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Аннотация. Основываясь на теоретической рамке Макса Вебера и неовеберианцев, авто-
ры рассматривают профессию преподавателя высшей школы в дихотомии работы по при-
званию (ценностно-рациональные стратегии) и выполнения профессиональных функций 
для собственной выгоды (целерациональные стратегии). На основе данных всероссийского 
исследования в рамках работы зеркальной лаборатории «Профессиональные стратегии 
преподавателей высшей школы в современной России» выделены и обоснованы показате-
ли (уровень мобильности, уровень занятости, карьерные траектории), позволяющие от-
нести профессиональные стратегии преподавателей к целерациональным или ценностно- 
рациональным. 

Исследование показало, что большинство преподавателей придерживаются целерацио-
нальной стратегии, ограничиваясь выполнением минимальных требований профессиональ-
ного контракта. Зафиксировано, что ценностно-рациональные стратегии характерны для 
преподавателей с высоким уровнем компетенций. Большинство молодых преподавателей 
до 39 лет придерживаются целерациональных стратегий. Ценностно-рациональные стра-
тегии характерны для преподавателей предпенсионного возраста. Это увеличивает риск 
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снижения качества образования в вузах на фоне старения профессорско-преподавательско-
го состава. 

Авторы делают вывод об «узаконенном социальном закрытии» профессии преподавате-
ля при сохранении статуса-кво и согласия с жёсткими регулирующими рамками в неовебе-
рианской традиции. 

Ключевые слова: профессиональные стратегии преподавателей вузов, целерациональ-
ные профессиональные стратегии, ценностно-рациональные профессиональные страте-
гии, карьерные траектории преподавателей, академическая мобильность, российское выс-
шее образование
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Abstract. Based on the theoretical framework of Max Weber and the neo-Weberians, the authors 
consider the profession of a University teacher in the dichotomy of “work with filling” (value-ration-
al strategies) and performing routine professional functions (goal-rational strategies). Based on the 
data of the study “Professional strategies of teachers of higher education in modern Russia” indica-
tors (mobility level, employment rate, career paths) are selected and justified, which allow teachers 
to attribute their professional strategies to the goal-rational or value-rational. 

The study showed that most teachers adhere to a goal-rational strategy, limiting themselves to 
fulfilling the minimum requirements of a professional contract. Value-rational strategies are char-
acteristic for teachers with a high level of competences. Most young teachers under 39 follow goal-
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rational strategy. Value-rational strategy is characteristic of pre-retirement teachers. This increases 
the risk of a decrease in the quality of higher education due to the ageing of teaching staff. 

The authors conclude that “social closure” of the teaching profession is legalized, while maintain-
ing the status quo and agreeing with the rigid regulatory framework in the neo-Weberian tradition.
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Введение
Отношение к профессии преподавателя 

менялось с течением времени под воздей-
ствием различных социальных факторов. 
Так, из носителя уникального знания в пе-
риод появления первых университетов пре-
подаватель стал работником, предоставляю-
щим образовательную услугу в современном 
мире. Безусловно, это оказало влияние на 
восприятие самими преподавателями соб-
ственной профессиональной деятельности, 
а также на набор профессиональных компе-
тенций, которыми должен обладать совре-
менный преподаватель для эффективного 
выполнения своей работы. Преподаватель в 
современном университете выполняет три-
единую роль – собственно преподавателя, 
исследователя и администратора. Для под-
держания высокого уровня выполнения 
всех этих ролей от вузов требуются усилия 
и ресурсы для профессионального развития 
преподавателей. Однако исследователи от-
мечают недостаточный уровень поддержки 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС), остающегося на периферии планов 
стратегического развития вузов [1]. Это вы-
ражается в использовании устаревших мето-
дик преподавания, непрозрачных способах 
оценки результатов обучения [2]. Препо-
даватели зачастую используют шаблонные 
инструменты и подходы в своей професси-
ональной деятельности, которые не соот-
ветствуют ожиданиям студентов и тенден-
циям в высшем образовании: применение 

искусственного интеллекта видится чем-то 
диковинным и новым [3], технологии «пере-
вёрнутого класса» и иные дидактические 
приёмы распространены незначительно [4]. 
При этом задачи, стоящие перед преподава-
телями, всё сложнее (выполнение системы 
научных и педагогических показателей, рост 
нагрузки, вызовы онлайн-образования, тре-
бования к повышению квалификации в об-
ласти педагогического дизайна и т.д.), а де-
фицит молодых квалифицированных науч-
но-педагогических кадров всё больше. Стоит 
отметить сохраняющийся низкий уровень 
престижности профессии преподавателя в 
современном обществе и ещё более низкую 
удовлетворённость преподавателей своей 
работой [5]. 

