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Аннотация. Цель статьи – на основе мониторинга деятельности заведующих кафедра-
ми российских университетов оценить уровень вовлечённости преподавателей, аспиран-
тов и студентов в научную работу и предложить механизмы активизации их участия в 
научной работе кафедры и повышения её результативности.

Методические подходы. Объектом исследования выступили 350 заведующих кафедрами 
24 высших учебных заведений регионов России. Предмет исследования – уровень вовлечён-
ности преподавателей, аспирантов и студентов в научную работу университетских ка-
федр. Для проведения мониторинга была использована специальная анкета.

Результаты. Результаты мониторинга организации научной работы в российских вузах 
показали, что за последние десять лет активность научной работы преподавателей, аспи-
рантов и студентов вузовских кафедр значительно повысилась. Об этом свидетельствует 
рост количества кафедр, преподаватели которых регулярно занимаются научной рабо-
той. Их число в настоящее время составляет 79,1% (в 2003 г. таких кафедр было только 
67,9%). Опрошенные заведующие кафедрами отметили, что основными формами научной 
работы преподавателей кафедры являются: публикация научных статей (92,3%), изда-
ние монографий (72,3%), участие в проведении научных исследований (70,0%), подготовка 
заявок на участие в конкурсах на получение грантов (62,6%). Среди негативных момен-
тов организации научной работы на кафедрах следует отметить тот факт, что 45,6% 
опрошенных из числа заведующих кафедрами с трудом находят время на научную работу 
со студентами, а 3,6% вообще не ведут таковую. Предложены механизмы привлечения пре-
подавателей, аспирантов и студентов к участию в научной работе кафедры: организация 
научных семинаров кафедры; проведение аспирантских семинаров (школы молодых учёных 
для аспирантов, магистров и студентов бакалавриата в рамках структур студенческого 
самоуправления); участие преподавателей в конкурсах грантов и при заключении договоров 
с предприятиями о сотрудничестве; повышение публикационной активности за счёт под-
готовки монографий и научных статей и участия в научных конференциях; активизация 
научно-исследовательской работы студентов (научные кружки, участие в конкурсах и кон-
ференциях, публикации).

Использование предложенных механизмов управления научной работой призвано спо-
собствовать повышению публикационной активности преподавателей университетских 
кафедр, развитию внеаудиторной работы со студентами, повышению количества выигран-
ных грантов и проводимых научных исследований.
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Введение
Как отмечает Филип Альтбах, «в совет-

ское время у высшего образования было 
немало проблем. Но ведущие университеты 
пользовались репутацией серьёзных науч-
ных заведений. Однако за развалом СССР 
последовало резкое сокращение финанси-
рования образования, которое повлекло 
снижение заработной платы преподавате-
лей, устаревание лабораторного оборудова-
ния, уход ведущих учёных из страны или из 
профессии. Всё это привело к свёртыванию 
исследований на уровне университетов»  
[1, с. 126].

В последнее десятилетие в нашей стране 
и за рубежом (это подтверждают и публи-
кации зарубежных исследователей [2; 3]) на-
учные исследования приобретают всё боль-
шее значение и занимают особое место в 
деятельности университетов. В связи с этим 
в системе высшего образования Российской 
Федерации наблюдаются значительные из-
менения, в частности, в российских универ-
ситетах активизировалась научная работа. 
Правительство РФ определило 29 нацио-
нальных исследовательских университе-
тов, выделяет им значительные ресурсы для 
проведения научных исследований. Создан 
Российский научный фонд, миссия которого 
заключается в выявлении наиболее перспек-
тивных и амбициозных научных проектов, 

наиболее эффективных и результативных 
учёных, способных сплотить вокруг себя 
коллектив единомышленников, воспитать 
молодое поколение российских исследова-
телей, выполняющих исследования на самом 
высоком мировом уровне. Как показывают 
статистические данные (Табл. 1), в послед-
ние годы наблюдается рост количества об-
разовательных организаций высшего об-
разования, выполняющих исследования и 
разработки.

Стратегией инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года предусмотрена необходимость повы-
шения ряда показателей, характеризующих 
эффективность российской университет-
ской науки. В их числе:

– снижение среднего возраста исследо-
вателей с 49 до 43 лет;

– увеличение доли исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей численности иссле-
дователей с 32,8 до 35%;

– увеличение доли России в общемиро-
вом количестве публикаций в научных жур-
налах, индексируемых в базе данных Web of 
Science, с 2,08 до 3%;

– увеличение числа цитирований в рас-
чёте на одну публикацию российских иссле-
дователей в научных журналах, индексиру-
емых в базе данных Web of Science, с 2,4 до 
4%;

Таблица 1
Организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность  

и выполняющие исследования и разработки [4, с. 342]
Таble 1

Educational organizations of higher education which perform educational activities and carry out 
research and development

Годы

2000 2005 2010 2015 2016 

Количество образовательных организаций высшего образова-
ния, выполняющих исследования и разработки

390 406 517 1040 979
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– увеличение доли сектора высшего об-
разования во внутренних затратах на иссле-
дования и разработки с 8,4 до 15%;

– увеличение доли средств, получаемых 
за счёт выполнения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, в 
структуре средств, поступающих в ведущие 
российские университеты за счёт всех источ-
ников, с 15 до 25%.

