вуз Вид развития КМ Организационная форма Все ли студенты охвачены

Университет 1 «В качестве модуля он есть 
у всех, а теперь мы как раз ведем 
переговоры о переосмыслении 
ядерной программы» (админис-
трация)

Общая (отдельный предмет) Отдельные студенты. В перспек-
тиве –  все студенты

Университет 2 Майнор Общая Только студенты, которые вы-
брали этот курс

Университет 3 Курс по выбору Общая Только студенты определенной 
образовательной программы

Университет 4 В рамках стандартных курсов Иммерсионная, однако резуль-
таты исследования говорят 
об отсутствии работы над разви-
тием у студентов критического 
мышления

–

Университет 5 Проект для одаренных студен-
тов, в рамках которого препо-
дается набор предметов, направ-
ленных на развитие КМ, в том 
числе и предмет «Критическое 
мышление»

Общая Студенты с высокими резуль-
татами обучения по другим 
дисциплинам и высокомотиви-
рованные студенты

Университет 6 Усилили стандартные методы 
обучения

Иммерсионная и инфузионная Студенты определенных образо-
вательных программ

Университет 7 Курс по выбору Общая Студенты определенных образо-
вательных программ

Университет 8 Курс по выбору Общая Только студенты, которые вы-
брали этот курс

Университет 9 Элективный курс Общая Только студенты, которые вы-
брали этот курс

Университет 10 Отдельный курс Общая Только студенты, которые вы-
брали этот курс

Университет 11 Предметы ядерной програм-
мы (ядро бакалавриата) на-
правлены на развитие универ-
сальных компетенций, в том 
числе КМ

Инфузионная, смешанная Все студенты

Управление образовательным процессом

преподавателей не видят необходимости акцен-
тировать внимание студентов на формировании 
у них навыка КМ как на результате образования.

Выводы

Проведенное исследование показало, что 
с точки зрения реализации организационных ус-
ловий формирования у студентов навыка кри-
тического мышления российские университеты 
можно подразделить на три типа:

1) университеты, развивающие универ-
сальные компетенции у всех студентов в пер-
вые два года обучения путем создания модуля 

взаимосвязанных дисциплин, направленных 
на системное формирование универсальных ком-
петенций у бакалавров любого направления под-
готовки (ядро бакалавриата);

2) университеты, включившие в свои образо-
вательные программы курс по развитию универ-
сальных компетенций в качестве курса по выбору;

3) университеты, возложившие ответствен-
ность за развитие у студентов универсальных 
компетенций на преподавателей, при этом на вну-
тривузовском уровне развитие данных компетен-
ций предметом мониторинга не является.

Сама возможность данной типологии позво-
ляет утверждать, что требования Федеральных 
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государственных образовательных стандартов 
к результатам обучения выполняются не во всех 
включенных в нашу выборку университе-
тах (о чем говорит наличие в выборке вузов тре-
тьего типа) и не для всех студентов (пример –  уни-
верситеты второго типа). Если допустить, что об-
разовательный процесс во всех вузах России 
организован похожим образом, то можно сделать 
вывод, что формирование у студентов навыка кри-
тического мышления, несмотря на декларации, яв-
ляется реальной задачей только для небольшого 
числа отдельных вузов. Безусловно, проверка дан-
ной гипотезы требует дальнейших исследований 
на более широкой выборке.

Развитием у студентов критического мышле-
ния в большинстве включенных в нашу выборку 
университетов занимаются только отдельные пре-
подаватели. Такие преподаватели работают в рам-
ках конструктивистского типа обучения и исполь-
зуют активные методы последнего.

В университетах второго типа развитием 
у студентов критического мышления занимают-
ся лишь авторы и преподаватели курса по выбо-
ру. Остальные преподаватели работают в рамках 
традиционного (знаниевого) типа обучения, ко-
торый, согласно существующим исследованиям, 
менее эффективен для формирования у студен-
тов навыка критического мышления.

Одной из причин сложившейся ситуации яв-
ляется отсутствие необходимых организационных 
условий. Министерство науки и высшего образо-
вания РФ, руководители университетов и руко-
водители образовательных программ не создают 
стимулов для развития преподавателей в направ-
лении овладения педагогическими практиками 
формирования у студентов навыка критического 
мышления [22].

Университеты первого типа отдают пред-
почтение общему подходу (развитие критическо-
го мышления в рамках отдельной дисциплины) 
и прямым стратегиям обучения, в то время как 
за рубежом преобладают иммерсионный (непря-
мые стратегии на предметном содержании) и ин-
фузионный (прямые стратегии на предметном со-
держании) подходы.

В российских университетах третьего типа 
преподаватели отдали предпочтение наименее эф-
фективному подходу –  иммерсионному. За рубе-
жом же при развитии у студентов критического 
мышления в рамках предметных дисциплин пре-
валирует подход инфузионный [33].

Вероятно, причиной преобладания общего 
подхода является то, что его реализуют отдель-
ные инициативные преподаватели, а поскольку 

в университетах курс «Критическое мышление» –  
это курс по выбору, то и осваивают его только за-
интересованные студенты. Преобладание инфузи-
онного подхода можно объяснить тем, что вклю-
чение навыка критического мышления в качестве 
образовательного результата в программу дисцип-
лины накладывает на преподавателя определен-
ную ответственность. Если же навык КМ в пе-
речень образовательных результатов не входит, 
то преподаватели предпочитают его формирова-
нием не заниматься. Для уточнения причин этого 
требуется дополнительное исследование.

Преподаватели, занимающиеся формировани-
ем у студентов навыка критического мышления, 
используют методы обучения, которые, по резуль-
татам зарубежных исследований, положитель-
но связаны с уровнем КМ. Среди таких методов 
можно назвать групповое обучение, курсы, в рам-
ках которых происходит взаимодействие с пре-
подавателями и сверстниками, смысловое чте-
ние и письмо [22]. Однако чтобы организовать, 
например, смысловое чтение, преподаватели вы-
нуждены самостоятельно делать подборку тек-
стов в связи с тем, что материалы учебников, ско-
рее, препятствуют формированию у студентов на-
выка КМ. Для проведения группового обучения 
не созданы соответствующие материально-тех-
нические условия, а также не выделяется доста-
точное финансирование [22].

Рекомендации

Одним из ключевых барьеров, препятствую-
щих созданию условий для формирования у сту-
дентов навыка критического мышления, является 
отсутствие единого рабочего определения послед-
него. Единое рабочее определение необходимо 
в связи с тем, что нужно понимать, что именно 
мы собираемся развивать. Поэтому в рамках стан-
дартов и требований к результатам образователь-
ной деятельности требуется выработать единое 
рабочее определение, включающее в себя пере-
чень измеримых индикаторов. Это позволит сфор-
мировать единое понимание конструкта в сис-
теме высшего образования и разработать единые 
инструменты оценки. Операционализацию необ-
ходимо проводить с привлечением представите-
лей рынка труда, научного и образовательного 
сообществ.

На уровне университетов в первую очередь 
нужно выделить лидера изменений, ответствен-
ного за развитие направления по созданию усло-
вий для формирования у студентов навыка крити-
ческого мышления. Далее важно создать ви́дение 
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необходимых изменений. Для этого можно осу-
ществить пересмотр образовательных программ 
на предмет:

1) включения в раздел обязательных образова-
тельных результатов навыка критического мыш-
ления, описанного через измеряемые индикаторы;

2) подбора практики активного обучения;
3) подбора средств объективного оценивания.
Включение сформированного навыка крити-

ческого мышления в число обязательных обра-
зовательных результатов независимо от профи-
ля образовательной программы будет способство-
вать повышению ответственности преподавателей 
за развитие КМ у студентов. То же самое касает-
ся проведения объективной оценки. Также важ-
но организовывать мониторинговые исследования 
динамики развития критического мышления для 
своевременного обнаружения и ликвидации воз-
никающих проблем.

Однако следует отметить, что разработка на-
дежных и валидных инструментов оценки уровня 
критического мышления не должна быть обязан-
ностью самих преподавателей. Это объясняется 
тем, что для разработки инструментов, позво-
ляющих проводить объективную оценку, нужно 
владеть специальными компетенциями. В свя-
зи с этим рекомендуется включить оценку кри-
тического мышления, наряду с другими универ-
сальными и профессиональными компетенциями, 
в университетскую практику. Для этого необхо-
димо создать центры оценки качества обучения 
и образовательных результатов.

При этом без обучения преподавателей прак-
тикам формирования у студентов навыка крити-
ческого мышления все другие действия не позво-
лят достичь необходимого эффекта. Требуется, 
во-первых, разработать методические материалы 
для реализации ФГОС ВО, описывающие типо-
вые педагогические практики, которые внедряют-
ся преподавателями, достигшими высоких резуль-
татов в развитии у студентов критического мыш-
ления. Во-вторых, нужно организовать обучение 
преподавателей практикам формирования у обу-
чающихся навыка КМ посредством приглашения 
ведущих российских и зарубежных специалистов; 
представления лучших практик внутри вуза; соз-
дания постоянно действующих семинаров по об-
мену практиками, учебными материалами, способ-
ствующими развитию КМ, и т. д. В-третьих, необ-
ходимо разработать механизмы стимулирования 
для преподавателей, прошедших дополнительное 
обучение и внедряющих в практику высокотехно-
логичные методики преподавания для формирова-
ния у студентов навыка критического мышления 

с обязательным институциональным проектиро-
ванием (изменением образовательных программ).

Наряду со всеми вышеперечисленными мера-
ми образовательные учреждения должны выде-
лять бо́льшую финансовую поддержку для лик-
видации барьеров, препятствующих формирова-
нию у студентов навыка критического мышления, 
проводить модернизацию цифровой и материаль-
ной инфраструктуры вузов, направленную на по-
вышение качества материально-технических ус-
ловий для развития КМ, а также институциона-
лизировать новые подходы к деятельности внутри 
организации. Государство должно уделить вни-
мание экспертизе действующих учебных посо-
бий с грифом МОН с точки зрения их соответ-
ствия задаче формирования у студентов навыка 
критического мышления, а также внедрению до-
работанных методических материалов в систему 
высшего образования, созданию учебников, учеб-
ных пособий и методик, ориентированных на раз-
витие у студентов КМ в ходе освоения ими всех 
предметов.

Выполнение этих рекомендаций позволит ву-
зам добиться повышения качества образования 
в части формирования у студентов универсаль-
ных компетентностей и повысить конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ
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Аннотация. В статье-обзоре освещаются лучшие образовательные практики инженерно-технической подготовки 
в ведущих зарубежных университетах. Рассматривается современный контекст инженерно-технической под-
готовки, анализируются ожидания и запросы различных участников образовательного процесса, в том числе 
представителей промышленности. Основной задачей исследования являлось изучение лучших образовательных 
практик ведущих зарубежных университетов в области инженерно-технической подготовки, анализ образова-
тельных политик университетов и поддерживающих их реализацию мероприятий. Обсуждаются нововведения 
в образовательной политике вузов, чей опыт инженерно-технической подготовки определяется новыми задачами 
реформирования образовательных программ посредством внедрения новых технологий активного, проектного, 
проблемного обучения с целью формирования у студентов ключевых профессиональных и востребованных 
межотраслевых профессионально значимых компетенций. Приводятся примеры организации учебного процесса 
в зарубежных университетах в сотрудничестве с работодателями, а также интегрированная в реальную произ-
водственную деятельность подготовка профессорско-преподавательского состава.
Выводы авторов относительно изменений современного состояния инженерно-технической подготовки в ве-
дущих зарубежных университетах представлены в рекомендательном ключе с целью возможного пилотиро-
вания и интеграции лучших практик в образовательную деятельность по подготовке инженеров в российских 
университетах.
Ключевые слова: инженерно-техническая подготовка, профессиональные компетенции, межотраслевые про-
фессионально значимые компетенции, практико-ориентированное обучение, самостоятельная работа, политика 
образовательной деятельности университета
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Abstract. The paper reviews best educational practices in engineering training provided by world leading universities. 
Modern landscape of engineering training and education has been viewed; expectations and needs of different stake-
holders of educational process have been considered, including those of industry representatives. The main purpose of 
our research is to study the educational practices of the world leading universities in engineering training, to analyze 
edu cational policies and training measures supporting their realisation. There are considered the innovations in educatio -
nal policies of the universities whose experience in engineering training is determined by new objectives of refor-
ming degree programmes via integrating new technologies of active, project-based, and problem-based learning in order 
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to develop students’ key professional competences and generic skills. The examples of curriculum planning in colla-
boration with employers are viewed. The university staff training integrated into real industry operating is considered.
The authors’ conclusions on the changes in the current state of engineering training are presented in the form of ad-
vice, with the orientation towards prospective piloting and integration of the best practices into engineering education 
in Russian universities.
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university education policy
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Введение

Сегодня инженеры критически важны для 
управления взаимодействием общества, эконо-
мики и окружающей среды. Они вовлечены в ре-
шение различных актуальных для человечества 
задач: от формирования запасов чистой питьевой 
воды и обеспечения безопасности зданий и соо-
ружений до поисков источников возобновляемой 
энергии и разработки новых производственных 
технологий. Постоянный приток талантливых ин-
женерных кадров важен для экономики и буду-
щего каждой страны. Эволюция профессии ин-
женера всегда отражала изменения в технологиях 
и обществе. Изменения в промышленном укладе 
кардинальным образом влияют на задачи и содер-
жательное наполнение инженерно-технической 
подготовки будущих инженеров 1. В учебные пла-
ны инженерной подготовки не просто добавля-
ются новые учебные дисциплины, меняется сама 
концепция инженерного образования [1].

В настоящее время потребности скоростно-
го развития новых форм производства в рамках 
концепции Индустрии 4.0, насущные вопросы 
обеспечения безопасности производства, проак-
тивного внедрения передовых технологий в гло-
бальном контексте международного взаимодей-
ствия требуют от выпускников университетов 
межотраслевых профессионально значимых уме-
ний и компетенций, востребованных постоянно 
обновляющимся контекстом профессиональной 
деятельности [2]. Данные вопросы взаимозависи-
мой трансформации целей, содержания высшего 

1 См.: Национальная инженерная академия США. Понимание 
траекторий инженерного образования и профессий // The 
National Academies Press (NAP) : [сайт]. URL: https://www.nap.edu/
download/25284 (дата обращения: 03.08.2019); Глобальный сектор 
Образование 2019–2023. Отчет // Reportlinker : [сайт]. URL: https://
www.reportlinker.com (дата обращения: 03.08.2019); Устойчивое раз-
витие в России. Русско-немецкое бюро экологической информа-
ции / под ред. С. Бобылева, Р. Перелета. Берлин ; Санкт-Петербург, 
2013 // DRA : [сайт]. URL: https://www.austausch.org (дата обраще-
ния: 03.09.2018).

образования и запросов промышленности рассмат-
 ривались авторами работ [3], [4], [5].

Согласно данным Глобального института 
McKinsey, регулярно проводящего исследования 
рынка труда, в современном обществе осущест-
вляется переход к технологиям автоматизации 
производства (automation technologies) 2. В связи 
с этим исследования Института McKinsey сфоку-
сированы на перемещении рабочей силы в область 
автоматизации производства, что влечет за собой 
необходимость повышения квалификации пер-
сонала, приобретения его представителями но-
вых умений, переформатирования рабочих мест 
и требований к ним, установления оплаты тру-
да. В пояснительной записке «Будущее рабочих 
мест в Америке» говорится, что анализ выборки 
из 315 городов и более чем 3 000 округов в США 
по данным на июль 2019 года показал следующее: 
работодатели ищут возможности управлять слож-
ными операциями посредством автоматизации 
производства, поиска и внедрения последних ин-
новаций и, соответственно, им требуется квалифи-
цированный персонал –  инженерные кадры, спо-
собные решать подобные сложные задачи на про-
изводстве. По прогнозам Глобального института 
McKinsey, в период с 2017 года по 2030 год доля 
профессий STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) возрастет и составит 37 % от об-
щей доли специалистов, чьи умения и компетен-
ции будут востребованы на рынке труда. Доля 
техников и других специалистов, занятых в об-
служивающем секторе, составит 30 %. Это второе 
и третье места в списке соответственно. На пер-
вом месте –  специалисты в сфере здравоохране-
ния, на их долю приходится 48 %.

Эволюция рабочих мест и умений затронет 
все сферы деятельности. По мнению экспертов 

2 См.: Глобальный институт Маккинзи. Пояснительная запис-
ка «Будущее рабочих мест в Америке», июль 2019 г. // McKinsey 
and Company : официальный сайт. URL: https://www.mckinsey.com/
featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-america-people-
and-places-today-and-tomorrow (дата обращения: 23.07.2019).
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Глобального института McKinsey  3, работа, свя-
занная с рутинными и автоматизированными опе-
рациями, будет требовать все меньше человечес-
кого участия. Так, со временем умения, совпада-
ющие с функционалом машин и устройств, будут 
все меньше востребованы на рынке труда в США. 
В то же самое время возрастет спрос на умения, 
которые машины и устройства не смогут предо-
ставить, это творческое мышление и нестандарт-
ный подход к решению задач, эмпатия, крити-
ческое мышление, способность программировать 
и управлять технологическими системами. Таким 
образом, изменять, дополнять свои умения и ком-
петенции придется всем: и работающим инжене-
рам, и выпускникам, и студентам.

В отчете Всемирного экономического фору-
ма за 2018 год 4 в числе межотраслевых профес-
сионально значимых умений, потребность в ко-
торых возрастет к 2022 году, отмечены умения 
обучаться и использовать эффективные страте-
гии обучения, способность к творческой деятель-
ности, проявление оригинальности и инициати-
вы, критическое мышление и анализ, техноло-
гический дизайн и программирование, решение 
проблем, обоснование принимаемых решений, 
другие. А в отчете, представленном Всемирным  
экономическим форумом в 2020 году 5, указано, 
что доля профессий, обусловленных технологи-
ческим развитием общества, возрастет до 51 % 
в 2020 году. Усиливаются новые роли инженер-
ных знаний, умений в области облачных вычис-
лений, разработки и совершенствования харак-
теристик существующих и новых видов продук-
ции (product management). Прогнозируется, что 
в 2022 году наиболее высокую потребность в спе-
циалистах будут испытывать следующие профес-
сиональные кластеры: искусственный интеллект, 
инжиниринг и облачные вычисления, продажи 
и маркетинг, экономика и хозяйственная деятель-
ность, ориентированные на уход за уязвимыми 
категориями общества (за больными, пожилыми 
и др. –  care economy). Увеличивающийся спрос 

3 См.: Глобальный институт Маккинзи. Полный отчет 
«Будущее рабочих мест в Америке. Люди и рабочие места, сегод-
ня и завтра», июль 2019 г. // McKinsey and Company : официаль-
ный сайт. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-
of-work/the-future-of-work-in-america-people-and-places-today-and-
tomorrow (дата обращения: 23.08.2019).

4 См.: Отчет Всемирного экономического форума «Будущее 
рабочих мест». 2018 // World Economic Forum : официальный 
сайт. URL: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-
report-2018 (дата обращения: 08.07.2019).

5 См.: Отчет Всемирного экономического форума «Рабочие 
места завтрашнего дня: формируя возможности новой экономи-
ки». 2020 // World Economic Forum : официальный сайт. URL: https://
www.weforum.org/reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-
the-new-economy (дата обращения: 08.06.2020).

на быстро появляющиеся новые профессии обус-
лавливает все большую ценность групп уме-
ний (set of skills), которые, как предполагается, 
обеспечат рост и процветание новой экономи-
ки. В этом отчете группы умений представле-
ны как кластеры умений, которые формируют 
кластеры компетенций. Данные кластеры уме-
ний включают умения организовывать и вести 
предпринимательскую деятельность (business 
skills), специализированные профессиональные 
умения (specialized industry skills), общие и про-
фессионально значимые умения (generic and soft 
skills), базовые технические умения (tech baseline 
skills) и прорывные технические умения (tech 
disruptive skills), при помощи последних воз-
можны существенные изменения бизнес-моде-
лей и рынка труда.

Умения, которые были востребованы для вы-
полнения многих работ, быстро трансформиру-
ются. Как следует из отчета «Инженерные нау-
ки и сектора производства в Ирландии. Барометр 
профессии в Ирландии» за 2019 год 6, умения руч-
ного труда становятся менее востребованными. 
Помимо умений, указанных выше, растет спрос 
на умения аналитического мышления и на способ-
ности к производству инноваций. Отчет 2019 го-
да составлен по результатам обследования 108 ин-
женерных организаций с общей численностью ин-
женерных кадров 36 778 человек. Отчет 2020 года 7 
составлен по результатам обследования 147 инже-
нерных организаций с общей численностью инже-
нерных кадров 64 494 человека.

Национальный план развития Ирландии 
в рамках проекта «Ирландия 2040» включа-
ет создание Фонда в поддержку развития инно-
вационных прорывных технологий (Disruptive 
Technologies Innovation Fund) с целью активно-
го формирования инвестиций в научный, про-
мышленный сектор, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки. 
Определены шесть тематических областей, ко-
торым отдан особый приоритет, –  робототехни-
ка, искусственный интеллект, дополненная и вир-
туальная реальность, перспективные и умные 
технологии производства, умное и устойчивое 

6 См.: Отчет «Инженерные науки и сектора производства 
в Ирландии. Барометр профессии в Ирландии». 2019 г. // Engineers 
Ireland : [сайт]. URL: https://www.engineersireland.ie/Professionals/
News-Insights/Campaigns-and-policies/Repor ts/Engineer ing-
barometer (дата обращения: 18.07.2019).

7 См.: Отчет «Инженерные науки и сектора производства 
в Ирландии. Барометр профессии в Ирландии». 2020 г. // Engineers 
Ireland : [сайт]. URL: https://www.engineersireland.ie/Professionals/
News-Insights/Campaigns-and-policies/Repor ts/Engineer ing-
barometer (дата обращения: 15.03.2020).
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производство питания, обработка продуктов 
питания 8.

Как сообщается в Национальном бюллете-
не умений и компетенций Ирландии за 2018 год, 
к 2022 году в силу различных причин, в том числе 
отставания инженерно-технической подготовки 
в университетах и немногочисленности выпуск-
ников отдельных специальностей, в ряде сфер бу-
дет ощутима нехватка востребованных специа-
листов 9. Отметим критические отрасли: согласно 
данным Национального бюллетеня, это отрас-
ли, где требуются гражданские инженеры, ин-
женеры –  руководители строительных проектов; 
инженеры, ответственные за менеджмент каче-
ства, производственные инженеры, инженеры-
разработчики; и другие области, где требуют-
ся инженеры-электротехники, инженеры-хими-
ки, инженеры автоматизированного производства, 
инженеры-механики.

Таким образом, на уровне социально-эконо-
мических политик различных стран наблюдается 
стратегический переход к новым формам произ-
водства и, как следствие, формируются новые тре-
бования к профессиям и специальностям. Многие 
аналитические агентства изучают и определяют 
востребованные в ближайшей и долгосрочной 
перспективе умения, компетенции и специальнос-
ти в области инженерно-технической подготовки. 
Несколько примеров приведены выше. Сегодня 
предпринимаются попытки преодолеть разрывы 
между темпами развития производства, требова-
ниями к выпускникам инженерных специально-
стей и подготовкой инженерных кадров, предла-
гаемой университетами.

Спрос на инженеров и инженерное образова-
ние в современном мире высок. Согласно опро-
су поступающих в университеты по версии QS 
Applicant Voices 2018, 29 % и 25 % заявителей (са-
мая высокая доля) выбирают программы бакалав-
риата и магистратуры в области инженерных наук 
соответственно 10. Доля студентов, планирующих 
поступать на PhD-программы в области инже-
нерных наук, составляет 19 % от общей числен-
ности опрошенных. В России, согласно данным 

8 См.: Национальный план развития Ирландии в рамках про-
екта «Ирландия 2040» // Правительство Ирландии : официаль-
ный сайт. URL: https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-
ireland-2040/ (дата обращения: 14.07.2019)

9 См.: Национальный бюллетень умений и компетен-
ций за 2018 год // Department for Further and Higher Education, 
Research, Innovation and Science : официальный сайт. URL: https://
www.regionalskills.ie/regions/midwest/news/national%20skills%20
bulletin%202018.html (дата обращения: 14.07.2019).

10 См.: Отчет QS. Опрос мнения поступающих в университеты. 
2018 // QS : [сайт]. URL: https://www.qs.com/qs-industry-reports/ (да-
та обращения: 03.07.2019).

мониторинга эффективности деятельности обра-
зовательных организаций высшего образования, 
проводимого Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации, доля студен-
тов, обучающихся по программам высшего обра-
зования в области инженерного дела, технологий 
и технических наук, составила 31,40 % в 2018 го-
ду 11 и 31,94 % в 2019 году 12.

В рамках Обзора высшего образования 
в Азии за 2019 год, выполненного QS Quacquarelli 
Symonds, были выявлены факторы, формирующие 
мотивацию абитуриентов к выбору конкретного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования. Среди таких факторов на первом месте –  
качество предоставляемых образовательных ус-
луг (teaching quality), этот фактор отметили 44 % 
опрошенных; на втором месте –  возможности 
университета оказать поддержку своим студен-
там в карьерном росте (career support) –  41 % опро-
шенных; далее –  репутация университета у ра-
ботодателей (reputation among employers) –  38 % 
опрошенных 13.

Согласно данным отчета QS Quacquarelli 
Symonds об итогах опроса иностранных студен-
тов, проведенного в 2020 году, наибольшее число 
респондентов (61 %) указали, что выбирают уни-
верситет в основном потому, что получаемое об-
разование приведет их в профессию и позволит 
осуществить карьерный рост в выбранной специ-
альности; на личный интерес к предмету изуче-
ния указали 58 % респондентов; 49 % респонден-
тов отметили хорошую репутацию выбираемого 
университета 14.

По данным отчета QS Quacquarelli Symonds 
об итогах опроса студентов Великобритании 15, 
выполненного в 2020 году, 51 % респонден-
тов (это самый высокий показатель) считают, что 

11 См.: Информационно-аналитические материалы по ре-
зультатам проведения мониторинга эффективности деятельнос-
ти образовательных организаций высшего образования. 2018 год // 
Министерство науки и высшего образования РФ : официаль-
ный сайт. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2018/index.
php?m=vpo (дата обращения: 01.07.2019).

12 См.: Информационно-аналитические материалы по ре-
зультатам проведения мониторинга эффективности деятельнос-
ти образовательных организаций высшего образования. 2019 год // 
Министерство науки и высшего образования РФ : официальный 
сайт. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата об-
ращения: 09.07.2020).

13 См.: Отчет QS. Обзор высшего образования. Азия // 
QS : [сайт]. URL: https://www.qs.com/portfolio-items/higher-education-
spotlight-on-asia/ (дата обращения: 22.09.2019).

14 См.: Отчет QS. Опрос иностранных студентов. 2020 // 
QS : [сайт]. URL: https://www.qs.com/qs-industry-reports/ (дата об-
ращения: 20.07.2020).

15 См.: Отчет QS. Опрос студентов Великобритании. 2020 // 
QS : [сайт]. URL: https://www.qs.com/qs-industry-reports/ (дата об-
ращения: 16.04.2020).
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университеты должны инвестировать в улучше-
ние возможностей получения достойного рабо-
чего места для прохождения практики и приоб-
ретения реального опыта в профессии во время 
обучения (work placement). На втором месте (47 % 
респондентов) –  ожидания улучшения инфра-
структуры университета для реализации научно-
образовательной деятельности. Далее: 40 % указа-
ли на необходимость улучшения условий прожи-
вания; 39 % отметили необходимость увеличения 
возможностей для индивидуальной (один на один) 
работы преподавателя и студента; 38 % высказа-
лись за расширение функций служб поддержки 
учебной и научной деятельности студентов; 36 % 
респондентов хотели бы, чтобы университеты ин-
вестировали в совершенствование содержатель-
ного наполнения учебных дисциплин; 36 % ука-
зали на необходимость развития инфраструкту-
ры, ресурсов и системы самостоятельной работы 
студентов.

В связи с вышеизложенным основной зада-
чей нашего исследования являлось изучение луч-
ших образовательных практик ведущих зарубеж-
ных университетов в области инженерно-тех-
нической подготовки, анализ образовательных 
политик университетов и поддерживающих их 
реализацию мероприятий. Обсуждены нововве-
дения в образовательной политике университе-
тов, чей опыт инженерно-технической подготов-
ки определяют новые задачи реформирования об-
разовательных программ за счет внедрения новых 
технологий активного, проектного, проблемного 
обучения с целью формирования ключевых про-
фессиональных и востребованных межотраслевых 
профессионально значимых компетенций студен-
тов. Рассмотрены примеры организации учебного 
процесса университетов в сотрудничестве с рабо-
тодателями, а также интегрированная в реальную 
производственную деятельность подготовка про-
фессорско-преподавательского состава.

Представляется, что проведенный нами обзор 
современного состояния инженерно-технической 
подготовки в ведущих зарубежных университе-
тах позволит российским университетам провести 
дальнейший анализ лучших зарубежных образо-
вательных практик с целью их возможного пило-
тирования и интеграции в образовательную дея-
тельность по подготовке инженеров.

С учетом опыта проведения исследований, 
представленного в источниках [6–8], и практичес-
ких рекомендаций по подготовке обзоров [9, 10], 
в данной работе для решения поставленных за-
дач нами выполнен обзор современного состояния 
проблемы (the state-of-the-art review). В качестве 

методов исследования нами применялись: 1) об-
зор документов, отчетных материалов и анализ 
информационных баз данных; 2) обзор результа-
тов статистических обследований и наблюдений; 
3) обзор кейсов.

Обзор документов, отчетных материалов 
и анализ информационных баз данных. Данные, 
предоставляемые научно-образовательными ор-
ганизациями, документы, отчетные и статисти-
ческие материалы использовались нами в качестве 
источников информации по вопросам философии 
преподавания, основополагающим принципам 
и практикам разработки, внедрения и реализации 
программ бакалаврской и магистерской подготов-
ки инженеров. Принимались во внимание данные 
по различным аспектам реализации образователь-
ных программ, а именно численность поступаю-
щих на программы, численность обучающихся 
и сохранность контингента, другие данные о сту-
дентах (статус их трудоустройства, социальный 
статус и т. д.), успеваемость.

Обзор результатов статистических обсле-
дований и наблюдений. Освещались результа-
ты научных наблюдений, данные рейтинговых 
агентств. Учитывались сведения об опубликован-
ной обратной связи, предоставленной преподава-
телями, студентами, другими стейкхолдерами об-
разовательного процесса подготовки инженерных 
кадров. Анализировались учебные планы, рабо-
чие программы, содержание учебных дисциплин, 
форматы и опыт учебной деятельности, резуль-
тативность методов и приемов обучения, методы 
формулирования и оценивания учебных дости-
жений, а также методы оценивания отсроченных 
результатов обучения по программам инженерно-
технической подготовки.

Обзор кейсов. Проведен обзор лучших прак-
тик с целью анализа опыта практико-ориентиро-
ванного, проектного обучения, внедренных фор-
матов учебной деятельности в рамках бакалавр-
ской и магистерской инженерно-технической 
подготовки, позволяющих развивать ключевые 
профессиональные и межотраслевые профессио-
нально значимые умения и компетенции.

Современные драйверы развития 
инженерного образования

В целях преодоления разрывов между умени-
ями, востребованными в практической деятель-
ности на производстве, и сформированными про-
фессиональными и межотраслевыми профессио-
нально значимыми умениями и компетенциями 
у выпускников программ инженерно-технической 
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подготовки рассмотрим пять основных драйверов 
дальнейшего развития инженерного образования. 
Драйверы дальнейшего развития инженерного об-
разования представлены на основе проведенно-
го анализа теоретических исследований в облас-
ти высшего образования, обзора лучших обра-
зовательных практик инженерно-технической 
подготовки.

Лаборатории, в которых можно по-
лучить опыт реальной практической 
деятельности
Сегодня в образовательных вузовских про-

граммах инженерно-технической подготовки соб-
людается баланс между практическими заняти-
ями и традиционным лекционным обучением. 
Образовательные программы практической на-
правленности дополняются помимо традицион-
ных методик обучения образовательными тех-
нологиями, позволяющими студентам приме-
нять учебный материал для решения реальных 
задач с первого курса обучения (университе-
ты Гонконга, Сингапура, университеты Рассел 
Групп Великобритании, MIT, Университет Штата 
Аризона, KIT и др.) 16.

Меняется образовательная политика универ-
ситетов: студенты получают доступ к современ-
ному научно-исследовательскому оборудованию, 
чтобы протестировать свои идеи на практике [11].

Еще одной важной особенностью обуче-
ния и проведения научных изысканий стано-
вится принцип совместного использования 
оборудования внутри университета и между 
университетами.

Согласно данным исследования, проведен-
ного Университетом Пердью 17, студенты наибо-
лее охотно воспринимают знаниевую компонен-
ту и решают актуальные задачи, если они приме-
няют знания в реалистичном контексте. С первого 
курса студенты, получающие инженерное обра-
зование, заняты в выполнении учебных проек-
тов, нацеленных на решение конкретной реаль-
ной задачи. В результате к завершению обучения 

16 См. размещенные на официальных сайтах университетов 
описания образовательных программ. Например: Расселл (элит-
ная группа университетов) : официальный сайт. URL: https://
russellgroup.ac.uk/for-students/ (дата обращения: 13.07.2019); 
Массачусетский технологический институт : официальный 
сайт. URL: https://www.mit.edu/education/ (дата обращения: 
13.07.2019); Университет Штата Аризона : официальный сайт. 
URL: https://students.asu.edu/programs (дата обращения: 13.07.2019); 
Технологический институт Карлсруэ : официальный сайт. URL: 
https://www.kit.edu/study/index.php (дата обращения: 16.07.2019).

17 См.: Университет Пердью: раздел опросы и оценивание // 
Университет Пердью : официальный сайт. URL: https://guides.lib.
purdue.edu/c.php?g=353262&p=2378604 (дата обращения: 13.07.2019).

они приобретают набор умений и опыт, необходи-
мые для решения насущных проблем промышлен-
ности, позволяющие принимать самостоятельные 
решения, в том числе в сотрудничестве с други-
ми людьми. Эти приобретенные в процессе ре-
альной деятельности умения и опыт включены 
в профессиональный портрет выпускника в ка-
честве межотраслевых профессионально значи-
мых компетенций.

Ядро учебного плана –  запросы 
работодателей
Помимо интеграции в учебный план прак-

тической компоненты образовательные програм-
мы инженерного образования активно интегри-
руют учебные дисциплины и учебные материалы, 
имеющие прямое отношение к специфике секто-
ра экономики, где готовится работать выпускник 
образовательной программы. Представители про-
мышленности и сотрудники университета раз-
рабатывают такие учебные дисциплины и про-
граммы совместно [12–14]. Учебные дисциплины 
постоянно обновляются с учетом последних до-
стижений в отрасли, результатов научно-иссле-
довательских работ и научно-технических разра-
боток. Студентам должны быть предоставлены 
самые актуальные знания и условия для разви-
тия самых востребованных умений в области их 
специализации с целью обеспечения успешного 
старта в профессиональной карьере 18.

Усовершенствованная научно-
исследовательская и образовательная 
инфраструктура
Сегодня учебные аудитории трансформиру-

ются, чтобы отвечать все возрастающим запро-
сам на организацию обучения в сотрудничестве, 
поддержание интерактивности учебного процес-
са. Современные лаборатории –  это «лаборатории 
открытого концепта», в которых можно работать 
группой, представлять результаты работы, обсуж-
дать, делать демонстрации и ставить опыты, взаи-
модействовать очно и онлайн без границ. Круглые 
столы и технологически сложные рабочие стан-
ции заменяют индивидуальные места для обуче-
ния, чтобы создать условия для проектной и груп-
повой работы. Вайтборды, другие визуальные 
средства помогают студентам визуализировать, 

18 См.: Руфь Грахам. Текущее состояние инженерно-
го образования в мире. MIT // CTI : [сайт]. URL: https://www.cti-
commission.fr/wp-content/uploads/2017/10/Phase-1-engineering-
education-benchmarking-study-2017.pdf (дата обращения: 11.08.2019); 
Саймон Питтс. Речь на вручении Премии Гордона. // National 
Academy of Engineering (NAE) : [сайт]. URL: https://www.nae.edu/
Gordon2021/ (дата обращения: 13.08.2019).
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разрабатывать и отображать явления и процессы 19. 
Учебные комнаты также оснащены специализи-
рованными ноутбуками, планшетами, смартбор-
дами как дополнительными техническими сред-
ствами обучения. 

Университеты тратят колоссальные средства 
на научно-техническое переоснащение учебно-
го и научного процесса, чтобы опережать своих 
конкурентов.

Рассмотрим примеры проактивной модер-
низации научно-образовательной инфраструк-
туры университетов. Университет Саутгемптона 
имеет  самый  мощный  суперкомпьютер 
в Великобритании и позиционирует возможности 
обучения по соответствующим образовательным 
программам 20, а также возможности межунивер-
ситетского взаимодействия в проведении научных 
исследований [15]. Лондонский городской универ-
ситет построил для всех студентов, приобретаю-
щих инженерные специальности, учебную науч-
ную мегалабораторию. В состав мегалаборатории 
входят 280 индивидуальных рабочих станций, это 
самая большая и хорошо оснащенная учебная ла-
боратория в Европе 21. В мегалаборатории прово-
дятся исследования в области микробиологии, вы-
ращивания живой ткани, имеются термокриока-
меры, комната ядерного магнитного резонанса, 
лаборатории психологии питания и технологий пи-
щевого производства и др. В числе учебных задач 
мегалаборатории –  предоставить студентам раз-
личных специальностей возможности сотрудни-
чать в естественной среде общения, помогая друг 
другу в постановке экспериментов, решении учеб-
ных и реальных научно-исследовательских задач.

Специальное обучающее 
программное обеспечение
Учебники и монографии являются важной 

составляющей учебно-методического оснащения 
процесса обучения. Они формируют профессио-
нальный профиль ученого и преподавателя уни-
верситета, позволяют повышать узнаваемость 

19 См.: Ханас Дж. Новые тренды в инженерном образовании // 
Университет Бристоля : официальный сайт. URL: http://www.bris.
ac.uk/engineering/research/eerg/ (дата обращения: 01.08.2019).

20 См.: Один из мощнейших суперкомпьютеров в мире при-
бывает в университет // Университет Саутгемптона : официальный 
сайт. URL: https://www.southampton.ac.uk/isolutions/news/2018/03/14-
one-of-the-worlds-most-powerful-supercomputer.page (дата обраще-
ния: 17.08.2019); Вычисления на суперкомпьютерах // Там же. URL: 
https://www.southampton.ac.uk/isolutions/staff/high-performance-
computing.page (дата обращения: 17.08.2019).

21 См.: Лондонский городской университет. Учебная научная 
мегалаборатория // Лондонский городской университет : официаль-
ный сайт. URL: https://www.londonmet.ac.uk/services-and-facilities/
science-labs/ (дата обращения: 15.07.2019).

последнего посредством рекламы и продвиже-
ния его исключительных интеллектуальных 
продуктов.

Сегодня интеграция специального обучающе-
го программного обеспечения в процесс подготов-
ки по инженерным образовательным программам 
позволяет быстро обновлять учебно-методические 
материалы, включать в учебный процесс описа-
ние недавних открытий и новых технологий [16]. 
Университеты создают специальные адаптивные 
образовательные платформы в поддержку учебно-
го плана образовательной программы. Основная 
задача таких платформ –  помочь студенту сфор-
мировать свою собственную траекторию освоения 
материала курса или раздела. Кроме того, данные 
платформы позволяют проанализировать объекты 
оценивания и ожидания относительно учебных 
достижений, выбрать специализированную тра-
екторию овладения учебным материалом, а также 
организовать своевременную продуктивную об-
ратную связь по вопросам прогресса в обучении. 
Задача таких платформ –  помочь студенту луч-
ше готовиться к занятиям, поддерживать мотива-
цию к обучению, поиску, к овладению знаниями 
и к их переработке. Примерами таких платформ 
являются разработки Университета Ланкастера 22, 
Университета Саутгемптона 23, общеуниверситет-
ские платформы, например платформа Mathtutor 24. 
Отметим, что работа на таких платформах вы-
полняется как самостоятельная и не оценивается 
в кредитах или в баллах. Основная задача ресур-
сов –  помочь студентам заполнить пробелы в не-
обходимых знаниях или пройти опережающую 
подготовку, что и заявлено разработчиками плат-
форм в их описании.

В центре внимания –  профессионально 
значимые умения
Студенты инженерных специальностей, что-

бы преуспеть в избранной профессии, нуждаются 
в дополнение к освоению основного учебного пла-
на в возможностях развития нетехнических уме-
ний. Испытывая давление со стороны специалис-
тов, работающих в сфере промышленности, уни-
верситеты ускоренно внедряют программы или 

22 См.: Официальный сайт проекта «Образовательная среда 
Университета Ланкастера» // Университет Ланкастера : официаль-
ный сайт проекта Образовательная среда. URL: https://lancaster-uk.
libcal.com/reserve/learningzonepods (дата обращения: 05.09.2019).

23 См.: Электронный образовательный ресурс «Английский 
в  академических  целях» EA P ToolK it  Университета 
Саутгемптона (UoS) // eLanguages : [сайт]. URL: https://www.
elanguages.ac.uk/eap_toolkit.php (дата обращения: 05.09.2019).

24 См.: Открытая образовательная платформа Mathtutor : [сайт].
URL: http://www.mathtutor.ac.uk/ (дата обращения: 21.08.2019).
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Рейтинг университетов мира QS (QS World University Rankings) по данным за 2018–2020 годы
QS World University Rankings, 2018–2020

№ 
п/п Название университета

Позиция в рейтинге

2018 год 2019 год 2020 год

1 Массачусетский технологический институт (MIT), США 1 1 1

2 Гонконгский политехнический университет (PolyU), Китай = 95 106 91

3 Университет Саутгемптона (UoS), Великобритания = 102 96 97

4 Университет Ланкастера (Lancaster Uni), Великобритания = 135 131 128

5 Технологический институт Карлсруэ (KIT), Германия 107 116 124

Educational process management

курсы по развитию у студентов межотраслевых 
профессионально значимых умений. В ведущих 
инженерных образовательных учреждениях сту-
дентов сегодня обучают умению выступать пуб-
лично, у них вырабатывают умения письменной 
речи, проводятся занятия по подготовке к карье-
ре в отрасли [1, 17, 18].

Далее мы рассмотрим примеры лучших об-
разовательных практик ведущих зарубежных 
университетов в области организации инженер-
но-технической подготовки. Отметим, что в рам-
ках обсуждаемых трендов развития инженер-
но-технического образования системы высше-
го образования различных стран демонстрируют 
готовность анализировать текущий опыт инже-
нерно-технической подготовки, адаптировать-
ся к изменениям в технологиях и к меняющим-
ся ожиданиям и запросам общества, экономики, 
промышленности.

Опыт инженерно-технической 
подготовки в ведущих зарубежных 

университетах

Обсуждаемый опыт инженерно-технической 
подготовки представлен на примере ведущих за-
рубежных университетов. При выборе универ-
ситетов для анализа их научно-образовательной 
деятельности рассматривались стратегии реали-
зации ими образовательной деятельности; пози-
ции в мировом рейтинге; учитывалась категория 
университетов.

Университеты, чей опыт подготовки инженер-
ных кадров обсуждается ниже, объединяет вы-
бранная стратегия реализации образовательной 
деятельности –  реформа образовательных про-
грамм инженерного образования. Цель реформы 
в общем может быть представлена как комплекс-
ная модернизация инженерно-технической под-
готовки, систем оценивания и обеспечения ка-
чества образовательной деятельности. Реформы 

инженерно-технической подготовки в данных 
университетах предполагают внедрение новых 
образовательных технологий активного, проект-
ного, проблемного обучения, а также качествен-
ные изменения в форматах образовательных ме-
роприятий и содержательном наполнении за-
даний, реализуемых в рамках образовательных 
технологий.

Рассматриваемые нами университеты зани-
мают стабильные позиции в ведущих образова-
тельных рейтингах, динамика продвижения дан-
ных университетов в рейтинге университетов ми-
ра QS (QS World University Rankings) 25 приведена 
в таблице.

Все представленные университеты являются 
исследовательскими (категория research intensive 
university), в том числе активно выполняющими 
заказы промышленности.

Массачусетский технологический 
институт (MIT), США
Концепция образовательной деятельности 

Массачусетского технологического института 
подразумевает формирование у студентов куль-
туры познания посредством участия (learning by 
doing). В фокусе образовательной деятельности –  
междисциплинарные программы, где студенты 
работают над реальными проектами, имеющими 
социальное значение для общества. Так, традици-
онное обучение по инженерным программам ба-
калавриата начинается с представления базовых 
концепций и фундаментальных знаний с отсро-
ченным применением их на практике. Учебный 
план инженерных программ бакалавриата MIT 
нацелен на представление ключевых принципов 
и тем в области разработки и инженерии. В целях 
поддержания мотивации студентов к выполнению 
разработок бакалавры вовлекаются в реальные 

25 См.: Рейтинг университетов мира QS // QS World Wide 
University Rankings : официальный сайт. URL: https://www.
topuniversities.com/university-rankings (дата обращения: 15.09.2020).
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проекты по поиску новых инженерных решений 
с первого года обучения 26.

Программа MIT «Новые трансформации 
в инженерном образовании» (NEET) запуще-
на в 2017 году с целью переоснастить инженер-
ное образование в MIT. Данная программа явля-
ется межфакультетской по характеру реализации 
и сфокусирована на встроенном, проектно-ори-
ентированном обучении, позволяющем развить 
у студентов важные умения, знания, личностные 
и профессиональные качества, востребованные 
в XXI веке. Одной из задач программы NEET яв-
ляется генерирование новых способов мышле-
ния. Потоки (threads) программы дают студентам 
возможность погружения в междисциплинарные 
проекты во время обучения по основной образо-
вательной программе 27.

Программа целиком построена вокруг акту-
альных тематик, наиболее востребованных сов-
ременной промышленностью, и начинается 
со второго курса бакалавриата. Студенты обуча-
ются в рамках выбранной основной специализа-
ции и одновременно получают сертификат NEET 
в выбранном потоке. Согласно концепции NEET 
участники программы готовятся стать инженера-
ми, новаторами, и предпринимателями, которые 
будут конструировать новые установки, решать 
социальные задачи XXI века.

Данная программа реализует подход, в центре 
которого –  проектная работа. Студенты выбира-
ют поток из специальных межфакультетских кур-
сов и проектов, в то время как фундаментальные 
дисциплины продолжают преподаваться в соот-
ветствии с требованиями отделений. Поскольку 
потоки реализуются на уровне межфакультетско-
го взаимодействия, для выполнения общего про-
екта формируются студенческие группы (cohorts). 
Оценивание основано как на успеваемости 
по учебным дисциплинам, так и на результатах 
выполнения проекта. Задачами и объектами оце-
нивания в проекте NEET являются и усвоение зна-
ний, и демонстрация способности их применения.

Обычно студенты участвуют в течение од-
ного года в одном проекте. Одно из требований 

26 См.: Массачусетский технологический институт. Концепция 
образовательной деятельности. MIT Education // MIT : офици-
альный сайт. URL: https://www.mit.edu/education/ (дата обра-
щения: 19.08.2019); Массачусетский технологический инсти-
тут. Образовательная программа бакалавриата Fundamentals of 
Engineering Design: Explore Space, Sea and Earth // Там же. URL: 
http://news.mit.edu/2019/f irst-year-students-learn-fundamental-
principles-by-creating-1127 (дата обращения: 05.12.2019).