Ещё одним вызовом для системы высшего 
образования является сокращение числен-
ности преподавателей и старение кадров. 
Самая молодая группа преподавателей (в 
возрасте до 39 лет) малочисленна, что может 
объясняться как низким уровнем престиж-
ности профессии, так и низкими стартовыми 
заработными платами начинающих препо-
давателей [6]. Усилия вузов по мотивации 
молодых преподавателей к работе в вузе 
недостаточны, и это в совокупности с су-
ществующей возрастной структурой зара-
ботков делает работу преподавателя непри-
влекательной для молодёжи, провоцирует 
дефицит кадров [7]. 

На фоне кадрового дефицита с 2020 по 
2023 гг. численность студентов по всем про-
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граммам высшего образования выросла на 
6% (на 275 947 человек). Это увеличило на-
грузку на сокращающийся преподаватель-
ский состав, усилив риск снижения качества 
высшего образования [8]. В первую очередь 
эти тенденции проявляются в вузах, находя-
щихся в регионах с низким уровнем социаль-
но-экономического развития. В ближайшие 
годы, согласно статистике, обозначенные 
проблемы будут только нарастать, подчёр-
кивая необходимость реализации программ 
поддержки ППС в вузах. 

На сегодняшний день в большинстве рос-
сийских университетов отсутствует механизм 
фиксации запроса преподавателей на новые 
компетенции и желаемые треки профессио-
нального развития (преподавательский, науч-
ный, административный и т.д.). Разнообразие 
профессиональных и карьерных целей препо-
давателей не поддерживается возможностью 
выбора индивидуального трека. 

С другой стороны, на развитие ППС вли-
яют трансформационные процессы всей си-
стемы высшего образования, что восприни-
мается преподавателями скорее негативно: 
возрастание бесполезной бумажной работы, 
невысокий потенциал академической мо-
бильности, сложности в занятии наукой [9]. 
Конкуренция между преподавателями оце-
нивается как низкая, а безальтернативный 
конкурс в вузах показывает фрагментар-
ность академического рынка труда. 

Существует явный разрыв между про-
блемами макро- (системного) и микроуров-
ня (система смыслов и личных професси-
ональных стратегий преподавателей). На 
сегодняшний день недостаточно научно 
обоснованных данных о влиянии институци-
ональных факторов на выбор преподавате-
лями личной профессиональной стратегии, 
о понимании преподавателями своей роли в 
системе высшего образования и в обществе 
в целом, а также о том, как это понимание 
влияет на тип выбираемой личной профес-
сиональной стратегии.

Цель статьи – доказательно продемон-
стрировать выбор личных профессиональ-

ных стратегий преподавателей российских 
вузов с точки зрения ценностного подхода, 
используя идеи «понимающей» социологии 
Макса Вебера.