Несмотря на мнение ряда учёных о том, 
что «нужно прекратить обожествление 
зарубежных баз данных Scopus и Web of 
Science, что публикация в зарубежных жур-
налах (даже с очень высоким импакт-факто-
ром) – ещё не критерий научной значимости 
работы» [5, с. 7], значительная часть показа-
телей оценки эффективности научной рабо-
ты университетов связана с учётом именно 
таких публикаций. В выполнении этих по-
казателей значимая роль должна быть отве-
дена университетским кафедрам, её препо-
давателям, аспирантам и даже студентам. В 
связи с этим актуальной задачей становится 
обоснование эффективной системы органи-
зации научной работы на университетской 
кафедре, которая позволила бы стимулиро-
вать такую активность.

Обзор литературы
Зарубежные и отечественные исследова-

тели выделяют различные аспекты повыше-
ния эффективности научной работы в уни-
верситетах. 

Da Yang [6], К. Wang, D. Wang [7], О.В. Гри-
гораш [8], Э.А. Первезенцева [9] делают ак-
цент на необходимости системного подхода 
к управлению научными исследованиями в 
университете. Так, О.В. Григораш отмечает, 
что «для эффективной организации науч-
ной деятельности вуза научным и учебным 
управлениями должна быть организована 
эффективная система, предусматривающая 
не только информационное обслуживание 
кафедр, но и оказание им помощи в оформ-
лении документов (хозяйственных дого-
воров, грантов, заявок на предполагаемые 
изобретения, программный продукт и базу 

данных) и издательской деятельности (ре-
дактирование и рецензирование)» [8]. Э.А. 
Первезенцева также делает акцент на этом: 
«Система управления научно-исследова-
тельской деятельностью вуза предназначена 
для информационной и организационной 
поддержки процессов планирования и учё-
та проводимых научных исследований и на-
учных мероприятий, планирования и учёта 
доходов от коммерциализации результатов 
НИД» [9]. Yan Wang [10] и Zhang Aihua [11] 
особое внимание уделяют вопросам эффек-
тивности управления финансированием на-
учных исследований в университетах. Jing 
Zhao, Yu-bin Li, Lu-lu Zhang [12] рассматри-
вают эффективность управления научными 
исследованиями в университетах с точки 
зрения системы ответственности юридиче-
ских лиц и системы организации исследова-
тельских проектов. Проблемы повышения 
мотивации и стимулирования научной де-
ятельности в университетах рассматрива-
ют и другие исследователи, предлагающие 
различные системы оценки эффективности 
управления научными исследованиями, на-
правленные на максимизацию научно-ис-
следовательского потенциала университета 
[13–16].

Как отмечают Н.М. Фёдорова и Н.И. 
Чуркина, «в последние годы необходимость 
приобщения студентов к научно-исследо-
вательской деятельности возрастает» [17, 
с. 162]. В связи с этим возросло количество 
научных публикаций, посвящённых органи-
зации научно-исследовательской работы со 
студентами в вузе. В.Ю. Стромов и П.В. Сы-
соев отмечают, что «одной из задач высших 
учебных заведений выступает подготовка 
квалифицированных специалистов, способ-
ных по окончании вуза заниматься исследо-
вательской и инновационной деятельностью 
в профессиональной сфере для создания 
научного продукта, организации наукоём-
ких производств и внедрения современных 
достижений науки в практику» [18, с. 75].  
О.В. Стукалова, Г.С. Голошумова и В.В. Куз-
нецова предложили целевые направления 
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организации научной деятельности студен-
тов, в частности, «раскрытие потенциала 
научной работы в рамках выбранной студен-
тами профессии; внедрение технологий раз-
вития творческих способностей в учебный 
процесс и раскрытие индивидуального твор-
ческого потенциала; активизацию самостоя-
тельной научно-исследовательской деятель-
ности студентов и др.» [19, с. 64]. 

Отдельно отметим подготовленные с 
участием авторов данной статьи коллектив-
ные монографии [20; 21], в которых иссле-
довались вопросы, связанные с проблемами 
и перспективами развития системы подго-
товки и аттестации научных кадров, орга-
низации научной работы в университетах, в 
том числе со студентами, а результаты про-
ведённого авторами статьи комплексного 
исследования содержания деятельности 
заведующих кафедрами российских вузов 
представлены в специальной монографии 
[22].