27 См.: Программа MIT «Новые трансформации в инженер-
ном образовании» (MIT New Engineering Education Transformation –  
NEET) // MIT : официальный сайт. URL: http://neet.mit.edu/ (дата об-
ращения: 13.11.2019).

к проектам –  их тщательное структурирование 
и соответствие запланированным результатам обу-
чения. Проекты не нацелены на неуправляемый 
поиск и случайные открытия.

В целях поддержки специфики данной про-
граммы внедрен индивидуальный коучинг. 
Данный методический формат позволяет студен-
там своевременно фокусировать свое время и уси-
лия на определенных группах умений и на компе-
тенциях, необходимых в ходе выполнения проекта, 
от развития навыка работы в группе до овладения 
опытом межличностных коммуникаций и выра-
ботки лидерских качеств.

Поскольку программа NEET нацелена 
на развитие у будущих инженеров межотрасле-
вых профессионально значимых умений, а так-
же необходимых этических и моральных качеств 
будущих инженеров, в поддержку качества обу-
чения в проектах и семинарах NEET разработа-
ны четыре модуля (личностные умения и отно-
шение; самообучение; критическое мышление; 
творческое мышление), три из которых получи-
ли поддержку и награду конкурса «Признание 
выдающихся практик в образовании Фонда 
d’Arbeloff»  28.

Каждый поток дает студентам уникаль-
ную возможность погрузиться в проектную ра-
боту междисциплинарного характера и в то же 
время получить степень по выбранной основной 
специализации.

Действующие сегодня потоки NEET:
– Автономные механизмы;
– Живые машины;
– Цифровые города;
– Применение возобновляемой энергии;
– Применение перспективных материалов.

Гонконгский политехнический 
университет (PolyU), Китай
В рамках политики реализации образователь-

ной деятельности Гонконгский политехнический 
университет сформулировал и принял к исполне-
нию указанные ниже принципы.

1. Образовательная деятельность ориен-
тирована на достижение реального результа-
та (outcome-based education). Оценивание учебных 
достижений студентов проводится в соответствии 
с номенклатурой желаемых качеств выпускников: 
профессиональные компетенции; критическое 
мышление; эффективные умения взаимодействия; 

28 См.: Фонд d’Arbeloff. The d’Arbeloff Fund for Excellence in 
Education // MIT : официальный сайт. URL: https://registrar.mit.edu/
faculty-curriculum-support/education-initiatives-funding/darbeloff-
fund-excellence-education (дата обращения: 14.08.2019).
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применение инновационных методов решения за-
дач; способность обучаться на протяжении всей 
жизни; лидерство; соблюдение этических норм 
и др.

2. Программы развития студентов (student 
development programmes) поддерживают учебную 
деятельность и способствуют обеспечению ее вы-
сокого качества 29.

PolyU предлагает программы подготовки ли-
деров будущего –  всесторонне развитых выпуск-
ников, обладающих критическим мышлением, эф-
фективными стратегиями общения, способных 
инновационными методами решать задачи, обу-
чаться через всю жизнь, понимающих и соблюда-
ющих этические нормы в управлении, обладаю-
щих глубоким чувством социальной цели, а так-
же широким, глобальным кругозором.

Также PolyU предлагает своим студентам раз-
личные форматы реализации предприниматель-
ской деятельности. Основной принцип данного 
подхода –  развитие предпринимательских уме-
ний за пределами учебной аудитории («out-of-
classroom» entrepreneurship).

Так, в 2005 году PolyU первым в Гонконге вне-
дрил концепцию опыта работы, интегрированного 
в образовательную деятельность (Work-integrated 
education –  WIE), в качестве обязательного компо-
нента программ бакалавриата. В настоящее время 
студенты PolyU могут выбрать из программ, пред-
лагаемых университетом, WIE за рубежом, WIE 
в Гонконге, WIE в Китае. В 2018 году был реали-
зован проект WIE в России.

В поддержку реализации концепции WIE 
разработаны и предъявляются специальные тре-
бования: обучение, связанное с получением опы-
та работы, проходит организованно и в соответ-
ствии с будущей профессией студента либо в це-
лях развития у него межотраслевых компетенций, 
которые будут востребованы для данной профес-
сии. На развитие предпринимательских умений, 
гибкости мышления, деловых качеств, получение 
реального бизнес-опыта направлена в том чис-
ле система грантов, поддерживающих студентов 
и выпускников PolyU в создании первого соб-
ственного бизнеса.

29 См.: Документация по регламентированию образовательной 
деятельности // Гонконгский политехнический университет : офи-
циальный сайт. URL: https://www.polyu.edu.hk/ (дата обращения: 
19.07.2019); Джоан де Рой. Проект PolyU. Совершенствование меха-
низмов интеграции и встраивание практико-ориентированных це-
лей обучения, достигаемых средствами английского языка, в про-
цедуры оценивания выполняемых студентами заданий по учеб-
ной дисциплине профессионального цикла подготовки // Там же. 
URL: https://www.polyu.edu.hk/obe/Reports/2010–12_OBE_derooy_
completion_report.pdf (дата обращения: 19.07.2019).

Университет Ланкастера (Lancaster 
University), Великобритания
Университет Ланкастера в рамках реализации 

политики образовательной деятельности сформу-
лировал следующие задачи:

– развитие образовательной деятельности 
на основе научных изысканий (research-stimulated 
teaching);

– развитие гибкой образовательной среды по-
средством использования технологий дистанци-
онного и открытого обучения;

– усиление роли выпускников как граждан-
ских лидеров, развитие тесных и инновационных 
взаимоотношений с бизнесом и работодателями, 
а также с общественностью, политиками и прак-
тикующими специалистами 30.

Образовательная деятельность на основе 
научных изысканий реализуется посредством 
Программы вовлеченности студентов. Эта про-
грамма разработана для студентов 3-го курса ба-
калавриата и 4-го года обучения по интегриро-
ванным магистерским программам и включает 
в числе прочих мероприятий выполнение про-
мышленных групповых проектов.

Студенты 3-го курса бакалавриата по фи-
зике целый год работают в небольших коман-
дах над промышленным проектом, что является 
частью их подготовки в рамках образовательной 
программы.

Цель выполнения таких проектов –  решение 
реальной проблемы, а не выполнение тренировоч-
ных упражнений. Одно из требований к компани-
ям –  участникам такого обучения –  предъявление 
проблемы, которую они действительно хотят ре-
шить. Проекты могут включать предпроектное ис-
следование новой идеи, тестирование или улучше-
ние новых приборов, материалов или концептов, 
производство прототипа оборудования. Спектр 
компаний, которые ранее сотрудничали с универ-
ситетом и участвуют в данной программе, охваты-
вает и крупные международные компании, и не-
большие местные компании и некоммерческие 
организации.

Проекты выполняются бесплатно или при не-
большой стоимости. Заинтересованные компании 
не платят за время студентов или преподавате-
лей. Компании могут внести свой вклад другими 
ресурсами (сдача в наем или покупка оборудова-
ния, предоставление образцов, расходных матери-
алов или покрытие текущих расходов). Правильно 

30 См.: Стратегия развития Университета Ланкастера 2020 // 
Университет Ланкастера : официальный сайт. URL: https://www.
lancaster.ac.uk/strategic-planning-and-governance/strategic-plan/ (да-
та обращения: 10.09.2019).
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спланированный хороший проект часто приводит 
к финансируемым в дальнейшем научно-исследо-
вательским разработкам. Многие проекты про-
шлых лет заканчивались продуктами, которые 
можно довести до коммерческого внедрения.

Результаты выполнения проекта могут об-
ладать коммерческой ценностью для клиента, 
но проект не должен иметь дело с охраняемыми 
патентованными или коммерчески сенситивны-
ми знаниями. В таких проектах неизбежно при-
сутствует сильная прикладная или инженерная 
составляющая. Однако университет выдвигает 
требование о том, что проекты должны иметь от-
ношение к физике, быть ориентированными на ре-
шение технических задач.

Примеры проектов:
– «Исследование рассеивания света для ком-

мерческих детекторов дыма»;
– «Изучение газодиффузионных свойств сло-

ев топливных элементов»;
– «Разработка автоматизированного оснаще-

ния для тестирования чистящих средств»;
– «Тестирование новой пластиковой упаковки 

для пищевой промышленности».
В поддержку образовательного процесса 

в Университете Ланкастера разработаны образо-
вательные продукты, системно интегрированные 
в общую концепцию его гибкой образовательной 
среды. Цель подобных образовательных продук-
тов –  формирование профессионально значимых 
умений в рамках выполнения проектной, само-
стоятельной работы с целью оснащения студен-
та дополнительными умениями, необходимыми 
для будущей профессиональной деятельности [19].

Проек т  Универси т е т а  Ланкас т ера 
«Образовательная среда» включает семинары, 
онлайн-инструментарии, в том числе нацеленные 
на развитие умений академического письма, циф-
ровых умений, творческого решения задач, уме-
ний в области математических вычислений и ста-
тистики, умений научного поиска и оформления 
результатов научно-исследовательской работы.

Отдельное внимание уделяется адаптации 
студентов к условиям и требованиям образова-
тельного процесса университета 31. Введены долж-
ности академического тьютора, помощника по об-
разовательной деятельности, работает отдел кон-
сультирования по вопросам прогресса в обучении 
и профессионального самоопределения.

31 См.: Отчет Университета Ланкастера о реализации обра-
зовательной деятельности // Университет Ланкастера : офици-
альный сайт. URL: https://www.lancaster.ac.uk/study/teaching-and-
learning/ (дата обращения: 10.09.2019).

Университет Саутгемптона (UoS), 
Великобритания
В основе концепции образовательной дея-

тельности Университета Саутгемптона –  интег-
рированные возможности получить опыт ре-
альной работы во время обучения. Среди ново-
введений предложена такая опция, как гибкая 
программа бакалавриата. Данная опция подра-
зумевает, что студент может персонализировать 
свою программу обучения, выбрав дополнитель-
ный междисциплинарный модуль, развивая свои 
умения от бизнес-планирования до знаний о жиз-
ни в космосе [20].

Университет Саутгемптона предлагает сту-
дентам и другие способы персонализировать 
свою образовательную программу. Основная за-
дача –  создать образовательную среду и предоста-
вить студентам возможности и условия для при-
ращения знаний и развития умений в более чем 
одной области специализации. Помимо междис-
циплинарных модулей и получения основной сте-
пени (бакалавр, магистр, PhD) студенты UoS мо-
гут выбрать вторую специализацию; выучить ино-
странный язык; пройти практическое обучение 
на рабочем месте.

UoS реализует образовательные програм-
мы бакалавриата, магистратуры, PhD с интег-
рированным годом в промышленности –  годом 
определения на должность, или сэндвич-годом. 
Главная задача данного формата обучения –  со-
отнести полученные академические знания и уме-
ния с современной промышленной практикой. Год 
в промышленности можно выбрать после второ-
го или третьего года обучения. Прогресс студен-
та в течение и по итогам года в промышленности 
оценивается профессорско-преподавательским со-
ставом университета и экспертами из промыш-
ленного сектора. Помимо развития профессио-
нальных интеллектуальных и научно-исследова-
тельских умений год в промышленности также 
преследует цели формирования у студента меж-
отраслевых профессионально значимых умений, 
включающих:

– формирование понимания практических 
приемов трудовой деятельности и рабочей среды 
компании, в которой студент проведет год на ра-
бочем месте;

– оценивание рисков относительно здоровья 
и безопасности работы в промышленности; уме-
ние определять процедуры, чтобы свести эти рис-
ки к минимуму;

– способность работать в команде на раз-
ных позициях, от руководителя до исполнителя 
проекта;
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– понимание важности прав интеллекту-
альной собственности и вопросов конфиден-
циальности в отношении работы над проектом 
в промышленности;

– понимание анализа затрат.
В основе новой организации обучения лежат 

технологии проблемно-ориентированного, про-
ектного обучения [21].

В связи с усложнением форматов учебной дея-
тельности в Университете Саутгемптона отдель-
ное внимание уделяется режиму рабочего дня сту-
дентов, их адаптации к новым условиям обуче-
ния и жизни, планированию учебных и других 
нагрузок. UoS также ввел должность персональ-
ного академического тьютора.

Технологический институт 
Карлсруэ (KIT), Германия
Технологический институт Карлсруэ в рам-

ках политики реализации образовательной дея-
тельности реализует проект подготовки научно-
педагогических работников, определив в качестве 
одной из своих задач инвестиции в профессио-
нальную подготовку профессорско-преподава-
тельского состава [22].

Работа одновременно в должности профес-
сора и в промышленном секторе является од-
ним из центральных инновационных элемен-
тов Концепции будущего KIT, представлен-
ной в рамках Инициатив превосходства (the 
Excellence Initiative) [23]. Модель реализации дан-
ного формата заключается в том, что сотрудник 
на совмещении должности профессора и рабо-
ты в промышленности трудится половину вре-
мени в промышленном секторе, а другую часть 
времени –  в KIT. В 2008 году первый сотруд-
ник, назначенный на такую должность, Dr. Gisela 
Lanza, начальник отдела производственных сис-
тем Института технологий производства, начала 
работать в Технологическом институте Карслруэ 
и в автомобильном концерне Daimler AG.

Основная идея нового, приближенно-
го к промышленности, профессорства (shared 
professorship) сроком сначала на 4 года заключа-
ется в создании и поддержании связей между KIT 
и промышленностью посредством трансферта та-
лантов в оба направления. Профессорство фи-
нансируется наполовину из фондов Инициатив 
превосходства и наполовину –  соответствую-
щим представителем промышленности [24]. 
Назначения на данные должности рекоменду-
ются Советом по исследованиям и продвиже-
нию молодых ученых, который состоит из пред-
ставителей университета и Исследовательского 

центра Карслруэ, кандидатуры также одобряются 
Исполнительным советом KIT. Сегодня партнера-
ми KIT являются концерн Daimler AG, Bosch, SAP, 
BASF, Bayer, Roche, Harman/Becker Automotive 
Systems, SAT Kerntechnik и два Института 
Фраунгофера (IITB и IAF).

Инновационные образовательные практики 
ведущих зарубежных университетов рассмотрены 
нами в рамках формулируемых ими задач разви-
тия образовательной деятельности. Отметим, что 
в каждом из университетов, чей опыт инженер-
но-технической подготовки обсуждается в дан-
ной статье, реализуется системная реформа об-
разовательной деятельности. Реформирование 
образовательной деятельности ведется по трем 
направлениям:

– углубленная специализация, предоставление 
студентам возможности получить за время обуче-
ния дополнительную специализацию;

– формирование партнерств с представителя-
ми промышленного сектора на университетском 
уровне, предоставление возможностей студентам 
формировать свои профессиональные связи в про-
мышленности в период практического обучения 
на производстве;

– последовательное внедрение инноваций в об-
разовательные практики с целью развития ключе-
вых профессиональных умений, межотраслевых 
профессионально значимых умений.

Модернизация инженерно-технической под-
готовки университетов предполагает инвестиции 
в развитие новых компетенций научно-педагоги-
ческих работников [25, 26].

Активно развивается онлайн-поддержка об-
разовательного процесса [27]. Спецификой элек-
тронной образовательной среды ведущих зару-
бежных университетов является формирование 
новой концепции самообразования через техноло-
гии формирования умений самостоятельного ана-
лиза пробелов в собственном образовании и раз-
витии, поиск информации и ресурсов для раз-
вития недостающих умений. Самоорганизуемая 
самостоятельная работа позволяет индивидуали-
зировать процесс обучения каждого студента в за-
висимости от выбранной им траектории обучения, 
специализации, текущего прогресса в обучении.

Самостоятельная работа студента в зарубеж-
ных университетах поддерживается образова-
тельными онлайн-инструментариями. Цель та-
ких инструментариев –  предоставить студенту 
возможность из множества учебных материалов 
самостоятельно выбрать тот модуль, освоив тема-
тики которого он сможет повысить свой уровень 
знаний и умений. Такая работа не оценивается 
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в баллах или кредитах, поскольку является необ-
ходимым условием успешного освоения программ 
бакалавриата или магистратуры.

Ведущие зарубежные университеты отказа-
лись от выравнивающих курсов. Новое в образо-
вательной политике –  это позиционирование элит-
ного образования, содержательно высокоинтел-
лектуального, но доступного каждому студенту, 
обучающемуся в данном университете. Именно 
исходя из этого главного принципа реализации 
образовательной политики и выстраивается оч-
ное обучение (введены новые должности и функ-
циональные обязанности, в том числе тьюторы, 
личные консультанты, приписанные к студенту 
на весь период обучения), организуются онлайн-
обучение и самообучение, насыщенное опциями 
обратной связи для поддержки различных форма-
тов учебной деятельности [28].

В связи с внедрением новых форматов обра-
зовательной деятельности и сменой образователь-
ных технологий меняются политика оценивания, 
объекты и критерии оценивания учебных дости-
жений студентов.

Проведенный нами анализ опыта образова-
тельных практик ведущих зарубежных универси-
тетов позволяет заключить, что все большее зна-
чение приобретают творческие инженерные зада-
чи и проекты (open-ended tasks, open-ended projects). 
Помимо знаний и умений у студента оцениваются 
готовность и способность пользоваться ими на ра-
бочем месте, принимать решения в экстремальных 
ситуациях, осознавать риски и брать на себя ответ-
ственность за принятые решения в реальных усло-
виях профессиональной деятельности. В образо-
вательный процесс внедряется все большее коли-
чество разнообразных видов и форм оценивания, 
опросов (survey, quiz), различных форм прямой 
и отсроченной обратной связи со студентами и дру-
гими участниками образовательного процесса, 
и, следовательно, существенно изменяются харак-
тер и модели очного и онлайн-коммуникативного 
взаимодействия преподавателя и студентов [29, 30].

Все большую важность приобретают сегодня 
нравственные нормы и моральные качества буду-
щих инженеров, и университеты все большее вни-
мание уделяют развитию личностных качеств сту-
дентов, формированию у них чувства социальной 
ответственности.

Выводы

Нами проведен обзор современного состояния 
проблемы (the state-of-the-art review) и применены 
следующие методы исследования:

– обзор документов, отчетных материалов;
– анализ информационных баз данных, 

результатов статистических обследований 
и наблюдений;

– обзор образовательных кейсов.
Использование данных методов исследования 

позволило нам изучить лучшие образовательные 
практики ведущих зарубежных вузов в области 
инженерно-технической подготовки.

В статье указаны основные драйверы даль-
нейшего развития инженерного образования:

– формирование лабораторий нового типа, 
обеспечивающих доступ к научному оборудо-
ванию для приобретения студентами реального 
опыта практической деятельности;

– разработка учебных планов в соответствии 
с запросами работодателей в целях формирова-
ния у обучающихся ключевых профессиональных 
компетенций;

– совершенствование научно-исследователь-
ской и образовательной инфраструктуры инже-
нерно-технической подготовки;

– интеграция в учебный процесс специального 
обучающего программного обеспечения, позволя-
ющего студентам формировать собственную тра-
екторию освоения материала и самооценивания 
своих учебных достижений;

– интеграция форматов обучения, обеспечива-
ющих формирование востребованных межотрас-
левых профессионально значимых компетенций.

Лучшие практики подготовки инженерных 
кадров представлены на примере ведущих зару-
бежных университетов, чей опыт инженерно-тех-
нической подготовки определяется новыми зада-
чами реформирования образовательных программ 
посредством внедрения новых образовательных 
технологий –  технологий активного, проектного, 
проблемного обучения.

Как показал выполненный нами обзор луч-
ших образовательных практик, подходы к реали-
зации инженерно-технической подготовки в веду-
щих зарубежных университетах характеризуются 
разнообразием форматов учебной деятельнос-
ти и применяемых образовательных технологий. 
Тем не менее эти подходы к реализации инженер-
но-технической подготовки объединены общим 
принципом интеграции практической деятельнос-
ти в рамках будущей профессии в текущую учеб-
ную деятельность студентов.

Реализуемые модели и форматы инженерно-
технической подготовки консолидирует триедин-
ство образовательных целей подготовки инжене-
ров нового поколения. Профессиональный пор-
трет выпускника включает сегодня компетенции 
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ученого, инженера и предпринимателя. Кроме то-
го, наряду с формированием профессиональных 
компетенций одной из приоритетных задач стано-
вится формирование межотраслевых профессио-
нально значимых умений и компетенций (в облас-
ти менеджмента, коммуникации и др.).

Обсуждаемые в данной статье изменения сов-
ременного состояния инженерно-технической 
подготовки в ведущих зарубежных университе-
тах могут быть использованы для пилотирования 
и интеграции лучших практик в образовательную 
деятельность по подготовке инженеров в россий-
ских университетах.

Заключение

Представляется, что разработку концепции 
инженерно-технической подготовки для конкрет-
ного университета целесообразно осуществлять 
с учетом вышеуказанных принципов и подходов, 
принимая во внимание специфику внутренней 
и внешней среды конкретного научно-образова-
тельного учреждения.

Как показывает опыт ведущих зарубежных 
университетов, разработка образовательной поли-
тики высшего учебного заведения строится на вза-
имоувязанных элементах. В число основных эле-
ментов входят:

– организация деятельности преподавания 
(teaching);

– построение траектории повышения квалифи-
кации научно-преподавательского состава (staff 
development);

– трансформация процесса обучения (learning), 
включающая вариативность приобретаемого сту-
дентами образовательного опыта, что позволит 
им овладеть гибкими межотраслевыми профес-
сионально значимыми умениями и компетенция-
ми; усвоить глубокие профессиональные знания 
и приобрести профессиональные умения и компе-
тенции; выработать в себе готовность применять 
их на рабочем месте в промышленности.

Внедрение отдельных образовательных прак-
тик по примеру зарубежных университетов может 
носить пилотный характер, поскольку перестрой-
ка образовательного процесса инженерно-техни-
ческой подготовки подразумевает реализацию 
системного подхода к самой концепции образо-
вательной деятельности, спроектированной по ре-
зультатам анализа последних мировых достиже-
ний в области высшего инженерного образования 
и понимания тенденций развития промышленных 
отраслей, определяющих спрос на выпускников 
инженерных специальностей.
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Аннотация. Повышение результативности аспирантских программ становится сегодня одним из важнейших 
вопросов в обеспечении экономического развития государства. Российским аспирантам, нацеленным на по-
лучение ученой степени, как правило, не удается защитить диссертацию в период обучения в аспирантуре, 
и они нуждаются в дополнительном времени для завершения своих работ. Цель данной исследовательской 
статьи –  выявление и анализ ключевых проблем, с которыми сталкиваются выпускники российских аспи-
рантур, стремящиеся представить свои диссертации к защите. Новизна предлагаемой работы определяется 
двумя обстоятельствами. Во-первых, в отличие от других эмпирических исследований аспирантуры внимание 
авторов сфокусировано на барьерах на пути к ученой степени, возникающих не в процессе обучения, а после 
его окончания. Во-вторых, анализ основан на результатах опроса выпускников, успешно преодолевших эти 
барьеры и защитивших кандидатские диссертации. Эмпирическая база исследования –  анкетные онлайн-
опросы кандидатов наук из числа недавних выпускников аспирантуры, а также административно-управ-
ленческих работников, ответственных за подготовку и аттестацию аспирантов. Полученные в исследовании 
количественные данные свидетельствуют о том, что наличие либо отсутствие диссертационного совета в ор-
ганизации, осуществляющей подготовку аспирантов, –  один из ключевых факторов, определяющих темпы 
и эффективность продвижения выпускников аспирантуры к ученой степени. В целом результаты исследования 
позволяют заключить, что сложности, возникающие на завершающем этапе подготовки диссертации к защите, 
в значительной мере обусловлены несовершенством механизма сопряжения систем государственной научной 
аттестации и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и авторами статьи обсуждаются воз-
можные организационно-управленческие решения, направленные на сближение этих систем и повышение 
результативности аспирантуры. Данная статья представляет интерес для исследователей высшего образования, 
а также для научно-педагогических и административных работников, вовлеченных в процесс управления 
подготовкой и аттестацией кадров высшей научной квалификации.
Ключевые слова: аспирантура, выпускники аспирантуры, ученая степень, защита диссертации, диссертацион-
ные советы
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Abstract. Increasing the effectiveness of postgraduate programs is now becoming one of the most important issues in en-
suring the economic development of the state. As a rule, Russian postgraduate students, who are aimed at getting an aca-
demic degree, fail to defend their theses during their postgraduate studies, and they need additional time to complete their 
work. The purpose of this research article is to identify and analyze the key problems faced by Russian postgraduates 
seeking to submit their dissertations for defense. Our investigation comes to be original in two aspects. First, in contrast 
to other empirical studies of postgraduate school, the authors’ attention is focused on the barriers to attaining a degree, 
which arise not in the course of study, but after graduation. Second, the analysis is based on interviewing those graduates 
who have successfully overcome these barriers and defended their PhD theses. The empirical base of the study is online 
questionnaire surveys of Russian PhDs (Candidates of Science) who have recently completed their postgraduate studies, 
as well as administrative and managerial workers responsible for postgraduate students’ training and certification. The 
quantitative data obtained indicate that the presence or absence of a dissertation council in an organization wherein post-
graduate students are trained is one of the key factors determining the pace and effectiveness of the postgraduates’ pro-
ceeding to an academic degree. In general, the results of the study make it possible to conclude that the difficulties at the 
final stage of preparing a dissertation are largely due to the imperfection of the mechanism for pairing the systems of 
state scientific certification and scientific and pedagogical personnel postgraduate training. Thus, we discuss possible or-
ganizational and managerial decisions of how to bring these systems closer and improve the performance of postgradu-
ate studies. This paper might be of interest for higher education researchers, as well as for scientific, pedagogical and ad-
ministrative workers involved in the management of personnel training and higher scientific qualifications certification.
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Введение

Диссертационные исследования, как и мно-
гие другие долгосрочные научные проекты, 
не всегда поддаются детальному планированию. 
Подготовка качественной диссертационной ра-
боты часто сопряжена с необходимостью пре-
одоления различного рода барьеров и препят-
ствий, снижающих шансы на успех в заданные 
«дорожной картой» (индивидуальным планом 
работы) сроки. Во всем мире число выпускни-
ков аспирантских программ, которым присуж-
дается ученая степень, существенно меньше 
числа тех, кто начинал обучение по этим про-
граммам. Например, в США докторскую сте-
пень получают приблизительно 50 % аспиран-
тов [1]; в европейских университетах доля PhD-
студентов, которые успешно завершают свои 

диссертационные исследования, в среднем со-
ставляет 66 %, однако разброс по странам очень 
велик: от 10 до 80 % [2, 3].

Повышение результативности аспирантуры –  
глобальная проблема, которая всесторонне анали-
зируется социологами науки и образования (см., 
например, работы [4–7]). В России актуальность 
этой проблемы сегодня особенно велика в связи 
с устойчивой тенденцией снижения числа ежегод-
но присуждаемых ученых степеней 1, свидетель-
ствующей о кризисном состоянии национальной 
системы подготовки научных кадров [8, 9].

1 Согласно данным официальной статистики в 2019 году 
в России своевременно защитили диссертации 10,4 % выпуск-
ников аспирантуры, что приблизительно в три раза меньше, чем 
в 2012 году. См.: Выпуск аспирантов по отраслям наук и по направ-
лениям подготовки // Россия в цифрах. Краткий статистический 
сборник ; Росстат : [официальный сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13398?print=1 (дата обращения: 20.01.2021).
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Исследованию российской аспирантуры и вы-
явлению ключевых факторов, обусловливающих 
снижение ее результативности, посвящено мно-
го работ2. В некоторых из них с опорой на социо-
логические данные (опросы студентов, аспиран-
тов, научных руководителей, административных 
работников) выявлены и классифицированы ос-
новные барьеры, с которыми сталкиваются аспи-
ранты при обучении и работе над диссертацией:

– низкий уровень базовой научной подготов-
ки, отсутствие научного задела при поступлении 
в аспирантуру [12, 13];

– недостаток внутренней мотивации к иссле-
довательской деятельности [14–16], снижение 
мотивации к академической карьере в процессе 
обучения [17];

– вынужденная трудовая занятость за предела-
ми научно-образовательной сферы [18];

– снижение качества научного руководства, 
недостаточная поддержка со стороны админи-
страции вуза [19, 20];

– избыточное государственное регулирование 
структуры и содержания образовательной про-
граммы аспирантуры [2, 22];

– несовершенство системы итоговой аттеста-
ции аспирантов [23];

– сокращение  числа  диссертационны  х 
советов [24];

– неразвитость академического рынка тру-
да, низкая мобильность научных кадров и низ-
кая конкурентоспособность академической сфе-
ры по сравнению с внешним рынком труда [9, 16, 
17, 25, 26].

При анализе проблем российской аспиранту-
ры и проектировании мер, способных повысить ее 
результативность, необходимо принимать в рас-
чет национальный контекст, отличающийся су-
щественными особенностями в организации под-
готовки и аттестации научных кадров:

а) жестко фиксированные сроки обучения 
в аспирантуре, которое в основном финансирует-
ся из средств федерального бюджета;

б) институциональная разобщенность систем 
подготовки кадров высшей квалификации (аспи-
рантура) и их научной аттестации (диссертаци-
онные советы).

Аспирантура и диссертационные советы 
функционируют как независимые институты, они 
не имеют единого нормативного регулирования, 
а в практике их взаимодействия накопилось много 
противоречий организационного и структурного 

2 Подробную библиографию по этой тематике можно най-
ти в недавних диссертационных исследованиях С. К. Бековой [10] 
и Н. В. Рыбакова [11].

характера. Отмеченные особенности во многом 
определяют тот факт, что многие молодые уче-
ные завершают работу над кандидатской диссер-
тацией лишь через несколько лет после оконча-
ния аспирантуры [9]. В связи с этим ограничение 
предметного поля исследований институциональ-
ными границами аспирантуры оставляет за рам-
ками исследовательской рефлексии важный для 
конечного результата «постаспирантский» этап, 
в течение которого, как правило, осуществляют-
ся доработка диссертации и ее защита. Этот этап 
в силу нормативной неопределенности статуса 
«выпускник аспирантуры, завершающий работу 
над кандидатской диссертацией» трудно подда-
ется наблюдению как с помощью статистических 
инструментов, так и средствами социологическо-
го мониторинга.

В недавней работе [22] в результате серии ин-
тервью с администраторами аспирантур россий-
ских университетов эмпирически подтверждена 
актуальность изучения проблем «постаспиранту-
ры», а также отмечена необходимость разработки 
механизмов поддержки и сопровождения успеш-
ных выпускников в период завершения ими дис-
сертационных работ и представления их к защи-
те. Для решения этой задачи прежде всего следует 
выявить те препятствия на пути к ученой степе-
ни, которые возникают не в процессе обучения 
в аспирантуре, а после ее окончания. Кроме того, 
необходимо определить и ранжировать факторы, 
лимитирующие темп процесса подготовки к за-
щите. Изучению этих вопросов и посвящена на-
стоящая статья.

Новизна и значимость осуществленного на-
ми исследования определяются двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, в отличие от других эмпири-
ческих исследований российской аспирантуры мы 
фокусируем внимание на барьерах постаспирант-
ского периода. Во-вторых, при проведении анали-
за опираемся на результаты опроса выпускников, 
успешно преодолевших эти барьеры и защитив-
ших кандидатские диссертации. Далее мы пред-
ставим эмпирическую базу исследования, осве-
тим полученные результаты и в заключение об-
судим меры, которые могли бы способствовать 
устранению выявленных проблем.

Дизайн и методология исследования

Эмпирические данные получены в ходе 
двух перекрестных опросов, проведенных летом 
2020 года:

1) опроса выпускников аспирантур, успешно 
защитивших кандидатские диссертации,
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Таблица 1
Распределение респондентов по областям наук и полу, % (n = 352)

Table 1
Respondents’ distribution in the sample (n = 352) by the scientifi c fi elds and by gender, %

Пол
Области наук

Естественные Общественные Гуманитарные Технические

Мужчины 19,0 8,8 12,2 9,7

Женщины 14,2 18,5 14,5 3,1

Итого 33,2 27,3 26,7 12,8

Управление аспирантурой

2) опроса администраторов вузов и научных 
организаций –  руководителей структур, ответ-
ственных за подготовку и аттестацию аспирантов.

Цель исследования –  выявление и анализ 
проблем и трудностей, возникающих у выпуск-
ников аспирантуры при подготовке диссертации 
к защите и представлении ее в диссертационный 
совет. Сопоставление мнений двух групп акторов 
процесса подготовки и аттестации научных кад-
ров представляется продуктивной методологи-
ческой стратегией. В силу различий в функцио-
нальных ролях этих групп проблемы интерпре-
тируются с условно «внутренней» и «внешней» 
сторон. Суждения бывших аспирантов основа-
ны на их индивидуальном опыте и поэтому субъ-
ективны. Мнения администраторов базируют-
ся на наблюдении многочисленных кейсов и, ка-
залось бы, в большей степени ориентированы 
на объективную оценку ситуации. Однако взгля-
ды администраторов также не лишены определен-
ной субъективности, связанной с их функциональ-
ной ролью в системе подготовки научных кадров. 
Использование опросных данных в комплексе да-
ет более объемную картину интересующих нас 
процессов.

Опрос выпускников аспирантуры проводил-
ся с 3 июня по 18 августа 2020 года в режиме он-
лайн с использованием опросного сервиса Online 
Test Pad. К участию в опросе были приглаше-
ны выпускники аспирантур, успешно защитив-
шие кандидатские диссертации. Ссылка на ан-
кету распространялась по электронным адресам 
с применением метода «снежного кома». Исходная 
база рассылки, включавшая 1 491 адрес, составле-
на на основе данных о выпускниках аспирантур 
2013 года девяти ведущих российских университе-
тов России (подробное описание выборки см. в ра-
боте [9]) и электронных адресов кандидатов на-
ук, защитивших диссертации в период с 2015 го-
да по 2020 год (адреса извлечены из персональных 
профилей авторов в РИНЦ). Поскольку к учас-
тию в опросе приглашались лишь выпускники 

аспирантур, в сопроводительных письмах была 
размещена просьба не заполнять анкету, если по-
тенциальный респондент не проходил обучение 
в аспирантуре.

В опросе приняли участие 356 выпускников 
аспирантуры. Анкеты респондентов, представ-
лявших сельскохозяйственные и медицинские на-
уки, в связи с незначительным их количеством 
в выборке (менее 2 %) из анализа были исклю-
чены. В результате в обследуемую совокупность 
вошли 352 респондента из 140 вузов и научных 
организаций страны. Доля респондентов, обу-
чавшихся в очной аспирантуре, составила 76 %. 
На доли выпускников, обучавшихся за счет 
средств федерального бюджета и на коммерчес-
кой основе, пришлось 83 и 17 % соответственно; 
мужчины и женщины были представлены при-
близительно в равных долях. Большинство рес-
пондентов (94 %) защитили диссертации в пери-
од с 2013 года по 2020 год. Распределение рес-
пондентов по областям наук и полу приведено 
в табл. 1.

Исходя из цели работы определена генераль-
ная совокупность исследования –  выпускники 
российской аспирантуры, успешно защитившие 
кандидатские диссертации. Для оценки репрезен-
тативности выборки мы руководствовались ста-
тистическими данными о выпускниках 2019 года, 
защитивших кандидатские диссертации в том же 
году (n = 1 265) 3. Распределение генеральной со-
вокупности по полу и областям наук представле-
но в табл. 2.

Для приведения исследуемой выборки в со-
ответствие с генеральной совокупностью бы-
ли рассчитаны коэффициенты взвешивания 

3 Источник информации: Сведения о работе аспирантуры 
и докторантуры. Подготовка кадров высшей квалификации (от-
четная форма № 1-НК) // Росстат : официальный сайт. URL: https://
rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/obraz/asp-dokt.htm (дата 
обращения: 20.12.2020). При анализе генеральной совокупности, 
как и в случае исследуемой в статье выборки, не учитывались вы-
пускники аспирантур сельскохозяйственных и медицинских на-
правлений подготовки.
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Таблица 2
Распределение выпускников российских аспирантур 2019 года, защитивших 

кандидатские диссертации, по областям наук и полу, % (n = 1 265)
Table 2

Russian postgraduates, who completed the study and defended their PhD 
theses (n = 1 265), as distributed by the scientifi c fi elds and by gender, %

Пол
Области наук

Естественные Общественные Гуманитарные Технические

Мужчины 16,5 6,5 4,0 27,0

Женщины 16,0 12,5 8,0 9,5

Итого 32,5 19,0 12 36,5

Administrating the postgraduate studies

по переменным «область науки» и «пол» (далее 
в ходе анализа мы будем приводить данные с уче-
том взвешивания).

Инструментарий исследования включал 
24 вопроса, объединенных в тематические бло-
ки, в которых респондентам предлагалось оце-
нить по пятибалльной шкале трудности личного 
и организационного характера, связанные с пред-
ставлением диссертации и ее защитой. Кроме то-
го, в анкете были предусмотрены вопросы, позво-
лившие уточнить социальные и демографические 
характеристики респондентов. При обработке дан-
ных применялись различные виды статистическо-
го анализа: частотный анализ, таблицы сопряжен-
ности, корреляционный анализ, анализ надежнос-
ти (альфа Кронбаха).

Опрос  администраторов  проводился 
с 14  июля по 19 августа 2020 года в режиме онлайн 
аналогично опросу выпускников аспирантуры. 
Приглашения участвовать в исследовании были 
направлены через интернет-сообщество админис-
траторов аспирантур в социальной  сети «В кон-
такте» –  группу «Кочубей»4. Инструментарий ис-
следования включал 11 вопросов, которые по со-
держанию перекликалось с вопросами из анкеты 
для выпускников аспирантур. Дополнительный 
блок вопросов касался характеристик вузов 
и научных организаций, в которых работали 
администраторы.

В опросе приняли участие 60 респонден-
тов из 46 вузов5 и 14 научных организаций, рас-
положенных в 31 городе (представлены все фе-
деральные округа России); 46 человек –  ад-
министративно-управленческие работники, 

4 В сообществе «Кочубей» около 1 000 зарегистрированных 
участников – руководителей и сотрудников управлений (отделов) 
аспирантур. Подробную информацию о сообществе можно найти 
по ссылке https://vk.com/oad2012.

5 Из них 11 вузов имели статус национального исследователь-
ского или опорного университета; остальные университеты – ре-
гиональные, без особого статуса различных профилей подготовки.

14 человек –  деканы и заведующие кафедрами. 
Максимальное количество аспирантов в представ-
ленных организациях –  1 000 человек, минималь-
ное –  5 человек.

Результаты и их обсуждение

Как оценивают успешные выпускники 
проблемы, с которыми они столкнулись 
при обучении в аспирантуре?
Для ответа на этот вопрос респондентам было 

предложено ранжировать по пятибалльной шкале 
трудности, с которыми они столкнулись в аспи-
рантуре при работе над диссертацией. Первые мес-
та в рейтинге трудностей как по частоте их упо-
минания, так и по степени выраженности (доле 
респондентов, выставивших максимальные оцен-
ки 5 и 4) занимают: низкое стипендиальное обес-
печение (62 %); недостаточная финансовая под-
держка со стороны вуза (55 %); необходимость 
совмещать аспирантскую подготовку с рабо-
той (45 %). Кроме этого выпускниками отмечены 
проблемы, связанные с низким уровнем научно-
го руководства (28 %), с недостаточным и несвоев-
ременным коллегиальным обсуждением получен-
ных научных результатов (26 %) и со сложностя-
ми с их опубликованием (23 %).

Таким образом, в рейтинге причин, замед-
ляющих подготовку диссертации в период обу-
чения в аспирантуре, первое место занимают 
финансовые проблемы, вынуждающие аспиран-
тов совмещать обучение с работой (на совмести-
тельство указали 96 % респондентов). Как пока-
зано в работах [10] и [18], риски отсева аспиран-
тов особенно велики при трудовой занятости вне 
академической сферы. Полученные нами данные 
подтверждают этот вывод: большинство (74 %) 
успешных выпускников совмещали аспирант-
скую подготовку с работой в научно-образова-
тельной сфере.
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Интересно, что в оценках администраторов 
к проблемам совмещения работы с обучением 
и к недостаточному стипендиальному обеспечению 
добавляются трудности, связанные с отсутствием 
научного задела при поступлении в аспиранту-
ру (42 %) и с потерей аспирантом интереса к те-
матике диссертации в процессе обучения (38 %). 
При этом некоторые организационные вопросы, 
на которые обратили внимание выпускники, ад-
министраторами, по-видимому, недооценивают-
ся. В частности, менее 20 % из них отметили в ка-
честве важных вопросы, связанные с несовер-
шенством научного руководства, с недостаточной 
помощью при подготовке публикаций, а также 
с трудностями в выстраивании взаимоотноше-
ний с научными руководителями и сотрудниками.

Длительность постаспирантского 
периода
Согласно наукометрическим исследовани-

ям [9] большинство лиц, получивших ученые сте-
пени, представляют к защите свои диссертации 
в течение нескольких лет после окончания аспи-
рантуры. Количественный анализ данных, полу-
ченных при анкетировании, подтверждает эту за-
кономерность: более 63 % респондентов защитили 
диссертации после окончания аспирантской про-
граммы, причем многим из них (54 %) для этого 
потребовалось более двух лет.

Статистически фиксируемое в последние го-
ды снижение доли выпускников, защищающих 
диссертации при обучении в аспирантуре, долж-
но приводить к увеличению продолжительности 
постаспирантского этапа подготовки диссерта-
ций. На снижение числа «быстрых» защит повли-
яла совокупность причин, а именно изменение фор-
мата реализации программ аспирантуры 6; повы-
шение требований к опубликованию результатов 
диссертационного исследования; реструктуриза-
ция сети диссертационных советов (все эти изме-
нения произошли в 2014 и 2015 годах). В настоящее 
время не представляется возможным селективно 
оценить «вклад» каждой из этих причин 7, однако 
можно утверждать, что сокращение числа диссер-
тационных советов существенно сказалось на фор-
мировании общей тенденции к снижению числа 

6 С 2014 г. программы аспирантуры реализуются как програм-
мы высшего образования, причем требования ФГОС предполагают 
предоставление по результатам обучения не диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата наук, а выпускной научно-квали-
фикационной работы.

7 Значительная часть мотивированных на получение ученой 
степени выпускников из числа тех, кто проходил обучение в соот-
ветствии с требованиями действующей модели аспирантуры, еще 
не вышли на защиту диссертации.

защит. Это утверждение опосредованно подтверж-
дается опросом администраторов аспирантур: 55 % 
респондентов указали на отсутствие в своих орга-
низациях диссертационных советов по ряду аспи-
рантских программ, а 35 % отметили, что по срав-
нению с 2013 годом их число существенно сокра-
тилось. Для проверки гипотезы о связи увеличения 
продолжительности постаспирантского периода 
с сокращением числа диссертационных советов 
мы провели ретроспективный анализ защит дис-
сертаций, разбив нашу выборку на две части: вы-
пускники аспирантуры, защитившие диссертации 
до 2015 года (n = 118), и выпускники, защитившиеся 
после 2015 года (n = 234). Полученные данные при-
ведены в табл. 3. Видно, что после 2015 года тем-
пы защит диссертаций существенно замедлились: 
сокр атилась доля защит в нормативно установлен-
ный срок обучения и увеличилась доля выпускни-
ков, которым для завершения диссертационной ра-
боты потребовалось не менее двух лет (40 % про-
тив 23 % до 2015 года; статистическая значимость 
χ2 = 18,6 при p < 0,001). Отметим, что значимых 
различий между когортами респондентов, защи-
тивших диссертации до 2015 года и в более позд-
ние сроки, в ответах на вопрос анкеты о труднос-
тях с подготовкой публикаций выявить не удалось. 
Это служит дополнительным подтверждением осо-
бого влияния на темпы защит диссертаций факта 
реструктуризации сети диссертационных советов.

Проблемы постаспирантского периода
Для выявления препятствий на пути к уче-

ной степени после окончания аспирантуры рес-
пондентам было предложено оценить ключевые 
проблемы, возникавшие у них на завершающем 
этапе работы над диссертацией, в том числе в про-
цессе ее представления в диссертационный совет. 
При этом было важно выяснить, существуют ли 
различия в оценках этих проблем между респон-
дентами, защитившими диссертации в аспиран-
туре и в течение одного года после ее окончания, 
и тех, кому для этого потребовалось больше вре-
мени. Для оценки предлагались семь наиболее 
характерных организационных проблем, отоб-
ранных на основе экспертных мнений. Оценка 
проводилась по пятибалльной шкале, где 1 балл 
означал, что проблема не вызывает затруднений, 
а 5 баллов указывали на то, что проблема вызы-
вает максимальный уровень затруднений. По час-
тоте упоминания перечисленных в анкете проб-
лем между этими группами выпускников были 
выявлены существенные различия. Исключение 
составили две проблемы, оказавшиеся в равной 
мере существенными для представителей обеих 
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Таблица 3
Распределение респондентов –  выпускников аспирантур 

по срокам защиты диссертации, % (n = 1 235)
Table 3

Distribution of dissertation defenses by postgraduate students (n = 1 235) 
before and after 2015, %

Срок защиты диссертации Респонденты, защитившие диссер-
тации до 2015 года включительно

Респонденты, защитившие диссер-
тации после 2015 года

Во время обучения в аспирантуре 53 29

В течение 1 года после окончания аспирантуры 24 31

Через 2–3 года после окончания аспирантуры 13 24

Более чем через 3 года после окончания аспи-
рантуры 10 16

Рис. 1. Распределение респондентов по времени 
защиты ими диссертации, % (n = 1 265): 1 –  защита 
в срок; 2 –  защита в течение первого года после 
окончания аспирантуры; 3 –  защита в срок более 

одного года после окончания аспирантуры
Fig. 1. Dissertation defenses distribution by time 
after postgraduate studies completion, n = 1 265: 

1 –  defended in time, 2 –  defended within the first year 
after postgraduate studies, 3 –  defended after the first 

year, %

Administrating the postgraduate studies

групп опрошенных, –  высокая нагрузка, связанная 
с оформлением документов для защиты (так отве-
тили 90–92 % респондентов), и отсутствие у вы-
пускника какого-либо нормативного статуса после 
завершения аспирантской программы (отсутствие 
аффилиации с организацией создавало трудности 
при доработке диссертации у каждого третьего 
выпускника из числа тех, кто не успел предста-
вить диссертацию к защите в процессе обучения).

Респонденты, у которых постаспирантский 
период растягивался на срок более одного года, 
чаще упоминали о проблемах, обусловленных 
отсутствием диссертационного совета в их ву-
зе (53 % против 41 %; χ2 = 18,5 при р < 0,0001); не-
обходимостью существенно перерабатывать текст 
диссертации в соответствии с требованиями дис-
сертационного совета (65 % против 46 %; χ2 = 36,6 
при р < 0,0001) и большими финансовыми расхо-
дами (86 % против 71 %; χ2 = 38,7 при р < 0,0001). 
Таким образом, наличие либо отсутствие диссер-
тационного совета в организации, осуществляю-
щей аспирантскую подготовку, является факто-
ром, существенно влияющим на продвижение вы-
пускников к ученой степени.