Объяснительная рамка: идеи Макса Вебера 
и его последователей

Профессиональные стратегии преподава-
телей как отражение «институционального» 
в личном – область отраслевой социологии 
профессий. Профессия университетского 
преподавателя может быть интерпретиро-
вана в логике её социальных ролей, функций 
и ценностей. Диалог призвания и профессии 
с точки зрения социальных функций (рас-
пределения власти, авторитета и влияния 
социальных групп) описан в работах социо-
лога Макса Вебера. Согласно Веберу, любая 
профессия имеет своё место и роль в системе 
неравенства и отношений господства и об-
ладания разными ресурсами. Так, он рассма-
тривал политическую деятельность как при-
звание и профессию. Важно отметить, что 
эти понятия не противопоставлялись друг 
другу, поскольку профессиональный поли-
тик также может быть политиком по при-
званию, чувствуя себя в политике «на своём 
месте». Профессиональный политик, жи-
вущий за счёт политики (в первую очередь 
в материальном смысле) или извлекающий 
доходы из пошлин и сборов за определённые 
обязательные действия, получает твёрдое 
натуральное вознаграждение, денежное со-
держание, а нередко и то, и другое вместе 
[10]. В своей лекции «Наука как призвание 
и профессия» Вебер подчёркивал, что толь-
ко учёный, который полностью посвящает 
себя исследованию, способен получить зна-
чимый научный результат, и, только осно-
вываясь на полученном научном результате, 
имеет смысл преподавать [11]. Безусловно, 
современные преподаватели, которые зани-
маются наукой лишь малую часть рабочего 
времени, не являются исследователями в том 
смысле, который вкладывал Вебер. Однако 
идея о том, что преподавание и наука долж-
ны быть неразрывно связаны и выполняться 
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не только для получения баллов эффектив-
ного контракта, безусловно справедлива в 
современных реалиях.

Последователи Макса Вебера – неовебе-
рианцы – при изучении других профессий 
использовали описанные идеи. Професси-
оналы рассматриваются при этом как важ-
ные социальные агенты влияния. Ключевой 
вопрос в исследованиях неовеберианцев со-
стоит в том, каким образом и в какой сте-
пени различные профессиональные группы 
служат интересам общества. Под интере-
сами в данном случае понимается возмож-
ность участия (вклада) в общественную 
жизнь и расширение личных возможностей 
(в первую очередь возможности участия 
граждан в принятии решений и наличие вы-
бора) [12]. 

М. Сакс использовал концепцию соци-
ального закрытия Макса Вебера. Основная 
идея концепции состоит в том, что какая-ли-
бо социальная группа стремится увеличить 
свои преимущества за счёт монополии на 
ресурсы, а также за счёт ограничения рекру-
тирования и доступа в группу посторонних  
в обществе, где есть конкуренция за власть и 
другие блага [13]. К благам профессии Сакс 
относил социальные гарантии врачей, учите-
лей и государственных чиновников, а также 
их влияние на другие социальные группы. 
В этой логике ценностно-рациональное 
действие и элемент «признания» миними-
зируется в профессиональных стратегиях 
этих социальных групп, а целерациональ-
ная составляющая – преобладает. С точки 
зрения М. Сакса, государство закрепляет 
на правовом уровне границы профессий, 
что обычно увеличивает их доход, престиж 
и власть по сравнению с другими занятиями 
на рынке труда [13, с. 32]. Сакс разработал 
методологию для оценки степени, в которой 
профессиональные группы подчиняют свои 
личные интересы общественным с точки 
зрения неовеберианской перспективы [13]. 
Таким образом он разработал эмпирическое 
обоснование ответа на вопрос о том, оправ-
дано ли исключающее социальное закрытие 

и связанные с ним привилегии профессий. 
Это нашло подтверждение в его исследова-
нии британских врачей: интересы общества 
были принесены в жертву личным интересам 
представителей врачебной профессии. 

Таким образом, новые веберианцы при-
ходят к неутешительным выводам о том, 
что ведущие социально значимые профес-
сии (юристы и врачи, учителя) работают в 
первую очередь для получения личных вы-
год (целерациональная стратегия), а не на 
благо общества (ценностно-рациональная 
стратегия). 

Методологическая рамка, предложенная 
неовеберианцами, применима к профессии 
преподавателя высшей школы. Под личной 
профессиональной стратегией преподавате-
ля в рамках исследования понимаются дей-
ствия по накоплению опыта, компетенций и 
совершению выбора в ключевых точках про-
фессионального развития / карьеры препо-
давателя (выбор направления научной и пре-
подавательской деятельности, поступление 
в аспирантуру, защита диссертации и т.д.). 
В логике используемой теоретической рам-
ки она может быть целерациональной и цен-
ностно-рациональной.