Несмотря на, казалось бы, значительный 
массив научных публикаций, рассматрива-
ющих проблемы организации научной ра-
боты в высших учебных заведениях, следует 
отметить, что предложений по конкретным 
механизмам вовлечения преподавателей, 
аспирантов и студентов в активную научную 
работу, пока ещё очень мало. Между тем ак-
туальность этой проблемы повышается. 

Методические  
подходы к исследованию

Цель исследования, результаты кото-
рого представлены в статье, заключается в 
том, чтобы на основе опроса заведующих 
университетскими кафедрами оценить 
уровень вовлечённости преподавателей, 
аспирантов и студентов в работу кафедры 
и предложить инструменты активизации 
привлечения преподавателей, аспирантов 
и студентов к участию в результативной 
научной работе.

В качестве объекта нашего исследования 
выступили заведующие кафедрами высших 
учебных заведений Российской Федерации. 

Численность заведующих кафедрами рос-
сийских государственных вузов на начало 
2015/2016 уч. года составила 18900 чел. [23], 
что ниже численности заведующих кафе-
драми в 2010/2011 уч. году на 6500 чел. (25400 
чел.) [24]. Основная причина заключается в 
том, что ректоры вузов сокращают количе-
ство кафедр за счёт их объединения с целью 
оптимизации своих финансовых ресурсов. 
В нашем мониторинге приняли участие 350 
заведующих кафедрами 24 высших учебных 
заведений разных городов России (Волгогра-
да, Екатеринбурга, Иваново, Ижевска, Йош-
кар-Олы, Казани, Кемерово, Красноярска, 
Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Тве-
ри, Уфы), представляющих Приволжский, 
Северо-Западный, Сибирский, Уральский, 
Центральный и Южный федеральные округа.

Мониторинг осуществлён в феврале – 
апреле 2015 г. Для сравнения использовались 
результаты подобного мониторинга, про-
ведённого в 2003 г., когда по заданию Мин- 
обрнауки РФ Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства 
выполнял проект «Разработка и реализация 
внутривузовской системы формирования, 
обучения и развития управленческого персо-
нала высшей школы Российской Федерации». 
В мониторинге 2003 г. приняли участие 390 
заведующих кафедрами 66 вузов регионов 
России (Поволжского, Западно-Сибирского, 
Центрально-Чернозёмного, Центрального, 
Северо-Западного, Уральского и др.). Сре-
ди тех, кто принял участие в мониторинге, 
31,7% представляли кафедры технического 
профиля, 24,3% – экономического и управ-
ленческого, 24,0% – гуманитарного, 15,1% –  
естественнонаучного, а также других про-
филей – юридических, медицинских, спор-
тивных и др. Среди обследованных кафедр 
78,4% – выпускающие, которые несут допол-
нительную ответственность за итоговое ка-
чество подготовки студентов, в том числе за 
трудоустройство выпускников.

Для проведения мониторинга была ис-
пользована специальная анкета заведующе-
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го кафедрой высшего учебного заведения. 
Анализ результатов мониторинга прово-
дился по ряду направлений, среди них: из-
менения состава университетских кафедр, 
изменения состава руководителей универси-
тетских кафедр, управление научно-педаго-
гическим персоналом кафедр, организация 
и управление функциональными процессами 
на кафедрах и др.

Результаты исследования
Научная деятельность в организацион-

но-функциональной структуре управления 
кафедрой. Основными задачами научной де-
ятельности вузов, на наш взгляд, являются:

– привлечение научно-педагогических 
работников к выполнению актуальных науч-
ных исследований;

– использование полученных научных 
результатов в образовательном процессе;

– содействие подготовке научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации;

– практическое ознакомление студентов с 
постановкой и способами изучения научных 
проблем, привлечение наиболее способных 
из них к выполнению научных исследований.

Для решения этих задач, а соответствен-
но для эффективной организации научной 
деятельности в университете должна быть 
выстроена система, в рамках которой за её 
основными субъектами (проректором по на-
учной работе, научным управлением, декана-
тами и кафедрами), должны быть закреплены 
основные организационные функции. Однако 
следует согласиться с мнением С.И. Черно-
морченко и О.А. Потапенко в том, что в на-
стоящее время «повышается роль кафедры и 
заведующего кафедрой в определении и реа-
лизации перспективных направлений научных 
исследований и укреплении роли кафедры как 
инновационной структуры вуза. Не случайно 
именно научно-исследовательская деятель-
ность на данном этапе развития образования 
рассматривается как определяющий фактор 
устойчивого развития вузов, ориентирован-
ных на приоритетные направления науки и 
технологий в тесном взаимодействии с пред-

приятиями и организациями» [25, с. 47–48]. 
Ранее мы обращали внимание научной обще-
ственности на необходимость повышения 
роли преподавателей, аспирантов и студентов 
в управлении кафедрой университета, что 
становится возможным на основе гибкой ор-
ганизационно-функциональной структуры 
управления, которая должна включать «пять 
функциональных блоков: стратегия развития 
кафедры и внешние связи, учебная работа, 
научная работа, социальная работа и матери-
ально-техническое обеспечение деятельности 
кафедры» [26].