Как данный фактор воздействует на темпы за-
щит диссертаций? Для ответа на этот вопрос ре-
спонденты были разделены нами на две группы: 
в первую группу вошли выпускники аспирантур, 
защитившие диссертации в своих организаци-
ях («собственный» диссовет), во вторую –  выпуск-
ники, защитившие диссертации в других орга-
низациях («сторонний» диссовет)8. Выявленные 

8 При анализе мы исходили из того, что выпускники аспиран-
тур в большинстве случаев выбирают стратегию «минимизации 
усилий» и защищают диссертации в своих организациях, если на 
базе этих организаций функционирует диссовет по нужной специ-
альности. Безусловно, есть незначительная доля аспирантов, кото-
рые по разным причинам защищают диссертации в сторонних дис-
советах даже при наличии таковых в альма-матер.

различия показаны на рис. 1. Видно, что респон-
денты, защищающие работы в сторонних советах, 
продвигаются к ученой степени медленнее, чем те, 
у кого защита проходит в альма-матер: половине 
из них, в отличие от респондентов альтернатив-
ной группы, для подготовки к защите потребова-
лось более одного года (47,5 % против 26,3 %; зна-
чимость различий χ2 = 63,7 при р < 0,0001).

Удлинение постаспирантского периода обус-
ловлено рядом обстоятельств. Во-первых, при за-
щите в стороннем совете выпускникам аспиран-
тур чаще приходится перерабатывать текст дис-
сертации (60,2 % против 48,1 %; χ2 = 17,9 при 
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Рис. 2. Распределение индекса организационных трудностей (ID) по отраслям наук
Fig. 2. Distrib ution of the organizational difficulties index (ID) by the branches of science
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р < 0,0001). Во-вторых, в этих случаях диссертан-
ты чаще сталкиваются с финансовыми проблема-
ми (86 % против 6 9 %; χ2 = 47,6 при р < 0,0001).

Наши исследования показали, что дополни-
тельные организационные расходы в большин-
стве случаев связаны с вынужденными поездка-
ми в принимающую организацию: 73 % респон-
дентов, защищавших диссертации в сторонних 
советах, отметили, что диссертационные советы 
находились в других городах, и при подготовке 
к защите им приходилось приезжать в совет бо-
лее трех раз. Таким образом, можно констатиро-
вать, что защита диссертаций в сторонних сове-
тах сопряжена с дополнительными трудностями 
по сравнению с защитой в «своем» совете.

Дисциплинарная специфика
Как выглядят постаспирантские проблемы 

в дисциплинарном срезе? Статистически значи-
мые различия в оценках у представителей об-
щественных и естественных наук зафиксирова-
ны по следующим переменным (оценки давались 
по пятибалльной шкале):

– «большие финансовые трудности при защите 
диссертации» (2,76 и 1,92 балла соответственно);

– «отсутствие диссертационного совета по мо-
ей научной специальности» (2,31 и 1,23 балла 
соответственно);

– «существенная переработка текста в со-
ответствии с требованиями диссовета» (1,39 
и 0,61 балла соответственно).

Корреляционный анализ переменных, фикси-
рующих трудности организационного характера, 
показывает наличие внутригруппной взаимосвязи 
первичных переменных, что подтверждается так-
же анализом надежности (альфа Кронбаха = 0,604). 
Это позволяет сконструировать обобщенный ин-
декс организационных трудностей (ID) на основа-
нии первичных переменных, приведенных к деся-
тибалльной шкале  (1 балл –  отсутствие трудностей, 
10 баллов –  наиболее высокий уровень организа-
ционных трудностей при защите диссертации).

Сравнение выпускников аспирантур в раз-
резе отраслей наук по величине ID показало, что 
наибольшие трудности организационного харак-
тера возникают у представителей общественных 
наук (ID = 3,15); наименьшие –  у представителей 
естественных наук (ID = 2,26)9. На рис. 2 приведе-
но распределение ID по отраслям наук. Видно, что 
численные значения обобщенного индекса труд-
ностей выше у представителей экономических, 
политических, социологических и психологичес-
ких наук; в меньшей степени проблемы постаспи-
рантского периода характерны для выпускников 
физико-математических, химических и филоло-
гических аспирантур. Мы полагаем, что в значи-
тельной мере это связано с преимущественным со-
кращением сети диссертационных советов имен-
но в сфере общественных наук [24]. Результаты 

9 Между выпускниками естественных, технических и гумани-
тарных направлений статистически значимых различий по уровню 
организационных трудностей не зафиксировано.
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Рис. 3. Влияние наличия /отсутствия в вузе диссертационного совета на обобщенный индекс 
организационных трудностей (ID) 

(столбцы ошибок: 95 % доверительный интервал)
Fig. 3. The influence of the dissertation council over the generalized index of organizational difficulties (ID) 

(error columns: the confidence interval is 95 %)
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опроса показали, что в отличие от «естественни-
ков» больше половины респондентов, специали-
зирующихся в социально-гуманитарных направ-
лениях, защищались в сторонних советах. Как 
следствие, они чаще сообщали о проблемах, обус-
ловленных отсутствием диссертационного совета.

На рис. 3 приведены данные о том, как нали-
чие / отсутствие диссертационного совета влияет 
на обобщенный индекс организационных труд-
ностей. Видно, что независимо от дисциплинар-
ной специфики наличие диссертационного со-
вета в организации, в которой осуществляется 
аспирантская подготовка, существенно снижает 
организационные барьеры при подготовке к за-
щите диссертации.

Резюмируя результаты проведенного иссле-
дования, выделим основные факторы, затрудня-
ющие продвижение выпускников аспирантуры 
к ученой степени.

1. Финансовые проблемы, обусловленные от-
сутствием системы многоканального финансиро-
вания института аспирантуры и недостаточным 

объемом государственных инвестиций в подго-
товку кадров высшей научной квалификации.

2. Отсутствие нормативного регулирования 
процесса доработки диссертации после заверше-
ния аспирантской программы.

3. Избыточная бюрократическая нагрузка 
на этапе представления работы в диссертацион-
ный совет и оформления документов для защиты.

4. Отсутствие диссертационного совета 
в «своем» вузе. Защита диссертаций в сторон-
них советах сопряжена с дополнительными ба-
рьерами, увеличивающими продолжительность 
постаспирантского периода и снижающими шан-
сы на успех.

Заключение

Особенностью организации подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в России 
является строго регламентированный срок обуче-
ния по программам аспирантуры. Многим аспи-
рантам, нацеленным на получение ученой степени, 
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по различным причинам в этот срок уложиться 
не удается, и они нуждаются в дополнительном 
времени для завершения диссертационных работ. 
Проведенное нами исследование позволило очер-
тить ряд проблем, с которыми сталкиваются вы-
пускники аспирантур, завершающие работу над 
диссертациями, а также ранжировать эти пробле-
мы с учетом дисциплинарных различий и органи-
зационных условий, в которых осуществлялась 
подготовка диссертационных исследований.

Сложности, возникающие на завершающем 
и, в силу этого, чрезвычайно важном этапе под-
готовки диссертационной работы, в значительной 
мере обусловлены институциональными разрыва-
ми между системой подготовки научных кадров 
в аспирантуре и системой государственной науч-
ной аттестации. В частности, отсутствием норма-
тивно закрепленных форм организационной и ма-
териальной поддержки выпускников аспирантур, 
порядка их сопровождения на этапе доработки 
диссертации и представления ее в диссертацион-
ный совет. Полученные в статье данные эмпири-
чески подтверждают, что эта проблема особенно 
остро ощущается при реализации аспирантских 
программ в организациях, где отсутствуют дис-
сертационные советы по соответствующим науч-
ным специально стям10.

Каковы пути преодоления этих проблем? 
Одним из возможных направлений является ши-
рокое внедрение в практику исследовательского 
образования сетевых форм реализации аспирант-
ских программ. Такие программы должны обеспе-
чить возможность проведения научных стажиро-
вок аспирантов в организациях, на базе которых 
действуют диссертационные советы; привлечение 
специалистов этих организаций в качестве сору-
ководителей и консультантов по диссертацион-
ным работам; участие членов диссертационных 
советов в экспертизе научно-квалификационных 
работ выпускников аспирантуры. Условием сохра-
нения аспирантских программ, «не подкреплен-
ных» диссертационными советами, должна стать 
готовность организаций нести необходимы  е до-
полнительные затраты, связанные с реализацией 
сетевых программ. Подобная практика повысит 
ответственность руководства вузов за право осу-
ществления образовательной деятельности в сфе-
ре подготовки кадров высшей научной квалифи-
кации и результаты этой деятельности.

Мы полагаем, что планируемые изменения 
в нормативных документах, регламентирующих 
деятельность диссертационных советов и защиту 

10 Согласно работе [27] в 2018 году 30 % кандидатских диссер-
таций защищено в сторонних диссертационных советах.

диссертаций на соискание ученых степеней в сис-
теме государственной научной аттестации 11, бу-
дут способствовать гармонизации систем под-
готовки и аттестации научных кадров. На наш 
взгляд, нормативное закрепление при лицензи-
ров ании аспирантур требования наличия диссер-
тационного совета либо наличия договора о сете-
вой форме реализации аспирантской программы 
обеспечило бы поэтапное организационное сбли-
жение и более продуктивное взаимодействие этих 
двух систем, являющихся, по сути, элементами 
одного целого.

Другим не менее значимым для повышения 
результативности аспирантуры направлением 
являются создание и институциональное оформ-
ление механизмов сопровождения выпускников 
аспирантуры на финальном (как правило, пост-
аспирантском) этапе завершения диссертацион-
ной работы и ее представления в диссертацион-
ной совет. Организации должны предоставить 
аспирантам, успешно прошедшим итоговую ат-
тестацию, организационную, консультационную 
и инфраструктурную поддержку в процессе окон-
чательной доработки текста диссертации и ее за-
щиты. Для этого необходимо найти формы со-
хранения на 1–2 года аффилиации выпускников 
аспирантуры с организацией, в которой осущест-
влялась их подготовка, и определить источники 
финансирования постаспирантского этапа (гран-
ты научных коллективов, средства вуза, средства 
сторонних организаций, личные средства соис-
кателя). Кроме того, должны быть проработаны 
меры, направленные на усиление мотивации на-
учных руководителей в период доработки дис-
сертации. Научное руководство аспирантами 
обычно не подкрепляется необходимыми мера-
ми морального и материального стимулирования, 
и мотивация к продолжению работы с аспиран-
тами в постаспирантский период зачастую про-
падает [22]. Для снижения этих рисков следует 
повысить престиж научного руководства аспи-
рантами в вузах. Кроме того, целесообразно нор-
мативно закрепить возможность внедрения моде-
лей коллективного руководства (включая назна-
чение соруководителей), что способствовало бы 
росту уровня социальной и академической интег-
рации аспирантов, усилению контроля над их 
прогрессом и, как следствие, повышению качест-
ва диссертационных работ [28].

11 См., например: Степень в уме. Председатель ВАК Владимир 
Филиппов: система научной аттестации станет гибче и демократич-
нее // Российская газета. Федеральный выпуск № 241 (8295). 25 ок-
тября 2020 года. URL: https://rg.ru/2020/10/25/predsedatel-vak-sistema-
nauchnoj-attestacii-stanet-gibche-i-demokratichnee.html (дата обраще-
ния: 20.11.2020).
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Предложенные на основе проведенного иссле-
дования управленческие рекомендации нацелены 
на повышение результативности аспирантуры как 
основного институционального ресурса подготов-
ки кадров для науки и высшей школы. Для прак-
тики университетского управления особенно важ-
ным представляется вывод о необходимости обес-
печения предельно плотного организационного 
и методического взаимодействия руководителей 
аспирантских программ и диссертационных сове-
тов (в том числе советов, созданных на базе орга-
низаций-партнеров). Только в этом случае можно 
рассчитывать на создание эффективных механиз-
мов поддержки и сопровождения успешных вы-
пускников в период завершения ими диссертаци-
онных работ и представления их к защите.

Подводя итог, отметим некоторые ограниче-
ния, важные для корректного определения границ 
применения результатов проведенного исследова-
ния. В этой работе нас в первую очередь интере-
совали наиболее общие проблемы постаспирант-
ского периода подготовки диссертаций. Поэтому 
в статье не анализируются региональные и инсти-
туциональные особенности проблем, с которы-
ми сталкиваются выпускники аспирантур на пути 
к ученой степени. Эта тема требует особого вни-
мания ввиду выраженной специфики подготовки 
научных кадров в научно-исследовательских ин-
ститутах, ведущих университетах страны и в по-
давляющем большинстве иных вузов, не имею-
щих особого статуса и не входящих в число участ-
ников специальных государственных программ 
поддержки.

Кроме того, за рамками нашего исследования 
остались проблемы, связанные с влиянием дей-
ствующей модели аспирантуры, введенной в прак-
тику подготовки научно-педагогических кадров 
в 2014 году. Отказ от анализа этого проблемного 
поля явился отчасти вынужденным (эмпиричес-
кая база исследования, базирующегося на опросах 
выпускников, защитивших диссертации, для это-
го еще недостаточна), но отчасти и сознательным, 
поскольку недавнее принятие поправок в Закон 
об образовании12 существенно изменяет акценты 
в подготовке научных кадров и функционал аспи-
рантуры. Предлагаемые изменения создают чет-
кие целевые ориентиры на защиту диссертации 
и актуализируют необходимость преодоления рас-
смотренных в статье проблем.

12 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №  517-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 
в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://
www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-12-31.html/#fd_theme_7 (да-
та обращения: 20.01.2021).
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Аннотация. В статье представлен систематический обзор теоретико-методологических подходов российских 
и зарубежных исследователей к концептуализации и эмпирическому изучению научного руководства аспиран-
тами. В зависимости от того, кому приписывается основная ответственность за итоговый результат, выделя-
ются три подхода: наставнический, аспирантоцентрированный и средовой. В рамках наставнического подхода 
ответственность за результат приписывается научному руководителю. Этот подход укоренен в так называемой 
модели наставничества, когда аспирант рассматривается в качестве «неофита», которого научный руководитель 
вводит в академический мир. Для аспирантоцентрированного подхода характерно возложение значительной 
части ответственности на аспиранта, и в фокусе изучения оказываются его характеристики (мотивационные, 
коммуникационные, психологическое благополучие и др.), а также ожидания от научного руководства и его 
результаты. Этот подход предполагает активную роль аспиранта и восходит к моделям студентоцентрирован-
ной педагогики. Средовой подход фокусируется на изучении роли среды, помещая в центр изучения вопросы, 
связанные с академической и социальной интеграцией аспирантов. Отмечается, что все эти подходы обладают 
рядом ограничений, связанных с фокусировкой на отдельных факторах образовательного процесса и с недоста-
точным вниманием к динамическому и относительному характеру различных аспектов научного руководства 
и их связи с результативностью аспирантской подготовки. Обосновывается важность развития реляционного 
подхода к изучению научного руководства, который синтезирует ключевые положения рассмотренных подходов, 
предполагая распределенную модель ответственности в процессе научного руководства и обращение к изучению 
«образовательных альянсов», понимаемых шире пар или команд научных руководителей и аспирантов. В фокусе 
такого подхода –  не только активность отдельных акторов, но и система взаимоотношений между ними.
Ключевые слова: научное руководство аспирантами, подготовка научно-педагогических кадров, отсев в аспи-
рантуре, образовательные альянсы, академическая интеграция, реляционный подход
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vironmental) are distinguished depending on the main responsibility for the result. The mentoring approach attributes 
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This approach assumes a more active role of the doctoral student and goes back to the models of student-centered peda-
gogy. The environmental approach focuses on studying the role of the environment and on the issues related to the aca-
demic and social integration of doctoral students. All these approaches notably have a number of limitations due to their 
concentration on certain factors of the educational process and less attention to the dynamic and relative nature of va-
rious aspects of academic supervision and its relationship with the effectiveness of doctoral training. There is substan-
tiated the importance of developing a relational approach, which would synthesize the key points of the three approaches 
considered, and assume a distributed model of responsibility within the academic supervision. As it understands «lear-
ning alliances» more broadly than pairs or teams of scientific supervisors and graduate students, this approach focuses 
not only on the activity of individual actors, but also on the system of relationships between them.
Keywords: doctoral students’ academic supervision, academic staff training, doctoral students’ attrition, learning alli-
ances, academic integration, relational approach
For citation: Grigoryeva A. V., Terentev E. A. Doctoral Students’ Academic Supervision: A Systematic Review of 
Approaches to Conceptualization and Empirical Analysis. University Management: Practice and Analysis. 2021; 
25 (1): 49–61. doi. 10.15826/umpa.2021.01.004. (In Russ.).

Введение
Высокий уровень отсева –  одна из наибо-

лее обсуждаемых в академической и экспертной 
среде проблем аспирантского образования [1–
8]. В разных национальных контекстах фикси-
руется, что доля лиц, успешно завершающих 
аспирантские программы, варьируется в преде-
лах  10–70 % от числа поступающих в аспиранту-
ру  [9–11]. В России эта проблема стоит особен-
но остро; так, согласно официальной статистике 
в 2019 году только 10,4 % выпускников аспиран-
туры из соответствующей когорты защитили дис-
сертацию в течение нормативного периода, тогда 
как в 2012 и 2013 годах значение этого показате-
ля варьировалось от 24 до 33 % [12]. Хотя данные 
об успешном завершении в РФ аспирантских про-
грамм сложно сопоставлять с данными по дру-
гим странам в силу особенностей методологии 
их определения (расчет от когорты выпускников 
и только в течение нормативного периода), а так-
же из-за институциональных особенностей реали-
зации указанных программ [5, 13], они часто рас-
сматриваются как один из ключевых показателей 
кризиса и низкой конкурентоспособности совре-
менной российской аспирантуры [14, 15].

В условиях «экономики знаний», когда высо-
коквалифицированные кадры становятся драй-
вером общественного и экономического разви-
тия, такая ситуация создает риски для устойчи-
вого развития не только в академической сфере, 
но и в сфере инновационного и высокотехно-
логичного производства [16, 17]. С учетом того, 
что Россия относится к странам с государствен-
ным финансированием аспирантского образова-
ния, низкие показатели результативности также 
ставят вопрос об эффективности расходования 
государственного бюджета [6, 18]. В этом кон-
тексте представляется крайне актуальным изу-
чение факторов, связанных с результативнос-
тью аспирантской подготовки и с определением 

существующих в этой области проблем и перс-
пектив их преодоления.

Результаты многочисленных российских и за-
рубежных исследований свидетельствуют о кри-
тической важности системы научного руковод-
ства для повышения результативности аспирант-
ской подготовки [5–7, 19–27]. Так, было показано, 
что принципы организации системы научного 
руководства и различные характеристики вза-
имодействия между научными руководителями 
и аспирантами связаны с удовлетворенностью по-
следних своим образовательным опытом [28–30], 
психологическим самочувствием в процессе обу-
чения [31], показателями публикационной актив-
ности и успешностью при выходе на защиту [26, 
27, 32]. В связи с этим изучение принципов и ха-
рактеристик функционирования института науч-
ного руководства аспирантами представляется 
крайне актуальным и важным для выявления ба-
рьеров и перспектив повышения результативнос-
ти аспирантского образования.

В данной статье представлен систематичес-
кий обзор российской и зарубежной научной ли-
тературы, посвященной концептуализации и эм-
пирическому анализу научного руководства аспи-
рантами и его связи с различными показателями 
результативности аспирантской подготовки. Под 
научным руководством в рамках данной статьи 
мы понимаем более широкий феномен, чем взаи-
модействие в парах «научный руководитель –  
аспирант». Говоря о научном руководстве, мы 
имеем в виду систему академической поддерж-
ки аспирантов, в которую также могут быть во-
влечены другие сотрудники департаментов и ка-
федр, где аспирант проходит обучение. Основная 
цель статьи –  представить и охарактеризовать тео-
ретико-методологические подходы, к которым об-
ращаются авторы, а также обозначить перспек-
тивы дальнейшего развития исследований в этой 
области.
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Достижение поставленной цели потребова-
ло анализа русскоязычных и англоязычных пуб-
ликаций из баз Web of Science и Google Scholar. 
Для поиска использовались запросы со следую-
щими комбинациями ключевых слов: научное 
руководство / supervision / research supervision / 
research supervision и аспирантура / doctoral / 
postgraduate / Ph D. Для того чтобы сделать срез 
современного состояния литературы по данной 
проблематике, из анализа были исключены публи-
кации, вышедшие до 2000 года. На этапе первич-
ного отбора работ на основе изучения их аннота-
ций и названий были удалены источники, посвя-
щенные магистерскому образованию.

Классификация подходов 
к концептуализации и изучению 

научного руководства в аспирантуре

Изучению различных аспектов научного ру-
ководства посвящено значительное число работ, 
выполненных российскими и зарубежными ав-
торами (обзор современных зарубежных работ 
см., например, в источниках [33] и [34]). В фоку-
се этих работ находятся как процессуальные ха-
рактеристики научного руководства, связанные 
с функциями / зонами ответственности аспиран-
тов и научных руководителей и особенностями их 
реализации в различных национальных и инсти-
туциональных контекстах [7, 35], так и связь меж-
ду этими характеристиками и различными пока-
зателями результативности и оценками образо-
вательного и профессионального опыта [36, 37]. 
В целом в литературе обсуждается и анализиру-
ется роль трех ключевых агентов, вовлеченных 
в процесс подготовки и научного руководства 
аспирантами:

1) самих аспирантов;
2) научных руководителей;
3) академической среды, где осуществляется 

процесс подготовки.
Выбор оптики, связанной с обращением 

к изучению того или иного агента, в значитель-
ной степени определяется тем, кому приписыва-
ется основная ответственность за результат –  ито-
говую успешность или не успешность аспиранта. 
В свою очередь, эта оптика определяет методоло-
гию и исследовательский дизайн, а также возмож-
ный набор практических рекомендаций, которые 
могут быть высказаны по результатам исследова-
ния. Соответственно, в качестве ключевого раз-
личительного параметра при построении класси-
фикации представленных в академической лите-
ратуре подходов к изучению системы научного 

руководства аспирантами можно использовать 
то, кому из выделенных агентов приписывается 
основная ответственность за итоговый результат. 
В помещенной далее таблице предложена такая 
классификация, основанная на выделении трех 
подходов: наставнического, аспирантоцентриро-
ванного и средового. Далее мы подробно остано-
вимся на каждом из этих подходов и рассмотрим 
их ключевые теоретико-методологические осо-
бенности, а также полученные с их использова-
нием результаты эмпирических исследований.

Наставнический подход

Одним из наиболее широко представленных 
в современной литературе о научном руководстве 
аспирантами подходов является подход, который 
мы обозначили как наставнический. Прибегая 
к этому названию, мы следуем за австралийски-
ми исследователями К. Холсом и П. Бензелем, ко-
торые используют описанную ранее в литературе 
модель наставничества (apprentice model) [38–41] 
в качестве одной из базовых парадигм, направля-
ющих практику и исследования научного руко-
водства аспирантами [42]. Исходной предпосыл-
кой этой модели является рассмотрение аспиранта 
как «неофита», который приобщается к ценнос-
тям и практикам академического сообщества че-
рез взаимодействие с научным руководителем, 
выполняющим своеобразную роль «проводни-
ка» в академический мир. Соответственно, для 
этой модели характерна иерархическая система 
взаимоотношений внутри пары «научный руко-
водитель –  аспирант», где последний рассматри-
вается как реципиент транслируемого руководи-
телем знания. Ключевые роль и ответственность 
в процессе подготовки отводятся научному руко-
водителю и тем функциям, которые он выполня-
ет. Неявной предпосылкой такого подхода являет-
ся представление о том, что правильным образом 
организованная работа научного руководителя 
неминуемо должна привести к положительным 
результатам.

Одним из основополагающих концептов, 
разрабатываемых в рамках этого подхода, явля-
ется понятие стиля научного руководства, кото-
рый рассматривается как способ выполнения на-
учным руководителем своих обязанностей [37, 
 43–51]. При этом исследователи по-разному подхо-
дят к изучению стилей научного руководства, ва-
рьируя их определение от когнитивных до функ-
циональных типов и элементов академической 
культуры [51]. Хотя изучение стилей научного 
руководства является довольно проработанным 
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Classifi cation of theoretical and methodological approaches to the study and 
conceptualization of doctoral students’ academic supervision

Название Ответственность 
за результат Фокус изучения Методологическая основа

Наставнический подход Научный руково-
дитель

Стили научного руководства.
Функции, выполняемые научным руко-
водителем.
Характеристики взаимодействия с аспи-
рантом со стороны научного руководи-
теля.
Представления научных руководителей 
о целях и задачах научного руководства

Интервью с аспирантами 
и научными руководите-
лями,
Опросы аспирантов и на-
учных руководителей

Аспирантоцентрированный 
подход

Аспирант Ожидания от научного руководства 
и опыта обучения в аспирантуре.
Cтепень удовлетворенности научным 
руководством.
Оценка образовательного опыта в аспи-
рантуре.
Психологическое благополучие аспиран-
тов

Опросы и интервью с аспи-
рантами

Средовой подход Департамент 
и среда

Академическая и социальная интеграция 
аспирантов.
Социализация аспирантов.
Роль дисциплинарных различий.
Связь характеристик департаментов 
и особенностей реализации научного 
руководства

Опрос аспирантов.
Интервью с руководителя-
ми и менеджерами аспи-
рантских школ

Управление аспирантурой

направлением исследований, большинство работ, 
выполненных в данном поле, носят описательный 
или экспертный характер, не фокусируясь на до-
казательном изучении связи между различными 
стилями и показателями результативности аспи-
рантской подготовки [44, 46, 51]. Это существен-
но ограничивает возможности выработки прак-
тических рекомендаций в отношении развития 
системы научного руководства. Исключением яв-
ляется работа М. Синклера, где показано, что не-
вмешательский (hands-off) стиль научного руко-
водства, когда научный руководитель предостав-
ляет аспиранту полную свободу, отправляя его 
в «автономное плавание», оказывает негативный 
эффект на итоговую результативность аспирант-
ской подготовки [52]. Схожий результат получен 
в работе российских исследователей, установив-
ших, что невмешательский стиль отрицательно 
связан с показателями удовлетворенности аспи-
рантов опытом научного руководства и ожидае-
мыми сроками выхода на защиту диссертации [51]. 
И. Груздев, Е. Терентьев и З. Джафарова также 
продемонстрировали важность выполнения науч-
ным руководителем административных и эксперт-
ных функций, связанных с принятием им на себя 

роли «менеджера проекта» (оказание помощи при 
администрировании сбора исследовательских 
данных и при подготовке публикаций, контроль 
соблюдения соответствующих дедлайнов), а так-
же роли «ментора» (руководитель становится про-
водником аспиранта в академический мир –  помо-
гает с поиском экспертов, выбором конференций 
и журналов и др.) [51].

Научное руководство может быть рассмотре-
но с позиции педагогических тактик самого на-
учного руководителя или через нормативную мо-
дель, исходящую из того, какими качествами он 
должен обладать и посредством каких инструмен-
тов должен работать. В литературе шире пред-
ставлен второй подход; он предполагает концеп-
туальную проработку нормативных принципов 
деятельности научного руководителя, но не всег-
да опирается на данные о реальных практиках 
научного руководства и их соответствии заяв-
ленным «идеальным» моделям [49]. Часть иссле-
дователей рассматривает руководство с практи-
ческой точки зрения: в виде пошаговых инструк-
ций для научных руководителей, разъясняющих, 
как должно быть устроено руководство иссле-
дованием в аспирантуре [53, 54]. Так, например, 
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С. Тэйлор, М. Кайли и Р. Хамфри выделяют сле-
дующие зоны ответственности, на которые долж-
ны обращать особое внимание научные руководи-
тели для повышения эффективности взаимодей-
ствия с аспирантами:

1) подготовка «почвы» для организации эф-
фективного взаимодействия (рекрутирова-
ние, выстраивание отношений с аспирантами 
и соруководителями);

2) поддержка диссертационного исследова-
ния (помощь аспирантам в выборе исследова-
тельской стратегии, в подготовке проекта иссле-
дования, предоставление «вдохновляющей» пись-
менной и устной обратной связи, мониторинг 
прогресса);

3) поддержка аспирантов в области их про-
фессионального развития и карьеры, учет разно-
образия обучающихся и выстраивание индивиду-
ального стиля поддержки;

4) поддержка аспирантов при прохождении 
ими аттестационных процедур (экзаменов, пред-
защиты и защиты) [54].

Аспирантоцентрированный подход

В противоположность наставническому под-
ходу аспирантоцентрированный подход фокуси-
руется на изучении ожиданий, опыта, удовлетво-
ренности аспирантов образовательным процессом 
и научным руководством как его краеугольным 
камнем. Различие между этими подходами восхо-
дит к классическому различию между препода-
вателецентрированным и студентоцентрирован-
ным подходами в педагогике высшей школы (бо-
лее подробно см. об этом, например, в работе [55]). 
Студентоцентрированный подход опирается 
на конструктивистский принцип проектирования 
студенческого опыта, когда проблематизируется 
важность того, чтобы студент самостоятельно про-
изводил знания, а не получал их в качестве упако-
ванного готового продукта от преподавателя / на-
учного руководителя. Отличительной чертой та-
кого подхода также является его гуманистическая 
направленность: в фокус рассмотрения помещают-
ся вопросы психологического благополучия и не-
обходимости учета индивидуальных особенностей 
аспирантов, специфики их образовательной про-
граммы (очная или заочная, на родном для аспи-
ранта языке или на иностранном и др.) при выстраи-
вании системы научного руководства [56].

Так, одной из важнейших задач аспирантоцен-
трированного подхода становится изучение опыта 
«нетрадиционных» аспирантов (тех, кто работает 
полный рабочий день и обучается в аспирантуре 

заочно; тех, у кого была значительная пауза между 
поступлением в аспирантуру и завершением освое-
ния высшего образования предыдущего уровня; тех, 
кто обучается по аспирантским программам онлайн 
и др.) и отдельных специфичных по своему образо-
вательному опыту групп (например, иностранных 
аспирантов). Ключевое значение в исследованиях 
подобного рода приобретает проблематика обра-
зовательного неравенства, связанная со специфи-
ческими трудностями интеграции в академичес-
кое сообщество, ставится вопрос о необходимости 
особых подходов к научному руководству такими 
аспирантами [35, 57–62]. Результаты исследований 
показывают, что «нетрадиционные» и иностран-
ные аспиранты чаще сталкиваются с невмешатель-
ским стилем научного руководства и, как результат, 
оказываются исключенными из различных систем 
академической поддержки [57]. Отмечается, что 
таким аспирантам требуется дополнительная под-
держка со стороны научного руководителя и дру-
гих сотрудников подразделений, ответственных 
за реализацию аспирантских программ, связанная 
с преодолением языковых барьеров, выстраивани-
ем правильной иерархии отношений между науч-
ным руководителем и аспирантом, с социальной его 
интеграцией [62].

Рассмотрение взаимоотношений научных ру-
ководителей и аспирантов с точки зрения послед-
них позволяет также увидеть и подсветить раз-
личные психологические проблемы в системе 
аспирантской подготовки, такие как повышенный 
уровень стресса, выгорание, проявление синдро-
мов депрессии и социальная изоляция в процессе 
обучения и выстраивания взаимоотношений с на-
учным руководителем [63–67]. С наличием у аспи-
рантов данных психологических проблем связы-
вают высокий уровень отсева с программ, низкую 
способность удержания на программе работаю-
щих аспирантов [8], длительные сроки выхода 
на защиту [57, 68]. Отмечается, что научный руко-
водитель должен учитывать этот контекст в сво-
ей деятельности и выполнять роль не только ака-
демического консультанта, но и стресс-менеджера 
для своих аспирантов, а также выстраивать с ни-
ми доверительные и способствующие снижению 
стресса отношения [63].

Другой важный аспект, рассматриваемый 
в рамках аспирантоцентрированного подхода, свя-
зан с логикой и механикой формирования пар «на-
учный руководитель –  аспирант». Исследователи 
указывают, что важную роль в этом процессе долж-
ны играть представления и ожидания аспирантов 
о допустимых и комфортных моделях взаимоот-
ношений, а не только воля научного руководителя 
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и представления последнего об области его экспер-
тизы [44, 63, 64]. В этом контексте проблематизи-
руется роль аспиранта как агента, который нарав-
не с научным руководителем участвует в процессе 
формирования «образовательного альянса» посред-
ством экспликации и обсуждения стиля коммуни-
кации, необходимых направлений академической 
и социальной поддержки, академических и куль-
турных норм и конвенций [42]. Таким образом, 
важнейшая роль в выстраивании продуктивных 
отношений аспирантов и научных руководителей 
отводится системе их «стыковки» (matching) [69]. 
Важным теоретическим ресурсом, к которому об-
ращаются исследователи для проблематизации 
модели «стыковки», является теория привязан-
ности (attachment theory), в основе которой лежит 
представление о наличии у руководимых устойчи-
вых стилей взаимодействия в разных жизненных 
ситуациях / доменах, обусловленных предыдущим 
социальным и культурным опытом [69, 70]. Для по-
строения эффективных взаимоотношений с аспи-
рантом научный руководитель должен выстраивать 
процесс руководства таким образом, чтобы он со-
ответствовал этим стилям. На уровне практичес-
ких рекомендаций постулируется важность нор-
мативной регламентации правил назначения/выбо-
ра научных руководителей, которая бы учитывала 
не только академические факторы (область экспер-
тизы научного руководителя), но и личностные ха-
рактеристики аспирантов, их ожидания от науч-
ного руководства и предыдущий образовательный 
и социальный опыт [64].

Средовой подход

Средовой подход помещает в центр изуче-
ния среду, где происходит обучение аспирантов 
и осуществляется процесс научного руководства. 
Характерно, что само научное руководство в рам-
ках этого подхода рассматривается шире пар или 
команд научных руководителей и аспирантов. 
Основным актором, ответственным за итоговый 
результат, выступает департамент, который реали-
зует аспирантскую программу, а также трансли-
рует свою академическую культуру и свои нормы, 
свою систему взаимоотношений между различны-
ми участниками образовательного процесса.

Ключевым теоретическим ресурсом, на кото-
рый опираются исследователи, является обобщен-
ная модель отсева, предложенная В. Тинто [71]. 
В ее основе лежит представление о том, что глав-
ным фактором успешности аспирантского опыта 
выступает уровень интеграции аспиранта в среду 
подразделения и организации, которые реализуют 

соответствующую образовательную программу. 
При этом Тинто выделяет два ключевых аспекта 
интеграции, в равной степени важных для успеш-
ного аспирантского опыта: аспект академический 
и аспект социальный. Академическая интеграция 
осуществляется в ходе участия аспиранта в меро-
приятиях, прописанных в учебном плане, и в ис-
следовательской деятельности в университете. 
Разделение аспирантом академической культу-
ры и этических норм университетского сообще-
ства –  важное условие для успешной академи-
ческой интеграции. Социальная же интеграция 
связана с общением за рамками формального об-
разовательного процесса и с принадлежностью 
аспиранта к университетскому или факультет-
скому сообществу.

Эмпирические исследования показывают, 
что от выбора университета, департамента или 
научной школы тоже могут зависеть срок вы-
хода на защиту и удовлетворенность аспирант-
ским опытом [72, 73]. Исследователи связывают 
низкое качество институциональной социализа-
ции с высоким уровнем отсева в аспирантуре [74]. 
Рассмотрение роли департамента в ряде случаев 
предполагает изучение образовательной среды 
университета (learning environment) с точки зре-
ния ее открытости, языковой доступности, спо-
собности к адаптации под потребности студен-
тов и развитости кампусной инфраструктуры [42].

В рамках средового подхода в качестве од-
ного из инструментов аспирантской поддержки 
рассматривается также вовлечение других аспи-
рантов в образовательный процесс (так называе-
мое «сообщество практик» [75]), предполагающее 
коллективную взаимную поддержку обучающих-
ся. Подход, предполагающий взаимную поддерж-
ку (peer support) аспирантов, в литературе рассмат-
ривается отдельно [76]. Провал академической 
интеграции может привести к таким негатив-
ным последствиям, как изоляция аспиранта или 
неправильное соотнесение (mismatch) аспиранта 
с департаментом, что Тинто называет инконгру-
энтностью департаменту [71].

Заключение и дискуссия 
о необходимости развития 
реляционного подхода 

к концептуализации и изучению 
научного руководства

Научное руководство является краеугольным 
камнем системы аспирантского образования, что 
актуализирует критическую важность его изуче-
ния, выявления существующих проблем и путей 
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их преодоления [20–22, 27, 77–82]. Особую акту-
альность изучение института научного руковод-
ства приобретает в контексте масштабных транс-
формаций, которые претерпевает аспирантское 
образование по всему миру в течение последних 
нескольких десятков лет [3, 7]. В связи с глобаль-
ными трендами массовизации и интернациона-
лизации образования существенным образом ме-
няется аспирантский контингент [17], трансфор-
мируются институциональные модели обучения 
аспирантов [27, 39]. Это напрямую влияет на ор-
ганизацию научного руководства и ставит иссле-
дователей перед необходимостью пересмотра су-
ществующих концептуальных моделей и методо-
логических подходов к эмпирическому анализу. 
Представленный нами систематический обзор ли-
тературы дает представление о ландшафте рос-
сийских и зарубежных исследований, посвящен-
ных изучению института научного руководства 
в аспирантуре.

Несмотря на показанную продуктивность 
рассмотренных нами подходов –  наставническо-
го, аспирантоцентрированного и средового, эти 
подходы имеют ряд ограничений. Во-первых, 
использование каждого из них по отдельности 
не позволяет сформировать комплексный взгляд 
на систему научного руководства. Фокусируясь 
на изучении отдельных акторов, представите-
ли данных подходов, как правило, сужают пер-
спективу и не берут в расчет более широкий кон-
текст, в котором важные роли играют все участ-
ники процесса обучения в аспирантуре –  сами 
аспиранты, их научные руководители и депар-
тамент / университет [42]. Во-вторых, каждый 
из этих подходов в пределе предполагает возмож-
ность выработки «идеального рецепта», который 
акцентирует внимание только на одном факто-
ре и не учитывает остальные, а также взаимо-
действие между ними. При этом сами факторы 
могут быть взаимосвязаны между собой и нахо-
диться в относительной позиции по отношению 
друг к другу. Так, например, исследователи час-
то говорят о том, что нет единственного «иде-
ального» стиля научного руководства, а разные 
стили могут показывать разную эффективность 
в зависимости от характеристик аспирантов 
и департаментов [51]. Отдельной задачей являет-
ся описание отдельных характеристик и страте-
гий руководства в различных институциональ-
ных условиях.

Для преодоления обозначенных ограниче-
ний мы предлагаем обратиться к развитию подхо-
да, который можно обозначить как реляционный. 
Общие концептуальные контуры этого подхода 

представлены в работе К. Холса и П. Бензеля [42], 
однако он пока не получил значительного раз-
вития в эмпирических исследованиях. К. Холс 
и П. Бензель проблематизируют научное руко-
водство как коллективное предприятие со вза-
имной ответственностью сторон и постулируют 
принципиальную важность исследовательского 
фокуса на отношениях в научных коллективах, 
где «варится» аспирант. Ключевой особенностью 
предложенного подхода являются фокус на взаи-
моотношениях и выход за рамки диады «научный 
руководитель –  аспирант» к более широкому кон-
тексту научных и образовательных коллективов, 
где происходит профессиональная социализация 
аспирантов. Все акторы рассматриваются с точ-
ки зрения академической этики, подкрепленной 
университетскими традициями [42]. Сама модель 
академии с ее научными традициями, этически-
ми стандартами и системой ценностей в данном 
случае выступает в качестве предпосылки для 
успешного академического сотрудничества. Один 
из важнейших концептов в рамках этого подхо-
да –  понятие «образовательный альянс» (learning 
alliance), определяющееся как имплицитное согла-
шение между аспирантами, научными руководи-
телями и департаментом / университетом о кол-
лективной ответственности за качество аспи-
рантского опыта и итогового диссертационного 
исследования [42].

Таким образом, реляционный подход позво-
ляет проследить связи между разными агентами, 
участвующими в научном процессе (научный ру-
ководитель, аспирант, департамент/универси-
тет), их конфигурации, а также то, как они свя-
заны с показателями научной результативности. 
При этом реляционный подход характеризуется 
вниманием к контекстуальным характеристикам, 
сопряженным с дисциплинарными, институцио-
нальными особенностями департамента, в рамках 
которого осуществляется подготовка в аспиран-
туре, а также к личным характеристикам аспиран-
тов и научных руководителей. Дальнейшая про-
работка концепции «образовательного альянса» 
и развитие эмпирических исследований в этой об-
ласти позволят по-новому посмотреть на структу-
ру взаимоотношений внутри научных коллекти-
вов, в которые вовлечен аспирант, и проследить 
связь между различными типами научного руко-
водства и результативностью подготовки в аспи-
рантуре. На основании эмпирических исследова-
ний в рамках реляционного подхода могут быть 
разработаны практические рекомендации для 
улучшения результативности и качества аспи-
рантской подготовки.
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Аннотация. В статье представлен обзор существующих моделей трансфера технологий, в том числе в зарубежных 
университетах, освещены наиболее релевантные модели, которые могут быть использованы российскими вузами, 
в том числе в условиях постпандемии COVID-19. Проведенное исследование позволит формирующимся на базе 
университетов центрам трансфера выбрать наиболее подходящую для их ситуации модель и включить в нее 
элементы, которые будут способствовать максимизации эффективности их деятельности. Существующие же 
центры смогут внести изменения в свою деятельность с целью ее актуализации и/или трансформации в соответ-
ствии с изменившимися условиями. Также в статье приводятся практические рекомендации для управленческих 
кадров университета по руководству центрами трансфера технологий. Авторы раскрывают ключевые элементы 
функционирования различных моделей трансфера технологий, которые могут применяться управленческими 
кадрами для проектирования центров трансфера технологий на базе российских университетов. Возможно, 
результатом ознакомления заинтересованных сторон с данным исследованием станет создание и внедрение 
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность центров трансфера технологий; формирование 
кадрового резерва, а также повышение квалификации имеющихся кадров и создание мультикомпетентностных 
команд; формирование гибкой бюджетной политики, а также политики ценностей, в рамках которой будет 
функционировать центр трансфера технологий.
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Abstract. The article overviews the existing models of technology transfer, including those within foreign universities, 
and highlights the most relevant ones that can be used by Russian universities in the post-COVID-19 conditions. The 
study should allow the university-based transfer centers to choose the model which is mostly suitable for their situation, 
and to include elements that will help them to maximize the efficiency of their activities. The existing centers will be 
able to make changes in their activity in order to update and/or to transform it in accordance with the changed condi-
tions. For the management personnel of the university, the article also provides practical recommendations on manag-
ing technology transfer centers. The authors reveal the key functioning elements of various technology transfer models, 
which can be used by management personnel to design technology transfer centers based on Russian universities. The 
possible result of the stakeholders’ getting to know this study might be their creating and implementing regulations to 
govern the technology transfer centers’ activities; forming a personnel reserve; advanced existing personnel training and 
multi-competence teams’ creating; forming a flexible budgetary policy, as well as a policy of values, for the technolo-
gy transfer center to function within.
Keywords: university technology transfer center, university management, technology transfer models, technology trans-
fer management
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Введение

Набирающее популярность в развитых стра-
нах использование практически повсеместно от-
крытых инноваций выводит на первый план 
проблему трансфера технологий, ключевую роль 
в котором занимает трансфер технологий из уни-
верситетов во внешнюю среду, например в бизнес. 
Следует отметить, что в последние годы трансфер 
технологий из университетов становится одним 
из ключевых источников регионального экономи-
ческого и университетского развития, посколь-
ку доход от него значительно превышает дохо-
ды от других видов деятельности. Прежде всего, 
университеты реализуют инновационные НИОКР 
и их результаты, а также создают инновационные 
экосистемы и различные платформы для взаимо-
действия инвесторов и разработчиков.

Глобальные изменения в социуме (4-я про-
мышленная революция, развитие академичес-
кого предпринимательства, мировая пандемия 
COVID-19 и т. д.) дают основание говорить о пе-
реходе общества к новейшему пониманию транс-
фера технологий, и университеты все чаще стано-
вятся ключевыми акторами развития технологий 

и предпринимательства. Это касается не только 
тех зарубежных стран, где университеты истори-
чески были доминирующими центрами концен-
трации исследований, но и стран постсоциалисти-
ческих, где университеты рассматривались в пер-
вую очередь как образовательные учреждения.

В 2020 году ключевыми трендами цифровой 
эволюции становится эмоционально интеллекту-
альные интерфейсы и гиперинтуитивные когни-
тивные способности, которые изменят бизнес не-
предсказуемым образом. Тем не менее, готовясь 
к грядущему десятилетию разрушительных пере-
мен, важно помнить о передовых инновациях про-
шлого: проектировщики 1980-х годов разработа-
ли системы мейнфреймов, которые продолжают 
использоваться и приносить пользу для бизнеса 
и в настоящее время. Конечно, по сегодняшним 
стандартам эти мейнфреймы устарели, но постро-
ение системы, которая будет функционировать де-
сятилетиями, требует особых компетенций и на-
выков, а они сконцентрированы в академической 
среде, точнее –  в университетах.

Долгосрочное и адаптивное проектирование 
требует глубокого понимания существующих ре-
алий, а также широкого взгляда на перспективы 
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будущего, что подразумевает признание за техно-
логиями рыночной силы, которая является драй-
вером изменений, а также автоматически стано-
вится двигателем целенаправленного и планомер-
ного прогресса.

Трансфер технологий в настоящее время раз-
вивается непредсказуемо и открывает возмож-
ности для превращения университетов в тренд-
мейкеров новых течений. Некоторые тенденции 
2020 года являли собой сочетание макроэконо-
мических изменений и других технологических 
прорывов. Так, например, «…цифровые двойни-
ки представляют собой кульминацию модерни-
зированных ядер, продвинутых когнитивных мо-
делей, встроенных датчиков и многого другого –  
рецепт, который сам по себе является тенденцией, 
даже если он основан на развитии отдельных тех-
нологий» [1, 6]. Таким образом, важно отметить, 
что, несмотря на глобальные изменения, транс-
фер технологий не только не стал менее актуален, 
он претендует на занятие лидирующих позиций 
в повышении экономической привлекательности 
территории и формировании устойчивого разви-
тия науки и страны в целом.

Обзор литературы

Говоря о трансфере технологий, нельзя упус-
кать из виду не только целостное определение 
данного понятия, но и целостное определение са-
мого термина «технология». К сожалению, просто 
воспользоваться словарем для этого недостаточно.

Одним из первых дать целостное определе-
ние термина «технология» попытался в 1989 го-
ду А. Мерриам-Вебстер: он рассматривает тех-
нологию как науку или изучение практических 
промышленных искусств; как термин, употреб-
ляемый в науке, в технической сфере; как при-
кладную науку. Однако ни в одной публикации 
по трансферу технологий данное определение 
не используется. Работы по трансферу техноло-
гий сосредоточены на технологии как на объ-
екте, а не как на исследовании или конкретной 
прикладной науке. Д. Сахаль в своих работах 
1981 года и 1982 года называет технологию «кон-
фигурациями», отмечая, что объект передачи, 
«технология», должен полагаться на субъективно 
определенный, но конкретизируемый набор про-
цессов и продуктов [2, 3].