Выбор профессии и призвание быть пре-
подавателем, соотношение этих составляю-
щих, с одной стороны, задаётся институци-
ональными рамками («преподаванием много 
не заработаешь», ловушка бюрократии и 
т.д.), а с другой – внутренней мотивацией, 
выходящей за эти рамки. Исследование пре-
валирующих личных стратегий преподавате-
лей, их соотношения и зависимости от таких 
переменных, как уровень профессиональ-
ных компетенций и возраст, имеет важное 
значение для дальнейшей выработки страте-
гических подходов к разработке систем под-
держки преподавателей в вузах.

В рамках исследования сформулированы 
следующие исследовательские вопросы:

Какие личные профессиональные страте-
гии доминируют среди преподавателей рос-
сийских вузов – целерациональные и цен-
ностно-рациональные? 
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Как на выбор стратегии влияет уровень 
профессиональных компетенций преподава-
телей и возраст?

Материалы и методы
Данная статья подготовлена на матери-

алах всероссийского исследования «Про-
фессиональные стратегии преподавателей 
высшей школы в современной России»1, ре-
ализуемого в рамках проекта «Зеркальные 
лаборатории»» Институтом образования 
НИУ «Высшая школа экономики» (г. Мо-
сква) и ФГБОУ ВО «Уфимский университет 
науки и технологий» (г. Уфа). 

Для анализа личных профессиональных 
стратегий преподавателей использованы 
данные массового онлайн-опроса препода-
вателей российских вузов, проведённого в 
2023–2024 гг. Было опрошено 2400 респон-
дентов из 20 вузов. Выборка стратифици-
рованная, основания для стратификации – 
одновременность признаков в соответствии 
с детализацией исходных статистических 
данных о численности аспирантов, ППС и 
научных сотрудников: 

−  региональная принадлежность (Севе-
ро-западный ФО; Санкт-Петербург; Цен-
тральный ФО (без г. Москвы); Приволжский 
ФО; Южный ФО, Северо-Кавказский ФО; 
Уральский ФО; Сибирский ФО; Дальнево-
сточный ФО); 

−  тип организации (10 вузов – участни-
ков программы «Приоритет-2030», и 10 ву-
зов, не являющихся участниками програм-
мы; пять вузов с общероссийскими статуса-
ми (НИУ, федеральный, опорный), 15 вузов 
без особого статуса).

Число респондентов рассчитывалось от 
общего числа генеральной совокупности. 
Отбор респондентов неслучайный, органи-
зован по двум основаниям: 1) администра-
тивное, через официальные обращения к ру-
ководителям вузов; 2) инициативное, через 

1 Зеркальная лаборатория «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в совре-
менной России» // Институт образования. Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». URL: https://ioe.hse.ru/unitstrategies/ (дата обращения: 05.10.2024).

информирование респондента о возможно-
сти принять участие в опросе.

В рамках исследования выделен ряд эле-
ментов личных профессиональных страте-
гий. 

1. Траектории образования и карьеры 
(работа в вузе до его окончания, базовое об-
разование (в том же университете или нет), 
поступление и выпуск из аспирантуры (в том 
же вузе или нет, по той же, другой или смеж-
ной отрасли наук), защита диссертации (в 
том же диссовете, городе или нет).

2. Мобильность (готовность и практики): 
количество переходов из вуза в вуз, акаде-
мическая мобильность, готовность работать 
удалённо, модульно или готовность к пере-
езду в случае лучших условий (более высо-
кий заработок, интересные проекты). 

3. Нагрузка и бюджеты времени (коли-
чество читаемых курсов на разных ступенях 
высшего образования и в системе дополни-
тельного профессионального образования; 
подработки в других вузах и вне преподава-
тельской деятельности, экспертная работа).

Шкалы и индикаторы профессиональных 
стратегий российских преподавателей, ис-
пользованные в исследовании, представлены 
в Приложении 1 к статье.

Согласно веберианской трактовке, типо-
логия личных стратегий преподавателей ос-
новывается на осознанном выборе препода-
вателей в сложившихся институциональных 
условиях. Показатели каждого элемента 
стратегии представлены в таблице 1.

В результате группировки комбинаций 
всех показателей шкал по трём неповторя-
ющимся элементам было выделено 18 типов 
стратегий, из них 5 – охватывало от 1 до 
10 респондентов из всей выборки, поэто-
му они были объединены с ближайшими по 
функциональному смыслу типами. 