В данной статье основное внимание уде-
лили обоснованию системы организации на-
учной работы на университетской кафедре. 
Если заведующий кафедрой стремится к эф-
фективной организации научной работы, то 
преподаватели и сотрудники кафедры будут 
ориентироваться на решение функциональ-
ных задач в двух модулях (Рис. 1) [27].

Модуль 1. «Научная деятельность» пред-
полагает участие преподавателей в конкур-
сах грантов и программ, выполнение хо-
зяйственных договоров для предприятий, 
подготовку научно-педагогических кадров и 
работу с аспирантами и студентами, органи-
зацию научных конференций и др. 

Модуль 2. «Организационно-методиче-
ское обеспечение научной деятельности» 
предполагает проведение научных семина-
ров, участие в конкурсах и выставках науч-
ных работ, использование результатов НИР 
в учебном процессе.

Назовём главные факторы, оказываю-
щие, на наш взгляд, существенное влияние на 
эффективность научно-исследовательской 
деятельности коллектива университетской 
кафедры:

−  распределение научных функций, вы-
полняемых заведующим кафедрой, препода-
вателями, аспирантами и студентами;

−  формальные и неформальные связи, 
отношения членов коллектива между собой 
и с руководителем;

−  доминирующие мотивы научной дея-
тельности;



Высшее образование в России • № 4, 201926

−  научное лидерство руководителя ка-
федр, обусловленное необходимостью «при-
менения нестандартных схем управления. 
Основной задачей научного руководителя 
является создание коллектива единомыш-
ленников, осуществляющих совместную 
профессиональную деятельность на основе 
общих задач и целей работы» [28, с. 208].

Итоги мониторинга организации  
научной работы на кафедрах

Мониторинг организации научной ра-
боты на университетских кафедрах свиде-

тельствует о том, что на 80% кафедр препо-
даватели регулярно занимаются научной ра-
ботой, на 20% – периодически. Кафедр, где 
сотрудники совсем не занимаются научной 
работой, не нашлось. Как отметили опро-
шенные заведующие кафедрами, научная 
работа преподавателей их кафедр принима-
ет следующие основные формы: публикация 
научных статей – 92,3% кафедр; издание мо-
нографий – 72,3%; участие преподавателей в 
проведении научных исследований – 70,0%; 
подготовка заявок на участие в конкурсах 
грантов и программ – 62,6%. В качестве дру-

Рис. 1. Организационно-функциональная структура управления  
научной работой на университетской кафедре

Fig. 1. Organizational and functional structure of the management  
of scientific work at university department
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гих форм научной работы преподавателей 
заведующие кафедрами отметили подготов-
ку аспирантов и докторантов, подготовку 
заявок на изобретения, внедрение разрабо-
ток в производство и др.

Однако, несмотря на достаточно высокую 
вовлечённость преподавателей университет-
ских кафедр в научную работу, результаты 
исследований свидетельствуют о наличии 
значительных резервов в этом вопросе, что 
требует системного подхода для его реше-
ния. Ответы заведующих кафедрами на во-
прос о ресурсах времени на научную работу 
с аспирантами показали, что 68,5% заведу-
ющих кафедрами планируют свою работу 
с аспирантами и резервируют на это время. 
К сожалению, треть заведующих кафедра-
ми (29,3%) с трудом находят время на такую 
работу. С резервированием времени на осу-
ществление личной научной работы ситуа-
ция, судя по ответам, достаточно сложная. 
Только 54,5% опрошенных заведующих ка-
федрами выделяют время на личную науч-
ную работу, а 44,6% заведующих кафедрами 
с трудом находят время на научные иссле-
дования. В этом случае заведующему кафе-
дрой трудно быть авторитетным примером, 
убеждать своих преподавателей в важности 
участия в научной работе, а следовательно, и 
требовать от них результатов научной рабо-
ты, повышения публикационной активности.

Механизмы привлечения преподавате-
лей, аспирантов и студентов к участию 
в научной работе кафедры. Очень хорошо, 
если научные исследования, проводимые 
преподавателями, аспирантами и студента-
ми кафедры, осуществляются в рамках на-
учно-педагогической школы. Ведущую роль 
в создании научной школы нередко играет 
авторитетный учёный – заведующий кафе-
дрой, который может использовать различ-
ные управленческие приёмы, направленные 
на активизацию участия преподавателей, 
аспирантов и студентов в научной работе 
кафедры и повышение её результативности.