Б. Бозман в своем обзоре трансфера тех-
нологий толкует данное понятие как «переме-
щение ноу-хау, технических знаний или тех-
нологий из одной организационной структуры 
в другую» [4, 629]. В свою очередь, экономисты 

К. Эрроу [5], Х. Джонсон [6] и Г. Доси [7] обычно 
раскрывают содержание термина «технология» 
на основе свойств общих знаний, уделяя особое 
внимание переменным, относящимся к производ-
ству и проектированию. Социологи Е. Роджерс 
и Ф. Ф. Шумейкер склонны связывать трансфер 
технологий с инновациями и рассматривать тех-
нологии, в том числе социальные, как конструк-
цию инструментальных действий, снижающую 
неопределенность причинно-следственных связей, 
участвующих в достижении желаемого результа-
та [8]. Антропологи Г. Фостер [9] и Р. Меррилл [10] 
склонны рассматривать трансфер технологий 
в широком контексте культурных изменений 
и способов, которыми технология влияет на изме-
нения. Наибольшее количество публикаций, свя-
занных с трансфером технологий, было выпущено 
специалистами в области менеджмента. По сло-
вам Л. М. Чжао и А. Райсмана [11], представители 
бизнес-дисциплин, как правило, сосредотачива-
ются на этапах передачи технологий, в частности 
на этапах проектирования и производства, а так-
же на продажах.

Важно отметить, что определение понятия 
«трансфер технологий» зависит не только от сфе-
ры исследования, но и от поставленной исследова-
телем цели. Иными словами, поиск канонического 
определения бесполезен, но внимание к определе-
ниям способствует обнаружению различий между 
исследовательскими традициями [11].

Под трансфером технологий принято пони-
мать применение знаний и их целевое использова-
ние в процессе коммуникации двух и более акто-
ров или функциональных ячеек, которые, в свою 
очередь, отличаются друг от друга и ограничены 
социальными, организационными барьерами или 
барьерами иных видов.

Кроме того, трансфер технологий эволюцио-
нировал модельно, то есть каждому временно́му 
этапу соответствует определенная модель 
трансфера

В 1945–1950-х годах была разработана  модель 
приемлемости, базирующаяся на постулате, что 
хорошие или качественные технологии прода-
ются сами собой [11]. Согласно модели приемле-
мости трансфер технологии происходит тогда, 
когда технология нашла пользователей или была 
обнаружена рынком. Д. В. Гибсон и В. Смилор [12] 
в своей трехуровневой модели рассматривают 
трансфер технологий как результат автоматичес-
кого процесса, который начался с научных ис-
следований, затем перешел в разработку, а да-
лее последовали финансирование, производство 
и маркетинг [13].
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Модель распространения была разработана 
Е. М. Роджерсом и Д. Л. Кинкейдом [14] в 1982 го-
ду и представлена Е. М. Роджерсом [15] в 1983 го-
ду. Данный подход предполагает важность дове-
дения технологий и инноваций до потенциаль-
ных пользователей экспертами [16]. Д. В. Гибсон 
и В. Смилор описывают данную модель как вто-
рой уровень своей модели; уровень приемлемос-
ти технологии [12]. Однако явным минусом дан-
ной модели является односторонний подход, ис-
ключающий участие пользователей в процессе 
трансфера [17].

Модель использования знаний, разработан-
ная в конце 1980-х годов, оказывает значитель-
ное влияние на развитие исследований в области 
трансфера технологий [18, 19]. Подход, приня-
тый в указанной модели, акцентирует внимание 
на важности роли межличностного общения меж-
ду разработчиками / исследователями технологий 
и пользователями технологий и на важности ор-
ганизационных барьеров или посредников транс-
фера технологий. Данная модель представляет 
собой эволюционный шаг, поскольку она нацеле-
на на организацию знаний как на условие эффек-
тивного применения технологий пользователя-
ми [20]. Д. В. Гибсон и В. Смилор рассматривают 
данную модель как третий уровень своей модели; 
уровень применения технологии. Основная идея 
модели Д. В. Гибсона и В. Смилора заключается 
в том, что технология движется «из рук в руки» 
в одном направлении и в одностороннем поряд-
ке –  от экспертов к пользователям с целью ее до-
работки и формирования в конечном итоге гото-
вого продукта [21].

Коммуникационная модель была разработа-
на на основе предыдущих исследований [16, 22]. 
Данная модель представляет трансфер техноло-
гий как «процесс коммуникации и информаци-
онного потока, подразумевающий, что общение 
связано с полным обменом и разделением значе-
ний» [23, 126]. Хотя модель коммуникации и отра-
жает сложность трансфера технологий, она не мо-
жет объяснить эту сложность в контексте знаний, 
передаваемых посредством совместного обучения, 
в силу субъективности знания и необходимости 
контекстной адаптации, диалога на уровне цен-
ностей, предположений и убеждений, которые 
приобретают все более острый характер [24].

Модель Д. В. Гибсона и В. Смилора [12] опи-
сывает трансфер технологий с точки зрения иссле-
дователей технологий и пользователей в виде трех 
уровней их участия. В основе модели Гибсона 
и Смилора –  теории организации и коммуника-
ции. Данная модель предполагает, что трансфер 

технологий состоит из трех уровней (уровень I –  
разработка технологии; уровень II –  принятие 
технологии; уровень III –  применение технологии), 
раскрывает их вовлеченность в передачу техноло-
гий и объединяет действия, включаемые в тради-
ционные модели.

Модель Т. К. Сунга и Д. В. Гибсона [25] устра-
няет ограничения традиционных моделей транс-
фера технологий. В качестве расширения и улуч-
шения трехуровневой модели Гибсона и Слимора 
модель Сунга и Гибсона описывает знания 
и трансфер технологий на четырех уровнях во-
влеченности: уровень I –  создание знаний и тех-
нологий; уровень II обмен; уровень III –  внедре-
ние и уровень IV –  коммерциализация.

Модель Е. С. Ребентиша и М. Ферретти [23] 
была создана в 1995 году и представляет собой ин-
тегрированную модель процесса трансфера тех-
нологий, разработанную на основе идей, полу-
ченных в результате изучения работ предшест-
венников. Согласно исследованиям Ребентиша 
и Ферретти составляющие трансфера техноло-
гий требуют дальнейшего изучения и интегра-
ции, особенно в отношении влияния взаимозави-
симостей между характеристиками технологии 
и ее организационным контекстом и взаимодей-
ствия между ключевыми компетенциями фирмы 
и ее способностью принимать новые технологии.

Представленные выше модели являются фун-
даментальными и дают полноценное представле-
ние о формировании трансфера технологий как 
процесса.

Очередная  задача  нашего  исследова-
ния –  изучение моделей трансфера технологий 
в университетах.

Модели трансфера технологий 
в университетах

Начиная с 1980-х годов университеты стали 
активно вовлекаться в процесс трансфера техно-
логий. Коммерциализация университетских на-
учных разработок и технологических решений 
является движущей силой экономического роста 
этих образовательных организаций. Кроме то-
го, университеты сыграли ключевую роль в про-
движении инновационных идей и изобретений 
на рынок. Деятельность по трансферу техноло-
гий, которая когда-то практиковалась в основ-
ном такими элитными высшими учебными заве-
дениями, как Массачусетский технологический 
институт, Стэнфордский университет и другие 
зарубежные университеты-лидеры, теперь ста-
ла общемировым трендом. Передача технологий 
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может приносить вузам доход, формировать ис-
следовательские связи между академическим со-
обществом и промышленностью, а также способ-
ствовать региональному экономическому росту 
и развитию.

Существует большое количество публика-
ций, раскрывающих тему трансфера технологий 
в университетах. В основном эти публикации со-
средоточены на учреждениях, способствующих 
коммерциализации, таких как центры трансфера 
технологий (ТТО) или офисы инноваций и ком-
мерциализации (OIC), а также на способствую-
щих коммерциализации механизмах (патенты, 
лицензирование, дочерние предприятия, старта-
пы). Однако процесс передачи технологий на всех 
его этапах –  от изобретения до коммерциализа-
ции –  часто не до конца понятен ни универси-
тетам, ни бизнесу, ни промышленности. Трудно 
найти обобщенную модель трансфера техноло-
гий, а модели, которая точно отражала бы тон-
кости того, как знания и технологии передаются 
на практике, вероятно, не существует. В литера-
турных источниках приводится множество опи-
саний традиционных моделей процесса переда-
чи технологий, но по большей части эти модели 
чрезмерно упрощены и ограничены предположе-
нием о линейном потоке знаний. По мере того как 
университеты становятся все более предприим-
чивыми и все более стремятся к трансферу тех-
нологий в нетрадиционных областях, формиру-
ется потребность в альтернативной, более точной 
и реалистичной концептуализации трансфера тех-
нологий, чем традиционная линейная модель, ко-
торую можно применить к любому университету 
и одновременно –  ни к какому.

Схема того, что можно было бы назвать тра-
диционной моделью трансфера университетских 
технологий, представлена на рис. 1. Данная модель 
была построена как синтез доминирующей пара-
дигмы и существующей литературы, связанной 
с трансфером технологий в академической и про-
фессиональной среде [26].

В традиционной модели процесс передачи 
технологии достаточно прост. Ученый сообщает 
о своем изобретении в Центр трансфера техноло-
гий, далее этот Центр оценивает изобретение и ре-
шает, следует ли добиваться получения патента. 
Центр трансфера технологий должен учитывать 
коммерческий потенциал изобретения, а также 
предполагаемый интерес к нему со стороны го-
сударственного или частного сектора [27]. В слу-
чае положительного решения Центра трансфе-
ра технологий об инвестировании в изобретение 
следующим шагом будет процесс подачи заявки 

на патент. Если патент выдается, Центр трансфе-
ра технологий продает изобретение организациям 
и предпринимателям. Цель маркетингового меро-
приятия –  представление изобретения организа-
циям / предпринимателям, способным наилучшим 
образом его использовать, что и является наиболее 
перспективным с точки зрения получения дохо-
дов университетом в будущем. Когда подходящий 
партнер найден, университет работает с организа-
цией или предпринимателем для заключения ли-
цензионного соглашения. Лицензионное соглаше-
ние обычно включает гонорар университету, до-
лю в капитале стартапа или другую компенсацию 
подобного рода. По достижении соглашения изо-
бретение официально лицензируется. На заключи-
тельном этапе процесса организация или предпри-
ниматель изобретение адаптируют и используют. 
Оригинальное изобретение обычно подвергается 
обширной адаптации в процессе коммерциализа-
ции. Университет, а иногда и сам ученый-изобре-
татель могут продолжить сотрудничество с орга-
низацией или предпринимателем, чтобы помочь 
в разработке технологии или поддержании лицен-
зионного соглашения [28].

В основу традиционной модели переда-
чи технологии лег ряд указанных ниже пара-
дигм. Д. Дж. Миллер и З. Дж. Ас [29] характе-
ризуют традиционный трансфер технологий как 
организационно-ориентированную модель, ко-
торая сочетает в себе модель тройной спирали 
Х. Ицковица [30] и концепцию множественнос-
ти многообразия С. Керра [31]. В рамках модели 
тройной спирали «университет –  промышлен-
ность –  государство» формируются взаимовыгод-
ные отношения, каждый участник которых пыта-
ется повысить эффективность других участников. 
Мультиуниверситет –  это модульное учреждение, 
в центре которого находятся бакалавриат и аспи-
рантура со множеством направлений деятельнос-
ти и организаций, включающих научные парки 
и исследовательские институты, интегрирован-
ные в экосистему университетов в зависимости 
от потребностей студентов, преподавателей и ре-
гиональных сообществ. Дизайн традиционной мо-
дели основан на различных описаниях и приложе-
ниях традиционного процесса трансфера техноло-
гий и не является исчерпывающим.

Рассмотрим ряд моделей, релевантных для 
трансфера технологий в университетах. Ярким 
примером является модель Б. Бозмана [4] –  модель 
передачи технологий с условной эффективностью. 
Данная модель содержит два важных компонента: 
во-первых, детерминанты эффективности, то есть 
те элементы, которые помогают передаче данных 
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Рис. 1. Традиционная модель трансфера технологий в университете
Fig. 1. Traditional model of technology transfer at the university
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быть эффективными; во-вторых, критерии по-
вышения эффективности в трансфере техноло-
гий, которые составляют среду процесса [32, 33]. 
К. Малик [34] в 2002 году описал модель транс-
фера технологий как нечто базовое, посколь-
ку это процесс общения. В модели Малика три 
компонента: отправитель, общение и получатель. 
Такое же распределение элементов можно найти 
в моделях Б. Бозмана [4, 32], М. Рубиральта [33] 
и Х. Дж. Чой [35]. Следует отметить, что данные 
авторы сформировали свои модели, опираясь 

на модель тройной спирали [36]. Кроме того, 
С. Майер и В. Блаас разработали модели транс-
фера технологий для различных ситуаций в евро-
пейских странах [37]. В качестве источника тех-
нологий они представили университет, в качестве 
получателя –  промышленность, а в качестве сооб-
щения –  передаваемые технологии. Хотя агенты 
повторяются во всех моделях, процесс коммуни-
кации (также называемый механизмом) сильно от-
личается от процесса трансфера технологий. Так, 
например, при трансфере технологий получатель 



68 2021; 25(1): 62–82 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Университеты и бизнес

часто может стать отправителем и наоборот в рам-
ках одного трансфера. В конкретном случае со-
трудничества между университетом и отраслью 
осуществляется циклический процесс проверки 
и обучения [38, 39]. Принимая во внимание мо-
дель Малика, «сообщение», необходимое для про-
цесса трансфера технологий, которое представля-
ет собой технологию, научные знания или любой 
результат исследования, может быть представле-
но по-разному, и трансфер технологий может осу-
ществляться с помощью различных механизмов, 
которые известны как механизмы переноса [40]. 
Следует отметить, Б. Бозман и его соавторы [32], 
М. Рубиральта [33], К. Малик [34], Т. Вароонкун 
и Р. А. Стюарт [41], а также Н. Хабири и его соав-
торы [42] не делали различий между средой и ме-
ханизмом для процессов трансфера технологий. 
Однако Х. Б. Ландау и его соавторы [43] (отделив-
шие средний элемент от маркетингового механиз-
ма), С. Майер и В. Блаас [37] (отдифференцировав-
шие то, что университет отправляет, и то, что по-
лучает промышленность) и М. Хоффманн и его 
соавторы [44] (в модели которых, в зависимос-
ти от уровня объекта, университет использовал 
другую среду, и передача осуществлялась с по-
мощью другого механизма), среды от механизмов 
отличают.

В моделях, представленных С. Майером 
и В. Блаасом [37], М. Рубиральта [33], а также 
Х. Дж. Калнинсом и Н. Ярохновичем [45], под-
черкивается присутствие посредника, потому 
что у «эмитента» технологии другие цели, дру-
гая политика и другое поведение, чем у получа-
теля. Новый агент (позже названный центром 
трансфера технологий) исполняет роль перевод-
чика «сообщений», отправляемых как универси-
тетом, так и промышленностью [46–48]. Важно 
отметить, что вышеуказанные модели имеют об-
щие элементы, которые могут использоваться в за-
висимости от релевантности ситуации и при про-
ведении сравнительного анализа.

Модели трансфера технологий с тезисным их 
описанием и методологией использования пред-
ставлены в табл. 1.

Среди традиционных элементов трансфе-
ра технологий можно выделить следующие: пе-
редатчик / трансмиттер (донор или отправитель), 
получатель, объект трансфера и механизмы, при-
чем у исследователей нет общей позиции по пово-
ду механизмов и сред.

Первый традиционный элемент –  это эле-
мент, способствующий развитию технологий в ла-
бораториях; например, университет можно рас-
сматривать как передатчик. Б. Бозман [4] описал 

передатчик в качестве актора, отвечающего за соз-
дание технологии (передаваемого объекта), пред-
назначенной для передачи принимающему актору. 
Данный трансфер осуществляется посредством 
таких механизмов, как патенты, лицензии, обмен 
персоналом и т. д. Однако существует и противо-
положная позиция: К. Малик [34] говорит о пере-
дающем акторе как об отправителе, а Т. Вароонкун 
и Р. А. Стюарт описали его как передающе-
го (трансферера), или донора технологии [41].

Важно помнить, что наравне с основной за-
дачей –  образовательной деятельностью универ-
ситетом должна быть реализована и функция ге-
нерации технологий. В промышленности неред-
ко нет условий (например, лабораторий), которые 
могут стать звеном синергетического процесса 
между университетом и промышленностью в час-
ти создания инновационных и технологических 
продуктов [49].

Кроме того, университет может быть помощ-
ником для малых и средних предприятий, предо-
ставляя необходимую поддержку при реализации 
НИОКР для того, чтобы в долгосрочной перспек-
тиве эти отрасли могли развиваться и стремить-
ся вкладывать средства в дополнительные ис-
следования. В то же время, несмотря на то, что 
университеты и промышленность сотрудничают 
достаточно давно и реализуют большое количес-
тво совместных проектов, эти образовательные 
организации так и не научились работать в уни-
сон с темпом развития отраслей и выполнять свою 
работу в установленные сроки и согласно опре-
деленным дедлайнам [3, 4, 50], а также проводить 
конкретные, фундаментальные или прикладные 
исследования. Например, правительство США 
в XX и XXI веках занималось решением проблем, 
связанных с сельским хозяйством, общественным 
здравоохранением и промышленностью, и часто 
данные проблемы имели характер прикладной, 
а не теоретический [51].

Трансфер фундаментальных 
и прикладных исследований 

в университетах

В настоящее время университеты прово-
дят поддающиеся измерению исследования, све-
дения о которых можно опубликовать в журна-
ле или представить на конференции [52]; мно-
гие из них запатентованы и могут быть переданы 
в промышленность. Технология, запатентованная 
университетом, может быть предложена отрас-
ли в виде лицензии, а также в виде дополнитель-
ного дохода [6, 53]. Последняя модель трансфера 
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Таблица 1
Сводные данные о моделях трансфера технологий

Table 1
Technology transfer models summary

Год Автор / авторы 
модели Направленность Ключевые особенности модели Методология

1992 Х. Б. Ландау Традиционная 
модель трансфе-
ра технологий

Ориентирована на передачу информации.
Продвижение продукта рассматривается как главный фак-
тор деятельности

Качественная 
(практический 

случай)

2002 К. Малик Трансфер 
между сферами 
компании

Реализуется на основе процесса вещания.
Представлена для агентов того же учреждения.
Описывает положительные и отрицательные факторы, 
влияющие на процесс перевода

Качественная 
(концептуаль-
ная модель)

2002 С. Майер 
и В. Блаас

Университет-
индустрия

Представлены разные подходы, которые можно использо-
вать в зависимости от характеристик агентов.
Описывает важность нового субъекта, который позволяет 
«переводить» язык, на котором говорят передатчик (транс-
миттер) и приемник (получатель)

Качественная 
(практический 

случай)

2004 М. Рубиральта Университет-
индустрия

Представляет собой системный подход, основанный на мо-
дели тройной спирали, где главными агентами являются 
университет как создатель технологии, промышленность 
как получатель технологии и центр трансфера технологий 
как посредник, поддерживающий процесс передачи

Качественная 
(концептуаль-
ная модель)

2006 Т. Горчек, 
П. Гарре, С. Ла-
ресон и К. Волх-
лин

Университет-
индустрия

Построена на конкретном случае.
Описывает семь шагов, которые необходимо предпринять 
для трансфера технологий

Качественная 
(практический 

случай)

2008 Т. Вароонкун 
и Р. А. Стюарт

Трансфер 
между между-
народными 
индустриями

Учитывается, что на процесс трансфера влияет политичес-
кая и социальная среда.
Описывается важность извлечения уроков из прошлого 
опыта для будущих процессов трансфера технологий

Качественная

2009 М. Г. Хоффман, 
М. А. Амал 
и И. Маис

Университет-
компания

Описываются три уровня, которые могут предложить 
университетские исследования: уровень науки, уровень 
технологии и уровень использования.
Трансфер может происходить на любом уровне

Качественная 
(практический 

случай)

2012 Н. Хаби-
ри, С. Раст 
и А. А. Сенин

Трансфер 
между сферами 
компании

Основана на модели, представленной К. Маликом.
Добавлено «отличное окружение», то есть законодательная 
среда, которая влияет на трансфер технологий

Качественная 
(концептуаль-
ная модель)

2015 Б. Бозман, 
Х. Римес 
и Дж. Ютие

Традиционная 
модель трансфе-
ра технологий

Критерии эффективности рассматриваются как фундамен-
тальный фактор для процесса трансфера.
В обновленной модели, представленной в 2015 году, цен-
ность публики была добавлена как фактор, определяющий 
успех трансфера

Качественная 
(концептуаль-
ная модель)

2015 Х. Дж. Калнинс 
и Н. Ярохнович

Университет-
индустрия

Указывается, что помимо формальной передачи техноло-
гий существует и передача и неформальная.
Основана на том обстоятельстве, что в настоящее время 
перед университетом стоит задача помочь отрасли генери-
ровать инновации

Качественная 
(концептуаль-
ная модель)

Universities & business
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технологий очень ценится в академическом пред-
принимательстве [7, 54]. При этом способы транс-
фера технологий, которыми университеты делят-
ся с отраслями, –  не только формальные (патенты 
или лицензии); есть и неформальные (такие, на-
пример, как прием на работу недавнего выпускни-
ка или чтение научных публикаций), и они встре-
чаются чаще. Да, наем выпускников или чтение 
научных публикаций не имеют своей основной 
целью передачу технологии, но связь с научно-об-
разовательной средой позволяет отраслям прода-
вать технологии, разработанные в университете. 
Необходимо отметить, что исследования, прово-
димые вузом, могут вытекать из фундаменталь-
ных и прикладных исследований, касающихся, 
например, инженерии [8, 55]. Трансфер фунда-
ментальных и прикладных исследований проис-
ходит потому, что университет исследует важные 
для отрасли вопросы [56]. А. С. Нильссон и его 
соавторы [57] представили классификацию при-
чин, по которым исследователь передает свои зна-
ния в ту или иную отрасль, указав, что среда (об-
щество, центр трансфера технологий, компании 
и промышленность) выступает фундаментом для 
коммерциализации технологий.

Второй традиционный элемент трансфе-
ра технологий –  это элемент, который принима-
ет технологию и отвечает за ее использование 
для создания инноваций. Б. Бозман описал этот 
элемент в качестве принимающего актора [4]; 
К. Малик [34], Т. Вароонкун и Р. А. Стюарт [41] –  
в качестве получателя. Промышленность, в отли-
чие от университетов, ставит своей целью полу-
чение прибыли [58], и для этого она ищет техноло-
гии, которые приносят таргетированную выгоду. 
Таким образом, отрасль всегда будет искать тех-
нологии, создающие ценность, и центры транс-
фера технологий помогают достичь заявленных 
целей [59]. Причем сотрудничество происходит 
не только тогда, когда университеты предлагают 
технологию, но и тогда, когда промышленность 
ориентирована на то, чтобы внести свой вклад 
в создание новых технологий или новых отрас-
лей. Индустрия рассматривает открытые иннова-
ции как часть своей стратегии и стремится к со-
трудничеству с университетами [60]. Так, напри-
мер, норвежские промышленники, заключившие 
контракт с одним из университетов Норвегии, 
искали технологию для создания интеллекту-
ального двигателя и достигли своей цели, объ-
единив усилия с исследователями из вузовской 
среды [61]. Следует отметить, что масштаб от-
расли не имеет значения для ее сотрудничества 
с высшим учебным заведением, но обязательным 

условием является то, что отрасль должна иметь 
опыт управления проектами и новыми технологи-
ями [3, 61], поскольку в университетской среде та-
кой опыт часто дефицитен.

Еще один важный элемент трансфера техно-
логий –  это сама технология. Некоторые модели 
представляют технологию под разными названи-
ями. Например, К. Малик [34] говорит о техноло-
гии как о «сообщении», которое будет отправле-
но от отправителя к получателю, а Б. Бозман [4] –  
как об «объекте», который должен быть передан 
в процессе трансфера технологий.

В контексте центров трансфера технологий 
объект обрабатывается акторами по-разному. 
Промышленность рассматривает объект с точки 
зрения состояния использования технологии (ис-
следование ли это, проверка или разработка) [62] 
и приобретает технологии не только для эксплуа-
тации, но и для изучения или подтверждения но-
вых знаний. Индустрия ищет технологии, которые 
в какой-то момент приносят пользу и соответству-
ют целям отрасли [47]. С позиции университета 
объект, разработанный и готовый к трансферу, 
рассматривается как трехуровневый (наука, техно-
логия и использование) [63]. Университет переда-
ет не только готовые к использованию технологии, 
но и технологии, относящиеся к научному или 
технологическому уровню [44]. Представленные 
различия во взглядах на объект университетов –  
с одной стороны и промышленности –  с другой 
указывают на то, что существует несколько спо-
собов трансфера технологий [64]. Во-первых, есть 
формальные условия, нацеленные на создание чет-
кого процесса трансфера технологий с помощью 
патентов и прототипов. Во-вторых, существуют 
неформальные формы, которые не предназначе-
ны для обеспечения трансфера технологий, но тем 
не менее процесс этот происходит. Пример –  пре-
зентация результатов исследований и разработок 
на конференциях, круглых столах и пр. В рамках 
трансфера технологий объект может быть передан 
на любой уровень, однако промышленная отрасль 
будет использовать только те технологии, кото-
рые помогают ее стратегии, создают конкурент-
ные преимущества или генерируют инновации.

В научной литературе относительно пред-
ставленных элементов обнаруживается ряд раз-
ногласий. Некоторые исследователи говорят 
о различиях в средах и механизмах (например, 
Б. Бозман [4], К. Малик [34], М. Рубиральта [33]), 
в то время как другие представляют эти элементы 
по-разному (М. Г. Хоффманн и его соавторы [44]; 
Х. Дж. Калнинс и Н. Ярохнович [45]). Механизм –  
это инструмент, который позволяет передавать 
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Таблица 2
Элементы трансфера технологий (сводные данные)

Table 2
Technology transfer elements summary

Объект транс-
фера

Средства 
передачи

Механизм трансфера 
технологий

Мо-
даль-
ность

Результат трансфера технологий Стадия использо-
вания технологии

Научные знания. 
Прототип ноу-
хау. Разработка 
процесса. Тех-
нологическое 
развитие

Патенты

Лицензии

 Ф
ор
ма
ль
на
я

Использование технологий на рынке при 
условии юридических ограничений при-
менения

Эксплуатация

Университетский 
спин-офф

Отрасль с правовыми ограничениями Исследование, 
проверка и экс-
плуатация

Прототипы

Лицензии Использование технологий на рынке при 
условии юридических ограничений при-
менения

Эксплуатация

Контракт на про-
дажу

Использование технологий на рынке при 
условии юридических ограничений при-
менения

Эксплуатация

Доказатель-
ные иссле-
дования

Лицензии Использование технологий на рынке при 
условии юридических ограничений при-
менения
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объект (технологию), а среда –  это форма пред-
ставления объекта.

В научных источниках можно найти еще один 
элемент, связанный с механизмами и средами, кото-
рый называется модальностью. Существуют две мо-
дальности: формальная, цель которой –  представить 
и передать разработанную технологию, и нефор-
мальная, цель которой –  не в трансфере технологий, 
а в представлении «объекта» как группы интере-
сов в данном процессе [65]. Следует отметить, что 
используемые механизмы и среды зависят от мо-
тиваций и барьеров, которые являются следстви-
ем социальных и политических факторов, возни-
кающих при сотрудничестве между агентами [45].

В табл. 2 показано взаимодействие между объ-
ектами и средами, механизмами и модальностя-
ми [66]. При этом переносимые объекты могут 
быть представлены разными носителями и исполь-
зовать разные механизмы трансфера технологий. 
Наблюдается разница на уровне механизмов и сред.

Есть только один механизм, который может 
использоваться двумя модальностями, а именно 
университетские спин-оффы, что также связано 
с университетским предпринимательством [49]. 

Результатом трансфера технологий может являть-
ся использование технологий или изобретений 
на рынке при создании и реализации продуктов 
и услуг в условиях как наличия, так и отсутствия 
юридических ограничений.

В вышеперечисленных исследованиях пред-
ложена концепция трансфера знаний, которая по-
могает понять связь между трансфером техноло-
гий и трансфером знаний на уровне результатов 
данного процесса. В табл. 2 также отражена вза-
имосвязь между результатами процесса трансфе-
ра технологии и состоянием отрасли, позволя-
ющим ей эту технологию использовать. Важно 
понимать, что возможные состояния, в которых 
отрасль может использовать технологию, бу-
дут зависеть от комбинации среды, механизма 
и модальности.

Механизм трансфера технологий 
и взаимодействие его элементов

Рассмотрим, в чем заключается процесс 
трансфера технологий (рис. 2) [3, 69]. Выше уже 
говорилось, что трансфер технологий реализуется 
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Примечание. При подготовке таблицы использовались следующие источники: [4], [32], [33], [34], [40], [45], [57], [67], [68].

Окончание табл. 2
Table 2 fi nishes

Университеты и бизнес

в предназначенных для этого центрах, что на дан-
ный процесс воздействуют социальные и поли-
тические факторы, которые его либо поддержи-
вают, либо ему препятствуют, а сотрудничество 
промышленной отрасли и университета ведется 
в рамках их миссий. В ходе трансфера технологий 
осуществляется линейное взаимодействие между 
передатчиком и приемником и запускается обрат-
ная связь, что помогает улучшать в дальнейшем 
сам механизм передачи.

Структуры, генерирующие знания и техноло-
гии в рамках университетов, в настоящее время 
имеют агента, благодаря которому трансфер зна-
ний и технологий становится более эффективным. 
Этим агентом является Центр трансфера техно-
логий [4, 49]. Его задача –  найти из множества 
способов передачи технологии способ наиболее 

подходящий в актуальном социальном и полити-
ческом контексте [4, 49]. Центры трансфера техно-
логий были созданы с целью налаживания комму-
никации между университетами и отраслями про-
мышленности для дальнейшего взаимовыгодного 
сотрудничества. В настоящее время университе-
ты особое внимание уделяют маркетинговой куль-
туре своих исследований и ищут наиболее эффек-
тивные механизмы трансфера технологий для 
каждой конкретной ситуации. А центры транс-
фера технологий способствуют коммерциализа-
ции академических исследований, обработке па-
тентов, переговоров и управлению активными ли-
цензиями [6, 54] и помогают поддерживать связи 
исследователей с пользователями и выпускника-
ми университета, которые работают в различных 
отраслях [58].
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Рис. 2. Концептуальная модель трансфера технологий в рамках центров трансфера технологий
Fig. 2. Conceptual model of technology transfer within the technology transfer centers
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Нужно отметить, что исследователи не всег-
да используют центры трансфера технологий; 
в некоторых случаях они напрямую контакти-
руют с промышленностью и бизнесом [51].

Итак, роль центров трансфера технологий 
заключается в поиске исследований и техноло-
гических разработок с большим потенциалом 
на рынке и в их коммерциализации. При этом 
речь идет не только о патентоспособных иссле-
дованиях, но и о мотивированных исследовате-
лях, заинтересованных в коммерциализации сво-
ей деятельности, ориентированных на удовлетво-
рение потребностей промышленности и идущих 
в ногу с трендами отрасли. Центры трансфе-
ра технологий, в свою очередь, ориентированы 
на оказание помощи в процессе передачи техно-
логии без ущерба для ученых, а также на взаи-
модействие с предпринимателями в части предо-
ставления ими консультационных услуг с целью 
укрепления и повышения адаптивной устойчивос-
ти отрасли и поддержки университета как обра-
зовательного учреждения.

Кроме того, центры трансфера техноло-
гий имеют стратегическую направленность, 
и в этом плане их наиболее важные функции 
заключаются в содействии сотрудничеству про-
мышленности и науки и в поддержке работни-
ков при найме. Это позволяет обеспечить пра-
вильность процесса трансфера технологий, 
осуществлять его мониторинг, а также стре-
миться к благу общества с помощью развития 
технологий [52].

Трансфер технологий 
как третья миссия университета

Точная оценка вклада научных исследова-
ний и разработок в развитие общества до сих пор 
проблематична. Его принято описывать постфак-
тум, что существенно снижает результативность 
оценки и повышает риск устаревания информации, 
особенно в сфере высоких технологий.

Последние тридцать лет европейские поли-
тические институты все настойчивее говорят 
об обязательности вклада университетов в разви-
тие жизни общества. Соответственно трансфер 
технологий широко воспринимается сегодня как 
третья академическая миссия высших учебных за-
ведений наравне с исследованиями и преподава-
нием. Ожидается, что в этой миссии будут также 
задействованы социальные и гуманитарные нау-
ки. Основное внимание при трансфере технологий 
между университетом и экономическим сектором 
сосредоточено на естественных и инженерных на-
уках. Центры трансфера технологий, научные пар-
ки, инкубаторы и другие структуры свидетель-
ствуют о стратегическом и целенаправленном ви-
дении университетов в условиях новых вызовов 
общества.

В Германии трансфер технологий между 
университетами и промышленностью зародил-
ся в XIX веке. Ключевую роль в создании нау-
коемких производств в области фармацевти-
ки, химии и электротехники с такими фирмами, 
как Bayer, BASF и Siemens, играли университеты 
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и исследовательские центры, основанные на их 
базе. Важно отметить, что в те годы система выс-
шего образования была достаточно децентрализо-
вана, и трансфер являлся больше побочным про-
дуктом деятельности отдельных профессоров, 
нежели университета в целом. Ситуация сущест-
венно изменилась в 1980–1990 годах, когда евро-
пейские университеты начали создавать центры 
трансфера технологий с целью повторить успех 
MIT и Стэнфорда на уровне институциональной 
миссии вуза [57].

В 2002 году право собственности на запатен-
тованные изобретения, базирующиеся на акаде-
мических исследованиях, перешло от профессо-
ров к университету. В это же время были созданы 
агентства по коммерциализации патентов, и от-
ветственность была официально с человека снята 
и возложена на организацию [49].

Трансфер технологий между университетами 
и промышленностью основывается по большей 
части на персональном бренде. Центры трансфера 
технологий могут действовать от имени профес-
соров университетов, но они не в силах заменить 
их активное участие в инновационных процессах, 
которые выходят за рамки отраслевых партнерств. 
И сегодня наблюдается децентрализация деятель-
ности ученых, ориентированных на передачу про-
мышленникам разработанных ими продуктов; эти 
ученые игнорируют центры трансфера техноло-
гий и продолжают полагаться на свои личные от-
ношения с компаниями [71].

Следовательно, университетам нужно быть 
осторожными при создании формальных органи-
зационных единиц и не воспринимать их как ин-
дикатор далеко идущих организационных и ин-
ституциональных изменений. Необходимо быть 
готовыми к тому, что изменятся только формаль-
ные структуры, а на уровне фактического пове-
дения научные работники, бизнес и промышлен-
ность будут продолжать свою детальность в обыч-
ном режиме [72].

Практические рекомендации 
для университетского менеджмента

В мировом сообществе для решения пробле-
мы коммуникации между разработчиками тех-
нологий (учеными) и представителями бизне-
са и промышленного сектора были созданы цен-
тры трансфера технологий, агентства развития, 
инновационные центры и прочие структуры по-
добного рода. Ключевая задача центров трансфе-
ра технологий состоит в организации взаимодей-
ствия ученых, бизнесменов и промышленников 

и в обеспечении участников этого процесса необ-
ходимыми услугами для реализации в полной ме-
ре их потенциала и удовлетворения потребностей.

Однако важно отметить, что трансфер тех-
нологий не только тесно связан с третьей мисси-
ей университета, он также подчеркивает актуаль-
ность развития предпринимательского универси-
тета. В настоящий момент можно выделить три 
ключевых фактора, необходимых для успешной 
коммерциализации научных разработок [4].

1. Предпринимательские обязательства.
Отсутствие у профессоров реальных пред-

принимательских обязательств усложняет про-
цесс коммерциализации исследования незави-
симо от его качества. Коммерциализация вы-
сокотехнологичных изобретений требует как 
систематизированных, так и неявных знаний. 
Кодифицированные знания, например патентная 
заявка, могут быть приняты суррогатным пред-
принимателем или сотрудником Центра трансфе-
ра технологий и проданы на рынок, но без неяв-
ных знаний, лежащих в основе изобретения, будет 
очень трудно создать какую-либо существенную 
коммерческую ценность. Спин-офф компании, ос-
нованные на высокоуровневых исследованиях, мо-
гут столкнуться со многими технологическими 
препятствиями в процессе их коммерциализации 
и должны полагаться на хорошую техническую 
поддержку со стороны инициирующего учреж-
дения. Наличие заинтересованного исследователя 
упростит процесс понимания технологии и уско-
рит получение технической поддержки.

2. Суррогатное предпринимательство.
Суррогатное предпринимательство представ-

ляет собой объект, нанятый для «рождения» ини-
циированного предприятия и не являющийся пер-
воначальным учредителем. В успешных спин-офф 
компаниях суррогатные предприниматели встре-
чаются почти в шесть раз чаще, чем в компани-
ях неудачных. Необходимо привлекать опытных 
людей из сторонних научных кругов к сотрудни-
честву с академическим изобретателем и к превра-
щению его в главную движущую силу процесса 
коммерциализации.

3. Бизнес-инкубация.
Успешные спин-офф компании удовлетво-

ряют критериям бизнес-инкубации в 3,4 раза ча-
ще, чем их менее успешные конкуренты. Участие 
в программе бизнес-инкубации предоставля-
ет доступ не только к сети команды основателей 
и к сложившейся сети суррогатного предпринима-
тельства, но и к сети тренера-инкубатора.

В продолжение темы видится целесообраз-
ным рассмотреть ключевые рекомендуемые 
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критерии эффективности внедрения трансфе-
ра технологий.

1. Способность технологий к трансферу.
Данный критерий основан на атеоретичес-

кой или классической теории организации. 
Преимущество: не привлекает трансфер-аген-
та к ответственности за факторы, которые могут 
быть неподконтрольными. Недостаток: поощря-
ет цинизм и сосредоточенность на деятельности, 
а не на результате.

2. Влияние на рынок.
При оценке данного критерия необходимо от-

ветить на такой вопрос: повлияла ли переданная 
технология на продажи или прибыльность уни-
верситета? Ключевая теория, лежащая в осно-
ве данного критерия, –  микроэкономика фирмы. 
Преимущество: фокусировка на ключевых осо-
бенностях трансфера технологий. Недостаток: иг-
норируются государственный сектор и некоммер-
ческие организации, которые должны учитывать-
ся как возможные причины рыночных сбоев.

3. Экономическое развитие.
Важно иметь в виду, что любой трансфер 

технологий должен приводить к регионально-
му экономическому развитию. В основе данно-
го критерия –  региональная наука и теория го-
сударственных финансов. Преимущество: ори-
ентация на государственные цели. Недостаток: 
оценка почти всегда требует нереалистичных 
предположений.

4. Альтернативная стоимость.
Данный критерий позволяет оценить влияние 

трансфера технологий на альтернативные способы 
использования ресурсов. В основе данного крите-
рия –  политическая экономия, анализ затрат и вы-
год, общественный выбор. Преимущество: учи-
тываются упущенные возможности, особенно 
альтернативные варианты использования науч-
ных и технических ресурсов. Недостаток: труд-
но измерить, влечет борьбу с тем, что могло 
не произойти.

5. Научно-технический человеческий капитал.
Дает возможность оценить деятельность 

по трансферу технологий и ее влияние на рост 
возможностей проведения и использования ис-
следований. В основе данного критерия –  тео-
рия социального капитала (социология, полито-
логия) и теория человеческого капитала (эконо-
мика). Преимущество: рассматривает передачу 
технологий и техническую деятельность как на-
кладные расходы. Недостаток: нелегко приравнять 
вложения и доходы.

На основании проведенного нами исследо-
вания можно сформулировать ряд практических 

рекомендаций для университетского менеджмен-
та по руководству Центром трансфера технологий.

1. Устранение информационных разрывов.
Одними из ключевых проблем центров транс-

фера технологий являются низкая осведомлен-
ность клиентов о предлагаемых услугах, а также 
игнорирование сотрудниками университета обя-
занности информировать Центр трансфера о сво-
их действиях. Проанализированные нами модели 
показывают, что сотрудничество ученых и биз-
неса осуществляется подчас без посредничества 
Центра трансфера технологий, однако без инфор-
мации о деятельности исследователей дальнейшее 
развитие этого взаимодействия невозможно, осо-
бенно в период спроса на коммерческие иннова-
ции в университетах.

Поддержка Центра трансфера технологий 
высшим руководством университета имеет реша-
ющее значение для его эффективного функцио-
нирования. Сотрудники Центра трансфера тех-
нологий не могут одновременно выполнять функ-
ции и агрегатора информации, и контролера. Если 
научно-педагогические работники не действуют 
в рамках, заявленных регламентом, и не делятся 
информацией о своих действиях в области ком-
мерциализации разработок, для урегулирования 
ситуации требуется институциональная поддерж-
ка более высокого уровня.

На политическом уровне разумно подчер-
кнуть важность рассмотрения раскрытия инфор-
мации и изобретения как проект, который необ-
ходимо оценивать в целом, чтобы определить, 
оправдана ли его дальнейшая поддержка. Опыт 
показывает, что профессор-изобретатель без пред-
принимательских способностей обрекает про-
ект на неудачу. Одной из наиболее важных задач 
Центра трансфера технологий в академической 
среде должно быть обеспечение того, чтобы сети 
из как можно большего количества различных ре-
сурсов были связаны с организациями поддержки 
и могли быть предложены изобретателю. Эти сети 
постоянно обновляются и расширяются.

2. Создание условий для работы в междисцип-
линарной среде.

Работа в междисциплинарной среде дает со-
труднику Центра трансфера технологий разно-
образный опыт работы. Структура такого цен-
тра должна позволять ученому проявлять гиб-
кость в выборе стратегии для каждого отдельного 
случая.

Важно поддерживать процессы, которые поз-
волят ученым и магистрантам лучше понять, что 
требуется для коммерциализации высокоуровне-
вых изобретений и ведения бизнеса. Это можно 
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сделать с помощью курсов предпринимательства, 
предлагаемых на добровольной основе, или в рам-
ках обязательных программ. Также важно, что-
бы руководство университета идентифицировало 
и продвигало образцы для подражания в универ-
ситете, и они использовались как примеры.

3. Регламентация численности сотрудников.
Численность сотрудников Центра трансфера 

технологий может играть значительную роль в его 
деятельности. Чем больше команда, тем сложнее 
ею управлять. Следовательно, стоит опираться 
на финансовые возможности университета и рас-
считывать потенциальную выгоду от вложенных 
средств. Важно обратить внимание на количество 
сотрудников, необходимое для выполнения задач 
Центра трансфера технологий. Перегруженные 
задачами сотрудники не смогут с ними справ-
ляться, а расширенный до невозможности штат 
будет съедать огромные бюджеты. Руководитель 
Центра должен четко видеть цели возглавляемой 
им структуры и правильно определять количество 
специалистов, требующихся для их реализации.

4. Устранение бюрократических барьеров.
Необходимо минимизировать бюрократи-

ческие процедуры, связанные с вопросами ком-
мерциализации, ведения исследований на базе 
Центра, а также с другими действиями.

Важно, чтобы менеджеры университета име-
ли целостное видение процессов трансфера тех-
нологий. Преимущества для университета вклю-
чают дополнительное финансирование совмест-
ных исследований и образовательных проектов 
с партнерами из промышленных и деловых кру-
гов, а также из зарубежных университетов.

5. Проведение постоянной оценки деятель-
ности Центра трансфера технологий.

Следует постоянно проводить оценку дея-
тельности Центра трансфера технологий по таким 
показателям, как количество заключенных кон-
трактов, финансовые индикаторы, присутствие 
информации о Центре в СМИ, а также содействие 
в развитии новых направлений исследований.

Для оценки бизнес-потенциала раскрытия 
информации можно использовать метод Business 
Canvass и подход NABC. Однако часто бывает 
трудно оценить возможности изобретателя со-
трудничать и использовать сети контактов, по-
этому рабочие процессы Центра трансфера тех-
нологий должны быть организованы таким обра-
зом, чтобы предпринимательские навыки, а также 
желание и способность изобретателя использо-
вать такие сети могли быть оценены в дополне-
ние к техническим и коммерческим возможностям 
изобретения.

6. Формирование гибкого бюджета.
Наличие грамотно распределенного бюдже-

та является основой деятельности любого Центра 
трансфера технологий. Однако важно, чтобы каж-
дый его сотрудник мог этот бюджет использовать. 
Также может быть разумным инвестировать в до-
полнительные ресурсы для оценки новой техноло-
гии вместо использования патентования или при-
влечь внешнего юриста в случае потенциальных 
юридических проблем.

Такой подход представляется особенно важ-
ным в условиях ограниченных ресурсов универ-
ситетов, поскольку им часто не хватает четких 
знаний, которые являются результатом ресурсо-
емких исследований и могут сформировать осно-
ву успешной дочерней компании.

7. Формирование  квалифицированной 
команды.

Ключевым ресурсом в развитии Центра 
трансфера технологий являются люди, которые 
будут взаимодействовать со стейкхолдерами и ис-
следователями. При формировании команды не-
обходимо руководствоваться ее компетентност-
ным разнообразием.

Рекрутинг команды должен ориентировать-
ся на людей с предпринимательскими, админис-
тративными, креативными, дисциплинарными 
и управленческими компетенциями.

8. Формирование сети контактов.
Важным компонентом также является нали-

чие у руководящего состава сети контактов для 
устранения препятствий и формирования аль-
тернативных подходов. Возможный вариант –  со-
трудничество с другими университетами и про-
фессиональными сообществами.

Изобретатель –  это одна из ключевых фи-
гур, связующих университет с внешним миром. 
Однако при наличии Центра трансфера техноло-
гий необходимо расширять сеть контактов, при-
нимать политические решения, связанные с вовле-
чением широкого круга предприятий и стейкхол-
деров к работе с университетом.

9. Формирование партнерств с высокотехно-
логичными компаниями.

Требуется развивать прочные партнерские от-
ношения с теми, кто использует и внедряет вы-
сокотехнологичные разработки, а также с лица-
ми, принимающими решения и несущими от-
ветственность за финансирование, связанное 
с инновациями.

В настоящее время существует значитель-
ное количество небольших компаний, которые 
занимаются высокотехнологичными разработка-
ми и будут рады сотрудничать с университетом. 
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Центру трансфера технологий необходимо раз-
вивать сеть контактов в данной сфере и привле-
кать к работе высокотехнологичные компании 
и предприятия.

Данные рекомендации не являются исчерпы-
вающими, но они позволяют раскрыть ключевые 
моменты, на которые необходимо обратить внима-
ние управленческому составу университета при 
работе с Центром трансфера технологий. Следует 
также отметить, что не существует универсально-
го подхода к управлению трансфером технологий, 
и то, что идеально работает в одной ситуации, мо-
жет оказаться роковым в другой.

Заключение

Анализ моделей трансфера технологий позво-
лил сделать вывод, что существует ключевая проб-
лема: разработчики и собственники технологий 
должны прикладывать большие усилия для того, 
чтобы найти клиентов для своих разработок или 
партнеров, которые смогут помочь в реализации 
инновационных проектов. Ученые, которые зани-
маются разработкой технологий, зачастую не об-
ладают необходимыми навыками продажи и веде-
ния бизнеса, а также не имеют на это свободного 
времени. Со стороны промышленности, особен-
но во времени мировой пандемии, возрастает кон-
куренция за технологии, и ежедневно сотрудники 
компаний проводят огромное количество време-
ни в поисках информации. Обладание новейшими 
технологическими решениями создает дополни-
тельные конкурентные преимущества, позволяя 
тем самым переживать сложные экономические 
времена.