Отметим, что большинство стратегий-
флуктуаций (малочисленные, объединён-
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ные с более крупными группами) включали 
высокие показатели мобильности. В индекс 
мобильности, использованный при разгра-
ничении типов, были агрегированы показа-
тели: по академической мобильности (раз-
ные типы конференций, воркшопов и т.д.); 
переход вуз–вуз; смена региона/страны 
(переезд в другой город/страну в поисках 
лучших условий – более высокой зарплаты 
или интересных научных проектов); препо-
давательская мобильность (преподавание в 
другом вузе дистанционно или модульно). 
То есть для российских преподавателей вы-
сокая мобильность в сочетании с высокой 
или, наоборот, очень низкой занятостью 
(«академический турист в творческом по-
иске») крайне нетипична. Эти стратегии на 
обработанной базе данных являются «экс-
тремальными» (редкими) случаями. 

В исследовании применена следующая 
логика слияния типов стратегий: по пока-
зателям занятости и мобильности (самые 
«чувствительные» индексы в расчётах) 
была выбрана ближайшая группа (отли-
чие от границы с предыдущей подгруппой 
в случае мобильности – 1, в случае индек-
са занятости – менее 3). Выбор «шага от-
личия» был обусловлен мерностью шкал 
оценки индексов мобильности и занято-
сти (7 и 23 соответственно). Отметим, что 
понятие «среднее» в типологии – это ус-
ловное обозначение средних значений по 
выборке, а не объективная оценка, напри-
мер, педагогической нагрузки в виде часов. 
«Средняя нагрузка» в последнем случае – 
это нагрузка не менее штатной ставки, ко-
торую вне контекста выборки и методоло-

гии эксперты оценивают как высокую для 
преподавателя [14].

Следующий шаг масштабирования стра-
тегий – их объединение в два больших типа в 
рамках веберианской концепции: целераци-
ональные и ценностно-рациональные стра-
тегии.

К целерациональным стратегиям отно-
сятся: 2, 3, 6, 7. Это стратегии, включающие 
комбинации средней/низкой занятости, 
в основном «линейный» карьерный путь 
(получал(а) высшее образование; учился(ась) 
в аспирантуре и защищался(ась) в одном и 
том же вузе по одной и той же специально-
сти), а нелинейные карьерные стратегии – 
в основном те, которые включали защиту  
и/или прикрепление для написания диссер-
тации в другой организации в том же или в 
другом регионе.

Самыми непопулярными стратегиями 
оказались следующие: группы преподавате-
лей с низкой занятостью (менее 3 курсов) и 
высокой или крайне низкой мобильностью, 
а также группы с очень высокой занятостью 
и высокой мобильностью. При этом элемент 
стратегии «карьерный путь» (линейный, всё 
в своём вузе или с несколькими «перехода-
ми») оказался незначим в этих стратегиях. 
В итоге было выделено семь базовых личных 
профессиональных стратегий преподавате-
лей высшей школы (Табл. 2).

Таким образом, целерациональная стра-
тегия – это стратегия по максимальной 
оптимизации занятости/нагрузки и слож-
ности профессионального пути для дости-
жения целей (защита, звание доцента и/или 
профессора).

Таблица 1
Описание элементов личной профессиональной стратегии преподавателя и её измерение

Table 1
Description of the elements of a personal professional strategy of University teacher and its measurement

Элементы стратегии Шкала 

Карьерный путь Линейный/нелинейный (индекс – насколько отличается от линейного)

Профессиональная мобильность Низкая/средняя/высокая

Занятость Высокая/средняя/низкая
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К ценностно-рациональным стратегиям 
относятся стратегии 1, 4, 5. Они включают в 
себя действия, требующие значимых усилий, 
что служит индикатором того, что профес-
сия имеет некоторую самоценность для ре-
спондента. Такие стратегии включают сред-
нюю и/или высокую занятость, нелинейный 
путь, среднюю и/или высокую мобильность.