Между тем новые требования, связанные с 
модернизацией образования, меняют статус 

научно-исследовательской работы, делая её 
ведущим видом деятельности преподавателя 
вуза, вытесняя некоторым образом на задний 
план учебную работу. По мнению Л.А. Беляе-
вой и М.А. Беляевой, «сегодня научно-иссле-
довательская работа в её разнообразных про-
явлениях претендует на главный критерий 
оценки преподавательского труда в вузе» [29, 
с. 26]. При этом исследователи определяют 
глобальные вызовы времени, которые долж-
ны активизировать научную деятельность 
российских преподавателей [30]. Например: 

– преподаватель должен быть молодым 
(одним из ключевых индикаторов Страте-
гии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года является 
увеличение доли преподавателей в возрасте 
до 39 лет);

– преподаватель должен иметь учёную 
степень;

– преподаватель должен быть эффектив-
ным исследователем, имеющим публикации 
в ведущих журналах, индексируемых в Web 
of Science и/или Scopus;

– преподаватель должен иметь опыт ра-
боты в ведущих университетах и уметь пре-
подавать на английском языке.

Следует учитывать и следующее обстоя-
тельство. Изначально деятельность препо-
давателей вузов такова, что они подходят 
под определение «неуправляемые» учёные в 
силу того, что это более образованные, про-
фессионально развитые и творческие люди. 
Руководить ими чрезвычайно сложно. Мож-
но в приказном порядке заставить человека 
выполнить сравнительно простые работы. 
Но активное участие преподавателя в жизни 
коллектива кафедры подразумевает не полу-
чение приказа, а заинтересованность в делах 
кафедры, вуза, в повышении её репутации в 
глазах общественности. Следовательно, за-
ведующий кафедрой должен уметь так заин-
тересовать и мотивировать преподавателя, 
чтобы выполнение навязываемых сверху по-
казателей результативности научной работы 
воспринималось им как достижение общека-
федральных и общеуниверситетских целей.
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Результаты исследования и опыт нашей 
кафедры «Менеджмент» позволяют пред-
ложить следующие механизмы активизации 
участия преподавателей, аспирантов и сту-
дентов в научной работе кафедры:

а) организация научных семинаров пре-
подавателей кафедры;

б) проведение аспирантских семинаров 
(Школа молодых учёных для аспирантов, 
магистров и студентов бакалавриата в рам-
ках структур студенческого самоуправле-
ния);

в) участие преподавателей кафедры в 
конкурсах грантов;

г) заключение с предприятиями догово-
ров о сотрудничестве;

д) подготовка монографий и научных 
статей, участие в научных конференциях;

е) активизация научно-исследователь-
ской работы студентов (научные кружки, 
участие в конкурсах и конференциях, пу-
бликации).

Рассмотрим опыт использования таких 
механизмов более подробно.

Одним из высокоэффективных методов 
управления научной работой на универси-
тетской кафедре является организация на-
учных семинаров кафедры. Использовать 
его следует для рассмотрения самых важных 
научных проблем, когда должны быть при-
няты коллективные управленческие реше-
ния. Проводя раз в месяц научный семинар, 
можно обсуждать методики и приёмы по-
вышения публикационной активности пре-
подавателей кафедры, вопросы подготовки 
научно-педагогических кадров, повышения 
квалификации преподавателей, работы с 
молодыми преподавателями, результаты вы-
полнения научно-исследовательских работ 
и др.

Важной составляющей подготовки аспи-
рантов, а также студентов, проявивших же-
лание заниматься научной работой, могут 
стать аспирантские семинары. Существует 
несколько подходов к их проведению. В ос-
новном на аспирантских семинарах обсуж-
даются основные положения и результаты 

научных работ, осуществляемых аспиран-
тами, а также научными сотрудниками ка-
федры. Однако есть и другой вариант орга-
низации семинаров, при котором главной 
целью является не обсуждение итогов ис-
следований, а передача опыта научной ра-
боты, обмен опытом между аспирантами и, 
главное, обсуждение общих, актуальных для 
участников вопросов с научным руководи-
телем. Такая форма аспирантских семина-
ров может быть организована в виде Школы 
молодого учёного, в которой участвуют не 
только аспиранты, но и магистранты, и сту-
денты бакалавриата. Встречи в рамках Шко-
лы молодого учёного могут быть посвящены 
как оперативным (текущим) (содержание 
работы Школы, ведение аспирантских дел 
и т.д.), так и стратегическим вопросам (пер-
спективы работы Школы молодого учёно-
го, графики выхода аспирантов на защиту, 
организация учебных и производственных 
практик, командировки в библиотеки, на 
конференции, планы публикаций, участие в 
конкурсах грантов и др.).