Трансфер технологий обязательно должен 
быть регламентирован, а также осуществлять-
ся определенным отделом или центром в уни-
верситете. Говоря же об управлении трансфе-
ром технологий, нужно отметить, что это очень 
разнообразная область, и оптимальный алго-
ритм зависит от большого количества факторов. 
Институциональная поддержка имеет решающее 
значение только тогда, когда она не создает жест-
ко зарегламентированной и властной структу-
ры. Сотрудникам Центра трансфера технологий 
должна быть предоставлена свобода выбора наи-
лучшего варианта для коммерциализации науч-
ных разработок и взаимодействия с ключевыми 
стейкхолдерами.

Также следует учитывать, что активное учас-
тие университетов в создании новых предприя-
тий, основанных на исследованиях, всегда будет 
сопровождаться вероятностью неблагоприятного 

финансового исхода. Подавляющее большинство 
университетов рискует понести серьезные убыт-
ки. В то же время такая стратегия может привес-
ти к значительному вкладу в региональную эконо-
мику в долгосрочной перспективе, а также будет 
отражаться на имидже и развитии университета. 
Даже если университеты часто не получают пря-
мой денежной отдачи от активной поддержки до-
черних предприятий, они в большинстве случаев 
остаются связанными с их учредителями и могут 
выступать как места для реализации магистер-
ских и докторских исследований, а также способ-
ствовать продвижению исследовательской и об-
разовательной миссии университета. Успешные 
дочерние компании положительно повлияют 
на репутацию университета в глазах политиков 
и спонсоров исследований, что может привести 
к росту объемов финансирования. Таким образом, 
деньги, потраченные университетом на Центр 
трансфера технологий, следует рассматривать как 
долгосрочное вложение, которое помогает создать 
общие ценности для университета, его исследова-
телей и общества.

Данное исследование раскрывает ключевые 
элементы функционирования различных моделей 
трансфера технологий, которые могут применять-
ся управленческими кадрами для проектирования 
центров трансфера технологий на базе российских 
университетов, а также внесения изменений в дея-
тельность центров существующих с целью их ак-
туализации и / или трансформации в соответствии 
с изменившимися условиями.
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Аннотация. В настоящее время во всех странах мира университеты становятся драйверами развития высоких 
технологий и бизнеса. Помимо решения традиционных задач создания новых знаний и формирования компе-
тенций университеты играют значимую роль в развитии инновационных экосистем и предпринимательства. 
В России, однако, взаимоотношения университетов и бизнеса формируются не столь быстрыми темпами, как 
в странах с развитыми экономиками, поэтому в данной исследовательской статье с помощью качественных ин-
тервью и анализа кейса выявляются и обсуждаются барьеры на пути эффективного сотрудничества этих высших 
учебных заведений и бизнеса в России. Информационная база исследования состоит из экспертных интервью 
с представителями вузов и бизнеса и кейса взаимодействия компании ПАО «ЛУКОЙЛ» с университетами. 
Результаты исследования показали, что взаимодействию между университетами и предприятиями мешают 
несколько барьеров, коренящихся в рассогласованности ожиданий обеих сторон от взаимного сотрудничества, 
и позволили выявить перспективные направления развития последнего.
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Введение

В настоящее время в повседневную жизнь 
общества постепенно внедряются продукты 
и решения из таких высокотехнологичных облас-
тей, как цифровизация, робототехника, искус-
ственный интеллект, создание цифровых двой-
ников, услуги и технологии Big Data, квантовые 
суперкомпьютеры и т. п. Данное обстоятельство 
затрагивает структуру производства и, следова-
тельно, трансформирует условия труда и при-
водит к изменению или исчезновению опреде-
ленных профессий. Соответственно в сложив-
шихся сферах бизнеса возникает необходимость 
в специалистах, которые будут создавать 
и обслуживать новые высокотехнологичные 
продукты.

Таким образом, бизнес-сообществу придет-
ся решить ряд задач, связанных как с развити-
ем человеческого капитала, так и с трансфером 
знаний [1].

Актуальность реализации данных задач по-
вышается на фоне сокращения трудоспособного 
населения России и несоответствия выпускников 
большинства отечественных вузов требованиям 
работодателей [2].

Сотрудничество вузов с работодателями 
необходимо для решения проблем, связанных 
с востребованностью на рынке труда образова-
ния, получаемого студентами. Однако сегод-
ня порядка 30 % выпускников российских ву-
зов не работают по специальности, теряя знания 
и навыки, полученные при обучении. Данную тен-
денцию подтверждают регулярные исследования 
Росстата [3].

Проблема создания новых знаний в некото-
ром смысле усиливается тем, что существенная 
доля государственных вузов (40 %) [4] реализует 
исключительно «образовательную» модель, где 
объем НИОКР на одного научно-педагогического 
сотрудника составляет менее 100 тыс. руб.

В этих условиях необходим поиск новых ре-
шений в сфере взаимодействия вузов и предпри-
ятий с [5] с целью формирования позитивных из-
менений в системе практико-ориентированного 
высшего образования.

Данное исследование направлено на выявле-
ние ключевых проблем в этой области и на разра-
ботку предложений по их решению.

Трансформация роли университетов 
в экономике

Сегодня в условиях глокализации –  усиления 
давления конкуренции на мировом рынке и повы-
шения роли региональных экосистем в создании 
конкурентного преимущества –  все больше воз-
растает значимость университетов как драйверов 
инновационного развития, при этом функции дан-
ных вузов меняются.

Традиционно университеты осуществля-
ют две функции: образовательную и исследова-
тельскую. В последнее время к указанным вы-
ше функциям присоединяется третья –  трансфер 
знаний [6]. Причем нужно отметить, что благода-
ря своим обширным связям в экосистемах уни-
верситеты, как правило, занимаются не только 
трансфером созданных ими знаний, но и начина-
ют играть роль своеобразных технологических 
брокеров [7, 8].

A. Cosh, A. Hughes [9] указывают на то, что 
роль университетов значительно шире, чем при-
нято считать сегодня. Эти исследователи провели 
расширенный анализ роли университетов в раз-
витии инновационной системы и установили, что 
данные организации высшего образования:

– обеспечивают экономику квалифицирован-
ными трудовыми кадрами (бакалаврами, маги-
страми и т. д.);

– создают и распространяют новые знания 
в форме публикаций, патентов, ноу-хау и т. п.;

– предоставляют сервисы для бизнеса в фор-
мате контрактных исследований, консультирова-
ния, инкубирования, акселерационных программ 
и прочего;

– формируют и обеспечивают платформы для 
обмена информацией и знаниями.

Именно поэтому M. Abreu и  его соавто-
ры [10] отводят университетам главную роль 
в создании, хранении и распространении знаний, 
а B. Godin [11] объясняет положительное воздей-
ствие университетов на экономику двумя факто-
рами: формированием в данных вузах человечес-
кого капитала и диссеминацией знаний.

H. Etzkowitz утверждает, что «университе-
ты все чаще служат основой для экономическо-
го развития посредством создания социального, 
интеллектуального, а также человеческого капи-
тала…», и поэтому «…они становятся основными 
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институтами в обществе» [12, 74]. Иными слова-
ми, в дополнение к традиционным функциям (об-
разовательной и исследовательской) университе-
ты привносят значительный вклад в развитие эко-
номики страны [13].

В настоящее время во взаимодействии универ-
ситетов и бизнес-сообщества прослеживаются из-
менения. Набирает обороты коммерциализация на-
учных разработок, ускоряется процесс трансфера 
созданных этими вузами знаний и технологий [14].

Исходя из концепции тройной спирали 
Г. Ицковица (H. Etzkowitz), которая описывает 
взаимодействие в инновационном процессе уни-
верситетов, власти и бизнеса, во взаимодействии 
университетов и бизнеса исследователи отмечают 
следующие особенности [15–19]:

1) совместно работающие организации все ча-
ще перестают придерживаться системы, согласно 
которой наибольшая часть исследований и разра-
боток ведется в их личных лабораториях;

2) происходит глобализация в области иссле-
дований и инноваций;

3) роль университетов на региональном уров-
не за последние 15 лет существенно изменилась, 
большинство из них становятся основным факто-
ром развития собственных регионов.

Взаимодействие бизнеса, власти, обра-
зования и науки осуществляется по четырем 
направлениям:

– управление содержанием образования;
– научно-исследовательская деятельность;
– трудоустройство выпускников;
– экономическая поддержка вузов [20].

Методы исследования 
взаимодействия российских 

университетов и бизнес-компаний

В целях выявления барьеров, препятствую-
щих взаимодействию российских университетов 
и бизнес-компаний, нами было проведено иссле-
дование, которое включало:

1) экспертный опрос (глубинные интервью) 
относительно проблем развития практико-ориен-
тированного обучения в университетах и проб-
лем взаимодействия данных вузов в сфере транс-
фера знаний;

2) анализ кейса взаимодействия с универси-
тетами ПАО «ЛУКОЙЛ» (изучение внутренних 
документов компании, а также интервьюирова-
ние ее работников и представителей сотруднича-
ющих вузов).

Нами были выбраны именно эти качествен-
ные методы [21], поскольку основной предмет 

нашего исследования –  природа и характер вза-
имодействия университетов и бизнеса в контек-
сте российских условий.

Этап 1. Отбор экспертов и сбор данных
Основными критериями отбора экспертов для 

интервью являлись:
– наличие у эксперта необходимых компе-

тенций в данной области, наличие необходимо-
го уровня и профиля образования, профиль ра-
боты, стаж работы, занимаемая должность (ди-
ректор компании, проректор по научной работе);

– уровень объективности эксперта.
Интервью проводились по основному месту 

работы экспертов. До встречи с нами интервьюи-
руемые тему нашего исследования не знали, поэ-
тому у них не было возможности подготовить от-
веты заранее. Полученные интервью подвергались 
нами качественному контент-анализу.

В ходе исследования была проведена серия 
полуструктурированных, полуформализованных 
интервью, где экспертами выступили сотрудники 
университетов, не относящихся к списку топ-30 
лучших российских вузов, а также собственни-
ки бизнеса. Опрашивались руководители струк-
турных подразделений (деканы, заведующие ка-
федрами, руководители учебных отделов, прорек-
торы по научной работе). Возраст опрашиваемых 
варьировался от 30 до 55 лет. В ходе проведения 
интервью каждого респондента просили охарак-
теризовать проблемы, тормозящие развитие пред-
ставляемого им университета, и предложить спо-
собы их решения.

География опроса: Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород, Пенза, Ростов-на-
Дону. Всего были опрошены 22 эксперта. В си-
лу небольшого числа участников опроса его ре-
зультаты количественной оценке не подвергались. 
Исследование было направлено исключительно 
на выявление существующих проблем с точки 
зрения формирования практико-ориентирован-
ного высшего образования и трансфера знаний. 
В ходе интервью экспертам сначала задавались 
открытые вопросы об имеющихся в их универси-
тетах успешных практиках и проблемах взаимо-
действия вуза и компаний. Далее экспертов опра-
шивали относительно таких практик по заранее 
сформированному списку.

Этап 2. Анализ кейса
В качестве примера практики взаимодей-

ствия крупных российских предприятий с вуза-
ми был рассмотрен опыт ПАО «ЛУКОЙЛ». В рам-
ках кейса анализировались инструменты, которые 
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Перечень проблем во взаимодействии университетов и бизнеса, 
ранжированный по степени их значимости для экспертов

The List of Problems in University-Business Cooperation

№ п/п Проблема

1 Отсутствие в университетах механизма оценки интеллектуальной собственности

2 Смещение фокуса топ-менеджмента бизнеса с задач стратегических на задачи операционные

3 У преподавательского состава университетов коммерциализация не является приоритетным направлением дея-
тельности. Для ее осуществления отсутствуют ресурсы

4 Отсутствие в университетах консалтинговых и профессиональных проектов, выполненных для сторонних орга-
низаций

5 Недостаточное количество в университетах базовых кафедр, созданных совместно с крупными предприятиями –  
обладателями профессионального опыта (недостаточный уровень профессиональной экспертизы)

6 Низкий уровень вовлеченности в образовательный процесс преподавателей-практиков

7 Отсутствие в университетах условий для инкубации технологических стартапов

8 Недостаточная эффективность использования в университетах уже существующей образовательной среды 
и систем дистанционного обучения

9 Отток молодых специалистов в ведущие вузы страны или в реальный сектор экономики и, как следствие, старе-
ние профессорско-преподавательского состава и снижение уровня профессионального опыта

10 Гипертрофия научного статуса (ученые степени и звания) при низкой оценке значимости труда преподавателя

Университеты и бизнес

компания использует для формирования экосис-
темы взаимодействия с университетами (внут-
ренние документы и интервью с представителя-
ми компании). Кроме того, на основе интервью 
с сотрудниками компании выявлялись ключевые 
проблемы и успехи, достигнутые в ходе такого 
взаимодействия.

Основные проблемы взаимодействия 
российских университетов и бизнес-
компаний согласно результатам 

экспертного опроса
В ходе проведения первого этапа исследова-

ния нами была выявлена одна интересная особен-
ность: в настоящее время складывается ситуация, 
при которой университет и промышленность 
объединяет одна общая цель, и это не совмест-
ное создание и внедрение инноваций, а максими-
зация своей выгоды. Университетам для реали-
зации исследований нужны проблемные области 
и финансирование, а компаниям, в свою очередь, 
требуются новые продукты. При этом уже принят 
ряд государственных программ, направленных 
на поддержку сотрудничества вузов и бизнеса.

Однако выясняется, что университеты очень 
заинтересованы в том, чтобы дополнительно 
к проведению исследований коммерциализиро-
вать имеющиеся РИДы (результаты интеллек-
туальной деятельности). Как правило, для этого 

используется «проталкивающая» (push) модель 
продвижения, так как РИДы создаются безотно-
сительно к интересам бизнеса и промышленности 
и только впоследствии адаптируются под потреб-
ности возможного заказчика.

Промышленность же совершенно не интере-
суют теоретические усилия ученых, предприя-
тию необходимо готовое к внедрению решение 
конкретной задачи, которая стоит перед произ-
водством в данный момент или продиктована те-
кущим спросом на рынке.

Проанализировав все полученные ответы экс-
пертов, мы составили таблицу, в которой отраже-
ны основные с точки зрения университетов и биз-
неса ключевые проблемы.

В результате систематизации значимых вы-
сказываний экспертов были определены барьеры, 
препятствующие развитию взаимодействия меж-
ду университетами и бизнесом (в представлен-
ном ниже перечне в скобках указывается сторона, 
с позиции которой данная проблема актуальна).

1. Отсутствие в университетах механиз-
ма оценки интеллектуальной собственности 
(университет).

Данная проблема означает, что для универси-
тетов существует риск упущенной выгоды после 
передачи (продажи) патента либо другой интел-
лектуальной собственности (ИС). Это происходит 
в результате отсутствия адекватных механизмов 
оценки стоимости ИС, получаемой в вузах.
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2. Смещение фокуса топ-менеджмента бизне-
са с задач стратегических на задачи операцион-
ные (бизнес, университет).

Изыскание ресурсов и осуществление функ-
ций заказчика новых разработок не является для 
предприятий приоритетной задачей. Политика 
многих корпораций заключается в том, чтобы ре-
гулярно проводить каждые два года (максимум –  
каждые два с половиной года) ротацию руковод-
ства. Отсюда следует то, что нанятые директора 
выполняют чисто операционные задачи, и стра-
тегия развития предприятия отнюдь не являет-
ся для них ключевой задачей. Это тоже служит 
неким сдерживающим фактором при взаимодей-
ствии вуза и предприятия.

3. У преподавательского состава университе-
тов коммерциализация не является приоритетным 
направлением деятельности. Для ее осуществле-
ния отсутствуют ресурсы (университет, бизнес).

Проблемой является отсутствие профессио-
нальных сотрудников или институтов, которые 
занимались бы технологическим брокерством 
и трансфером знаний.

4. Отсутствие в университетах консалтинго-
вых и профессиональных проектов, выполненных 
для сторонних организаций (университет).

Рядом экспертов отмечено, что такие про-
екты существуют в основном лишь «на бумаге» 
или оформляются как НИС, которые использу-
ются исключительно для отчетности. Стоимость 
заключенных контрактов (например, на выпол-
нение консалтинговых проектов) в ряде случаев 
может составлять 5–10 тыс. руб. Данный факт сви-
детельствует о наличии в университетах практи-
ки имитации проектной деятельности. Также бы-
ло отмечено, что некоторые университеты заби-
рают в свой бюджет порядка 40–50 % от выручки 
за проектную деятельность. Соответственно сто-
имость контрактов на проектную деятельность 
у таких университетов выше, чем у конкурентов, 
на 40–50 %, поскольку этим вузам нужно обеспе-
чить достойный фонд оплаты труда своих разра-
батывающих проекты специалистов.

Многие эксперты также указали, что в их 
университетах сотрудники нередко имеют соб-
ственную профессиональную практику. Вот один 
из типичных ответов:

…Многие имеют собственные ИП, другие 
сотрудничают с организациями. Руководство 
университетов об этом знает, но ничего сде-
лать не может. Руководство пытается догово-
риться с такими преподавателями-практиками 
по принципу проведения части проектных работ 
через бухгалтерию вуза. Но от этой практики 

сотрудники не в восторге… (заместитель заве-
дующего кафедрой регионального университе-
та, 40 лет).

Один из экспертов описывает такую типич-
ную ситуацию:

…В нашем университете, можно сказать, 
всего два направления (две кафедры) делают се-
рьезные проектные работы (заместитель декана, 
профессор регионального университета, 43 года).

Третий эксперт уточняет, что и взаимодей-
ствие с предприятиями –  это, как правило, резуль-
тат личных инициатив нескольких сотрудников 
университета, а не системной работы вуза:

…Такие проекты –  результат личной инициа-
тивы, заказы приходят по личным связям препо-
давателей. Раньше создавали малые инновацион-
ные предприятия. Даже методику под это дело 
написали. Но это тоже все держалось на лич-
ностном факторе (начальник учебного отдела 
регионального университета, 42 года).

5. Недостаточное количество в университе-
тах базовых кафедр, созданных совместно с круп-
ными предприятиями –  обладателями профессио-
нального опыта (университет, бизнес).

В частности, один эксперт сообщил:
…К нам обращались с предложениями о соз-

дании базовой кафедры. Компания даже предло-
жила инвестиции в создание такой структуры, 
но дальше разговоров дело не пошло. Руководство 
вуза вынуждено было признать, что, кроме по-
мещений, университет ничем помочь компании-
инициатору не может, а отдавать весь учебный 
процесс по соответствующему профилю (одному 
из технических направлений) сторонней компании 
не захотели… (заместитель декана, профессор ре-
гионального университета, 43 года).

Впрочем, другой эксперт отметил и обратную 
ситуацию:

…Мы почти договорились с компаний о созда-
нии базовой кафедры, но потом они отказались, 
сославшись на нежелание заниматься бюрокра-
тией и администрированием, связанным с про-
хождением различного рода проверок и аккреди-
таций. Нам вместо этого предложили создание 
специализированной лаборатории. Сейчас идет ее 
активное создание… (заместитель декана, профес-
сор регионального университета, 41 год).

Третий эксперт констатировал:
В рамках существующего правового поля соз-

дание базовых кафедр практически невозможно. 
Настоящие базовые кафедры должны иметь об-
разовательные площадки на территории пред-
приятий, что сделать очень сложно, так как 
к этим площадкам предъявляются такие же 
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требования, как и в университете при прохож-
дении аккредитации (начальник учебного отдела 
регионального университета, 42 года).

Впрочем, не все опрошенные эксперты гово-
рили о негативном опыте. Один из представите-
лей технического университета ответил, напри-
мер, так:

…Базовые кафедры есть, но некоторые из них 
существуют лишь по формальному признаку. 
Хотя две кафедры функционируют –  студенты 
практику проходят, гранты выигрывают, препо-
даватели-практики лекции читают, есть финан-
сирование от предприятия (заместитель декана, 
профессор регионального университета, 43 года).

6. Низкий уровень вовлеченности в образо-
вательный процесс преподавателей-практиков 
(университет).

Один из экспертов сообщил:
…Преподавателя-практика сложно интегри-

ровать в учебный процесс, так как у практиков 
обычно отсутствуют ученые степени и звания. 
Дать такому преподавателю вести учебный курс 
с лекциями я не имею права, могу дать лишь не-
большое количество семинарских занятий, при 
этом практик будет числиться на кафедре как 
ассистент. Для взрослого эксперта (в области 
архитектуры) статус ассистента был не к лицу. 
В результате он отказался… (начальник учебно-
го отдела регионального университета, 42 года).

Второй эксперт отметил:
…Действительно, существуют регламенты, 

которые связывают нас по рукам, когда нужно 
привлечь практика для преподавания дисципли-
ны (заместитель заведующего кафедрой регио-
нального университета, 40 лет).

Третий эксперт высказался с позиции заведу-
ющего кафедрой:

…По большому счету, преподаватели-практи-
ки вузу неудобны, с них сложно спросить даже 
рабочую программу дисциплины. Такая же проб-
лема у преподавателей-практиков и с публикаци-
ями (заместитель декана, профессор регионально-
го университета, 41 год).

7. Отсутствие в университетах условий 
для инкубации технологических стартапов 
(университет).

Один из экспертов cообщил:
…У студентов, попросту говоря, отсутству-

ет мотивация заниматься предприниматель-
ством. Для того чтобы студенты об этом заду-
мались, необходимо популяризировать саму идею 
предпринимательства, нужно показывать хоро-
шие примеры в этой области… (профессор регио-
нального университета, 60 лет).

Второй эксперт констатировал:
В нашем университете было несколько пред-

принимательских стартапов. Их делали студен-
ты, они успешно «ушли» развиваться в струк-
туру, созданную при одном из университетов 
«5-100» (заведующий кафедрой столичного уни-
верситета, 48 лет).

8. Недостаточная эффективность использо-
вания в университетах уже существующей об-
разовательной среды и систем дистанционного 
обучения (университет).

Один из экспертов сообщил:
…В нашем университете все есть, электрон-

ная образовательная среда имеет весь функцио-
нал для реализации образования в онлайн-режи-
ме. Однако пользоваться им начали лишь весной 
2020 года. Многие преподаватели, преимущес-
твенно пожилые, так и не смогли перестроить-
ся на дистанционный формат. По факту вместо 
них лекции ведут молодые преподаватели… (на-
чальник учебного отдела регионального универ-
ситета, 42 года).

Другие эксперты высказывались аналогич-
ным образом.

9. Отток молодых специалистов в ведущие 
вузы страны или в реальный сектор экономики 
и, как следствие, старение профессорско-препода-
вательского состава и снижение профессиональ-
ного опыта (экспертности) (университет).

Эксперт сообщает следующее:
…Заработная плата доцента в нашем уни-

верситете приблизительно в два-три раза ниже, 
чем в компаниях, куда их с удовольствием берут 
на должность проектировщика. Лучшие моло-
дые кадры, а также специалисты среднего воз-
раста уходят работать в компании. На многих 
кафедрах работают преимущественно пожи-
лые доценты, которые не могут и не хотят ра-
ботать на должностях инженеров и проектиров-
щиков… (начальник учебного отдела регионально-
го университета, 42 года).

Также эксперты отметили, что преподавате-
ли вынуждены вести различные курсы, не свя-
занные между собой (от 4 до 8 дисциплин). 
Такая практика не дает возможности поднять 
уровень профессионального опыта у молодых 
преподавателей.

10. Гипертрофия научного статуса (ученые 
степени и звания) при низкой оценке значимости 
труда преподавателя (бизнес, университет).

В вузах больше ценятся различного рода ре-
галии и формальные статусы, а не профессио-
нальные компетенции сотрудников. Впрочем, 
относительно данного утверждения эксперты 
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высказывали мнения полярные. Одни заявили 
о необходимости такой иерархии как ключево-
го элемента всей традиционной системы высше-
го образования.

Другие же придерживаются такого мнения:
Иерархия по ученым степеням и звани-

ям постепенно стирается, но при подаче зая-
вок на гранты очень важно быть доктором на-
ук –  так больше шансов его выиграть (началь-
ник учебного отдела регионального университета, 
42 года).

Анализ практик взаимодействия 
компании ПАО «ЛУКОЙЛ» 

с университетами

Взаимодействие ПАО «ЛУКОЙЛ» с универ-
ситетами определяется комплексной программой, 
которая описывает систему работы с вузами как 
на уровне компании, так и на региональном уров-
не. Также взаимодействие регулируется коорди-
национным советом по работе с образовательны-
ми организациями высшего образования нефтега-
зового, химического и энергетического профиля 
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Во взаимодействии компании с универ-
ситетами можно выделить несколько направ-
лений: развитие профессиональных стандар-
тов, развитие образовательной инфраструкту-
ры вузов, профессиональное развитие студентов 
и преподавателей.

По первому направлению Российским госу-
дарственным университетом нефти и газа име-
ни И. М. Губкина совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» разработан проект 
профессионального стандарта для специалистов 
в области нефтепереработки. Данный професси-
ональный стандарт утвержден Министерством 
труда и социальной защиты РФ и может стать ос-
новой для развития программ высшего профес-
сионального образования. Разработка практико-
ориентированных образовательных программ 
позволяет компании экономить время и ресурсы 
на «доучивание» выпускников.

Для того чтобы повысить уровень компетен-
ций выпускников высших учебных заведений, 
ПАО «ЛУКОЙЛ» активно реализует проекты, раз-
вивающие инфраструктуру вузов. Так, компания 
имеет 8 базовых кафедр в ряде профильных уни-
верситетов. Создание кафедр позволяет привлечь 
руководителей и специалистов ПАО «ЛУКОЙЛ» 
непосредственно к учебному процессу, к руковод-
ству курсовыми и дипломными проектами. Важно 
отметить, что базовые кафедры охватывают 

не только уже имеющуюся технологическую экс-
пертизу компании, но и различные перспектив-
ные направления. Также есть кафедры, связанные 
с развитием различных управленческих техноло-
гий. В компании функционируют такие базовые 
кафедры, как кафедра моделирования физико-тех-
нологических процессов разработки месторожде-
ний; кафедра инновационного менеджмента; ка-
федра нефтегазового инжиниринга; кафедра со-
временных нефтегазовых технологий; кафедра 
возобновляемых источников энергии; кафедра 
экономики энергетического комплекса; кафедра 
учетно-аналитической и налоговой экспертизы.

Кроме создания базовых кафедр на базе РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина компа-
нией созданы Центр компьютерного моделиро-
вания залежей углеводородов, учебно-исследова-
тельская лаборатория для кафедры технологии 
переработки нефти, учебно-научный полигон, 
который стал частью проекта «Виртуальный 
промысел».

Для студентов и преподавателей универси-
тетов ПАО «ЛУКОЙЛ» разработало несколь-
ко программ. Так, в компании действует сти-
пендиальная программа для лучших студентов, 
в рамках которой отбор стипендиатов ведется 
начиная с 3-го курса. Именные стипендии еже-
годно получает 185 студентов. Также реализу-
ются программы стажировок на предприятиях 
Группы «ЛУКОЙЛ»: ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Ежегодно более 
3 000 студентов вузов проходят производствен-
ные и преддипломные практики в организациях 
Группы «ЛУКОЙЛ». Для молодых преподавате-
лей существует программа именных грантов НО 
«БФ “ЛУКОЙЛ”».

Несмотря на широкую и интенсивную про-
грамму взаимодействия ПАО «ЛУОЙЛ» с универ-
ситетами, эксперты компании выделяют ряд проб-
лем, мешающих развитию сотрудничества с эти-
ми вузами.

По мнению экспертов, некоторые универси-
теты считают возможным рассматривать пред-
приятия исключительно как финансовый источ-
ник решения своих проблем и не готовы вовле-
кать их в разработку образовательных программ. 
Также эксперты отмечают слабую интеграцию 
преподавателей-практиков в реализацию курсов; 
не связанность частей курса, преподаваемых пре-
подавателями университета и практиками. Такая 
рассогласованность снижает уровень компетен-
ций выпускников, поскольку слабые теоретичес-
кие знания приводят к ошибочному примене-
нию практических навыков. Слабой интеграции 
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представителей университетов и предприятий 
могут мешать также различия в восприятии сво-
ей роли в жизненном цикле вузов действующих 
работников организаций, сохранение модели от-
ношений «учитель –  ученик» вместо модели 
«партнер –  партнер».

Еще одним барьером во взаимодействии экс-
перты называют слабую систему контроля испол-
нения поручений и, соответственно, слабую ис-
полнительскую дисциплину в университетах.

Заключение и обсуждение 
результатов исследования

Решение выявленных проблем носит слож-
ный и многоаспектный характер. Для выбора на-
правлений трансформации университетов важ-
но понимание их особенностей с точки зрения 
востребованности выпускников на рынке труда. 
Очевидно, что университеты, занимающие в рей-
тингах средние и аутсайдерские позиции, в боль-
шинстве случаев не относятся к так называе-
мым «классическим университетам». Основной 
их задачей является подготовка кадров для од-
ной из отраслей, например для строительства, 
сельского хозяйства, машиностроения и т. д. 
Таким образом, образование в этих университе-
тах должно носить ярко выраженный приклад-
ной характер.

Одной из наиболее успешных междуна-
родных практик в данной области является 
Германия, в которой в отдельную категорию вы-
деляют так называемые университеты приклад-
ных наук. Их особенность заключается в том, что 
студенты в течение всего периода обучения взаи-
модействуют с компаниями в ходе прохождения 
практик, реализации проектов, написания вы-
пускных квалификационных работ. Также пре-
подавание ведут профессора-практики, которые 
делятся профессиональным опытом «из первых 
рук». Однако данные вузы занимают в рейтингах 
позиции аутсайдеров, поскольку в германских 
университетах нет аспирантуры, а это, в свою 
очередь, означает, что количество учитываю-
щихся в рейтингах научных публикаций в та-
ких вузах незначительно. Однако выпускники 
университетов прикладных наук востребованы 
на рынке труда и имеют доходы, сопоставимые 
с доходами выпускников классических универ-
ситетов. Более того, дифференциация по уров-
ню получаемого студентами образования между 
университетами прикладных наук и классичес-
кими университетами в Германии значительно 
ниже, чем в ряде других стран [22]. В последние 

десятилетия подобную практику сознания уни-
верситетов прикладных наук тиражируют и дру-
гие национальные системы высшего образования. 
Например, элементы этой системы внедряются 
в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, 
Швеции.

Таким образом, в настоящее время суще-
ствует острая необходимость вовлечения в про-
цесс развития практико-ориентированного обра-
зования всех российских вузов посредством рас-
пространения компетенций и лучших практик 
университетов-лидеров на всю систему высше-
го образования России. Выпускники практико-
ориентированных вузов должны быть подготов-
лены к началу профессиональной деятельности 
без дополнительного обучения или каких-либо 
стажировок.

Реализация такой подготовки может пойти 
по пути решения перечисленных ниже задач.

1. Массовая модернизация программ бакалав-
риата и магистратуры, направленная на подготов-
ку конкурентоспособных на рынке труда выпуск-
ников (не секрет, что многие применяющиеся се-
годня образовательные программы устарели лет 
на двадцать и не отвечают актуальным потреб-
ностям в компетенциях выпускников). Такая мо-
дернизация не может быть проведена без участия 
работодателей. Действенным инструментом об-
новления учебных программ является привлече-
ние работодателей к работе академических со-
ветов вузов, на которых обсуждаются и утверж-
даются учебные планы, программы дисциплин, 
содержание государственных экзаменов, требо-
вания к ВКР.

2. Массовое вовлечение представителей про-
фессорско-преподавательского состава вузов 
в проектную и консалтинговую деятельность 
с целью повышения их профессионального уров-
ня и получения вузами дополнительных доходов.

3. Создание эффективной предприниматель-
ской экосистемы в технических вузах страны, поз-
воляющей стимулировать разработку техноло-
гических стартапов и доводить их до этапа ком-
мерциализации. Университеты при этом должны 
выступать ядром этой экосистемы, к которому 
притягиваются все ее стейкхолдеры: венчурные 
инвесторы; технологические стартапы; консал-
тинговые компании, оказывающие поддержку 
стартапам; предприятия –  заказчики разработки 
новых технологий.

4. Формирование нового имиджа массо-
вого высшего образования и репутации вузов 
как экспертных профессиональных площадок. 
Изменение имиджа в данном случае –  это, скорее, 
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не маркетинговая задача. Речь должна идти о дол-
госрочной планомерной работе вовлечения в уни-
верситеты лучших экспертов-практиков, которые 
являются лидерами мнений в профессиональной 
среде. Они могут стать своего рода амбассадора-
ми университетов.

Для решения данных задач необходимо про-
ведение ряда ключевых мероприятий, которые 
и являются объектом дальнейшей дискуссии.

1. Стимулирование вовлечения преподавате-
лей-практиков в образовательный процесс. Для 
этого необходимо снять ограничения на чтение 
лекций и руководство ВКР для практиков и экс-
пертов, не имеющих ученой степени, и разрабо-
тать минимально необходимые условия для при-
влечения эксперта к преподаванию.

2. Развитие системы технологического броке-
ража, которая, с одной стороны, должна помогать 
вузам в коммерциализации разработок, а с дру-
гой –  ориентировать исследовательские коллекти-
вы и стартапы на создание востребованных тех-
нологий и продуктов.

3. Создание в вузах базовых кафедр совмест-
но с крупными предприятиями.

4. Развитие сети инкубаторов технологическо-
го бизнеса на базе технических вузов при эксперт-
ной поддержке крупных предприятий.

5. Реализация программы финансовой под-
держки привлечения молодых перспективных 
преподавателей.
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Аннотация. В статье (кейсе) освещается опыт регионального отраслевого университета по оптимизации кадрово-
го состава, обусловленной необходимостью выполнить требования федерального законодательства и улучшить 
качество высшего образования, а также наметить перспективы кадровой стратегии на будущее.
Методологической основой исследования является системный подход, позволивший комплексно оценить качес-
твенные изменения в кадровом составе вуза, а использование метода ситуационного анализа во многом спо-
собствовало повышению объективности полученных результатов. Кроме того, исследователями применялись 
следующие методы: изучение нормативно-правовых документов, определяющих деятельность высшего учеб-
ного заведения; анализ теоретических источников по вопросам управления образовательными учреждениями, 
менеджмента в сфере человеческих ресурсов; математическое моделирование и анализ статистических данных; 
метод социального прогнозирования.
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении понятия «оптимизация кадрового соста-
ва» и во введении в научный тезаурус понятия «оптимизация кадрового состава университета»; в выявлении 
основных принципов оптимизации кадрового состава университета и в обосновании причин, вызвавших этот 
процесс, связанный в основном с демографической, социально-экономической ситуацией в нашей стране и с за-
дачами по реформированию системы высшего образования. Также в статье проанализировано понятие «кадровая 
стратегия вуза» и выделены составляющие данной стратегии, ориентированные на сохранение академических 
традиций и создание условий для повышения компетентности кадрового состава, на стимулирование препо-
давателей к интенсификации своей деятельности. На примере регионального университета проведен анализ 
количественных и качественных изменений в кадровом обеспечении образовательного процесса (по показателям 
наличия ученых степеней и званий, соответствия квалификации НПР профилю преподаваемых дисциплин и т. д.); 
изучена действенность ряда новых механизмов, внедренных в практику работы вузов с целью актуализации 
требований к отбору кандидатов на преподавательские должности.
Научная значимость исследования состоит в представлении модели оптимизации кадрового состава региональ-
ного университета, включающей несколько логически связанных этапов исследовательского, нормативного, 
практического и социального характера, позволяющих осуществить этот процесс наиболее эффективно. Сфор-
мулированы рекомендации по совершенствованию кадровой стратегии и по планомерному повышению качества 
кадрового обеспечения образовательного процесса.
Новизна работы: показан системный характер работы с ППС в процессе оптимизации кадрового состава в со-
ответствии с кадровой стратегией вуза. Статья может быть полезна исследователям и руководству вузов, за-
нимающимся кадровыми вопросами и управлением персоналом.
Ключевые слова: высшее образование, высшие учебные заведения, кадровая политика, оптимизация кадрового 
состава университета, профессорско-преподавательский состав, кадровая стратегия вуза
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OPTIMIZATION OF THE UNIVERSITY STAFF: OBTAINED RESULTS 
AND DESIGNATED TASKS
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Abstract. The article (a case) highlights the experience of the regional university in staff optimization caused by the re-
quirements of federal legislation to improve the quality of higher education and to outline the personnel strategy pros-
pects for the future.
The methodological basis of the study is the systematic approach, which made it possible to comprehensively assess the 
qualitative changes in the university staff; the use of the method of situational analysis largely contributed to an increase 
in the objectivity of the results obtained. Besides, the researchers used the following methods: the study of legislative 
documents that determine the activities of a higher educational institution; the analysis of theoretical papers on the ma-
nagement of educational institutions and on human resource management; the method of mathematical modelling and 
the analysis of statistical data, the method of social forecasting.
The study comes to be theoretically significant, as it clarifies the concept of «staff optimization» and introduces the con-
cept of «university staff optimization» as a new scientific term. The research also distinguishes the basic principles of uni-
versity staff optimization and substantiates the reasons that caused this process, mainly related to the demographic, social 
and economic situation in our country and the tasks of reforming the higher education system. The article also examines 
the concept of «university personnel strategy» and highlights its components, focused on preserving academic traditions, 
on creating conditions for increasing the staff competency and on encouraging the faculty to intensify their activity. On the 
example of the regional university, there is carried out an analysis of quantitative and qualitative changes in the educatio-
nal process staffing (in terms of academic degrees and titles, faculty compliance with the profile of the disciplines taught, 
etc.); the effectiveness of a number of new mechanisms introduced into the universities’ practice in order to update the re-
quirements for the selection of candidates for teaching positions is studied. Thus appearing to be scientifically significant, 
the paper presents a regional university staff optimization model, which includes several logically related stages, allow-
ing this process to be carried out most effectively: scientific, normative, practical and social. The recommendations to im-
prove the personnel strategy and systematically enhance the quality of personnel in the educational process are formulated.
The work is original, as it shows the systemic nature of work with the faculty when optimizing the staff in accordance 
with the university’s personnel strategy. The article might be of use for university leaders and researchers working on 
personnel issues and personnel management.
Keywords: higher education, higher educational institutions, personnel policy, university staff optimization, faculty, uni-
versity’s personnel strategy
For citation: Vereskun V. D., Isaeva T. E., Chelokhyan A. V. Optimization of the University Staff: Obtained Results and 
Designated Tasks. University Management: Practice and Analysis. 2021; 25 (1): 94–106. doi. 10.15826/umpa.2021.01.007. (In Russ.).

Введение

Кадровый состав университета является ос-
новным «центром притяжения» как для россий-
ских абитуриентов, так и для иностранных граж-
дан, рассматривающих возможность обучения 
в отечественных высших учебных заведениях. 
Профессорско-преподавательский состав (ППС) –  
это тоже один из значимых показателей междуна-
родных рейтингов вузов, который к тому же имеет 
большое значение для государственной аккреди-
тации, так как демонстрирует возможности науч-
но-педагогических работников (НПР) в области 
учебно-методической работы, научно-исследова-
тельской деятельности, социально-экономических 
связей данного учебного заведения [1, 2].

В последние годы в российских вузах прои-
зошли значительные изменения в качественных 
и количественных показателях кадрового персо-
нала [1, 3]. А поскольку, по мнению многих иссле-
дователей [1, 3, 4] процесс оптимизации кадрового 
состава высших учебных заведений имеет далеко 
не однозначный характер, необходимо более при-
стально изучить его последствия и выработать на-
правления дальнейшей работы по совершенство-
ванию их кадровой политики.

Цель проведенного исследования –  проанали-
зировать опыт регионального отраслевого уни-
верситета в области оптимизации кадрового сос-
тава, обусловленной необходимостью выполне-
ния требований федерального законодательства 
и задачами совершенствования качества высшего 
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образования, а также наметить перспективы кад-
ровой стратегии на будущее.

Для реализации поставленной цели требова-
лось решить следующие задачи:

1) обосновать понятие «оптимизация кадрово-
го состава университета», а также выявить причи-
ны, инициировавшие процесс такой оптимизации;

2) проанализировать результаты количествен-
ного и качественного изменения в составе НПР 
Ростовского государственного университета пу-
тей сообщения (РГУПС);

3) наметить перспективные направления даль-
нейшей работы по совершенствованию кадровой 
политики данного университета.

Методы исследования

Методологической основой исследования яв-
ляется системный подход, позволивший комплек-
сно оценить качественные изменения в кадровом 
составе РГУПС, а повышению объективности по-
лученных результатов во многом способствовало 
применение метода ситуационного анализа. Также 
нами использовались следующие методы: изуче-
ние нормативно-правовых документов, определя-
ющих деятельность высшего учебного заведения; 
анализ теоретических источников по вопросам 
управления образовательными учреждениями, 
менеджмента человеческих ресурсов; математи-
ческое моделирование и анализ статистических 
данных; метод социального прогнозирования.

Социально-экономические, правовые 
и теоретические основы оптимизации 

кадрового состава вузов

В первые два десятилетия XXI века система 
высшего образования в Российской Федерации 
столкнулась с рядом процессов, которые не мог-
ли не сказаться на количественном и качествен-
ном составе НПР вузов. С одной стороны, обо-
значилось демографическое сокращение числа 
выпускников 11-х классов (численность, напри-
мер, представителей молодого населения умень-
шилась в 2012 году по сравнению с 1985 годом 
в 1,8 раза [5]). С другой стороны, резко возрос-
ла популярность получения высшего образо-
вания, что привело к увеличению численности 
обучающихся в вузах, а следовательно –  и к рос-
ту числа последних, в основном за счет него-
сударственных вузов. Как отмечается в иссле-
довании Р. Г. Гусейн-Заде, за период с 1985 года 
по 2012 год включительно численность студен-
тов выросла в 2,3 раза, а количество высших 

учебных заведений за этот же период увеличи-
лось с 502 до 1 080, не считая примерно 2 000 фи-
лиалов. К этому следует добавить, что око-
ло 20 % студентов после окончания вуза стре-
мились получить второе, а то и третье высшее 
образование [5].

В результате, что вполне естественно, увели-
чилась и численность работающих преподавате-
лей: если в 1995/96 учебном году в качестве штат-
ных преподавателей были трудоустроены 240 тыс. 
человек [6], то в 2009/10 учебном году этот показа-
тель достиг максимума –  356,8 тыс. человек (при 
этом 324,8 тыс. человек являлись штатными со-
трудниками государственных и муниципальных 
образовательных организаций и 32,0 тыс. чело-
век –  сотрудниками частных) [7]. Таким образом, 
численность вузовских преподавателей увеличи-
лась почти на 49 %. Однако затем наметилось по-
степенное сокращение ППС (до 319 тыс. человек) 
за счет, в том числе, трудоустройства по совмес-
тительству и увеличения доли занимаемых ста-
вок [6, 7], и так продолжалось до 2013 года.

Массовизация студентов, а также представи-
телей НПР вузов, которые зачастую имели учеб-
ную нагрузку, превышающую полторы ставки, 
и плюс к этому совмещали трудовую деятельность 
в нескольких вузах, сказалась на снижении качес-
тва образования [8]. Поэтому с 2013 года в стране 
был взят курс на реформирование системы выс-
шего образования, в том числе и на сокращение 
числа вузов. Так, на основе мониторинга, прове-
денного в 2013 году, Минобрнауки РФ признало 
неэффективными и требующими реорганизации 
7 государственных вузов и 57 филиалов, а также 
125 негосударственных вузов и 184 филиала 1.

Далее: 2014 год ознаменовался принятием не-
скольких федеральных документов, определяю-
щих содержание новой кадровой политики в вузах 
страны. Так, в Распоряжении Правительства РФ, 
известном как «Дорожная карта»  2, в целях по-
вышения эффективности и качества услуг в сфе-
ре высшего образования впервые были постав-
лены задачи, ориентированные на сокращение 
численности ППС за счет повышения требова-
ний к отбору кандидатов на преподавательские 

1 См.: Минобрнауки признало неэффективными 132 россий-
ских вуза. 13 декабря 2013 г. // Forbes : [сайт]. URL: https://www.
forbes.ru/news/248688-livanov-priznal-neeffektivnymi-132-rossiiskikh-
vuza (дата обращения: 05.03.2021).

2 См.: О плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности образования и науки». Утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 722-р // Гарант : ин-
формационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70550418/ (дата обращения: 05.03.2021).
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должности посредством обозначенных в докумен-
те механизмов:

1) эффективный контракт с НПР образова-
тельных организаций высшего образования;

2) мероприятия по аттестации НПР;
3) изменение соотношения обучающихся 

по программам высшей школы на одного работ-
ника ППС до 12 : 1;

4) разработка новых финансово-экономичес-
ких механизмов, обеспечивающих конкуренцию, 
повышение качества высшего образования, моти-
вацию научных и научно-педагогических кадров 
в рамках перехода к эффективному контракту.

Эти идеи были закреплены в принятой 
в том же 2014 году Концепции Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–
2020 годы 3, в которой подчеркивалось, что в усло-
виях продолжающегося демографического кризи-
са существующие проблемы в сфере образования 
могут быть решены только на основе планово-
целевого метода реформирования деятельности 
учебных заведений, ориентированного на всесто-
роннее повышение качества оказываемых образо-
вательных услуг.

В соответствии с принятыми направления-
ми совершенствования системы образования про-
должился процесс сокращения числа вузов и их 
кадрового состава. Так, за период с 2014 года 
по 2017 год включительно количество вузов и их 
филиалов в России сократилось на 1 097 (с 2 268 
до 1 171). В основном сокращению подверглись 
филиалы государственных и негосударственных 
высших учебных заведений: число первых умень-
шилось с 908 до 428, а число вторых –  с 422 до 81. 
Что касается головных вузов, то государственных 
стало меньше на 83 (с 567 до 484), а негосудар-
ственных –  на 193 (с 371 до 178) 4.

Как следует из данных, подготовленных 
Институтом статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ, ППС российских ву-
зов сократился к 2020 году до 229,3 тыс. человек, 
то есть по сравнению с 2013 годом –  на 28 % [9]. 
Добиться таких результатов удалось в основном 
за счет прекращения договорных отношений 
со многими внешними совместителями (их число 
по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 32 %), 

3 См.: Концепция Федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2016–2020 годы. Утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р // 
Правительство России : официальный сайт. URL: http://static.
government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf (дата обращения: 
05.03.2021).

4 См.: В России отчислили половину вузов // Коммерсантъ. 
2018. № 20. 5 февр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3540086 (да-
та обращения: 15.01.2021).

а также за счет выхода на пенсию многих препода-
вателей в возрасте 60 лет и более. Людей этой воз-
растной категории стало на 35 % меньше.

Сводные данные о сокращении в России 
численности ППС приведены нами в табличной 
форме 5.

Однако, как следует из приведенных в табли-
це данных, сокращение затронуло и остепенен-
ные кадры: численность докторов наук умень-
шилась на 20,4 %, а численность кандидатов на-
ук –  на 24,5 %. Особенно драматично выглядит 
изменение численности преподавательских кад-
ров в возрасте до 30 лет –  молодых сотрудни-
ков стало меньше на 64,4 %! Подобная ситуация 
не может не вызывать тревоги, так как уменьше-
ние числа специалистов высокой квалификации, 
имеющих ученые степени и звания, пагубно отра-
жается на качестве образования и престиже рос-
сийских учебных заведений на мировом рынке об-
разовательных услуг. А столь значительное паде-
ние в структуре ППС доли молодых сотрудников 
угрожает развитию отечественной науки и может 
привести к подрыву всей кадровой политики в об-
ласти высшего образования, нарушению принци-
па восполнения кадровых ресурсов.