На встречах Школы молодого учёного 
идёт активное обучение аспирантов и сту-
дентов проведению самостоятельных на-
учных исследований, изучение процессов 
защиты научной диссертации, требований к 
научным публикациям и докладам на кон-
ференциях. Опыт показывает, что аспирант-
ский семинар или Школа молодого учёно-
го – прекрасная возможность совместного 
обсуждения результатов научных исследо-
ваний, разбора совместных ошибок, проб-
ных выступлений.

Организация кафедральной работы по 
подготовке заявок для участия в конкурсах 
на грантовую поддержку может включать 
следующие элементы:

1) назначение сотрудника, координирую-
щего работу по подготовке заявок;

2) формирование базы данных по отече-
ственным и зарубежным фондам;

3) систематическое информирование чле-
нов кафедры о конкурсах проектов, проводи-
мых фондами (тематика, условия, сроки);
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4) обучение сотрудников кафедры навы-
кам подготовки и оформления писем-запро-
сов, заявок на конкурсы в фонды;

5) выделение ресурсов для подготовки 
заявок: создание рабочей группы, определе-
ние сроков подготовки заявок, написание и 
обсуждение заявок;

6) поиск партнёров для совместной под-
готовки заявок на других кафедрах или в 
других вузах;

7) развитие партнёрских связей с кафе-
дрой зарубежного вуза для подготовки со-
вместных проектов.

Практика показывает, что часть подго-
товленных кафедрой инициативных заявок 
по научной тематике в различных конкурсах 
грантов и программ рано или поздно нахо-
дит признание и поддержку.

Особенностью научной работы в вузах 
является выполнение конкретных научных 
исследований и разработок в интересах 
организаций. В связи с этим работа по хо-
зяйственным договорам с предприятиями-
заказчиками является одной из наиболее 
распространённых форм научной работы на 
университетских кафедрах. При заключении 
хозяйственных договоров определяются: 
содержание предстоящих работ; стоимость 
НИР; основные этапы работ; сроки выпол-
нения работ; количество материальных ре-
сурсов, необходимых для выполнения темы 
каждому сотруднику; соисполнители работ; 
прямые и косвенные затраты. В результате 
выполнения хозяйственных договоров пред-
приятия-заказчики получают возможность 
быстро и качественно решить конкретные 
научно-производственные задачи, а вузы – 
расширить свои научные разработки в про-
мышленных условиях.

Подготовка монографий и научных ста-
тей, организация научных конференций и 
активное участие в них. В последние годы 
руководство вузов всё более внимательно 
относится к количеству и качеству науч-
ных работ, которые преподаватель должен 
опубликовать в течение календарного года. 
Эти требования закреплены и в эффектив-

ном контракте, где прописано необходимое 
количество публикаций в журналах, индек-
сируемых в WoS и Scopus, в РИНЦ, в ядре 
РИНЦ, зарубежных изданиях. Для того 
чтобы отдельно взятый преподаватель не за-
путался в огромном множестве журналов, 
необходима системная работа на кафедре. 
Например, на своей кафедре «Менеджмент» 
ПГУАС мы предварительно провели работу 
по отбору журналов, которые в наибольшей 
степени соответствуют профилю деятельно-
сти наших преподавателей. К каждому жур-
налу прикрепили своего куратора из числа 
преподавателей. Он должен детально разо-
браться в требованиях журнала, следить за 
научными публикациями в нём, оказывать 
методическую помощь другим преподавате-
лям в подготовке статей для этого журнала.

Такая системная работа позволила нам 
значительно повысить публикационную ак-
тивность своих преподавателей за последние 
пять лет (Табл. 2) и, как следствие, существен-
но повысить их индекс Хирша (на кафедре в 
настоящее время работают 14 преподавате-
лей – два доктора и 12 кандидатов наук).

Организация научно-исследовательской 
работы студентов (научные кружки, уча-
стие в конкурсах и конференциях, публика-
ции). Участие студентов в научной работе 
кафедры позволяет им лучше реализовать 
свой творческий потенциал в процессе учёбы 
в вузе. Их вклад в научно-исследовательскую 
деятельность кафедры может выражаться 
в самых разнообразных формах: выполне-
ние курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ в форме НИР; производственные 
практики в форме участия в НИР; участие в 
проведении диссертационных исследований 
аспирантов кафедры и др. В общем виде при 
организации НИРС мы выделили следующие 
элементы: работа в научных кружках; уча-
стие в конкурсах научных работ; участие в 
выставках научных работ; участие в студен-
ческих конференциях; подготовка студенче-
ских публикаций; организация студенческих 
учебно-научно-производственных отрядов и 
другие формы работы.
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Роль научной результативности заведу-
ющего и преподавателей кафедры в повы-
шении репутации университета. Оценивать 
эффективность предлагаемых механизмов 
активизации участия преподавателей, аспи-
рантов и студентов в научной работе кафе-
дры и повышение её результативности мож-
но по показателям, которые, на наш взгляд, 
являются актуальными и важными для раз-
вития и укрепления репутации универси-
тета. В частности, речь может идти о суще-
ственном повышении индексов цитирования 
у преподавателей и, соответственно, о повы-
шении их научной репутации, об увеличении 
количества студенческих побед в конкурсах 
научных работ, которые характеризуют вне-
аудиторную работу со студентами, о росте 
количества заявок, подаваемых на конкурсы 
грантов, количестве выигранных грантов, 
объёмах выполненных научно-исследова-
тельских работ и др.