Понятие «оптимизация кадрового 
состава»

На современном этапе развития высшего об-
разования в Российской Федерации большое вни-
мание уделяется качественному совершенство-
ванию кадрового состава вузов, причем во всех 
видах учебно-методической и научно-исследова-
тельской деятельности. Одним из основных ито-
гов Национального проекта «5-100», основная цель 
которого заключалась в повышении конкурен-
тоспособности ведущих университетов страны 
в мировом образовательном пространстве 6, стало 
радикальное изменение ментальности ППС в во-
просах открытости отечественного высшего обра-
зования для мирового академического сообщества 
и повышения вовлеченности российских препода-
вателей в разнообразные международные обра-
зовательные и научные проекты. За те несколь-
ко лет, в течение которых осуществлялся Проект 
«5-100», не только отечественные флагманы выс-
шего образования, претендовавшие на включение 
в топ-100 университетов мира, но и многие дру-
гие высшие учебные заведения страны провели 
большую работу по повышению публикационной 

5 Таблица составлена на основе источников [7] и [9].
6 См.: Проект «5-100» : официальный сайт. URL: https://

www.5top100.ru/ (дата обращения: 05.03.2021).
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Изменения в профессорско-преподавательском составе высших 
учебных заведений Российской Федерации

Changes in the staff  of Russian universities

Показатель 2010/11
учебный год

2013/14
учебный год

2019/20
учебный год

Профессорско-преподавательский состав (без внешних 
совместителей), тыс. чел.

356,8 319,3 229,3

Из них:

осуществляют образовательную деятельность 
по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры, тыс. чел.

Нет данных 227,0

имеют ученую степень, тыс. чел.

доктора наук 44,0 45,0 35,8

кандидата наук 185,5 174,6 131,8

PhD Нет данных 0,9

имеют ученое звание, тыс. чел.

профессора 35,8 34,5 23,7

доцента 115,7 109,3 86,8

лица в возрасте 60 лет и старше, тыс. чел. 82,9
(только государ-
ственные вузы)

102,3 66,4

лица в возрасте до 30 лет, тыс. чел. 38,9
(только государ-
ственные вузы)

32,9 11,7

Численность внешних совместителей, тыс. чел. 107,5 86,3 58,6

Численность студентов в расчете на 1 представителя 
ППС, чел.

10 10 (государствен-
ные вузы) / 7 (част-

ные вузы)
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активности преподавателей и индекса их цити-
руемости, по формированию личной ответствен-
ности каждого ученого за использование получае-
мых субсидий и грантов, размещение результа-
тов их изысканий в международных базах данных.
Совершенно новые принципы были заложены 
в процесс создания кадрового резерва высших 
учебных заведений: будущие руководители вузов 
должны получить опыт совместной работы в ве-
дущих научных коллективах мира, а отбор и под-
держка молодых талантливых сотрудников, обла-
дающих компетенциями XXI века, должны стать 
одним из стратегических приоритетов кадровой 
политики образовательных организаций высше-
го образования.

Оказавшись в ситуации, требовавшей в крат-
чайшие сроки привести кадровый состав в соот-
ветствие с федеральным законодательством, каж-
дый вуз столкнулся с необходимостью разработки 

своей кадровой стратегии. Обычно в ее основу за-
кладываются следующие принципы [1, 4]:

– сохранение традиций и ценностей педагоги-
ческого коллектива вуза, научных школ и истории 
высшего учебного заведения;

– ориентированность на совершенствование 
качества образовательного процесса на основе 
повышения компетентности кадрового состава;

– стремление к увеличению в структуре НПР 
доли сотрудников, имеющих ученые степени 
и звания;

– привлечение совместителей из числа руко-
водителей и ведущих специалистов производства 
к научной и педагогической работе;

– формирование кадрового резерва и привле-
чение молодых сотрудников к преподавательской 
и управленческой деятельности;

– достижение полного соответствия между 
научной и учебно-методической деятельностью 
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преподавателей и содержанием читаемых ими 
дисциплин;

– повышение мотивации НПР к интенсифи-
кации своей преподавательской и научно-иссле-
довательской деятельности (с помощью матери-
альных и нематериальных форм стимулирования, 
внедрения инструмента «эффективного контрак-
та» и пр.);

– гуманизм в решении кадровых вопро-
сов (стремление избегать увольнения сотрудни-
ков посредством поиска других вариантов их тру-
доустройства и занятости и др.).

Считается, что оптимизация кадрового сос-
тава –  вынужденный механизм сокращения из-
держек вуза за счет повышения экономической 
эффективности его работы, необходимая ме-
ра «выживания» учебного заведения в условиях 
обострившейся конкуренции на рынке образова-
тельных услуг. Оптимизация персонала предус-
матривает комплекс мероприятий, ориентирован-
ных на сокращение расходов вуза на оплату труда 
сотрудников и повышение эффективности их дея-
тельности путем грамотного распределения чело-
веческих ресурсов.

В условиях демографически обусловленного 
сокращения контингента обучающихся, что по-
влекло за собой уменьшение количества ставок 
ППС, а также в силу необходимости сохранения 
уровня доходов НПР, измеряемого по отношению 
к среднемесячной зарплате в регионе, мы опреде-
ляем оптимизацию кадрового состава как особый 
период в кадровой политике вуза, ориентирован-
ный на повышение производительности каждого 
члена коллектива и сопровождающийся уменьше-
нием численности преподавателей за счет изме-
нения содержания их учебной нагрузки при со-
хранении и даже увеличении показателей опла-
ты труда.

При этом хотелось бы подчеркнуть, что опти-
мизация кадрового состава в нашем понимании –  
это не сокращение численности работников вуза 
и не реализация связанных с этим процессом тра-
диционных кадровых процедур. Это –  создание 
условий для восстановления в высшем учебном за-
ведении реальной конкурентной среды при объяв-
лении и проведении конкурсного отбора с целью 
повышения и качества образования, и конкурен-
тоспособности вуза в мировом образовательном 
пространстве. Оптимизация кадрового состава –  
это поиск внутренних механизмов сохранения 
качества образования на фоне сокращения мало-
значимых, но весомых по количеству требуемого 
времени компонентов учебной нагрузки препода-
вателей (например, часов, отводимых на проверку 

контрольных работ). Это также уменьшение «руч-
ного» труда преподавателей (перевод, например, 
деятельности, связанной с проверкой письменных 
домашних и контрольных работ, в автоматизиро-
ванный режим промежуточного тестирования). 
Оптимизация также предусматривает пересмотр 
учебных планов, более рациональное распределе-
ние часов, отводящихся на каждую форму учеб-
ной работы (лекции, практические занятия, про-
изводственная практика и пр.), дополнение оч-
ных занятий смешанными в условиях удаленного 
и дистанционного обучения.

Оптимизация кадрового состава высшего 
учебного заведения базируется, по нашему мне-
нию, на следующих принципах:

1) нацеленность коллектива вуза на решение 
стратегических задач по модернизации образова-
тельного процесса, ориентированного на подго-
товку высококвалифицированных специалистов 
для разных отраслей народного хозяйства, разра-
ботку научных концепций и практико-ориентиро-
ванных механизмов для создания цифровой эко-
номики в государстве;

2) повышение конкурентоспособности ву-
за на всех уровнях (в глобальном масштабе, в на-
циональных и отраслевых рейтингах, на уровне 
структурных подразделений и т. д.);

3) активизация публикационной активности 
ППС и апробирование разнообразных форм учас-
тия в международных образовательных и исследо-
вательских проектах.

Ориентируясь на достижения экономическо-
го эффекта, руководство вуза не должно забывать, 
что за словосочетанием «кадровый состав» стоят 
живые люди, имеющие конкретные цели, способ-
ности, запросы и устремления. Рассматривая по-
нятие «оптимизация кадрового состава», необхо-
димо ориентироваться:

– на создание гуманной долгосрочной кадро-
вой политики, нацеленной на создание условий 
для всестороннего совершенствования педагоги-
ческих кадров;

– использование в управлении кадрами со-
временных математических и статистических 
методов;

– разработку комплексной программы при-
влечения молодых талантливых специалистов 
к преподавательской, научно-исследовательской 
и управленческой деятельности в вузе;

– внедрение современных технологий оценки 
деятельности как отдельных преподавателей, так 
и структурных подразделений вуза;

– формирование комплексной системы стиму-
лирования и мотивации НПР;
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– внедрение целостной системы повышения 
квалификации и развития новых компетенций 
у преподавателей вуза.

Анализ процесса оптимизации 
кадрового состава в РГУПС

Оптимизация кадрового состава, начавшаяся 
в Ростовском государственном университете пу-
тей сообщения с 2014 года, потребовала разработ-
ки специальных долгосрочных проектов. В этих 
проектах, составивших основу кадровой страте-
гии университета, были определены основные на-
правления работы, сроки реализации каждой за-
дачи и ответственные за их выполнение. В РГУПС 
систематически проводится диагностика числен-
ности педагогического состава и прочих работни-
ков университета (в том числе административно-
управленческого персонала), ведется учет сред-
него возраста преподавателей по каждой кафедре, 
а также отслеживается число студентов на одного 
преподавателя. При этом данные показатели учи-
тываются как для головного вуза, так и для каж-
дого филиала, входящего в его состав.

Университетом был проведен анализ функций 
и должностных обязанностей каждой категории 
работников в целях выяснения их реальной загру-
женности (интенсивности и продолжительности 
работы). Особое внимание было уделено учебной 
нагрузке преподавателей: ее объему, составу, выяв-
лению реальной продолжительности выполняемых 
видов работы, возможности объединения учебных 
групп при освоении одной дисциплины, переводу 
работ некоторых видов в формат дистанционного 
взаимодействия (особенно со студентами, получа-
ющими образование в заочной форме) и т. д.

Полученные данные стали основой для раз-
работки мер по оптимизации кадрового состава 
РГУПС. Меры по изменению численного состава 
каждого структурного подразделения разрабаты-
вались с учетом положений Трудового кодекса РФ, 
мнения профсоюзной организации университета, 
а также ряда новых требований к соответствию 
научно-исследовательской и учебно-методической 
деятельности педагогических работников профи-
лю преподаваемых ими дисциплин, изложенных 
в Федеральных государственных стандартах 3-го 
поколения.

Осознавая, что процесс оптимизации может 
оказаться весьма болезненным как для ряда со-
трудников, так и для всего коллектива, в каждом 
отдельном случае рассматривались возможности 
перераспределения педагогических работников 
между другими структурными подразделениями. 

Не менее важным был вопрос сохранения высоко-
квалифицированных кадров, остепененных пре-
подавателей, ученых, имеющих свои научные 
школы и активно занимающихся исследователь-
ской и хоздоговорной деятельностью.

Иногда стремление ориентироваться на высо-
кие показатели квалификации и остепененности 
вступало в противоречие с факторами правовой 
защищенности работников, не соответствующих 
этим критериям. Так, например, согласно ста-
тье 179 Трудового кодекса РФ преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников предоставля-
ется лицам с более высокой производительностью 
труда и квалификацией 7. В то же время статья 261 
ТК РФ защищает право занятости и не допускает 
увольнения по инициативе работодателя беремен-
ных женщин; женщин, имеющих детей до 3 лет; 
матерей-одиночек с детьми до 14 лет либо с инва-
лидом до 18 лет; а также других лиц, воспитываю-
щих таких детей без матери 8. Естественно, не все 
указанные категории сотрудников нашего универ-
ситета имеют высокую квалификацию и ученую 
степень. Кроме того, в числе таких лиц могли ока-
заться обучающиеся в аспирантуре, то есть имен-
но те сотрудники, которые в будущем должны со-
ставить кадровый резерв университета.

Поэтому в целях повышения эффективности 
деятельности НПР коллективам подразделений 
было рекомендовано обратить внимание на сле-
дующие категории сотрудников:

– на педагогических работников пенсионного 
возраста, не имеющих научных степеней, которые 
в значительной степени снизили производитель-
ность своего труда;

– преподавателей, работающих на условиях 
внешнего совместительства или почасовой опла-
ты труда;

– сотрудников, достижения которых в учебной 
и научной деятельности были значительно ниже, 
чем у их конкурентов, участвующих в конкурс-
ном отборе на замещение вакантных должностей.

Динамика изменения штата ППС в РГУПС 
с 2014 года по 2020 год включительно представ-
лена на рис. 1. Количество ставок уменьшилось 

7 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2001 года № 197-ФЗ (ред. от 09 ноября 2020 года). Ст. 179 // 
КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/ddaeeb833c24609e3474ce13536b0796bc85
ee57/ (дата обращения: 05.03.2021).

8 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2001 года № 197-ФЗ (ред. от 09 ноября 2020 года). Ст. 261 // 
КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34683/ede188a86ee930ba7b9e1163bc567d789
7a43921/ (дата обращения: 05.03.2021).



1012021; 25(1): 94–106 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Рис. 1. Динамика изменения в Ростовском государственном университете путей сообщения численности 
профессорско-преподавательского состава

Fig. 1. Quantitative staff changes in Rostov State Transport University

A man within the university system

за рассматриваемый период на 42,2 %. А посколь-
ку требуемое соотношение «преподаватель –  сту-
денты: 1/12» было достигнуто уже в 2018 году, 
оно сохраняется и в текущий период. В настоя-
щее время штатное расписание ППС стабилизи-
ровалось и зависит только от контингента обу-
чающихся. Размеры бюджетного приема отно-
сительно стабильны. Корректировка может быть 
связана только с результатами приема абитури-
ентов на платной основе. Однако число абитури-
ентов на платной основе продолжает в последние 
годы снижаться. Несколько лет назад внебюд-
жетных студентов у нас было больше полови-
ны. Сейчас по программам высшего образования 
за счет средств федерального бюджета обучается 
5 776 человек, то есть 61 %, а за счет внебюджет-
ных средств –  3 669 человек, то есть 39 %. В ре-
зультате количество ставок штатных преподава-
телей снизилось с 2014 года на 35,5 %. Частично 
это связано с привлечением производственников.

В 2014 году на 654,5 преподавательских став-
ках в РГУПС работали 577 преподавателей, а се-
годня 297,1 ставок распределены между 372 пре-
подавателями. Средняя занятость преподавателей, 
для которых РГУПС является основным местом 
работы, за последние 2 года практически не изме-
нилась, несмотря на уменьшение их численности 

на 200 человек, и составляет 0,8. Тем не менее 
на целом ряде кафедр остались преподаватели, ра-
ботающие на долю ставки (зачастую она составля-
ет менее 0,5), при этом РГУПС является для них 
основным местом работы. Вполне понятно, что 
эти сотрудники работают в других местах на ус-
ловиях совместительства. Естественно, данная си-
туация не может не вызывать беспокойства, так 
как длительное сохранение такого положения не-
гативно скажется на устойчивости состава педа-
гогического коллектива, эффективности его дея-
тельности, сосредоточенности на выполнении 
производственных задач.

На изменении объема учебной нагруз-
ки (рис. 2) сказывалось не только количество обу-
чающихся; влияли на этот показатель и мероприя-
тия по корректировке нормирования, сокращению 
части аудиторных занятий, переход на смешанные 
формы обучения, на прием контрольных работ 
в форме тестирования, разработка новых учебных 
планов. В целом учебная нагрузка по университе-
ту была уменьшена на 55,3 %.

Вместе с этим нам удалось увеличить сред-
нюю заработную плату ППС, которая возросла 
по сравнению с 2015 годом в 1,5 раза (рис. 3) и се-
годня составляет 59,09 руб., что соответствует 
«майским указам» Президента РФ
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Рис. 2. Динамика изменения в Ростовском государственном университете путей сообщения учебной 
нагрузки

Fig. 2. Changes of the teaching load at Rostov State Transport University

Рис. 3. Средняя заработная плата у представителей профессорско-преподавательского состава 
в Ростовском государственном университете путей сообщения

Fig. 3. Average salary of the teaching staff in Rostov State Transport University

Человек в университете

В качественном составе ППС с 2014 го-
да произошли значительные изменения (рис. 4): 
долю преподавателей, имеющих ученые степе-
ни и звания, нам удалось увеличить в среднем 
до 83,3 % (только за последние 2 года этот пока-
затель вырос почти на 10 %!), а доля докторов на-
ук достигла в структуре профессорско-преподава-
тельского состава 16,9 % (прирост почти на 1,5 %). 

Стабилен и варьируется в пределах 50 лет –  51 го-
да средний возраст представителей ППС.

Анализ изменений в качественном составе 
кадрового обеспечения РГУПС убеждает в пра-
вильности выработанной нами кадровой полити-
ки. Этот вывод особенно наглядно подтвердился 
в период перехода на удаленное обучение, вызван-
ного пандемией коронавирусной инфекции, так 
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Рис. 4. Ростовский государственный университет путей сообщения:
качественные показатели ППС по головному вузу

Fig. 4. Qualitative indicators of teaching staff in Rostov State Transport University (main university)

A man within the university system

как преподаватели доказали свою гибкость, инно-
вационность и компетентность в работе с совре-
менными информационными технологиями. Они 
в кратчайшие сроки сумели освоить удаленные 
формы взаимодействия с обучающимися, размес-
тить онлайн-курсы, материалы по лекционным 
и практическим занятиям в сети.

Однако не могут не вызывать тревоги следу-
ющие обстоятельства:

– показатели среднего возраста ППС (51 год –  
52 года) во многом соответствуют реальному воз-
расту преподавателей: доля молодежи на многих 
кафедрах очень невысока, используемые ректо-
ратом меры по мотивации выпускников к работе 
в качестве преподавателей пока не в полной мере 
дают ожидаемый эффект;

– часть молодых преподавателей увольняет-
ся из университета сразу после защиты канди-
датских диссертаций, и тем самым нарушается 
принцип обновления научного и кадрового сос-
тава вуза;

– по ряду специфических железнодорожных 
специальностей у ведущих лекторов нет кадро-
вого резерва, то есть учеников, которые могли бы 
продолжить их дело;

– обозначенные министром транспорта России 
В. Савельевым задачи по повышению публика-
ционной активности ученых, участию отрасле-
вых транспортных вузов (на сегодняшний день 
их насчитывается 17) в международных рейтин-
гах и внедрению новых форматов обучения бро-
сают вызов академическим коллективам, которые 

должны доказать свою состоятельность и прило-
жить все усилия для модернизации транспортной 
отрасли и укрепления престижа страны 9;

– используемая в вузе форма «эффективного 
контракта» не является во многих случаях тем 
средством, которое бы могло стимулировать со-
трудников к более интенсивной научной или учеб-
ной работе.

Выводы и заключение

Описанный в данной статье опыт региональ-
ного отраслевого университета по оптимизации 
кадрового состава был изначально нацелен на по-
вышение конкурентоспособности ППС в решении 
многочисленных задач образовательного и науч-
но-исследовательского плана.

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в уточнении понятия «оптимизация кадро-
вого состава» и введении в научный тезаурус по-
нятия «оптимизация кадрового состава универ-
ситета», основных принципов такой оптимизации, 
а также в обосновании причин, вызвавших этот 
процесс (в основном связанный с демографичес-
кой, социально-экономической ситуацией в на-
шей стране и с задачами по реформированию 
системы высшего образования). В статье также 

9 См.: В День российской науки в Минтрансе состоялось се-
лекторное совещание с отраслевыми вузами. 8 февраля 2021 г. // 
Министерство транспорта Российской Федерации : официальный 
сайт. URL: https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9854. (дата об-
ращения: 10.03.2021).
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проанализировано понятие «кадровая стратегия 
вуза» и выделены составляющие данной страте-
гии, ориентированные на сохранение академичес-
ких традиций и создание условий для повыше-
ния компетентности кадрового состава, а также 
на стимулирование преподавателей к интенсифи-
кации своей преподавательской и научно-исследо-
вательской деятельности.

Научная значимость исследования заключает-
ся в представлении модели оптимизации кадрово-
го состава регионального университета, включа-
ющей несколько логически связанных этапов ис-
следовательского, нормативного, практического 
и социального характера, позволяющих осущест-
вить этот процесс наиболее эффективно.

Анализ результатов оптимизации кадрового 
состава Ростовского государственного универси-
тета путей сообщения и уроки, полученные в пе-
риод вынужденного перехода на удаленное обу-
чение в период пандемии коронавируса, позволи-
ли нам сформулировать положения, которыми мы 
собираемся руководствоваться в дальнейшей рабо-
те по кадровым вопросам.

1. Кадровая политика вуза должна сочетать 
долгосрочную научно выверенную стратегию, 
опирающуюся на современные методы матема-
тического моделирования, с ежедневной гуман-
но-ориентированной работой по укреплению кол-
лектива, сохранению и приумножению традиций 
университета в научной, учебной и воспитатель-
ной работе.

2. Содержание кадровой стратегии отрас-
левого транспортного университета должно 
быть модернизировано в соответствии с зада-
чами реформирования высшего образования 
как на федеральном уровне, так и на отрас-
левом (например, в соответствии с програм-
мой «ПРИОРИТЕТ 2030»  10, которая являет-
ся логичным продолжением Проекта «5-100» 
и должна быть запущена в 2021 году), а так-
же в соответствии с Транспортной стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 года 
в связи с высокими ожиданиями, которые се-
годня возлагаются на отраслевые вузы в облас-
ти подготовки кадров высшей квалификации 
и участия в мировых рейтингах. Ожидается, 
что в Транспортной стратегии впервые появит-
ся раздел, посвященный транспортному образо-
ванию и науке; что количество новых образова-
тельных программ в отраслевых вузах должно 
быть увеличено в срок до 2024 года на 50 еди-
ниц. Естественно, что эти амбициозные задачи 

10 См.: Программа «ПРИОРИТЕТ 2030» : [сайт]. URL: https://
psal.ru/ (дата обращения: 06.03.2021).

потребуют разработки нормативно-правовой до-
кументации и на федеральном уровне, и на ло-
кальных уровнях.

3. Кадровая стратегия должна чутко реаги-
ровать на демографические, социально-эконо-
мические и другие процессы в нашем обществе. 
Например, в настоящее время процесс сокра-
щения числа преподавателей приостанавлива-
ется, и, по данным Правительства РФ, на пери-
од до 2024 года прогнозируется рост численнос-
ти ППС российских вузов в среднем на 5,2 тыс. 
человек в год 11. Следовательно, для поддержа-
ния баланса процессов обновления и сохране-
ния численного и качественного состава кадров, 
отвечающего как запросам самой организации, 
так и требованиям действующего законодатель-
ства, каждое структурное подразделение в вузе, 
где трудятся педагогические работники, должно 
обладать четким видением перспектив пополне-
ния и обновления кадрового состава, в том числе 
из наиболее талантливых обучающихся магист-
ратуры и аспирантуры, чтобы не повторить тех 
ошибок, которым нас научила история. При этом 
следует учитывать уникальность компетенций на-
учно-педагогических сотрудников высшей школы 
и невозможность восполнения кадровых ресурсов 
вузов за ограниченное время.

4. При определении векторов ориентации ву-
зов на инновационный курс развития на первый 
план следует выдвигать задачи по созданию ус-
ловий для активизации участия каждого предста-
вителя ППС в процессах обновления и совершен-
ствования качества образовательного процесса. 
В этих целях следует рассматривать разные ва-
рианты использования накопленного опыта пре-
подавателей старшего поколения (научное и мето-
дическое консультирование, круглые столы, «мас-
терские выдающихся ученых» и т. д.), а также соз-
дания «бизнес-инкубаторов» для аккумулирова-
ния и поддержки научных и управленческих идей 
молодых педагогов.

5. Продолжить работу по поиску и внедре-
нию различных методов морального и матери-
ального стимулирования преподавателей, осо-
бенно молодых, в возрасте до 30 лет («эф-
фективный контракт», различные рейтинги, 
внутривузовские гранты, поощрительные вы-
платы, поддержка в оплате научных публика-
ций, входящих в международные базы данных, 

11 См.: Доклад Правительства Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации о реализации 
государственной политики в сфере образования. Москва, 2019. 
С. 132 // Правительство России : официальный сайт. URL: http://
static.government.ru/media/files/VGZkuVnp1h5rLAAIBZ1AsP5zv4zh
I79t.pdf (дата обращения: 05.03.2021).
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международные стажировки и др.), для повыше-
ния их публикационной активности, привлече-
ния к участию в конкурсах на получение гран-
товой поддержки от различных источников фи-
нансирования. Немаловажным аспектом работы 
в этом направлении является также популяриза-
ция деятельности лучших педагогов вуза, поэто-
му традиционные формы повышения квалифи-
кации в области психолого-педагогических наук 
могут быть дополнены внутривузовскими и ре-
гиональными конкурсами на лучшего препода-
вателя, лучшего лектора, лучший онлайн-курс 
по дисциплине и др.

Список литературы
1. Лазарев Г. И., Мартыненко О. О., Лазарев И. Г. 

Новые стратегии вуза в развитии кадрового потенци-
ала // Университетское управление: практика и анализ. 
2015. № 1. С. 53–63.

2. Kuah C. T., Wong K. Ye. Efficiency Assessment of 
Universities through Data Envelopment Analysis // World 
Conference on Information Technology Procedia Computer 
Science. December 2011. Vol. 3. P. 499–506. DOI 10.1016/j.
procs.2010.12.084.

3. Варкулевич Т. В., Белоглазова В. А. Организа-
ционно-методические основы эффективной кадровой 
политики государственного вуза // Азимут научных ис-
следований: экономика и управление. 2018. Т. 7, № 2 (23). 
С. 43–47.

4. Ендовицкий Д. А. Кадровая политика в вузе: решать 
задачи: повышать эффективность // Вестник ВГУ. Серия: 
Проблемы высшего образования. 2016. № 3. С. 5–9.

5. Гусейн-Заде Р. Г. Влияние демографических 
факторов на высшее образование в России // Вестник 
Майкопского государственного технологического уни-
верситета. 2018. № 2. С. 111–117.

6. Пугач В. Ф. Гендерный состав преподавателей 
российских вузов // Высшее образование в России. 2015. 
№ 12. С. 78–88.

7. Образование в цифрах: 2016 : краткий статис-
тический сборник / Л. М. Гохберг, И. Ю. Забатурина, 
Г. Г. Ковалева [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». Москва : НИУ ВШЭ, 2016. 80 с.

8. Исаева Т. Е. Учебная нагрузка преподавателя вуза 
и другие факторы, влияющие на эффективность его про-
фессиональной деятельности // Общество: социология, 
психология, педагогика. 2016. № 3. С. 76–79.

9. Образование в цифрах: 2020 : краткий статистичес-
кий сборник / Л. М. Гохберг, О. К. Озерова, Е. В. Саутина, 
Н. Б. Шугаль ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа эконо-
мики». Москва : НИУ ВШЭ, 2020. 120 с.

References
1. Lazarev G. I., Martinenko O. O., Lazarev I. G. Novye 

strategii vuza v razvitii kadrovogo potentsiala [New 
Strategies for the University’s Human Resource 
Development]. Universitetskoe upravlenie: praktika i ana-
liz [University Management: Practice and Analysis], 2015, 
nr 1, pp. 53–63. (In Russ.).

2. Kuah C. T., Wong K. Ye. Efficiency Assessment 
of Universities through Data Envelopment Analysis. 
World Conference on Information Technology. Computer 
Science, December 2011, vol. 3, рр. 499–506. doi 10.1016/j.
procs.2010.12.084. (In Eng.).

3. Varkulevich T. V., Beloglazova V. A. Organizatsionno-
metodicheskiye osnovy effektivnoi kadrovoi politiki gosu-
darstvennogo vuza [Organizational and Methodological 
Foundations of Effective Personnel Policy of the State 
University]. Azimut nauchnykh issledovanii: ekonomika 
i upravlenie [Azimuth of Scientific Research: Economy and 
Management], 2018, vol. 7, nr 2 (23), pp. 43–47. (In Russ.).

4. Yendovitsky D. A. Kadrovaya politika v vuze: reshat’ 
zadachi: povyshat’ effektivnost’ [University Human Resource 
Policy: Problem Solving and Efficiency Improvement]. 
Vestnik Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 
Seriya: Problemy Vysshego Obrazovaniya [Proceedings 
of Voronezh State University. Series: Problems of Higher 
Education], 2016, nr 3, pp. 5–9. (In Russ.).

5. Ghuseyn-Zade R. G. Vliyanie demograficheskikh 
faktorov na vysshee obrazovanie v Rossii [Inf luence of 
Demographic Factors on Higher Education in Russia]. Vestnik 
Maikopskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo univer-
siteta [Bulletin of Maykop State Technological University, 
2018, nr 2, pp. 111–117. (In Russ.).

6. Pugach V. F. Gendernyi sostav prepodavatelei rossi-
iskikh vuzov [Gender Structure of Higher Education Teaching 
Staff in Russia]. Vysshee obrazovanie v Rossii [Higher 
Education in Russia], 2015, nr 12, pp. 78–88. (In Russ.).

7. Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva G. G. [et 
al.]. Obrazovanie v tsyfrakh: 2016: kratkii statisticheskii 
sbornik [Education in Figures: 2016: Brief Statistical 
Sourcebook], Moscow, National Research University Higher 
School of Economics, 2016, 80 p. (In Russ.).

8. Isaeva T. E. Uchebnaya nagruzka prepodavatelya 
vuza i drugie factory, vliyayushchie na effektivnost’ ego 
professional’noi deyatel’nosti [The University Professor’s 
Teaching Load and Other Factors Influencing the Efficiency 
of His Professional Activity]. Obshchestvo: sotsiologiya, 
psikhologiya, pedagogika [Society: Sociology, Psychology, 
Pedagogics], 2016, nr 3, pp. 76–79. (In Russ.).

9. Gokhberg L. M., Ozerova O. K., Sautina E. V., 
Shugal N. B. Obrazovanie v tsyfrakh: 2020: kratkii statis-
ticheskii sbornik [Education in Figures: 2020: Brief Statistical 
Sourcebook], Moscow, National Research University Higher 
School of Economics, 2020, 120 p. (In Russ.).

Рукопись поступила в редакцию 09.02.2021
Submitted on 09.02.2021

Принята к публикации 02.03.2021
Accepted on 02.03.2021



106 2021; 25(1): 94–106 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Человек в университете

Информация об авторах / Information about the authors
Верескун Владимир Дмитриевич –  доктор технических наук, профессор, ректор, Ростовский государственный уни-

верситет путей сообщения; vvd@rgups.ru.
Исаева Татьяна Евгеньевна –  доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Иностранные 

языки», Ростовский государственный университет путей сообщения; +7 961 277-68-68; isaeva.te@yandex.ru; ORCID 
ID0000-0002-7338-9198.

Челохьян Александр Вартанович –  кандидат технических наук, профессор, первый проректор, Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения; avc@rgups.ru.

Vladimir D. Vereskun –  Dr. hab. (Engineering), Professor, Rector, Rostov State Transport University; vvd@rgups.ru.
Tatiana E. Isaeva –  Dr. hab. (Pedagogy), Professor, Head of the Chair «Foreign Languages», Rostov State Transport University; 

+7 961 277-68-68; isaeva.te@yandex.ru; ORCID ID0000-0002-7338-9198.
Alexandr V. Chelokhyan –  PhD (Engineering), Professor, First Vice-Rector, Rostov State Transport University; avc@rgups.ru.



1072021; 25(1): 107–116 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

A man within the university system

ЦЕННОСТЬ ДОВЕРИЯ КАК «СКРЕПЫ» КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ю. Л. Петровa, Г. И. Петроваb

a Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 30

b Национальный исследовательский Томский государственный университет
Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 36;

seminar_2008@mail.ru

Аннотация. В данной концептуальной статье констатируется расслоение единства корпоративной культуры со-
временного университета как его традиционной культурной базы на институционально-административную (ре-
ализующую «третью миссию» университета и несущую тенденцию его трансформации в бизнес-корпорацию) 
и культуру профессорско-преподавательскую (сохранившую традиционные университетские функции) и пред-
лагаются пути устранения этого расслоения.
Авторы обосновывают роль и значение мировоззренческой установки корпоративной культуры университета 
на доверие как «скрепы» его расслоенной культурной базы, сохраняющей баланс между традиционной уни-
верситетской миссией и миссией современной (понятие «скрепы» заимствовано у российского исследователя 
Л. Гудкова, использующего эту категорию для обозначения механизма, скрепляющего общество в единство 
и целое).
Методология концептуальных рассуждений базируется на социокультурном подходе, предлагающем рассматри-
вать изменения любого социального института в контексте ответа на вызов глобализированного мира сетевых 
структур и рыночных отношений.
В статье выявляются причины и последствия рассогласованности культурной базы университета. Коммуника-
тивная рациональность как стиль научного и философского мышления, инициирующий построение современ-
ных социальных онтологий, обосновывается в качестве инструмента возможной комплементарности («скрепы») 
институционально-административной и профессорской культур университета. Аргументируется, что сегодня 
доверие обнаруживает свое не только психологическое, но онтологическое и эпистемологическое значение, 
ориентируя обе составляющие корпоративной культуры на единство в реализации как исследовательской, об-
разовательной миссий университета, так и его «третьей миссии».
Научная новизна статьи заключается в том, что в ней дается определение университетской корпоративной 
культуры, ориентированной на формирование у студентов доверия как ключевого фактора сохранения жизни 
в современном мире с его идеологической, экономической и политической напряженностью. На этом основа-
нии и предлагается формировать стратегию управления университетом и осуществлять перестройку учебного 
процесса.
Ключевые слова: университет, корпоративная культура, институционально-административная культура, про-
фессорско-преподавательская культура, управление, доверие
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Abstract. The article states the stratification of the university’s corporate culture as its traditional cultural base into the 
institutional and administrative (realizing the «third mission» of the university and bearing the tendency of its transfor-
mation into a business corporation) and the culture of the teaching staff (which has preserved the traditional university 
functions) and culture. There are suggested ways to eliminate this mismatch.
The authors substantiate the role and significance of the ideological attitude of the university’s corporate culture to trust 
as a «glue» of its stratified cultural base, which maintains a balance between the traditional and modern university’s 
mission (the concept of «glue» is suggested by the Russian researcher L. Gudkov, who uses this term to denote a mecha-
nism holding society together into a unity and a whole).
The methodology of conceptual reasoning is based on a sociocultural approach that suggests considering changes of any so-
cial institution in the context of responding to the challenge of the globalized world of network structures and market relations.
The article identifies the causes and consequences of lacking coordination in the cultural base of the university. 
Communicative rationality, which, as a style of scientific and philosophical thinking, initiates the construction of mo-
dern social ontologies, is proven to be a possible complementarity instrument («glue») of the two university cultures. It is 
argued that today trust reveals its not only psychological, but also ontological and epistemological significance, orien-
ting both components of corporate culture towards their unity in implementing of the university’s research and educa-
tional missions together with its «third mission».
The article originally defines the university’s corporate culture as focused on the formation of students’ trust as a key 
factor of sparing life in the modern world with its ideological, economic, and political tensions. On this basis, it is pro-
posed to form a university management strategy and to restructure the educational process.
Keywords: university, corporate culture, institutional and administrative culture, teaching staff culture, management, trust
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Введение

Актуальность предлагаемой статьи обусловли-
вается необходимостью выявить содержательную 
специфику и функциональное назначение культур-
ной базы современного университета. Генетически 
и исторически университет возник и развивался 
на культурной базе корпорации, которая сегодня 
потеряла единство, оказавшись по своей природе 
двойственной. Говоря о двойственности культур-
ной базы корпорации, мы имеем в виду ее рассло-
ение (по критерию выполнения университетской 
миссии) на две культуры –  институционально-ад-
министративную и профессорско-преподаватель-
скую (сюда же относится и студенческая культура) 

с их различными функциями. Вывод звучит кате-
горично и радикально, но он основывается на опре-
делении корпоративной культуры одним из веду-
щих исследователей, работающих по данной теме, –  
Э. Шейном. Понимая под корпоративной культурой 
«паттерн базовых представлений» [1, 31–32], Шейн 
говорит тем не менее о трех уровнях культуры, где 
именно базовые представления являются наибо-
лее глубинными и первичными. Они –  «источник 
ценностей и поступков» [Там же, 36], в них фик-
сируются сущностное назначение и миссия той 
или иной организации. В силу того что этот уро-
вень для университета изначально и историче-
ски был представлен образовательной (обучение 
и исследование) миссией, но сегодня дополнен 
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не свойственной ему традиционно бизнес-функ-
цией, вполне реально говорить о том, что его кор-
поративная культура расслоилась. Образовательное 
назначение сохранилось лишь за профессорско-
преподавательской культурой, а культура институ-
ционально-административная стала реализовывать 
себя в другой миссии («третьей миссии» универси-
тета) и выполнять другие задачи. Вполне возможно, 
что это случилось по той причине, что корпоратив-
ная культура университета не была в его истории 
предметом специального исследовательского инте-
реса. Университет возник как корпорация, поэтому 
все, что было его содержательной работой, рассмат-
ривалось в качестве работы и культуры корпора-
тивной. Когда же вопрос о корпоративной культу-
ре приобрел актуальность, он стал разрабатывать-
ся для бизнес-экономических организаций (а не для 
образовательных организаций в целом и не для 
университета в частности) [2–4]. Очевидно, счи-
талось, что если университет возник как корпо-
рация, то и корпоративная культура должна бы-
ла быть ему свойственна уже по определению: она 
виделась в реализации его образовательной и науч-
но-исследовательской миссий. Но сегодня, как уже 
было сказано, у университета появились еще и эко-
номические задачи –  задачи финансового обеспе-
чения данных миссий (бизнес-задачи). А посколь-
ку корпоративная культура в тот момент разраба-
тывалась именно в этом направлении (как культура 
экономических организаций), то на него и сориен-
тировалась корпоративная культура университе-
та. Образовательная и научно-исследовательская 
миссии остались за профессорско-преподаватель-
ским составом и, соответственно, осуществлялись 
как миссии культуры профессорско-преподава-
тельской. Экономическая же миссия стала реали-
зовываться в рамках институционально-админис-
тративной культуры. Это раскололо целостность 
корпоративной культуры на профессорско-препо-
давательскую и институционально-администра-
тивную. В этом –  причина злободневности вопро-
са о корпоративной культуре университета как его 
традиционно и исторически общей культурной ба-
зе и актуальности задачи исследования причин рас-
слоения этой культурной базы и обоснования воз-
можности взаимодействия обеих ее составляющих 
в современных условиях.

Проблема, поднимаемая в статье

Противоречивая ситуация в университетской 
корпоративной культуре обусловливает пробле-
му, которая и привлекла исследовательский ин-
терес авторов статьи. Проблема состоит в том, 

чтобы обосновать возможность комплементар-
ного единения составляющих университетской 
корпоративной культуры –  культуры институцио-
нально-административной и культуры профес-
сорско-преподавательской. Это могло бы стать ре-
левантным ответом университета на вызовы со-
временного мира –  мира глобализации и сетевой 
коммуникации.

Результаты исследования

Корпоративная культура: определение, 
роль и значение в истории университета
Решить поставленную проблему поможет 

краткий экскурс в историю университета.
Формируясь в Средние века, университет 

имел «корпоративное начало» (universitas –  пере-
водится как «сообщество», «объединение», «кор-
порация»), которое характеризовало тогда любое 
профессиональное объединение (цехи, гильдии, 
братства), означая собранную воедино множе-
ственность людей по виду и специфике их дея-
тельности [5]. Деловые и этические взаимоотно-
шения профессора и студента строились на тех же 
основаниях, что и взаимоотношения мастера 
и подмастерья. Университетская корпорация яв-
ляла собой видовое понятие от общего имени, сло-
жившегося на основе общих школьных (scholae) 
интересов профессоров, студентов и администра-
ции в преподавании и изучении научных зна-
ний (схоластике). В единстве такой множествен-
ности университет имел, соответственно, и еди-
ную культурную базу –  корпоративную культуру.

С одной стороны, единство корпоративной 
культуры, обособленность и автономию универ-
ситета сегодня называют одной из причин истори-
чески длительных сроков его существования [6]. 
С другой стороны, корпоративная организация 
повлияла на формирование критериальных при-
знаков университета, которые ориентируют на то, 
чтобы соотнести его с этимологически близким 
понятием –  «универсум». Действительно, универ-
ситет всегда являлся международным интеллек-
туальным центром развития культуры, и в этом 
смысле университетская «корпорация» символи-
зировала культурный «универсум» и интерна-
циональное единство мира и знание о нем в це-
лом. Как международный центр культуры уни-
верситет был интеллектуальной и самой высокой 
«точкой трансценденции» [7, 23], в соотношении 
с которой различные европейские страны сверяли 
и конструировали свои нормы и идеалы развития.

Акцент на историческом генезисе универ-
ситета, уходящем в корпоративность и универ-
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сальность одновременно, был необходим нам, что-
бы сделать вывод о том, что университетские меж-
культурные связи могли возникать только на ба-
зе специфических коммуникативно-этических, 
социальных и нравственных ценностей –  на ба-
зе сотрудничества, доверия, объединения и спло-
ченности. Эти ценности и стали обусловливать 
особую духовную ауру и функциональную специ-
фику университета, что оформилось как его об-
щая традиция, сводящая административную, про-
фессорско-преподавательскую и студенческую 
культуры в их единство, где именно доверие ста-
ло играть роль скрепляющего начала и нравствен-
ного принципа. Образ человека университетского 
всегда ассоциировался с интеллектом и одновре-
менно –  с высоким уровнем духовно-гуманитар-
ной культуры, базирующейся на нравственных 
нормах, доверии, деловом и повседневном эти-
кете. В России этот феномен получил название 
«интеллигентность». В формировании интеллек-
та и интеллигентности большую и несомненную 
роль играл российский университет.

Особая духовно-нравственная аура универ-
ситета и доверительные отношения как принцип 
социальной жизни поддерживались и подкрепля-
лись его эпистемологическим назначением –  рабо-
той с научным знанием, которое, будучи по своей 
природе интернациональным, обусловливало не-
обходимость сотрудничества ученых разных на-
циональностей и разных культур и доверия между 
ними. В период возникновения университета на-
учные знания еще не представляли собой инсти-
туционализированную форму науки, однако гото-
вили ее уже не только как знание, но и как инсти-
тут тоже (как институт наука появилась в конце 
XVI –  начале XVII века).

Двойственность культурной базы 
современного университета
Сегодня традиционно высокая профессор-

ско-преподавательская культура, продолжая 
классическую традицию служения делу обра-
зования, все так же выступает в качестве отли-
чительной характеристики университета, вно-
сит в него «невидимый флюид» высокой духов-
ной жизни [8]. Но современные социокультурные 
вызовы диктуют корпоративной культуре необ-
ходимость приобрести не только образователь-
ные, но и экономические доминанты. Они ори-
ентируют университет на коммодификацию, 
вхождение в дискурс товарных отношений ус-
луг, маркетинга, прибыли и пр. Такие эконо-
мические доминанты вынуждают корпоратив-
ную университетскую культуру расслоиться 

на профессорско-преподавательскую (за которой 
сохранились традиционные миссии университе-
та –  образовательная и научно-исследовательская) 
и институционально-административную (задачей 
которой оказалась приобретенная в последнее 
время дополнительная «третья миссия», ориен-
тирующая вуз на экономические, материальные, 
финансовые интересы). Студенческая культура 
составляет часть культуры профессорско-препо-
давательской, но, несомненно, испытывает на се-
бе последствия указанного расслоения (из-за не-
достаточного государственного финансирования, 
например, сейчас практически невозможен отсев 
студентов, снизилось качество знаний абитури-
ентов, студенты вынуждены устраиваться на ра-
боту и др.).

Двойственность культурной университет-
ской базы вызывает острые дискуссии, посколь-
ку в связи с кардинальной разнонаправленнос-
тью ее составляющих возникает вопрос о насто-
ящем и будущем классического университета. 
Экономические ориентации институционально-
административной культуры, которые фиксиру-
ются в категориях рынка, коммерции, стоимос-
ти, товара, образовательной услуги и т. п., проти-
воречат университетской классике. Но названная 
двойственность –  это ответ университета на со-
временные социокультурные условия. Сегодня 
университет не может существовать только в рам-
ках того назначения, которое обязывало его да-
вать социальные и культурные ориентиры разви-
тия –  нравственно высокие и одновременно эконо-
мически прочные в силу университетской (то есть 
интеллектуальной и интеллигентной) насыщен-
ности знания. Классическая «незабота» универ-
ситета о пользе знания, ориентация на фундамен-
тальность образования и его высокое назначение 
не совпадают, как считается в настоящее время, 
с прагматизмом экономики, рационально настро-
енной на прибыль. Хотя на самом деле именно 
в своей фундаментальности образование всегда 
объективно обосновывало истину прагматики, яв-
ляя себя в своей «бесполезности» как самое праг-
матичное и «полезное».

Ориентация на коммерциализацию и прибыль 
объясняется тем, что в глобализированном мире 
существует закон конкуренции, и быть конкурен-
тоспособным современному университету, суще-
ствующему в мировом пространстве, стало жиз-
ненно необходимо. Важно, однако, иметь в виду, 
что раздвоение культурной базы, отход институ-
ционально-административной культуры от тра-
диционных ценностей и увлечение ценностями 
чисто экономического характера, приобретение 
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университетом признаков бизнес-корпорации 
и принятие в качестве доминирующих ориента-
ций ценностей бизнеса и прибыли, формирование 
у студентов духа предпринимательства и т. п. –  
все это кардинально противоречит не только ду-
ховной атмосфере университета, но и общему ду-
ху глобализации. Законы конкуренции, то есть со-
перничества, а не сотрудничества, противоречат 
требованиям глобализации как мира, так и уни-
верситета. Глобальный мир, по определению, мо-
жет состояться и быть жизнеспособным организ-
мом только в том случае, если народы, культуры 
и страны сумеют организовать общее бытие на ос-
новах сотрудничества и доверия.

Для университета обнаруженное противоре-
чие актуализировано тем, что он оказывается от-
ветственным за подготовку такого профессионала, 
который понимал бы жизненесущую ценность до-
верия и сотрудничества в любой профессиональ-
ной деятельности, в национальных и транснацио-
нальных компаниях, где ему предстоит работать. 
И на университет, и в целом на образование как 
на институты, связанные с формированием и вос-
питанием человека, способного жить в современ-
ном мире, возлагается серьезная ответственность. 
Будут ли наши выпускники профессионалами, ре-
левантно подготовленными в ценностном отноше-
нии к потребностям и вызовам эпохи? Будет ли 
присутствовать в их духовно-нравственном мире 
установка на доверие и сотрудничество? Каким 
типом мышления и какими ценностями они долж-
ны владеть как новыми инструментами констру-
ирования современного мира?

Коммуникативная рациональность 
как философский стиль мышления 
и инструмент конструирования 
комплементарных отношений структур 
корпоративной культуры университета. 
Онтологическое значение доверия
Ответ на поставленные выше вопросы может 

быть получен лишь при условии, что культурная 
университетская база –  корпоративная культу-
ра (две ее составляющие) –  в ценностном отно-
шении приобретет возможность комплементар-
ного единения. Любое единство возможно лишь 
при доверии. Поэтому в контексте проблемы, обо-
значенной в настоящей статье, задача комплемен-
тарности может быть решена при условии приня-
тия каждой составляющей корпоративной куль-
туры (институционально-административной 
и профессорско-преподавательской) идеи доверия 
и сотрудничества в реализации своего функцио-
нального назначения. Такая постановка вопроса 

не просто желательна, она жизненно необходи-
ма. Действительно, в мире глобализации доверие 
и сотрудничество становятся не только психоло-
гическими принципами жизни, но и приобрета-
ют онтологическое значение, объективно характе-
ризуя онтологию современной социальности. Что 
это означает?

Важность духовного настроя при формиро-
вании онтологии общества объяснил в свое вре-
мя М. Вебер: ссылаясь на протестантскую этику, 
он определил ее как «дух», рождающий частную 
собственность, несущий индивидуализм, при-
быль, накопительство и, в конечном счете, –  но-
вый социальный порядок –  капитализм [9]. Сам 
«дух капитализма» М. Вебер объясняет посред-
ством господствующего тогда и санкционируе-
мого философией и наукой типом рационального 
мышления –  научной рациональностью, инстру-
ментально-расчетливым разумом.

Однако современный постиндустриальный 
глобализированный мир может существовать как 
именно таковой только в том случае, если на сме-
ну инструментальной рациональности придет 
иной тип мышления, в рамках которого будет соз-
даваться и иной социально-политический порядок. 
Сегодня он формируется, разрабатывается и пред-
лагается в качестве релевантного «пространству 
потоков» [10] сетевого мира, где индивидуализм 
и частнособственнический настрой, если они тре-
буются, оказываются сетевыми по характеру [11]. 
Это значит, что произошла «трансформация соци-
альности»: современной формой социальной онто-
логии теперь являет себя коммуникативный про-
цесс «пространства потоков» и связи сетевого об-
щества. Коммуникация и взаимодействие стали 
объективной формой бытия, онтологией мирового 
пространства, а не просто психологическим нрав-
ственно-ценностным и желательным принципом 
жизни. В качестве релевантного обоснования ком-
муникативной онтологии современного социаль-
ного мира К.-А. Апель, Ю. Хабермас, В. Тюпа и др. 
предлагают выстраивать его онтологические кар-
тины на основе дискурса –  дискурсивные (комму-
никативные) онтологии. Дискурс же предполага-
ет обязательное взаимопонимание [12], которое, 
в свою очередь, возникает только на основе дове-
рия. Следовательно, доверие тоже приобретает он-
тологическое значение. К.-О. Апель говорит, на-
пример, о необходимости доверительного сокра-
тического разговора с оппонентами; и если такой 
разговор не получается, то надо исследовать при-
чины нарушения подпочвы исходного согласия. 
В этом случае следует обратиться к «психологии 
языка или психолингвистике, социологии языка 
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или социолингвистике, языковой антропологии 
или "мета-лингвистике", языковой герменевтике 
или семантике текста и т. д.» [13, 237]. Доверие 
относится к одной из перечисленных сфер зна-
ния, которые уточняют единую, рационально от-
крытую истину ее дополнительными смысловыми 
иррационально-герменевтическими значениями. 
Современная трансформация философии, счита-
ет К.-О. Апель, состоит в том, что она ориенти-
рована не на единую истину, которая в обществе, 
состоящем из людей разного интеллектуально-
го и психоэмоционального уровня, разных куль-
тур и национальностей, становится невозможной, 
а на множество смысловых выражений этой исти-
ны в языке. Современная философия языка видит 
язык в его способности создать идеальное комму-
никативное сообщество, основанное на взаимо-
ответственности и доверии как эмпирическом ап-
риори, всегда существующем в дискурсивной он-
тологии [14, 15].

Сходные идеи высказывает и Ю. Хабермас 
[16, 17], разрабатывая теорию коммуникативного 
действия, базирующуюся на этике дискурса, кото-
рая по определению предполагает доверие в ком-
муникативном сообществе. Коммуникативная ра-
циональность как стиль мышления способствует 
конструированию коммуникативной онтологии 
социокультурной реальности на основе этиче-
ских принципов взаимоотношения людей, куль-
тур и народов, инициирует и утверждает доверие 
в качестве ключевой не только этической, но и он-
тологической категории.

Таким образом, доверие и сотрудничество, 
на основе которых в глобальном информационном 
сетевом обществе только и возможна коммуника-
ция как онтология современной социальности, вы-
ходят из категориального ряда лишь психологи-
ческих категорий и становятся категориями онто-
логическими. То и другое являет себя ключевыми 
онтологическими характеристиками мира, в кото-
ром живет современный университет, призванный 
показать и подготовить студента к его (мира) осо-
бенностям, сориентировать на те ценности, кото-
рые этот мир востребовал, то есть сориентировать 
на доверие и сотрудничество людей, социальных 
институтов и культур.

Доверие и сотрудничество как ключевые 
эпистемологические характеристики 
современной науки и образования
Подобные –  коммуникативные –  трансфор-

мации претерпевает и современное научное 
знание (как предмет, с которым работает уни-
верситет). Современное научное знание тоже 

приобретает коммуникативную онтологию, вклю-
чаясь в общий коммуникативный процесс и ис-
пытывая воздействие всех социальных транс-
формаций и изменения той философской оптики, 
с помощью которой оно сегодня конструируется. 
В ракурсе современного (коммуникативного) сти-
ля рационально-философского мышления образ 
современной науки существенно отличается от ее 
классического образа. Отличия касаются введе-
ния в содержание научного знания эмоционально-
чувственных структур. Доверие –  одна из ключе-
вых структур такого рода. Это важно подчеркнуть 
в связи с тем, что новое видение науки полага-
ет необходимым следующее: современный уни-
верситет как в своей корпоративности, так и в об-
разовательной миссии должен ориентироваться 
на подготовку выпускника-профессионала, об-
ладающего интеллектом не холодным и расчет-
ливым, но чувственно, эмоционально привитым. 
Доверие в этом смысле является ключевой «при-
вивкой». Именно в этом «повороте» К.-О. Апель 
увидел современные «трансформации филосо-
фии» [13]. В логике нашей статьи важно раскрыть 
значение названного «поворота» для формиро-
вания корпоративной культуры современного 
университета.

Приведем некоторые аргументы, поясняющие 
«раскрепощение» современной науки от строгих 
логико-методологических рамок классической на-
учной рациональности.

Аргумент 1. Современный стиль философ-
ской и научной рациональности изменился в том 
отношении, что в познании наряду с рассудоч-
ным (по Канту) суждением учитывается и эпи-
стемологическая роль «материальных априо-
рий» (М. Шелер) [18]: априорий радости, любви, 
ненависти, воли и т. п., источником которых явля-
ются духовная жизнь и чувственный уровень по-
знания. Современный разум нередко и называют 
поэтому эмоциональным интеллектом [19].

О подобного рода трансформациях разума 
первым заговорил М. Полани: еще в ХХ веке он 
ввел в структуру познания категорию веры и до-
верия к показаниям органов чувств как «доверия 
к своим возможностям» [20, 326]. Этот англий-
ский философ-постпозитивист утверждает, что 
без доверия к чувствам, которые непосредствен-
но соприкасаются с объективным миром, логи-
ка и рациональные суждения становятся бес-
сильными. На этом основании он категориально 
обогащает структуру научного познания таки-
ми понятиями, как «неявное знание», «самоот-
дача» [Там же, 312] в познании, «неартикулиро-
ванный интеллект» [Там же, 106], «понимание 
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логических операций» [Там же, 172], «страстность 
научного познания» [Там же, 193], «личностное 
вживание в теорию», «молчащее знание и мыш-
ление» [Там же, 136], «интеллектуальное удовлет-
ворение как критерий усиления объективности» 
и др. [Там же, 2]. М. Полани считает, что все эти 
понятия выражают личностную сторону познава-
тельной деятельности и отражают доверие к чув-
ствам, которым предмет познания дается в пер-
вую очередь. «Я показал, что в каждом акте по-
знания присутствует страстный вклад познающей 
личности и что эта добавка –  не свидетельство не-
совершенства, но насущно необходимый элемент 
знания. Вокруг этого центрального факта я по-
пытался создать систему согласованных взгля-
дов, которых я искренне придерживаюсь и для 
которых не вижу никаких приемлемых альтер-
натив» [Там же, 19]. Доверие возникает не толь-
ко и, может быть, не столько как результат рацио-
нально-логических операций сознания, сколько 
вследствие интуиции, влияния критериев красо-
ты знания, навыков научной деятельности и пр. –  
все это является иррациональным основанием ло-
гических форм науки. В этом смысле можно сде-
лать вывод о том, что холодный рационализм 
современной науки, унаследованный от эпохи 
Просвещения, и установки «не плакать и не сме-
яться» (Спиноза) становятся сегодня не релевант-
ными. К научному знанию такого рода возникает 
недоверие, поскольку в ХХ–ХХI веках оно показа-
ло себя в ряде далеко не гуманистических послед-
ствий (открытие новых видов атомного, бактерио-
логического, водородного оружия, ненадежные 
АЭС, грозящие тотальным контролем цифровые 
технологии и пр.).

Чуть выше нами был сделан вывод относи-
тельно того, что доверие сегодня видится не толь-
ко психологической, но и онтологической катего-
рией. Теперь можно продолжить это рассуждение 
в фокусе специфики современной науки и эпис-
темологии. Доверие в сфере современной науки 
показывает себя уже не только в сфере психоло-
гии и онтологии, но и в сфере эпистемологии то-
же. Наделение доверия онтологическим и эписте-
мологическим (когнитивным) значением и необ-
ходимость доверия как в научном познании, так 
и в образовательной деятельности являются отве-
том на вызов глобализированного мира и специ-
фики современного научного знания.

Подобного рода онтологические и эписте-
мологические трансформации инициируют не-
обходимость включения университета в реше-
ние вопроса относительно формирования до-
верия в качестве мировоззренческой установки 

студента –  будущего профессионала, которо-
му предстоит жить в условиях современного 
мира и работать в области современной науки. 
Проблема состоит в том, чтобы на решение этого 
вопроса комплементарно активизировать обе наз-
ванные структуры его культурной базы.

Аргумент 2. Второй аргумент (и его след-
ствия для трансформаций корпоративной культу-
ры университета) состоит в том, что сама специ-
фика современной социальной реальности дик-
тует новый образ науки –  не только как научного 
знания, но и как научной деятельности. Это тоже 
обязывает университет в его ориентации на под-
готовку нового профессионала. Дело в том, что 
характерные черты современной социальной ре-
альности («текучесть», «ризомность», коммуни-
кативность, сетевой характер и пр.), будучи ре-
ферентом науки, не дают возможности этой со-
циальной реальности быть познаваемой (как это 
было в случае классической науки) отдельным ин-
дивидуальным субъектом. Современная наука –  
это совокупная коммуникация субъектов, прак-
тик, процедур. Это совместная деятельность, что 
обусловлено сложностью динамичного, неустой-
чивого и непредсказуемого в своих изменениях 
объекта познания. Знание относительно «текучей» 
реальности не выражает себя одной стабильной 
истиной, оно предстает как отражение гетероген-
ности истин, как возможность разных смысловых 
интерпретаций. Деконструкция метафизическо-
го центра науки и отсутствие социального цен-
тра в «ризомной» социальности, представленной 
не линейными и строго логичными взаимосвязя-
ми, а развитыми сетевыми структурами, требуют 
взаимодействия субъектов научного сообщества, 
допускающего свободу персонального конструи-
рования и толкования, к которому оно (общество) 
обязано прислушиваться на основах доверитель-
ного отношения. Таким образом, современная на-
ука и как знание, и как деятельность организует-
ся и развивается на основах коммуникации, где 
становится необходимым принцип доверительно-
го разума.

Вывод, который следует из представленного 
нами анализа специфики современной социаль-
ности и современной науки и который может быть 
важен для выявления специфического характера 
корпоративной культуры современного универси-
тета, состоит в том, что ее содержание в условиях 
глобализированного сетевого мира должно осно-
вываться на идеях корпоративности, единения, со-
трудничества, взаимопонимания. Все это предпо-
лагает необходимость поисков в университетской 
жизни и университетском управлении ресурсов 
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для формирования доверия и сотрудничества в их 
не только психологическом, но и социально-он-
тологическом и эпистемологическом значении. 
В самом деле, умение сотрудничать становится 
жизнесохраняющим фактором и в плане социаль-
ном (снятие всякого рода напряжения между наро-
дами, людьми и культурами), и в плане усвоения 
и приобщения к сложностям современного транс- 
и междисциплинарного знания.

Сотрудничество –  это материализация дове-
рия. Как таковое оно тоже имеет и онтологичес-
кое, и эпистемологическое значение. Поэтому кор-
поративная культура любой организации, и уни-
верситета в том числе, в своей релевантности 
этому миру может быть только культурой со-
трудничества. В отношениях современной соци-
альности и современной науки сотрудничество 
противостоит конкуренции как соперничеству 
во взаимодействиях людей и организаций. Этику 
сотрудничества, взаимопонимания и доверия 
М. Кастельс [10] называет «духом информацио-
нализма», Р. Вердербер [21] –  способом поиска вза-
имно удовлетворяющих решений, Ю. Хабермас –  
«коммуникативным действием» [16]. Все опре-
деления являются развитием учения М. Вебера 
о «духе капитализма» применительно к совре-
менному обществу. Заслуга же современных ав-
торов состоит в том, что ими делается особый 
акцент на факторах доверия и сотрудничества, 
которые рассматриваются не только в их духов-
но-психологическом и эмоциональном воздей-
ствии на порядок и характер социально-поли-
тического и экономического режима, но и в он-
тологическом и эпистемологическом значении. 
Доверие и сотрудничество сегодня –  это катего-
рии бытия, обусловливающие необходимость их 
признания и учета человеком как жизненесущих 
и жизнесохраняющих. Это –  ключевые характе-
ристики современного мира, и они делают вы-
зов (антропологический и социальный) образова-
нию –  университету: готовить релевантного чело-
века и профессионала, способного сохранить этот 
мир и жить в нем.

Заключение и выводы

Итак, мы обосновали роль и значение миро-
воззренческой установки корпоративной культу-
ры университета на доверие как «скрепы» его рас-
слоенной культурной базы, сохраняющей баланс 
между традиционной университетской мисси-
ей и миссией современной. Помимо этого мы по-
пытались реализовать еще и сверхзадачу –  ини-
циировать работу по созданию философской 

концепции корпоративности, на основе которой 
могла бы выстраиваться современная стратегия 
университетского управления. Для решения этой 
сверхзадачи акцент ставился на том, что вопрос 
о специфике корпоративной культуры любой ор-
ганизации (и современного университета в том 
числе), о ее жизненесущем и жизнесохраняющем 
значении настолько актуален, что требует фи-
лософского обоснования и философского взгля-
да. Именно поэтому мы уделили внимание фи-
лософским (онтологическим и эпистемологичес-
ким) характеристикам корпоративной культуры. 
Таковыми являются доверие и сотрудничество, 
причем не столько в их психологическом значении, 
сколько в философском обосновании. Философия 
корпоративности видит в доверии и сотрудничес-
тве архе современной корпоративной культуры. 
Отвечая духу времени, это архе, однако, не явля-
ется властно, однозначно и однолинейно «держа-
щим» корпоративную культуру в статичном со-
стоянии. Напротив, философия корпорации сегод-
ня ориентирована на динамику, коммуникацию 
и процессуальность. Это дает университету воз-
можность выстраивать релевантно духу времени 
собственную миссию и стратегию управления, 
а также определять пути и приоритеты дальней-
шего развития. Философия университета как кор-
порации содержит в качестве универсальных при-
оритетов обоснование стратегии не на получение 
прибыли, «изымаемой» из мира, а на то, что уни-
верситет отдает обществу, чему он может служить, 
выполняя свою традиционную миссию образо-
вания человека. Развитие корпоративной фило-
софии (философии корпоративности) –  задача со-
временных исследователей корпоративной куль-
туры как университета, так и других организаций.

Выводы данной статьи касаются констатации 
и обоснования расслоения культурной базы совре-
менного университета. Но главное состояло в том, 
чтобы найти и разработать возможности компле-
ментарного консенсуса (не единства, но консен-
суса) культур, ее составляющих (институцио-
нально-административной культуры и культуры 
профессорско-преподавательской), в реализации 
основной, традиционно свойственной университе-
ту миссии и сущностной характеристики. В качес-
тве инструмента создания такой культурной базы 
предложена коммуникативная рациональность –  
новый тип философского мышления, пришедший 
на смену классической научной рациональности 
и инициирующий конструирование новой соци-
альной и научной реальности. Коммуникативная 
рациональность –  это тот инструмент, с помо-
щью которого может быть создана современная 
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культурная база университета, позволяющая го-
товить профессионала, способного жить и слу-
жить своему профессиональному делу в услови-
ях трансформированного глобализацией мира. 
Такую возможность дают вплетенные в ее содер-
жание структуры доверия и сотрудничества. Неся 
с собой возможности чувственно-эмоционально-
го отношения к миру и к культуре взаимодействия 
людей, эти структуры позволяют корпоративной 
культуре университета не редуцировать свое от-
ношение к миру, ограничиваясь только его эконо-
мическо-финансовой стороной. Такую культуру 
следует назвать коллаборативной корпоративной 
культурой –  культурой сотрудничества. На ее ос-
нове может выстраиваться стратегия управления 
современным университетом. Соответствующим 
образом проработанные морально-психологичес-
кая сторона социального взаимодействия и этика 
социальных отношений, основанные на доверии 
и сотрудничестве, образуют ядро коллаборатив-
ной культуры и являют себя гуманитарным вни-
манием к человеку, к культурным, национальным, 
конфессиональным и прочим различиям.
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Аннотация. В данной концептуальной статье анализируется влияние политических и экономических шагов, 
предпринятых государствами в период первой волны пандемии COVID-19, на их академическую привлекатель-
ность для иностранных студентов. Спровоцированные пандемией кризисные условия, требующие принятия 
множества решений в сжатые сроки, ускоряют динамику развития ситуации и позволяют отчетливее проследить 
интересующие взаимосвязи за короткий период наблюдений.
В фокусе внимания авторов находятся англоязычные страны, традиционно привлекающие большое число ино-
странных студентов: Австралия, Великобритания, Канада и США. Статья основывается на анализе вторичных 
эмпирических данных, полученных в зарубежных исследованиях, и на данных официальной статистики. Крат-
косрочное воздействие политических и экономических решений глав государств и ответственных ведомств 
на академическую привлекательность стран и их восприятие иностранными студентами оценивается на основе 
критического и рефлексивного анализа опросов и исследований, а также доступных данных о зачислении в вузы 
иностранных студентов в 2020/21 учебном году.
Выявлена корреляция между решениями, предпринятыми странами весной и летом 2020 года, и трансфор-
мацией их академической привлекательности в условиях возрастания конкуренции между странами и пред-
почтительным выбором студентами лучших возможностей для последующей жизни и карьеры. Авторами 
оцениваются факторы, влияющие на привлекательность государства как места обучения для иностранных 
студентов: экономические меры поддержки, предпринятые правительствами рассматриваемых стран в пе-
риод первой волны пандемии COVID-19, нововведения в визовых правилах для иностранных студентов 
и связанные с ними нормативные изменения, а также наиболее знаковые публичные заявления официаль-
ных лиц. Тематика исследования может быть в дальнейшем расширена посредством актуализации данных 
и включения в анализ дополнительных факторов. Приведенные в статье выводы и рекомендации могут 
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Abstract. This conceptual article aims at analyzing the impact of political and economic actions taken by states during 
the first wave of COVID-19 pandemic on their academic attractiveness for international students. The resulting crisis 
conditions demanded to make a lot of decisions in a very short time, thus speeding up the dynamic of the situation de-
velopment and allowing to more accurately trace necessary interconnections over a short observation period.
The authors focus their attention on English-speaking countries, which traditionally attract large numbers of interna-
tional students: Australia, Canada, the United Kingdom and the USA. The research is based on the analysis of secon-
dary empirical data obtained from foreign sources, as well as on official statistics. The short-term impact of political and 
economic decisions, made by heads of states and responsible institutions, on countries’ academic attractiveness and their 
perception by international students is assessed via critical and reflective analysis of surveys and researches, as well as 
via available data on international students’ enrollment in 2020/2021 academic year.
The authors found a correlation between the decisions taken by the countries during Spring –  Summer 2020 and the sub-
sequent transformation of their academic attractiveness under the increasing competition between countries and the stu-
dents’ choice of the best opportunities for their future career and life. The authors assessed the following factors affec-
ting the attractiveness of a state as a studying destination: economic support measures taken by the governments of the 
considered countries during the first wave of the COVID-19 pandemic, new adjustments in visa rules for foreign stu-
dents and related regulatory changes, as well as the most significant public statements by officials. The research topic 
can be further expanded and supplemented through data actualization, including additional factors into the analysis and 
expanding the time period of the study. The findings and recommendations given in the conclusion of the article can be 
practically applied when developing state education export strategies or universities’ and educational agencies’ recrui-
ting approaches.
Key words: academic attractiveness, pandemic, international students, decision-making, education export
For citation: Taradina L. D., Shlentova A. E., Ivashkevich A. A. Transformation of the States’ Academic Attractiveness 
under the Pandemic. University Management: Practice and Analysis. 2021; 25 (1): 117–130. doi 10.15826/
umpa.2021.01.009. (In Russ.).

Введение

Высшее образование все заметнее транс-
формируется в глобальный рынок, который ста-
новится полем конкурентной борьбы, где иност-
ранные студенты воспринимаются в качестве 
дефицитного ресурса. Вопросами привлечения 
большего числа иностранных студентов озабо-
чены уже не только отдельные вузы. Все боль-
ше и больше стран принимают государственные 
стратегии по интернационализации высшего об-
разования и становятся ключевыми акторами, 
ответственными за принятие решений в данной 
сфере и повышение национальной академической 
привлекательности.

Внезапный и беспрецедентный по разма-
ху кризис COVID-19 поменял устоявшиеся моде-
ли международного рекрутинга и наложил огра-
ничения на привычную деятельность, затронув 
в первую очередь сферу физической мобильности 

студентов. В то же время кризис создал возможнос-
ти для перераспределения потоков иностранных 
студентов и трансформации академической при-
влекательности, что может произойти под влия-
нием действий, предпринятых странами в усло-
виях неопределенности.

Данное исследование представляет собой ана-
лиз решений, которые в период первой волны пан-
демии COVID-19 принимали страны, традицион-
но привлекающие большое число иностранных 
студентов: Австралия, Великобритания, Канада 
США. В статье рассмотрены экономические ме-
ры поддержки, предпринятые правительствами 
данных стран в период первой волны пандемии 
COVID-19, нововведения в визовых правилах для 
иностранных студентов и связанные с ними нор-
мативные изменения, а также наиболее знаковые 
заявления официальных лиц, звучавшие в публич-
ном пространстве. С тем чтобы проследить вли-
яние этих факторов на динамику академической 
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привлекательности, были проанализированы и со-
поставлены результаты исследований и опросов, 
проведенных различными организациями. Для 
оценки краткосрочных последствий использова-
ны доступные статистические данные о поступле-
нии иностранных студентов в высшие учебные за-
ведения в 2020/21 учебном году.

Методологическая основа 
исследования

Термин «академическая привлекатель-
ность» (academic attractiveness) обычно использу-
ют, когда говорят о способности страны стиму-
лировать интерес иностранных граждан к полу-
чению высшего образования в ее вузах, а также 
привлекать талантливых иностранных студен-
тов [1]. Как правило, при рассмотрении акаде-
мической привлекательности и факторов выбо-
ра иностранными гражданами страны для обуче-
ния используется концепция «отталкивающих» 
и «притягивающих» (push and pull) факторов [2]. 
Под «отталкивающими» факторами подразуме-
вают те аспекты, которые не удовлетворяют инос-
транных граждан в их национальном высшем об-
разовании и стимулируют рассматривать доступ-
ные возможности за границей, тогда как «притя-
гивающие» факторы, связанные с ожидаемыми 
выгодами и возможностями от обучения за рубе-
жом, как раз и формируют академическую при-
влекательность страны.

Академическая привлекательность стра-
ны формируется на основе множества факторов, 
и определенные действия в экономической, поли-
тической и культурных сферах могут ее как укре-
пить, так и ослабить. Авторы статьи подошли 
к выборке факторов для анализа с позиции мир-
системной теории И. Валлерстайна. Отношение 
теории мировых систем к академической при-
влекательности хорошо отражается в разрабо-
танной Валлерстайном классификации стран 
по трем структурным позициям на основе их эко-
номической и политической роли на мировой аре-
не: «ядро», «периферия» и «полупериферия» [3]. 
Например, эта классификация использовалась 
для описания моделей мобильности студентов 
по всему миру; эти модели демонстрируют, что 
страны «ядра» привлекают иностранных студен-
тов, приезжающих в основном из стран «перифе-
рии» (см. [2]). Таким образом, мир-системная тео-
рия предлагает функциональный подход к анализу 
академической привлекательности стран, предо-
пределяя в качестве объекта рассмотрения эко-
номические и политико-дискурсивные факторы.

Методы исследования
Содержательный анализ текстов перечислен-

ных ниже медиа-изданий:
– The Pie News (April, June, July 2020; February 

2021);
– ABC News (August 2020);
 – Times Higher Education (June, July, October 

2020; February 2021);
– New York Times (April 2020);
– University World News (June, September, 

October 2020).
Анализ документов и статистических данных 

о числе иностранных студентов и выданных учеб-
ных визах на официальных сайтах:

– Government of Canada (https://www.canada.ca/
en.html);

– Statistics Canada (https://www.statcan.gc.ca/
eng/start);

– Government of the United Kingdom (www.gov.
uk/government);

– Aust ral ian Government (ht tps://www.
studyinaustralia.gov.au);

–  Au s t r a l i a n  Tr a de  a nd  I nve s t me nt 
Commission (https://www.austrade.gov.au).

Также анализировалась информация следую-
щих образовательных организаций:

– Global Alliance for International Student 
Advancement (Глобальный альянс по развитию 
международного образования);

– National Student Clearinghouse Research 
Center (Национальный студенческий исследова-
тельский центр);

– Institute of International Education (Институт 
международного образования);

– Council of Graduate Schools (Совет 
аспирантур).

Для оценки трансформации академической 
привлекательности использовались социологичес-
кие данные из приведенных ниже источников:

а) проведенный компанией Navitas опрос, 
посвященный трансформации имиджа стран-
рекрутеров в ходе корона-кризиса;

б) исследование Impact of COVID-19 Pandemic 
on International Higher Education and Student 
Mobility: Student Perspectives from Mainland China 
and Hong Kong («Влияние пандемии COVID-19 
на международное высшее образование и студен-
ческую мобильность: перспективы студентов ма-
терикового Китая и Гонконга»);

в)  опрос  Сиднейского  университета , 
Сиднейского технологического университета 
и Университета Маккуори;

г) исследование онлайн-платформы educations.
com;
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д) опрос ChinaICAC (Китайского института 
консультирования по поступлению в вузы);

е) опрос Международного института про-
фессиональной и образовательной ориента-
ции (International Career & College Counseling 
Institute, IC3 Institute).

Экономические и политические меры 
поддержки иностранных студентов

Экономическая поддержка
С началом пандемии многие иностранные сту-

денты столкнулись с финансовыми трудностями:
– из-за карантинных мер сузились возмож-

ности подработки для получения дополнитель-
ного дохода;

– многие молодые люди не смогли уехать 
в родные страны и остались в стране обучения, что 
обусловило необходимость разработки государ-
ствами дополнительных экономических мер под-
держки оставшихся в стране иностранных студен-
тов (со своими особенностями в каждой стране).

В Канаде некоторые иностранные студенты 
получили право претендовать на такую социаль-
ную выплату, как Канадское пособие для помо-
щи в чрезвычайных ситуациях (Canada Emergency 
Response Benefit, CERB), которое обеспечивает 
временную финансовую поддержку в размере 
500 канадских долларов в неделю при условии, 
что они потеряли работу из-за пандемии [4].

В Великобритании иностранные студен-
ты не имели возможности получить государ-
ственные пособия из-за ограничений, не поз-
воляющих выделять средства на не граждан 
Великобритании («No Recourse to Public Funds» 
policy). Оказание помощи иностранным студен-
там было поручено высшим учебным заведениям. 
Министерство образования отнесло иностранных 
студентов к «уязвимой группе» и возложило на ву-
зы заботу по обеспечению этой категории обучаю-
щихся проживанием, предметами первой необхо-
димости, питанием, а также доступом к экстрен-
ной медицинской помощи 1. Государство выделило 
вузам 46 000 000 фунтов стерлингов на формиро-
вание фондов помощи студентам, оказавшимся 
в тяжелом финансовом положении, и на органи-
зацию служб психологической поддержки 2.

1 См.: Provider guide to coronavirus. Office for students // Office 
for students : [сайт]. URL: https://www.officeforstudents.org.uk/advice-
and-guidance/coronavirus/provider-guide-to-coronavirus/provider-
faq/#collapse-08586852-ebbc-43e3-b878-f046052143ac-0 (дата обра-
щения: 14.12.2020).

2 См.: Government support package for universities and 
students // Government of the United Kingdom : официальный 
сайт. 2020. May 4. URL: https://www.gov.uk/government/news/

В Австралии иностранные студенты были 
полностью исключены из программ поддержки 
для потерявших доход в период пандемии, а также 
из программы федеральных субсидий на выпла-
ту заработной платы (JobKeeper) [5], что постави-
ло их в уязвимое положение. В качестве антикри-
зисных мер поддержки правительство предоста-
вило некоторым иностранным студентам доступ 
к накопленным пенсионным отчислениям за пе-
риод работы в стране.

В США иностранные граждане были исклю-
чены из федеральной программы помощи сту-
дентам, а визовые ограничения часто не поз-
воляли им устраиваться на работу за предела-
ми университетских кампусов, закрытых из-за 
пандемии [6].

Визовые вопросы
В начале июля 2020 года США объявили ре-

зонансные изменения в Программе образования 
и обмена (Student and exchange visitors program –  
SEVP). Департамент внутренней безопас-
ности США сообщил, что если обучение в те-
чение осеннего семестра будет полностью про-
ходить в онлайн-формате, иностранные сту-
денты высших (academic) и средних профессио-
нальных (vocational) учреждений не смогут на-
ходиться на территории США, а впервые зачис-
ленные студенты не смогут въехать в страну. 
Это поставило под угрозу депортации сотни ты-
сяч находящихся на территории США иностран-
ных студентов. В ответ Гарвардский универси-
тет и Массачусетский технологический институт 
обратились в федеральный суд. Их поддержали 
еще 200 учебных заведений и, по меньшей мере, 
17 штатов. В результате постановление было пе-
ресмотрено, и иностранным студентам, которые 
уже находились в США, было разрешено остать-
ся даже при условии обучения в онлайн-формате. 
Однако решение о запрете выдачи виз студентам, 
которые хотели прибыть в страну и обучаться он-
лайн, осталось в силе [7].

Наибольшую гибкость в визовых вопро-
сах, касающихся иностранных студентов, про-
демонстрировала Великобритания. Во-первых, 
были смягчены требования в отношении прод-
ления студенческих виз: иностранным студен-
там, которые не имели возможности покинуть 
Великобританию, разрешили продлевать или из-
менять категорию своих виз без необходимости 
возвращаться в страны проживания. Во-вторых, 
было подтверждено, что все студенты британских 
government-support-package-for-universities-and-students дата обра-
щения: 14.12.2020).
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вузов имеют право на получение студенческой 
визы, независимо от того, в каком формате они 
обучаются 3.

Важным шагом Лондона стало возвращение 
послеобразовательных рабочих виз (Post-Study 
Work Visa) для иностранных выпускников бри-
танских вузов (эти визы были отменены в 2012 го-
ду в рамках кампании премьер-министра Т. Мэй 
по борьбе с иммиграцией). В результате иностран-
ные студенты были лишены возможности остать-
ся в стране на законных основаниях и трудоустро-
иться после обучения. Решение 2012 года тяжело 
отразилось на британском высшем образовании, 
замедлив темпы его роста: с 2015 года ежегодное 
увеличение числа иностранных студентов варьи-
ровалось от 0,3 % до 0,8 % [8]. Объявление о воз-
вращении послеобразовательной рабочей визы 
было встречено с воодушевлением как потенци-
альными студентами, так и образовательным со-
обществом страны. Но поскольку условия полу-
чения этой визы требуют очного обучения не-
посредственно на территории Великобритании, 
студенты были обеспокоены тем, что в случае не-
возможности физически приехать на учебу из-за 
коронавирусных ограничений они буду лишены 
шанса на законное пребывание и трудоустрой-
ство после выпуска. В середине июня 2020 года 
Лондон объявил, что независимо от формата обу-
чения в 2020/21 учебному году у поступивших 
на обучение иностранных студентов сохранится 
право на получение послеобразовательной рабо-
чей визы [9].

Возможность законного нахождения и тру-
доустройства в стране обучения после выпуска 
волновала также студентов канадских и австра-
лийских вузов. Канада 14 мая 2020 года одной 
из первых официально объявила, что период вы-
нужденного нахождения студентов за рубежом 
по причине закрытых границ не повлияет на воз-
можность получения ими разрешения на рабо-
ту (Post-Graduation Work Permit) после выпуска 4. 
В свою очередь, правительство Австралии затя-
гивало с выработкой решения и только во вто-
рой половине июля 2020 года подтвердило, что 
период вынужденного онлайн-обучения будет 

3 См.: Coronavirus (COVID-19): Student sponsors, migrants and 
short-term students // Government of the United Kingdom : офици-
альный сайт. URL: https://www.gov.uk/government/publications/
coronavirus-covid-19-student-sponsors-migrants-and-short-term-
students (дата обращения: 12.07.2020).

4 См.: Flexibility in post-graduation work permit rules to help 
international students and Canadian post-secondary institutions // 
Government of Canada : официальный сайт. 2020. May 14. URL: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/
notices/pgwpp-rules-covid19.html (дата обращения: 02.09.2020).

учитываться в пользу студента при получении 
послеобразовательной рабочей визы 5. В условиях 
конкурентного рынка эта задержка неизбежно оз-
начала потерю потенциальных студентов.

Однако политика Канады по вопросу въезда 
в страну иностранных обучающихся не была по-
следовательной. Так, с началом пандемии прави-
тельство объявило, что все иностранные студен-
ты, имеющие действующее разрешение на учебу 
или получившие его до 18 марта 2020 года, смо-
гут свободно приехать в Канаду к началу 2020/21 
учебного года, но в июле запрет на въезд в Канаду 
был распространен на всех иностранных студен-
тов. Разрешение касалось «непреодолимых и чрез-
вычайных» обстоятельств (образовательная про-
грамма, например, не может быть освоена дис-
танционно и не подразумевает отсрочки начала 
обучения [10]). Подобные условия вызвали волну 
критики со стороны тех студентов, которым из-за 
отказа в праве въезда пришлось обучаться онлайн, 
находясь в своих родных странах, что могло быть 
крайне тяжело из-за большой разницы во време-
ни или плохой интернет-связи.

Публичный дискурс и заявления 
официальных лиц
Премьер-министр Австралии Скотт Мор-

рисон 3 апреля 2020 года объявил, что в условиях 
пандемии приоритетом правительства является 
«поддержка граждан Австралии», а иностранным 
студентам следует «вернуться в свои страны» 6. Он 
отметил, что было приятно встречать иностран-
ных студентов как «гостей Австралии в хоро-
шие времена», но теперь им следует «отправить-
ся домой» 7.

Его слова вызвали недоумение образователь-
ного сообщества. На начало 2020 года Австралия 
была третьим в мире поставщиком междуна-
родных образовательных услуг с одним из са-
мых высоких процентов иностранных студен-
тов от общего числа обучающихся. По данным 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), в 2018 году на долю иностран-
ных студентов в Австралии приходилось около 
27 % от общего числа обучающихся в вузах [11]. 
Австралийские университеты за последние годы 

5 См.: Student visa program –  July 2020 // Australian Government : 
официальный сайт. URL: https://www.studyinaustralia.gov.au/English/
COVID-19-resource-hub/student-visa-program-july-2020 (дата обра-
щения: 02.09.2020).

6 Press Conference –  Australian Parliament House, АСТ // Prime 
Minister of Australia : официальный сайт. Transcript. 03 Apr. 2020. 
URL: https://www.pm.gov.au/media/press-conference-australian-
parliament-house-act-030420 (дата обращения: 01.09.2020).

7 Ibidem.
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добились высоких результатов в международных 
рейтингах [12]. Во многом успех был обусловлен 
политикой привлечения высокоцитируемых иност-
ранных исследователей и все большего числа иност-
ранных студентов и аспирантов, доходы от кото-
рых в значительной степени обеспечивали уни-
верситетскую науку [13]. В среднем иностранные 
студенты приносили австралийским универси-
тетам около 26 % доходов, а в некоторых случа-
ях этот показатель достигал 40 % [14]. С учетом 
подобной финансовой зависимости критическая 
реакция образовательного сообщества на слова 
премьер-министра была ожидаема. Клэр Филд, 
консультант по вопросам высшего образования 
Австралии, написала на своей странице в Twitter, 
что такой подход властей не способствует вос-
становлению экономики 8. Ее поддержала вице-
канцлер Университета Монаш Маргарет Гарднер, 
добавив, что сектор высшего образования уже 
помогает иностранным студентам, и правитель-
ству тоже следует продумать меры поддержки, 
а не «захлопывать дверь перед студентами» 9.

Канада, наоборот, выбрала курс на поддержа-
ние имиджа открытой и гостеприимной для иност-
ранных студентов страны. Марко Мендичино, ми-
нистр по делам иммиграции, беженцев и граждан-
ства, неоднократно подчеркивал значимый вклад 
иностранных обучающихся в экономическую, со-
циальную и культурную сферы Канады 10. Такое 
отношение связано с политикой поддержки им-
миграции в Канаду квалифицированных специа-
листов, призванной решить демографическую 
проблему. Также иностранные студенты ежегод-
но привносят в экономику страны более 21 млрд 
долларов [15].

Власти Великобритании взяли страте-
гию на сохранение позиций государства в топе 
стран-рекрутеров. Джо Джонсон, бывший ми-
нистр по делам университетов, призвал британ-
ское правительство сделать экспорт образова-
тельных услуг приоритетным направлением тор-
говой стратегии и уделять внимание расширению 

8 См.: Clair Field & Assoc // Twitter. URL: https://twitter.
com/CFieldAssoc/status/1245986042819182592 (дата обращения: 
01.09.2020).

9 Margaret Gardner // Twitter. URL: https://twitter.com/
GardmarM (дата обращения: 01.09.2020).

10 См.: Marco Mendicino // Facebook. 2020. May 11. URL: https://
www.facebook.com/marcoelmendicino/posts/3269564556433236 (да-
та обращения: 21.10.2020); Minister Mendicino announces changes 
to facilitate online learning for international students // Government 
of Canada : официальный сайт. 2020. July 14. URL: https://www.
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2020/07/
ministers-responsible-for-immigration-meet-to-jointly-plan-for-the-
future-of-immigration-in-canada-amid-covid-19.html (дата обраще-
ния: 21.10.2020).

международного сотрудничества по вопросам 
науки и образования. Он также предложил уси-
лить рекрутинговую функцию Британского 
Совета и сделать акцент на привлечении студен-
тов из Индии, чтобы «сбалансировать» зависи-
мость от китайских студентов [16]. Его предло-
жения нашли отражение в новой стратегии меж-
дународного образования, где Индия указана 
среди пяти приоритетных направлений экспор-
та британского образования наряду с Вьетнамом, 
Индонезией, Нигерией и Саудовской Аравией. 
Китай при этом был отмечен как «важный реги-
ональный рынок» наряду с Европой, Бразилией, 
Мексикой, Пакистаном и Гонконгом [17].

В дискурсе официальных лиц США иност-
ранные студенты практически не затрагивались. 
Различные ограничительные шаги администра-
ции, тем или иным образом связанные с интере-
сами иностранных обучающихся, сопровождались 
общими заявлениями о необходимости поддер-
живать в первую очередь американских граждан 
и национальную экономику 11.

Все доступные нам сведения о политике рас-
сматриваемых стран в отношении иностран-
ных студентов в период пандемии представлены 
в табл. 1.

Трансформация академической 
привлекательности рассматриваемых 

стран в проведенных опросах
Корреляция между мерами правительства 

по борьбе с COVID-19 и имиджем страны как мес-
та обучения рассмотрена по результатам опросов 
компании Navitas (май и сентябрь 2020 г.). В май-
ском опросе приняли участие 400 респондентов 
из 63 стран, в сентябрьском –  300 респондентов 
из 54 стран

Динамика ответов на вопрос: «Согласны ли 
вы, что меры правительства по борьбе с COVID-19 
положительно отразились на имидже страны 
как месте обучения?» –  в сентябре была следу-
ющей. Великобритания –  согласны почти 60 % 
респондентов, что на 29 % больше по сравнению 
с майским исследованием; США –  9 % согласны, 

11 См.: Proclamation on the Suspension of Entry as Nonimmigrants 
of Certain Students and Researchers from the People’s Republic 
of China // White House : официальный сайт. UTL: https://
trumpwhitehouse.archives.gov/presidential-actions/proclamation-
suspension-entry-nonimmigrants-certain-students-researchers-peoples-
republic-china/ (дата обращения: 26.10.2020); Proclamation Suspending 
Entry of Aliens Who Present a Risk to the U. S. Labor Market Following 
the Coronavirus Outbreak // Там же. URL: https://trumpwhitehouse.
archives.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-
present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/ (дата об-
ращения: 26.10.2020).
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Таблица 1
Государственная политика Австралии, Великобритании, Канады и США по отношению 

к иностранным студентам в период пандемии коронавирусной инфекции
Table 1

The state policy of the countries under consideration on international 
students during the coronavirus pandemic

Составляющая 
политики Австралия Великобритания Канада США

Экономические 
меры поддержки 
иностранных 
студентов

Ограниченный доступ 
к накопленным пенсион-
ным отчислениям; ис-
ключение из значимых 
программ поддержки

Выделены государствен-
ные средства; практичес-
кая реализация возло-
жена на вузы

Ограниченное право 
доступа к националь-
ному пособию для по-
мощи в чрезвычайных 
ситуациях

Не были предусмотре-
ны

Визовые вопро-
сы

Гибкость в вопросе 
послеобразовательной 
рабочей визы

Смягчение процедур-
ных требований; 
гибкость в вопросе 
послеобразовательной 
рабочей визы

Гибкость в вопросе 
послеобразовательного 
разрешения на работу; 
непоследовательная ин-
формационная полити-
ка по вопросу въезда

Попытка ужесточения 
визовых правил и права 
пребывания в стране; 
ограничения права 
въезда

Официальный 
дискурс

Иностранные обучаю-
щиеся и их интересы 
обозначались как «вто-
ростепенные»

Подчеркивались от-
крытость страны для 
иностранных обучаю-
щихся и их значимость 
для экономики страны

Подчеркивались от-
крытость страны для 
иностранных обучаю-
щихся и их значимость 
для экономики страны

Иностранные обучаю-
щиеся в дискурсе либо 
не затрагивались, либо 
они и их интересы обоз-
начались как «второсте-
пенные»

Таблица 2
Распределение респондентов по критерию согласия/несогласия с характеристикой 

страны как безопасной и открытой и гостеприимной для иностранных студентов, %
Table 2

Percentage of agreement/disagreement with the reputation of the country 
as «safe» or «open-and-welcoming» for international students

Страна обучения
Безопасная Открытая и гостеприимная

Согласны Не согласны Согласны Не согласны

Австралия 61 14 46 24

Великобритания 59 17 71 8

Канада 68 4 57 6

США 9 64 12 61

Universities’ internationalization

65 % не согласны, что аналогично майским ре-
зультатам; Канада и Австралия –  доля соглас-
ных снизилась с 83 % до 68 % и с 80 % до 61 % 
соответственно [18].

Респондентов также спрашивали, согласны ли 
они, что за период первой волны коронавируса 
рассматриваемые страны укрепили имидж безо-
пасного для иностранных студентов места для по-
лучения образования и места открытого и госте-
приимного. Результаты опроса отражены в табл. 2.

Процентная доля респондентов, не соглас-
ных с характеристикой страны как «отрытая 

и гостеприимная», фактически отражает ее ан-
тиимидж. Наихудшие показатели –  у Австралии 
и США: наибольшая доля опрошенных считает 
отношение этих стран к иностранным студентам 
враждебным [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
показатели «безопасность» и «гостеприимство» 
не имеют прямой взаимосвязи, и лидерство стра-
ны по одному из них не гарантирует лидер-
ства по второму. По совокупности положитель-
ных ответов наиболее «успешным игроком» ста-
ла Великобритания, которая и по совокупности 
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процентной доли выходит на первое место. Кроме 
того, с течением времени противовирусная поли-
тика только этой страны вызвала рост одобрения.

Схожая динамика снижения академической 
привлекательности США при росте популярности 
Великобритании и Канады отражается и в иссле-
дованиях educations.com (онлайн-платформа, пре-
доставляющая абитуриентам информацию об обу-
чении за границей). Если в январе 2018 года США 
пользовались у иностранных студентов наиболь-
шей популярностью, то по результатам опроса, 
проведенного в октябре 2020 года, страна опусти-
лась на третье место. За три года доля лиц, заин-
тересованных в получении высшего образования 
в США, снизилась с 21,6 % до 10,1 %. За аналогич-
ный период популярность Великобритании воз-
росла с 12,7 % до 15 %, а популярность Канады –  
с 10,1 % до 13,8 % [19].

Также  можно  взглянуть  на  отдель-
ные страновые опросы. По данным опроса 
ChinaICAC (Китайского института консультиро-
вания по поступлению в вузы), проведенного ле-
том 2020 года, 36 % школьников КНР, которые ра-
нее планировали получение высшего образования 
в США, полностью отказались от этой идеи [20] 
в связи с эпидемической обстановкой в данной 
стране, ее непредсказуемой визовой политикой 
и ростом случаев проявления расизма.

В рамках исследования Impact of COVID-19 
Pandemic on International Higher Education 
and Student Mobility: Student Perspectives from 
Mainland China and Hong Kong («Влияние панде-
мии COVID-19 на международное высшее обра-
зование и студенческую мобильность: перспек-
тивы студентов материкового Китая и Гонконга») 
опросили более 2 700 студентов университе-
тов материкового Китая и Гонконга; респонден-
тов просили указать 5 наиболее предпочитаемых 
стран (территорий) для получения высшего об-
разования. Результаты распределились следую-
щим образом: США (17,1 %), Гонконг (13,35 %), 
Великобритания (12,18 %), Япония (10,77 %) 
и Тайвань (10,77 %) [21]. Таким образом, США 
и Великобритания остались в числе популяр-
ных направлений, а Австралия и Канада, кото-
рые ранее тоже были в числе фаворитов, не вош-
ли в топ-5. Одновременно наблюдается смещение 
интереса студентов к обучению в университетах 
Восточной Азии. Вероятно, в условиях пандемии 
эти молодые люди предпочитают остаться в сво-
ем регионе, где им будут доступны и опыт между-
народного обучения, и возможность в случае не-
обходимости в кратчайшие сроки вернуться до-
мой. Среди других соображений –  рост репутации 

азиатских вузов; ухудшение отношений Китая 
с рядом стран (Австралией, США); случаи дис-
криминации азиатских студентов в период пан-
демии и т. д.

Особое внимание к студентам из Китая обус-
ловлено тем, что до пандемии COVID-19 чис-
ло обучающихся за границей китайских сту-
дентов стабильно росло. В 2019 году их числен-
ность достигла 710 000, увеличившись с 2018 го-
да на 8,3 % [21].

Летом 2020 года Международный инсти-
тут профессиональной и образовательной ориен-
тации (International Career & College Counseling 
Institute, IC3 Institute) провел опрос более 
2 000 учеников старших классов в школах Индии 
и Непала, попросив их назвать топ-5 стран, где 
они хотели бы получить высшее образование. 
По результатам этого опроса Великобритания 
и Канада значительно приблизились к США: 
75 % респондентов отдали предпочтение США; 
Великобританию и Канаду назвали 67 % и 64 % 
респондентов соответственно, а Австралия за-
метно отстала от тройки лидеров, набрав только 
41 % [22]. При выборе страны обучения опрошен-
ных в первую очередь беспокоили вопросы лич-
ной безопасности (уровень преступности, вероят-
ность проявлений расизма и т. п.).