Оценка эффективности научной рабо-
ты преподавателей, аспирантов и студен-
тов кафедры. Как отмечает И.Б. Назарова, 
«российские университеты используют раз-
личные подходы к поощрению публикаци-
онной активности: 1) создаётся специальный 
резервный фонд для оплаты расходов по пу-

бликациям; 2) не поощряются статьи, за ко-
торые автор платил журналу (например, за 
редактирование, перевод или другие услуги 
редакции журнала)» [30, с. 64]. Новшеством, 
направленным на активизацию деятельности 
университетских преподавателей, стал «эф-
фективный контракт», который «выступает 
экономическим инструментом повышения 
производительности труда, стимулирующим 
работников сферы образования к эффек-
тивному труду, нацеленному на результат. 
Он позволяет руководству вузов оценивать 
показатели деятельности работников вуза 
качественно и количественно, после чего по-
является возможность поощрения конкрет-
ных сотрудников по результатам их работы» 
[31]. Достаточно действенным инструментом 
оценки эффективности деятельности препо-
давателя является рейтинговая система, ис-
пользуемая во многих российских вузах.

Несмотря на различные подходы к оцен-
ке эффективности научной работы препо-
давателей университетской кафедры, на наш 
взгляд, её целесообразно проводить на осно-
ве следующих критериев:

– наличие наград за успехи в научной ра-
боте;

– количество и качество научных публи-
каций (публикации статей в российских и 

Таблица 2
Динамика показателей публикационной активности преподавателей кафедры «Менеджмент» ПГУАС

Таble 2
Publication activity of teachers of the department “Management” PGUAS: Dynamics of indicators

Показатели  
публикационной активности

Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Всего за 

2013–2018 гг.

Статьи в рецензируемых журналах, 
всего, в т.ч.:

15 32 49 53 42 55 246

в журналах, индексируемых в WoS – – – 1 2 3 6

в журналах, индексируемых в Scopus – 1 1 1 4 – 7

в журналах перечня ВАК 11 20 25 17 17 23 113

в зарубежных журналах 1 8 3 8 8 12 40

Статьи со студентами в журналах – 6 6 11 17 16 56

Победы студентов на международных  
и всероссийских конкурсах научных работ

35 35 40 27 48 41 226

Средний индекс Хирша на одного  
преподавателя

не считали 2,3 5,9 8,1 9,1 10,3
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зарубежных журналах, входящих в список 
рецензируемых журналов, индексируемых 
Scopus, Web of Science и РИНЦ, издание мо-
нографии);

– защита диссертации на соискание учё-
ной степени кандидата наук, доктора наук;

– руководство подготовкой кадров выс-
шей квалификации;

– индексы цитируемости в базах данных 
Web of Science, Scopus, РИНЦ;

– степень участия в инновационной дея-
тельности университета;

– количество выигранных грантов (оте- 
чественных и зарубежных);

– объём выполненных НИОКР; 
– работа в редсоветах и редколлегиях 

отечественных и зарубежных научных из-
даний;

– участие в оргкомитетах, международ-
ных конференциях, конгрессах;

– участие в работе диссертационных со-
ветов; 

– участие в работе экспертных советов, 
сообществ разных уровней и др.

При этом построение системы матери-
ального стимулирования публикационной 
активности преподавателей в вузе должно 
основываться на главном принципе: стиму-
лировать работника за результат, имеющий 
конкретный измеритель. В основу оценки 
деятельности преподавателей кафедр нуж-
но в первую очередь включать показатели 
аккредитации; исключить дублирование сти-
мулирующих выплат за один и тот же конеч-
ный результат.

Научно-методическое  
обеспечение управления научной работой 

университетской кафедры
Для методического обеспечения внутри-

вузовского менеджмента и, в частности, про-
фессионализации работы деканов факульте-
тов и заведующих кафедрами в настоящее вре-
мя нами разработаны специальные учебники 
и практические пособия: «Управление выс-
шим учебным заведением» (М.: ИНФРА-М, 
2019. 426 с.), «Управление факультетом» (М.: 

ИНФРА-М, 2013. 336 с.), «Управление кафе-
дрой» (М.: ИНФРА-М, 2015. 400 с.), «Препо-
даватель вуза» (М.: ИНФРА-М, 2018. 339 с.), 
«Студент вуза» (М.: ИНФРА-М, 2019. 391 с.). 
Научное обеспечение деятельности универ-
ситетских менеджеров представлено в сле-
дующих монографиях: «Ректоры России: 
система и механизмы профессионального 
становления» (М.: ИНФРА-М, 2013. 232 с.), 
«Деканы России: социологический портрет, 
технологии и организация деятельности» 
(М.: ИНФРА-М, 2016. 204 с.), «Заведующие 
кафедрами университетов России: ступени 
роста» (М.: ИНФРА-М, 2016. 193 с.), «Пре-
подаватели вузов России: формирование и 
развитие профессиональных компетенций» 
(М.: ИНФРА-М, 2016. 140 с.), «Эффектив-
ное научное руководство аспирантами» (М.: 
ИНФРА-М, 2014. 152 с.), «Аспиранты Рос-
сии: отбор, подготовка к самостоятельной 
научной и педагогической деятельности» 
(М.: ИНФРА-М, 2015. 236 с.), «Подготовка 
студентов к обучению в аспирантуре вуза: 
система и механизмы управления» (М.: 
ИНФРА-М, 2016. 158 с.), «Конкурентоори-
ентированность и конкурентоспособность 
студенческой молодёжи России: опыт, про-
блемы, перспективы» (М.: ИНФРА-М, 2016. 
292 с.).

Заключение
Важной задачей заведующего универси-

тетской кафедрой является организация ре-
зультативной научной деятельности препо-
давателей и аспирантов. Сильный препода-
ватель, то есть опытный педагог и глубокий 
учёный, менее всего склонен к выполнению 
волевых, категоричных приказов и уста-
новок. На фоне резко возросших объёмов 
«бумажной» работы, составления отчётов, 
программ и планов ему нужны аргументы, 
убеждённость, хорошая система мотивации 
и стимулирования. Решение этой задачи за-
висит не только от организаторских качеств 
руководителя кафедры, но и во многом от 
влияния его научного авторитета, силы его 
примера.
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Эффективная система мотивации должна 
быть построена на чётко обозначенных пока-
зателях, выполнение которых позволит препо-
давателю получить определённый объём воз-
награждения в виде стимулирующих надбавок.

С участием авторов разработано науч-
но-методическое обеспечение университет-
ского менеджмента (комплекса учебников 
и монографий), использование которого в 
вузовской практике способствует высокому 
качеству менеджмента в вузе, взаимопони-
манию и взаимодействию всех участников 
образовательного процесса, повышению ка-
чества и эффективности их деятельности.
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Abstract. The purpose of the article is to assess the level of involvement of faculty, post-
graduate students and students in research work of department and to suggest mechanisms for 
enhancing their participation in research on the basis of monitoring the activities of heads of 
departments.

Methodical approaches. The object of the study were 350 heads of departments of 24 higher 
educational institutions in different regions of Russia. Subject of research – the level of involve-
ment of faculty, postgraduate students and students in the research work of university depart-
ments. For monitoring, a special questionnaire was proposed to the department heads.

Results. The results of the monitoring of the organization of research work in Russian uni-
versities have shown that over the past ten years, the research activities of faculty, postgraduate 
students and students have increased significantly. This is evidenced by the growing number of 
departments whose faculty regularly engage in research work. Their number currently stands 
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at 79,1% (in 2003 there were only 67,9% of such departments). The interviewed heads of depart-
ments noted that the main forms of faculty research are: the publication of scientific articles 
(92,3%), the publication of monographs (72,3%), participation in research (70,0%), prepara-
tion of applications for participation in grants and program competitions (62,6%). However, 
among the negative aspects of the organization of research work at the departments, the fact 
should be noted that 45,6% of the surveyed department heads hardly find time for research 
work with students, and 3,6% do not conduct any research with students at all. The mechanisms 
of activating the involvement of faculty, postgraduate students and students in the effective re-
search work of the department are proposed, such as: the organization of scientific seminars for 
faculty; postgraduate seminars (Schools of young scientists for postgraduate students, as well 
as for master’s and undergraduate students within the framework of student self-government 
structures); increased participation of faculty in grant competitions and in contracting with en-
terprises; increasing of faculty publication activity due to the preparation of monographs and 
scientific articles and participation in scientific conferences; intensification of students’ research 
work (scientific circles, participation in contests and conferences, publications).

The use of the proposed mechanisms for managing the research work of the department will 
help to enhance the publication activity of faculty, encourage the development of extracur-
ricular work with students; increase the number of grants won and research conducted.

Keywords: research, faculty, faculty research activities, department, management of research, 
mechanisms to enhance research, motivation system, publication activity, scientific seminar
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