Комментируя результаты данного исследова-
ния, президент IC3-института Раджика Бхандари 
связала рост популярности Великобритании 
и Канады с решениями, которые положительным 
образом выделили обе названные страны в пер-
вой половине 2020 года; это, в частности, возвра-
щение послеобразовательной рабочей визы для 
выпускников британских вузов и последователь-
ный курс Канады на гибкую иммиграционную 
политику [22].

Совместное исследование Сиднейского уни-
верситета, Сиднейского технологического универ-
ситета и Университета Маккуори опыта иностран-
ных студентов в Австралии в период пандемии 
охватило 817 респондентов. Из них 75 % вырази-
ли неудовлетворенность отношением правитель-
ства и вузов Австралии к иностранным студен-
там в первую волну пандемии, а 50 % заявили, что 
были разочарованы опытом пребывания в данной 
стране и вряд ли будут рекомендовать обучение 
в ней [23].

Результаты представленных выше исследова-
ний сведены в табл. 3. Числовые индикаторы (от 1 
до 4) отражают «место» страны, занятое в соот-
ветствии с процентной долей полученного одобре-
ния (наименьший суммарный показатель говорит 
о наибольшей академической привлекательности 
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Таблица 3
Числовые индикаторы академической привлекательности Австралии, Великобритании, 
Канады и США в период пандемии и до нее согласно результатам проведенных опросов

Table 3
States’ academic attractiveness under the pandemic and before 

it as refl ected in fi gures (according to the poll taken)

Организация, проводившая опрос Австралия Великобри-
тания Канада США

Navitas
(совокупность согласия с характеристиками страны обучения 
«безопасная» и «гостеприимная»)

3 ↓ 1 ↑ 2 ↓ 4

Education.com 4 1 ↑ 2 ↑ 3 ↓

Centre for Higher Education 4 ↓ 2 4 ↓ 1

IC3 4 ↓ 2 ↑ 3 ↑ 1

Всего 15 6 11 9

Рис. 1. Динамика численности иностранных 
студентов в Австралии в 2016–2020 гг.

Fig. 1. The number of international students in 
Australia, 2016–2020
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и наоборот). Стрелки демонстрируют динамику 
изменения показателя в сравнении со временем 
до пандемии.

Таким образом, в рассматриваемый пери-
од Великобритания не только продемонстриро-
вала наибольший уровень академической при-
влекательности в сравнении с остальными тремя 
странами, но и повысила его. В некоторых опро-
сах отражается рост положительного восприя-
тия Канады, а академическая привлекательность 
Австралии и США снижается. Более узкие по теме 
и охвату опросы продемонстрировали аналогич-
ную картину спада заинтересованности иностран-
ных граждан в обучении в американских и австра-
лийских вузах.

Данные о приеме иностранных 
студентов в 2020/21 учебном году 
по рассматриваемым странам

На начало 2021 года по большинству стран 
была доступна лишь предварительная информа-
ция о количестве зачисленных в 2020/21 учеб-
ном году иностранных студентов. Развернутые 
данные представлены на официальном сайте 
Министерства внутренних дел Австралии. Так, 
численность иностранных студентов в австра-
лийских учебных заведениях на ноябрь 2020 го-
да –  684,6 тыс. человек. Спад по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составил 9 %. 
Предыдущие годы демонстрировали устойчивую 
динамику роста от 9 до 12 % 12 (рис. 1).

12 См.: Data explorer sandbox. Australian Trade and Investment 
Commission // Australian Trade and Investment Commission : офици-
альный сайт. URL: https://austrade-mip.getoslo.com/sandboxes/make_
chart/gCTLiKpn_6BdtVb0oLtr8Q (дата обращения: 20.01.2020).

Интересно отследить динамику изменения 
числа обучающихся из стран, которые обеспечи-
вают наибольший приток в Австралию иностран-
ных студентов. Незначительный численный рост 
наблюдается только в когорте индийских студен-
тов (114,6 тыс. в 2019 году; 115 тыс. –  в  2020-м), 
по остальным же странам зафиксирован спад 13. 
Наиболее резко сократилась численность 
в Австралии студентов из Китая (с 211,7 тыс. 
в 2019 году до 190,3 тыс. в 2020-м), и это стало 
большой проблемой. Дело в том, что ряд круп-
нейших научно-исследовательских учреждений 
Австралии более четверти своего дохода получа-
ет от китайских студентов, и в 2019 году их со-
вокупный вклад в экономику страны составил 
почти 8 млрд долларов США [24]. Число студен-
тов из Непала уменьшилось на 2 %, из Вьетнама –  
на 7 %, из Бразилии –  на 20 %.

13 См.: Ibidem.
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Рис. 2. Динамика в Австралии количества 
заявлений на получение студенческой визы, 

2017–2020 гг.
Fig. 2. The number of student visa applications 

in Australia, 2017–2020

Рис. 3. Динамика в Австралии количества 
заявлений на получение студенческой визы 
от граждан Бразилии, Индии, Китая и Непала, 

2016–2020 гг.
Fig. 3. The number of student visa applications in 

Australia from the citizens of Brazil, India, China and 
Nepal, 2016–2020
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Существенно снизилось количество заявле-
ний на получение учебных виз, что было вызвано 
следующими объективными обстоятельствами: 
1) визовые центры и консульства начали откры-
ваться только в середине лета 2020 года, и даже 
на начало октября многие из них оставались за-
крытыми; 2) большая часть обучения была переве-
дена в онлайн-формат. За 2020 год число заявлений 
на получение студенческой визы в Австралию со-
кратилось более чем на треть: 408,5 тысячи заявок 
в 2019 году, 251,8 тысячи в 2020 году 14 (рис. 2, 3).

Официальных данных по США и Канаде по-
ка нет, поэтому динамику численности иностран-
ных студентов в этих странах мы можем оценить, 

14 См.: Data explorer sandbox. Australian Trade and Investment 
Commission // Australian Trade and Investment Commission : офици-
альный сайт. URL: https://austrade-mip.getoslo.com/sandboxes/make_
chart/gCTLiKpn_6BdtVb0oLtr8Q (дата обращения: 20.01.2020).

опираясь только на сообщения и статистические 
исследования образовательных организаций. Так, 
в сентябре 2020 года Глобальный альянс по раз-
витию международного образования (Global 
Alliance for International Student Advancement) со-
общил о предполагаемом сокращении числа инос-
транных студентов в США на 13,7 % по срав-
нению с 2019/20 учебным годом, когда в вузах 
страны насчитывалось примерно 1,1 млн иност-
ранных обучающихся [25]. Похожую оцен-
ку дал Национальный студенческий исследова-
тельский центр (National Student Clearinghouse 
Research Center), указавший, что из-за пандемии 
и непопулярной иммиграционной политики чис-
ло иностранных студентов в США сократилось 
на 11 % [26]. Институт международного образова-
ния (Institute of International Education, IIE) в нояб-
ре 2020 года представил данные на основе инфор-
мации от более чем 700 американских вузов: об-
щее число иностранных студентов, обучающихся 
в вузах США, уменьшилось на 16 % по сравнению 
с предыдущим годом, а число первокурсников 
в 2020/21 учебном году сократилось на 43 % [27]. 
Данные от американской некоммерческой об-
разовательной организации Council of Graduate 
Schools (Совет аспирантур) уточняют, что число 
иностранных граждан, поступивших на програм-
мы магистратуры, снизилось на 43 %, а на про-
граммы Ph.D. –  на 26 %; также фиксируется значи-
тельный спад по числу заявок от граждан Китая 
и Индии –  на 37 % и 66 % соответственно [28].

Доля иностранных студентов в канадских ву-
зах стабильно росла последние десять лет, увели-
чившись с 6,4 % до 16,2 % к 2018/19 учебному году. 
К концу 2019 года в вузах Канады обучалось свы-
ше 344 тыс. иностранных студентов 15. Пока нет 
доступной информации о зачислении иностран-
ных студентов в 2020/21 учебном году.

Наилучшие результаты по числу поступив-
ших иностранных студентов продемонстриро-
вала Великобритания. В начале февраля 2021 го-
да британская служба UCAS (Universities and 
Colleges Admissions Service) опубликовала дан-
ные о результатах приемной кампании. От иност-
ранных граждан было получено 111 630 заявок 
на обучение, что всего на 3,8 % меньше в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года. 
Число заявок от граждан Китая и Индии увели-
чилось на 21 % и 25 % соответственно, а общее 

15 См.: International students accounted for all of the growth in 
postsecondary enrolments in 2018/2019 // Statistics Canada. 2020 : 
официальный сайт. November 25. URL: https://www150.statcan.
gc.ca/n1/daily-quotidien/201125/dq201125e-eng.htm?indid=7262–
5&indgeo=0 (дата обращения: 24.01.2021).
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число заявок граждан стран, не входящих в ЕС, 
возросло на 17 % 16. Одновременно зафиксирова-
но значительное снижение числа заявок от граж-
дан стран ЕС (–39,5 %). Столь резкий спад был 
ожидаем на фоне завершения процесса Брексита 
в 2020 году и объявленного повышения стоимости 
обучения в британских вузах для граждан ЕС [29]. 
Тем не менее рост заинтересованности абитуриен-
тов из других стран демонстрирует доверие к бри-
танскому высшему образованию, а также его гло-
бальную конкурентоспособность и привлекатель-
ность даже в условиях пандемии.

Заключение

Пандемия стала вызовом для всех государств. 
Кризисная ситуация такого рода способна оказать 
существенное влияние на устоявшиеся тенденции, 
что наглядно видно на примере академической 
привлекательности рассмотренных нами стран.

Проанализировав примеры политичес-
ких и экономических шагов, предпринятых 
Австралией, Великобританией, Канадой и США 
в период первой волны пандемии (с марта до кон-
ца лета), и сравнив данные опросов и показатели 
зачисления, мы можем сформулировать следую-
щие выводы.

1. Большинство опросов фиксируют одну 
и ту же тенденцию: снижение интереса потен-
циальных студентов к обучению в Австралии 
и США при заметном росте популярности Канады 
и, особенно, Великобритании.

2. Наблюдаемая трансформация восприятия 
академической привлекательности коррелирует-
ся с действиями, предпринятыми правительства-
ми рассмотренных стран. Британия характеризу-
ется наиболее последовательной и продуманной 
политикой, нацеленной на сохранение позиций 
страны на международном образовательном рын-
ке. Канада предприняла ряд аналогичных мер, 
но мы пока не можем сделать однозначных вы-
водов об их воздействии на академическую при-
влекательность этой страны, так как еще не из-
вестны данные приемной кампании 2020/21 учеб-
ного года. США и Австралия отметились рядом 
недружественных политических и экономичес-
ких действий в отношении иностранных студен-
тов, что немедленно отразилось на результатах 
приема.

16 См.: 2021 CYCLE APPLICANT FIGURES –  15 JANUARY 
DEADLINE // Universities and Colleges Admissions Service : [сайт]. 
URL: https://www.ucas.com/data-and-analysis/undergraduate-statistics-
and-reports/ucas-undergraduate-releases/applicant-releases-2021/2021-
cycle-applicant-figures-january-deadline?hash=brm-l3o_APNzR38bJPg
4F2VfBCXapfKACKkXGdogwFo (дата обращения: 14.02.2021).

3. Абитуриенты при выборе страны обучения 
обращают все большее внимание на такие фак-
торы, как гибкость миграционной политики, до-
ступность источников дополнительного финанси-
рования, вероятность проявлений расизма и т. д.

Таким образом, на основе рассмотренных 
примеров сектор высшего образования других 
стран может извлечь для себя перечисленные ни-
же уроки.

В условиях глобальной конкурентно-рыноч-
ной среды международного образования любые 
действия правительств могут в кратчайшие сро-
ки сказаться на академической привлекательности 
страны –  как повысив ее, так и снизив. Студенты 
все чаще рассматривают обучение за границей как 
поиск лучших возможностей для последующей 
жизни и карьеры, что заставляет государства со-
ревноваться в том, кто предложит им более выгод-
ные перспективы;

Эта же конкурентная среда вынуждает реа-
лизовывать проактивную информационную по-
литику, открыто и ясно доводить до студентов 
всю важную для них информацию и не затяги-
вать принятия решений по критически важным 
для студентов вопросам.

Необходимо продумывать меры экономичес-
кой поддержки, которые государство или вуз бу-
дут готовы оказать иностранным студентам в кри-
зисных ситуациях.
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Введение

С точки зрения экономистов название этой 
статьи сформулировано неправильно. Экономисты 
рассматривают экономию от масштаба и разно-
образия деятельности, а не экономику. Однако ав-
торы намеренно допустили ошибку, так как, по су-
ти, и исследователей, и практиков интересует от-
вет на следующий вопрос: «Какие организации 
приобретут преимущества в конкурентной борь-
бе? Те, которые наращивают объем производства 
определенного продукта, постепенно снижая его 
себестоимость, или те, которые используют одну 
технологию для производства очень разных про-
дуктов и тем самым тоже снижают их себестои-
мость?» Первые организации опираются на «эко-
номику масштаба», тогда как вторые –  на «эконо-
мику разнообразия».

Ситуация в высшем образовании характери-
зуется сегодня нарастающим давлением в сто-
рону повышения экономической эффективности 
вузов. Некоторое время назад этот процесс выз-
вал во многих странах волну укрупнения выс-
ших учебных заведений, что при определенных 
допущениях можно рассматривать как попыт-
ку использования «экономики масштаба». В ис-
следованиях, в том числе российских, показано, 
что реструктуризация, в ходе которой происхо-
дит объединение вузов, действительно может дать 
прирост экономической эффективности (см., на-
пример, работу [1]).

Современный этап борьбы за конкурентоспо-
собность вузов связан с распространением дистан-
ционных технологий обучения, тоже в основном 
ассоциирующихся с «экономикой масштаба». Это 
вполне очевидное предположение связано с рас-
пространением в образовании онлайн-техноло-
гий; они позволяют вузам наращивать числен-
ность студентов в не возможных ранее масшта-
бах и при этом не требуют строительства новых 
кампусов и пропорционального увеличения чис-
ленности преподавателей.

Вместе с тем результаты исследований да-
ют не такие однозначные выводы о перспективах 
«экономики масштаба» в высшем образовании да-
же с учетом распространения онлайн-технологий 
дистанционного обучения. В данной статье авторы 
предприняли попытку сравнить данные о двух «эко-
номиках» вузов на основе опубликованных исследо-
ваний, в которых приводятся эконометрические рас-
четы эффектов экономии от масштаба и от разно-
образия в высшем образовании разных стран.

Российский контекст, выводы для которого 
авторы также попробуют сформулировать в конце 
статьи, довольно неблагоприятен. С одной сторо-
ны, система высшего образования серьезным об-
разом и хронически недофинансирована 1. С дру-
гой стороны, существенная часть выделяемого 
государством финансирования приходится на ве-
дущие вузы. «…В 2015 г. 42,5 % субсидий на го-
сударственное задание было распределено между 
35 федеральными и национальными исследова-
тельскими университетами, среди которых 15 ву-
зов –  участников программы повышения между-
народной конкурентоспособности» по выборке 
из 295 вузов, подведомственных Минобрнауки 
России 2. Снижение численности абитуриентов 
и их миграция из регионов страны в направлении 
студенческих столиц уменьшают наборы в регио-
нальных вузах 3, что создает проблему малочис-
ленных и убыточных образовательных программ.

Кризис 2020 года, в результате которо-
го всем российским вузам пришлось перейти 

1 В «белой книге» «Как сделать образование двигателем со-
циально-экономического развития?» под научной редакцией 
Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина, П. С. Сорокина (Москва : НИУ 
ВШЭ, 2019. 288 с.) подраздел 1.7 так и называется: «Главная пробле-
ма российского образования –  недофинансирование».

2 Цитата и  данные приведены по: Абанкина И. В., 
Филатова Л. М., Винарик В. А. Государственная политика финан-
сирования сектора высшего образования в условиях бюджетных 
ограничений // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. Т. 3, 
№ 31. С. 124.

3 См. например: Габдрахманов Н. К., Никифорова Н. Ю., 
Лешуков О. В. «От Волги до Енисея…»: образовательная миграция 
молодежи в РФ. Москва : НИУ ВШЭ, 2019. 48 с.
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на дистанционное обучение, высветил еще од-
ну проблему: цифровизация образования необхо-
дима, но она требует инвестиций и при текущих 
масштабах деятельности большинства вузов ве-
дет к удорожанию обучения 4.

 Эффекты экономии от масштаба 
и разнообразия и их управленческий 

смысл

Эффектом экономии от масштаба назы-
вают снижение издержек на единицу выпускае-
мой продукции при увеличении ее производства. 
Экономия от масштаба может возникать за счет 
«размазывания» капитальных затрат на боль-
ший объем производства; за счет получения ски-
док при закупке партий сырья большего объе-
ма; за счет снижения стоимости более крупных 
кредитов и т. д. Экономический эффект от мас-
штаба производства может быть и «отрицатель-
ным», то есть при увеличении объема производ-
ства издержки на единицу продукции могут уве-
личиваться. Убытки от масштаба производства 
экономисты связывают с непропорциональным 
увеличением управленческих расходов или с удо-
рожанием некоторых ресурсов в случае роста их 
потребления.

Эффектом экономии от разнообразия (или, 
как еще говорят, от синергии) называют эконо-
мию затрат на единицу продукции, возникающую 
в результате увеличения совместного производ-
ства двух и более продуктов в многопродуктовой 
организации. Экономия от разнообразия может 
возникнуть в том случае, когда организация име-
ет возможность использовать для производства 
разных продуктов одну и ту же технологию, одну 
и ту же инфраструктуру, одни и те же компетен-
ции. Как и эффект от масштаба, экономический 
эффект от разнообразия может быть «отрицатель-
ным». Это означает, что продукты выгоднее выпус-
кать в отдельных специализированных организа-
циях, чем изготавливать все их в одной.

Экономия от масштаба и разнообразия име-
ет почти очевидный смысл для управления орга-
низацией и отраслью, в том числе для вузов и сис-
темы высшего образования. Если эффекты для 
конкретной организации положительные, то на-
ращивание производства позволит ей получить 

4 Открытая информация об удорожании дистанционного обу-
чения пока противоречива. Например, на официальном сайте НИУ 
ВШЭ можно найти две новости об этом: «Ассоциация “Глобальные 
университеты”: затраты университетов на онлайн в три раза пре-
вышают экономию от перехода на дистант» (доступ по ссыл-
ке https://www.hse.ru/news/edu/418782284.html) и «Дорогой дис-
тант» (доступ по ссылке https://www.hse.ru/our/news/357826520.html).

ценовые или финансовые преимущества пе-
ред конкурентами. Если ситуация на рынке та-
кова, что нарастить объем производства и про-
даж можно только за счет других организаций, 
то весьма вероятно, что начнутся слияния и по-
глощения организаций. Если в результате этих 
процессов на рынке образуются доминирующие 
организации, и они не исчерпали эффект эконо-
мии от масштаба, то возможно вытеснение ими 
всех остальных конкурентов, то есть возможна 
монополизация рынка (точнее, олигополизация). 
Такую ситуацию не должны допускать уполномо-
ченные государством регуляторы, так как она не-
выгодна не только большинству отраслевых игро-
ков, но и обществу в целом.

Поскольку ни один вуз не может рассматри-
ваться как монопродуктовая организация, нам 
придется ввести еще несколько определений эф-
фектов от масштаба и разнообразия. Определения 
этих эффектов помогут лучше понять результаты 
исследований, представленные в следующих раз-
делах статьи.

Общая экономия от масштаба (ray economies 
of scale) определяется в случае многопродукто-
вой организации как экономия затрат, возникаю-
щая в ситуации, когда размер совокупного выпус-
ка расширяется, но структура выпуска продуктов 
при этом остается постоянной (все определения 
эффектов взяты из работы [2], если не указано 
иное). Эффект общей экономии от масштаба (SR) 
рассчитывается как

SR = C(y) / ΣyiMСi(y),

где y –  выпуск всех продуктов организации; yi –  
выпуск i-го продукта; C(y) –  затраты на произ-
водство всех продуктов как функция от выпуска; 
MCi(y) –  предельные издержки выпуска i-го про-
дукта такие, что MCi(y) = ∂C(y) / ∂yi = MCi. Если 
SR > 1, то наблюдается положительная общая эко-
номия от масштаба. Если SR < 1, то общая эконо-
мия от масштаба отрицательная.

Экономия от масштаба для каждого про-
дукта в отдельности (product-specific economies 
of scale) –  это экономия затрат, возникающая при 
увеличении уровня производства одного продук-
та в многопродуктовой организации, в то время 
как уровни выпуска остальных продуктов оста-
ются неизменными.

Эффект для конкретного продукта i (Si(y)) 
таков:

Si(y) = AIC(yi) / MCi(y),

где AIC –  средняя дополнительная (инкремен-
тальная) стоимость продукта i, которая, в свою 
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очередь, определяется формулой AIC(yi) = [C(yn) –  
– C(yn –  i)] / yi, в которой C(yn) –  общие затраты 
на производство всех продуктов на уровнях их 
производства yn; C(yn –  i) –  общие затраты на про-
изводство всех продуктов на уровнях их произ-
водства yn, кроме выпуска i, который равен ну-
лю; MCi(y) –  предельные издержки выпуска i-го 
продукта.

Если Si > 1, то наблюдается положитель-
ная экономия от масштаба для продукта i. Если 
Si < 1, то экономия от масштаба для продукта i 
отрицательная.

Экономия отдачи от масштаба для конкретно-
го продукта особенно важна для вузов. Например, 
если планируется увеличить набор в бакалаври-
ат при сохранении контингента магистратуры 
и аспирантуры на прежнем уровне.

Общая экономия от разнообразия (global 
economies of scope) –  это экономия затрат, воз-
никающая в результате совместного производ-
ства двух и более продуктов в многопродукто-
вой организации. Эффект возникает, если стои-
мость производства всех n результатов вместе 
в одной организации меньше, чем затраты на про-
изводство всех продуктов по отдельности в спе-
циализированных организациях. Таким образом, 
если C(y) –  стоимость производства всех резуль-
татов (выпусков) совместно, а C(yi) –  это затраты 
на производство i-го выпуска в специализирован-
ной организации на том же уровне производства y, 
тогда если C(y) < Σ C(yi), то наблюдается общая 
экономия за счет разнообразия.

Показатель общей экономии от разнообра-
зия (SG) рассчитывается так:

SG = [Σ C(yi) –  C(у)] / C(у).

Если SG > 0, то существует общая экономия 
от разнообразия для производства продуктов сов-
местно, а не в отдельных специализированных ор-
ганизациях. В противном случае экономии от со-
средоточения всех видов деятельности в одной ор-
ганизации нет.

В вузах, например, этот эффект может воз-
никнуть за счет образовательной деятельности, 
исследовательской деятельности и деятельнос-
ти других видов с использованием общей инфра-
структуры и человеческих ресурсов.

Экономия от разнообразия для каждого про-
дукта в отдельности (product-specific economies 
of scope) –  это экономия затрат от производства 
конкретного продукта в многопродуктовой орга-
низации по сравнению с производством в специа-
лизированной организации. Эффект (SCi) опреде-
ляется следующим образом:

SCi = [(Cyi) + C(yn –  i) –  C(y)] / C(y),
где C(yi) –  это затраты на производство i-го выпус-
ка в специализированной организации на том же 
уровне производства y, что и в многопродуктовой; 
C(yn –  i) –  это стоимость совместного производства 
всех продуктов на уровне производства y, кроме 
i-го продукта; C(y) –  стоимость производства всех 
продуктов совместно.

Если SCi > 0, то наблюдается экономия 
от производства продукта i совместно с другими 
продуктами. Если SCi < 0, то синергии от произ-
водства продукта i совместно с другими продук-
тами в одной организации нет.

Этот эффект имеет значение при обсужде-
нии следующих вопросов: 1) есть ли смысл в спе-
циализированных вузах и 2) какими они должны 
быть. Есть ли, например, экономический смысл 
в существовании бакалаврских вузов? Или есть ли 
преимущества у вузов, специализирующихся 
на технических или гуманитарных направлени-
ях подготовки, по сравнению с университетами 
в базовом смысле этого термина?

Анализ поведения издержек, вычисление эф-
фектов экономии от масштаба и разнообразия осу-
ществляются с помощью эконометрических рас-
четов по микроданным об организациях опреде-
ленных отраслей в конкретных странах. В основу 
расчетной модели закладывается функция издер-
жек (cost function), задающая связь между уровнем 
выпуска, показателями цены ресурсов и издерж-
ками вуза. Для вычислений возможно использова-
ние разных спецификаций этой функции. В иссле-
дованиях высшего образования чаще других при-
меняются гибкая квадратичная функция (flexible 
quadratic, flexible fixed-cost quadratic function; см., 
например, работы [2–5]) и гибридная транслога-
рифмическая функция (hybrid translog function; 
см., например, работы [6], [7]).

 Мотивация исследований экономии 
от масштаба и разнообразия 

в высшем образовании некоторых 
стран

Наибольшее количество исследований в рас-
сматриваемой области приходится на высшее об-
разование США. Такие исследования экономики 
американских вузов, как [5] и [7], были мотиви-
рованы необходимостью установить, существова-
ли ли в принципе экономия от масштаба и разно-
образия и соответствующие пределы экономичес-
ки оправданных выпусков в различных секторах 
высокодифференцированной и высококонку-
рентной системы высшего образования страны, 
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в том числе с учетом специализации части вузов 
на определенных видах деятельности.

 Похожее по мотивации исследование амери-
канских вузов [8] было связано с необходимостью 
достоверной оценки влияния на издержки в крат-
косрочном периоде таких факторов, как количес-
тво обучающихся студентов, локация вузов, ин-
тенсивность исследовательской деятельности, ха-
рактеристики преподавателей, тип вуза.

 В еще одном исследовании государственных 
и частных вузов США [9] были решены несколько 
прикладных задач, заключающихся в предостав-
лении руководителям в сфере высшего образова-
ния ответов на следующие вопросы: 1) что про-
изводить; 2) в каком количестве; 3) следует ли 
вузам специализироваться только на бакалав-
риате или же нужно развивать также магистрату-
ру и аспирантуру.

Значительный интерес представляют исследо-
вания вузов Великобритании. Как отмечено в ра-
боте [2], в течение последних трех десятилетий 
система высшего образования Великобритании 
испытывала постоянное давление в сторону по-
вышения эффективности вузов и претерпела зна-
чительные изменения и в размере, и в структу-
ре. Несмотря на общую риторику и реальные 
действия для повышения эффективности вузов, 
у реформаторов и общества имелось мало инфор-
мации о структуре и поведении затрат. Более то-
го, авторы работы [2] приводят данные, в соответ-
ствии с которыми рост издержек университетов 
значительно обогнал рост контингента студен-
тов. Таким образом, мотивация работы G. Johnes 
и его соавторов состояла в предложении обосно-
ванных решений с учетом оценки актуальной 
функции издержек вузов страны. Предполагалось 
установить, возможна ли в высшем образовании 
Великобритании экономия от масштаба и разно-
образия, чтобы на основании этого рекомендовать 
лучший (экономически эффективный) способ рас-
ширения деятельности вузов. Кроме того, авто-
ры работы [2] оценили влияние типа, местополо-
жения и качества образования на издержки вузов, 
что в определенной степени игнорировалось в бо-
лее ранних исследовательских работах.

 Исследование  высшего  образования 
Австралии [4] было связано с несколькими побуж-
дающими мотивами. Во-первых, в годы, предшес-
твовавшие данному исследованию, уже произо-
шел ряд слияний австралийских университетов, 
но рост международной конкуренции оказал-
ся настолько значительным, что к тому моменту 
назрела необходимость новых структурных ре-
форм. Во-вторых, расходы на высшее образование 

росли в Австралии медленнее, чем ВВП страны 
и аналогичные расходы других развитых стран. 
Это, на взгляд авторов исследования [4], свиде-
тельствовало о том, что вузы находятся в состоя-
нии недофинансирования. В-третьих, основным 
источником роста расходов послужили частные 
средства, что обычно приводит к увеличению фи-
нансовых рисков университетов, а значит, объек-
тивные данные о поведении издержек очень важ-
ны. В-четвертых, утрачивалась связь между рас-
ходами университетов и индикаторами качества 
образования.

Необходимость исследования экономической 
эффективности вузов Швеции [10] была вызвана 
ростом расходов на высшее образование. Автор 
данной работы вслед за дискуссиями в профес-
сиональном сообществе выражал обеспокоен-
ность тем, что рост государственных расходов 
не сопровождается их рациональным использо-
ванием. В своем исследовании он поставил задачу 
обнаружить неоднородность вузов в зависимости 
от их специализации и, как следствие, различия 
в затратах на обучение студентов в разных облас-
тях, однако экономию от масштаба и разнообра-
зия не определял.

Исследование японских вузов [11] было ини-
циировано вследствие обсуждавшегося в общест-
ве предположения об экономической неэффектив-
ности вузов Японии.

 Результаты исследований экономии 
от масштаба и разнообразия 

в высшем образовании

Результаты проведенного нами обзора иссле-
дований экономии от масштаба и разнообразия ву-
зов разных стран для удобства читателей сведены 
в таблицу. В третьем и четвертом столбцах табли-
цы представлены полученные в рассмотренных 
работах эффекты экономии от масштаба и от раз-
нообразия соответственно. Для работ, включен-
ных в обзор, в этих столбцах указаны общие эф-
фекты и эффекты по продуктам, если они были 
получены. В некоторых ячейках приведены допол-
нительные интересные результаты. Сокращение 
СВ означает средний выпуск продуктов, который 
измеряется численностью студентов (бакалаври-
ата, магистратуры, аспирантуры), количеством
публикаций и грантов. Относительно среднего 
выпуска (в %) определяются границы эффектов 
экономии от масштаба и разнообразия.

Анализируя результаты представленных 
в таблице исследований, можно сделать два 
обобщения.
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Полученные в исследованиях эффекты масштаба и разнообразия
The eff ects of scale and scope as obtained in diff erent studies

Автор / авторы 
исследования

Географические, 
временны́е рамки 
исследования и его 

объекты

Эффекты экономии от масштаба Эффекты экономии от разнообразия

E. Cohn, 
S. L. W. Rhine, 
M. C. Santos [3]

США, 1981 и 1982 годы.
Государственные 
вузы (всего 1 195) 
и частные вузы
(всего 692)

Общий эффект: есть до 150 % 
СВ для государственных вузов 
и на всех СВ для частных вузов.
Эффект по продуктам:
бакалавриат –  есть до 100 % СВ 
для государственных вузов, от 200 
до 350 % СВ для частных вузов;
магистратура –  есть на всех СВ 
для государственных вузов, нет 
для частных вузов;
исследования –  есть до 200 % и вы-
ше 500 % СВ для государственных 
вузов и нет для частных вузов

Общий эффект: есть от 150 % СВ 
для государственных вузов 
и для всех СВ для частных вузов

H. Dundar,
D. R. Lewis [12]

США, 1985 и 1986 годы. 
Факультеты (17 типов 
в 3 научных областях), 
18 государственных 
и 8 частных исследо-
вательских универси-
тетов

Общий эффект и эффект по про-
дуктам: есть для социальных, 
естественных и инженерных 
факультетов на уровне 100 % СВ, 
кроме инженерного бакалавриата 
и докторантуры

Общий эффект и эффект по продук-
там: есть для социальных, естест-
венных и инженерных факультетов 
на уровне 100 % СВ

R. K. Koshal, 
M. Koshal [5]

США, 1990 и 1991 годы,
329 университетов

Общий эффект: есть, возрастает 
от 100 до 300 % СВ в частных и в го-
сударственных вузах.
Результаты исследования показали, 
что маржинальные издержки обуче-
ния в магистратуре и аспирантуре 
выше, чем в бакалавриате. Величина 
различий составляет 1,2–2,6 раза 
для частных университетов и 0,9–
2,1 раза для государственных

Общий эффект: есть, но снижается 
от 50 до 300 % СВ; для частных вузов 
становится отрицательным

G. Johnes, 
J. Johnes, 
E. Thanassoulis [2]

Великобритания, 
2000–2003 годы, 
120 университетов

Общий эффект (2006): есть при лю-
бом уровне СВ, но имеет малые 
значения.
Общий эффект (2009): нет, убыт-
ки (использовалась SFA-модель)

Общий эффект (2006): есть при лю-
бых СВ (RE-модель).
Общий эффект (2009): нет, убытки, 
возрастающие с увеличением СВ (ис-
пользовалась SFA-модель)

K. Hashimoto, 
E. Cohn [13]

Япония, 1991 год, 
94 университета

Общий эффект: есть для любых 
значений СВ.
Эффект по продуктам: есть 
для образовательной деятельности 
в небольших университетах 
и для исследований в крупных уни-
верситетах

Общий и продуктовый эффекты: есть 
для любых значений СВ

J. Nemoto,
N. Furumatsu [11]

Япония, 1999 и 2004 го-
ды, 218 частных вузов

Общий эффект: есть, выше 
для вузов меньше 100 % СВ.
Эффект по продуктам:
есть для бакалавриата в 1/2 вузов,
есть для магистратуры в 2/3 вузов,
есть для НИР более чем в 2/3 вузов

Общий эффект: нет.
Эффект по продуктам:
есть для производства исследований 
в небольших вузах

Экономика вуза
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Автор / авторы 
исследования

Географические, 
временны́е рамки 
исследования и его 

объекты

Эффекты экономии от масштаба Эффекты экономии от разнообразия

A. C. Worthington, 
H. Higgs [4]

Австралия, 1998–2006 го-
ды, 36 вузов

Общий эффект: есть до 100 % СВ.
Увеличение выпуска, например, 
бакалавров с 50 до 300 % СВ по вы-
борке исследуемых университетов 
сопровождается экономией от мас-
штаба, а выпуски магистров, аспи-
рантов и результатов исследований 
не дают экономии от масштаба

Общий эффект: есть, снижается 
от 50 до 300 % СВ.
Эффект по продуктам: есть для ба-
калавриата, магистратуры и аспиран-
туры, но нет (убытки) для публика-
ций как продукта

D. N. Laband,
B. F. Lentz [9]

США, 1995 и 1996 годы, 
2 942 вуза

Общий эффект: есть и постепенно 
снижается до 600 % СВ и в частных, 
и в государственных вузах.
Эффект по продуктам: есть 
для всех продуктов, но в частных 
вузах для отдельных продуктов 
исчерпывается при достижении 
определенных уровней СВ (значение 
СВ для каждого продукта –  свое)

Общий эффект: есть, снижается 
от 50 до 300 % СВ; нет (убытки) 
для частных вузов.
Эффект по продуктам: есть для ма-
гистратуры и для аспирантуры, реа-
лизуемых совместно с бакалавриатом 
и исследованиями на всех уровнях 
СВ в государственных вузах и вплоть 
до 100 % СВ для частных вузов. 
Однако более высокие уровни произ-
водства магистратуры и аспирантуры 
в частных вузах могут обусловливать 
отрицательный эффект от разнообра-
зия по продукту совместно с другими 
двумя выпусками

R. Nelson,
K. T. Heverth [6]

США, 1979–1983 годы, 
1 университет (в разре-
зе 31 департамента)

Общий эффект: постоянная отдача 
от масштаба при 100 % СВ

Не вычислялся

L. Zhang, 
A. C. Worthington 
[14]

Австралия, 2003–2012 го-
ды, 37 университетов

Эффект масштаба для дистанцион-
ного онлайн-обучения является 
большим для крупных университе-
тов (> 200 % от СВ).
В остальных случаях более эффек-
тивным является традиционное 
обучение

Экономия от разнообразия дистан-
ционного онлайн-обучения
растет вместе с СВ (свидетельствует 
о возрастающей экономической вы-
годе производства дистанционного 
образования в сочетании с тради-
ционным очным)

R. K. Toutkoushian 
[8]

США, 1994 и 1995 годы, 
828 университетов

Эффект по продуктам: есть 
для бакалавриата и исследований.
Средние издержки на одного сту-
дента минимизируются при числен-
ности студентов бакалавриата около 
23 тыс. чел.

Эффект по продуктам: есть 
для исследовательской деятельности, 
реализуемой совместно с бакалав-
риатом, магистратурой и аспиранту-
рой. Однако схожей экономии от раз-
нообразия уже не наблюдается для 
бакалавриата, реализуемого совмест-
но с магистратурой и аспирантурой

Примечание. СВ –  средний выпуск продуктов; измеряется численностью студентов (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) 
и количеством публикаций и грантов.

Окончание таблицы
Table fi nishes

University’s economy

Первое обобщение: эффект общей экономии 
от масштаба обнаружен в большинстве исследо-
ваний. Границы эффекта оказались вполне ожи-
даемыми: экономия может проявляться уже на от-
носительно небольших выпусках (от 50 % сред-
него выпуска) и сохраняться вплоть до 300 % 
среднего выпуска и более. Это согласуется 

с представлениями микроэкономики о реальном 
поведении издержек организаций одной отрас-
ли. Обнаруженные в некоторых исследованиях 
эффекты экономии при любых выпусках следу-
ет воспринимать, скорее, как абстрактные харак-
теристики модели. В части исследований вычис-
лены пределы выпусков, при которых может быть 
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получена экономия от масштаба, что полностью 
согласуется с теорией. Таким образом, для иссле-
дованных стран укрупнение вузов, попадающих 
в границы эффекта экономии от масштаба, все 
еще имеет экономический смысл (возможно, за ис-
ключением Великобритании, по которой были по-
лучены противоречивые результаты).

Второе обобщение касается общего эффекта 
экономии от разнообразия, который также был об-
наружен во многих исследованиях. Это хорошая 
новость для вузов, поскольку обсуждаемая многие 
годы необходимость интеграции образователь-
ной и научной деятельности имеет под собой еще 
и экономическую почву. В подтверждение это-
го суждения можно привести красноречивые ре-
зультаты, полученные авторами работы [4]. По их 
оценке показатель общей экономии от разнообра-
зия равен 0,12 отн. ед. (то есть общие издержки 
производства разных продуктов составляют 12 % 
от суммарных издержек производства продуктов 
в разных организациях) при уровне выпуска 50 % 
и 0,94 отн. ед. при уровне выпуска 300 %.

Поскольку не во всех исследованиях бы-
ли оценены эффекты масштаба и разнообразия 
по продуктам, сделать по ним какие-то обобще-
ния сложно. Однако среди полученных резуль-
татов есть довольно интересные, достойные рас-
смотрения наряду с общими эффектами.

Так, в отношении экономии от масштаба 
по продуктам согласно исследованию [4] увеличе-
ние выпуска бакалавриата с 50 до 300 % от среднего 
значения по выборке исследуемых вузов Австралии 
сопровождается экономией, а подготовка магис-
тров, аспирантов и исследований не дает эконо-
мии от масштаба при любом уровне выпуска. Этот 
результат можно было бы считать ожидаемым, по-
скольку магистратура, аспирантура и исследова-
ния –  дорогие и технологически плохо масштаби-
руемые виды деятельности, однако в других иссле-
дованиях получены противоположные результаты.

В частности, в работе [5] для американских 
вузов выявлена возможность экономии от масшта-
ба для исследований во всех типах университетов, 
а для бакалавриата, магистратуры, аспирантуры –  
в государственных вузах. В работе [11] показано, 
что экономия от масштаба по продукту наблюда-
ется в 1/2 японских вузов для бакалавриата, в 2/3 
вузов для магистратуры и больше чем в 2/3 вузов 
для исследований. Вполне вероятно, что получен-
ные расхождения связаны со спецификой рассмат-
риваемых систем высшего образования, но сами 
авторы не дают этому объяснения.

Переходя  к  рассмотрению  интерес -
ных результатов в оценке эффектов экономии 

от разнообразия по продуктам, можно снова об-
ратить внимание на работу [4]. Оказалось, что 
экономия наблюдается для бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры, в то время как для 
публикаций (как продуктов, связанных с иссле-
дованиями, но не тождественных им) эффект об-
ратный. Авторы указанной работы делают вывод 
о том, что производство публикаций не создает 
синергии с другими видами деятельности.

В работе же [5] сообщается, что для иссле-
дований экономия от разнообразия существу-
ет как в государственных, так и в частных вузах, 
в то время как бакалавриат и магистратура де-
монстрируют как экономию, так и убыточность 
от разнообразия в зависимости от уровня вы-
пуска (показатель эффекта меняется в пределах 
от минус 0,28 отн. ед. до плюс 0,64 отн. ед., при 
этом однозначной тенденции в поведении пока-
зателя не выявлено). Авторы работы [5] отмеча-
ют, что полученные ими результаты аналогичны 
результатам, полученным в более ранних иссле-
дованиях, таких как [3], [6], [12] и [13]. Другими 
словами, исследования показали, что выделение 
исследовательской / научной деятельности в спе-
циализированные организации не имеет эконо-
мического смысла, а развитие ее в вузах –  имеет.

Довольно неочевидный результат полу-
чен в работе [8], где была зафиксирована эконо-
мия от разнообразия по продукту для американ-
ских вузов, комбинирующих исследовательскую 
деятельность с бакалавриатом или магистрату-
рой и аспирантурой, но не с бакалавриатом, ма-
гистратурой и аспирантурой вместе. С чем это 
может быть связано, автор указанной работы 
не объясняет.

 Полемика вокруг «экономики 
масштаба» и «экономики 

разнообразия» вузов в условиях 
цифровизации образования

Перспективы «экономики масштаба» при ис-
пользовании дистанционных технологий обуче-
ния в вузах оцениваются экспертами и практика-
ми достаточно высоко. Для этого есть некоторые 
основания, прецеденты получения экономичес-
кой выгоды конкретными вузами и т. п. Вместе 
с тем еще в 2008 году D. Morris опубликовал по-
лемическую статью [15], опираясь на обзор иссле-
дований экономических эффектов от внедрения 
технологий онлайн-обучения в высшем образо-
вании. В этой статье отмечается, что роль эффек-
та масштаба (в используемой нами терминоло-
гии –  «экономики масштаба») в этом случае явно 
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переоценена, в то время как возможные эффекты 
разнообразия, взаимодействие эффектов масшта-
ба и разнообразия недооценены.

D. Morris пишет, что за ожиданиями от внед-
рения онлайн-обучения стояли две большие идеи: 
«глобального кампуса» и «глобальной индивиду-
ализации» обучения. Именно идея «глобально-
го кампуса» экономически опиралась на прогноз 
эффекта и экономии от масштаба. В реальности 
оказалось, что отсев студентов с этих программ 
достаточно высок, и вузам, чтобы дотянуть-
ся до разных рынков конкретным образователь-
ным продуктом, приходится его упрощать и сни-
жать цены под платежеспособность «глобального» 
студента. Падение в доходах от онлайн-продукта 
в этом случае может перекрыть выгоду от возмож-
ной экономии от масштаба [15].

Вторая идея «глобальной индивидуализа-
ции» обучения может опираться на эффект раз-
нообразия. Индивидуализация требует не упро-
щения образовательного продукта, а деления его 
на модули и расширения предложения. По мне-
нию автора работы [15], крупный университет 
при создании широкого спектра модулей может 
использовать общую инфраструктуру онлайн-
производства и обучения, а значит, возможно по-
лучение экономии от разнообразия и масштаба 
одновременно, так как таргетированные на опре-
деленную целевую аудиторию модули находят 
больший спрос, чем усредненный образователь-
ный продукт. Кроме того, крупные вузы могут 
создавать партнерства с другими вузами, опира-
ясь на оба эффекта.

В этом же обзоре [15] обсуждаются опыт 
и перспективы достижения экономических выгод 
от инициатив поддержки онлайн-обучения на на-
циональном уровне. Ряд таких инициатив, осно-
ванных на предположении о расширении рынка 
онлайн-программ, разработка которых была про-
инвестирована государством, и на достижении со-
ответствующего эффекта масштаба, столкнулись 
с противоречием «кооперация –  конкуренция» ву-
зов. Это противоречие не способствует расшире-
нию рынков онлайн-программ и, соответствен-
но, снижает потенциал экономии от масштаба. 
Возможно, считает D. Morris, на национальном 
уровне тоже перспективнее использовать эффект 
синергии. Например, инвестировать в создание 
инструментов совместного использования, тех-
нологизирующих обучение.

Представленная в предыдущем разделе пуб-
ликация [14], скорее, подтверждает выводы о со-
четании эффектов экономии и от разнообразия, 
и от масштаба в случае дистанционного обучения. 

Экономия от масштаба для дистанционного он-
лайн-обучения, оцененная в этой работе для ав-
стралийских высших учебных заведений, ока-
залась большей для крупных вузов (> 200 % 
от среднего выпуска). В остальных случаях бо-
лее экономичным было очное обучение. Экономия 
от разнообразия онлайн-обучения увеличивалась 
вместе со средним выпуском, что, по мнению ав-
торов данной работы, свидетельствует о возрас-
тающей экономической выгоде производства дис-
танционного образования в сочетании с очным. 
Вместе с тем исследований, на основании резуль-
татов которых можно было бы дать определенный 
ответ на вопрос, на какой тип экономики опирать-
ся вузам в условиях цифровизации образования, 
все еще мало. Темп развития цифровых техноло-
гий явно опережает темп появления публикаций, 
посвященных рассматриваемой области.

 Заключение

Выводы об экономической целесообразнос-
ти укрупнения или расширения деятельности ву-
зов и совмещения исследований с образованием 
кажутся вполне очевидными и вряд ли стоят еще 
одной публикации на эту тему. Однако трансфор-
мация, которую называют цифровизацией обра-
зования и которая не остановится на технологиях 
онлайн-обучения в вузах, вносит изменения в сло-
жившуюся и превалирующую модель «экономи-
ки масштаба». Эффект синергии использования 
ресурсов и знаний об онлайн-обучении в новых 
условиях выглядит перспективнее.

Наибольший выигрыш от потенциальных эф-
фектов разнообразия и масштаба, а также их вза-
имодействия получат, вероятно, крупные вузы. 
Если это так, то развитие ситуации может привес-
ти к еще большему их укрупнению и доминирова-
нию на рынке, что вряд ли хорошо для всей сис-
темы высшего образования и общества. С другой 
стороны, формирование крупными вузами парт-
нерств для использования современных техноло-
гий может улучшить качество образования и эко-
номические показатели вузов-партнеров (за счет 
«импорта» эффекта разнообразия).

С точки зрения управления особый интерес 
представляет использованная в работе [15] идея 
рассматривать экономию масштаба и разнообра-
зия не в одном вузе, а в связанной взаимовыгод-
ными отношениями системе вузов как одной орга-
низации. Партнерства вузов, которые используют 
онлайн-курсы и целые программы лидирующего 
партнера, уже существуют и развиваются в рос-
сийской практике. Предложение инновационной 
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инфраструктуры, в том числе организационной, 
знаний и баз данных для создания вузами-парт-
нерами широкого спектра образовательных про-
дуктов и научных проектов, появление которых 
было бы невозможно в других условиях, это еще 
только предстоящая для руководителей высшего 
образования задача.

Таким образом, ответ на поставленный в за-
головке статьи вопрос состоит в том, что ву-
зам в конкурентной борьбе придется опираться 
на партнерства, которые, в свою очередь, будут 
опираться на «экономику разнообразия» и «эко-
номику масштаба».
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