Результаты
В результатах исследования представ-

лены данные, подтверждающие тезис о 

сокращении численности ППС и сохране-
нии высокой доли преподавателей старше 
65 лет. Проиллюстрированы распределения 
стратегий в зависимости от социально-де-
мографических факторов: пол, возраст, до-
ход, семейное положение. Представлена 
связь между уровнем компетенций и типом 
личной профессиональной стратегии. От-
дельное внимание уделено возрастным ко-
гортам, в частности подгруппам до 39 лет и 
предпенсионного возраста. На эти две воз-
растные когорты приходится самая боль-

Таблица 2
Описание личных профессиональных стратегий преподавателей

Table 2
Description of personal professional strategies of University teachers

Базовая  
стратегия 

Комбинации Описание стратегии Тип стратегии

Стратегия 1
Высокая занятость,  
нелинейный путь, 
низкая мобильность

Высокая педагогическая и экспертная/научная 
работа, карьерный путь включал минимум один 
нелинейный переход (защита в другом городе 
или смена отрасли научного знания) 

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 2
Средняя занятость, 
линейный путь, низкая 
мобильность

Основа занятости смещена в сторону педаго-
гической аудиторной нагрузки, аспирантура и 
защита в том же вузе

Целерациональная

Стратегия 3
Низкая занятость, 
линейный путь, низкая 
мобильность

Минимум курсов, нет экспертизы и иных под-
работок, базовое образование, аспирантура и 
защита в том же вузе

Целерациональная

Стратегия 4
Высокая занятость, 
нелинейный путь,  
высокая мобильность

Основа занятости – педагогическая и научная 
работа (без экспертной и коммерциализации), 
высокая академическая мобильность, опыт уда-
лённой работы и переездов

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 5
Средняя занятость, 
нелинейный путь, 
средняя мобильность

Основа занятости – педагогическая (не эксперт-
ная) работа и подработки в другом вузе, базовое 
образование, аспирантура и защита в одном вузе 
(но с временными лагами), мобильность ближе к 
высокой

Ценностно- 
рациональная

Стратегия 6
Средняя занятость,  
нелинейный путь, 
низкая мобильность

Основа занятости смещена в сторону педаго-
гической аудиторной нагрузки, встречается 
единичная смена вуза, аспирантура и защита не 
в том вузе, где получал(а) базовое образование, 
между этими этапами проходит несколько лет. 
Низкая академическая мобильность, нежелание 
менять место работы

Целерациональная

Стратегия 7

Низкая занятость, 
линейный/нелинейный 
путь, средняя мобиль-
ность

Минимум курсов, нет экспертизы и иных под-
работок, базовое образование, аспирантура в 
одном вузе, но защита чаще всего в другом, до-
вольно активная академическая мобильность и/
или опыт удалённой работы и переезда

Целерациональная

* Если в описании комбинации указаны типы карьеры «линейная/нелинейная», это означает, что 
данный фактор несущественен для данного типа стратегии.
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Рис. 1. Динамика числа ППС (2017–2023), абс. 
Fig. 1. Dynamics of the number of University teaching staff in the Russian Federation (2017–2023), abs. 

Источник: данные Министерства науки и высшего образования (ВПО-1)
Source: Ministry of Science and Higher Education data (HPE-1)
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Fig. 2. The University teaching staff age (2023), %. 

Источник: данные Министерства науки и высшего образования (ВПО-1)
Source: Ministry of Science and Higher Education data (HPE-1)
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шая «социальная» нагрузка: большой объём 
поддержки молодых учёных и преподава-
телей до 39 лет и сложная система выборов 
работников в возрасте 50–60 лет в контексте 
необходимости постоянной достройки ком-
петенций. Согласно данным Министерства 
науки и высшего образования РФ, числен-
ность штатных ППС в российских универси-

2 Рудаков В.Н. Удовлетворённость работой, карьерные стратегии и планы преподавателей российских 
вузов: информационный бюллетень // Мониторинг экономики образования. 2021. № 9. М.: НИУ 
ВШЭ, 2021. 36 с. URL: https://www.hse.ru/data/2020/12/03/1354616421/release_13_2020.pdf (дата об-
ращения 30.03.2024).

тетах сократилась на 17% – с 260 980 человек 
в 2013 г. до 216 103 – в 2023 г. (Рис. 1). 

Средний возраст ППС в последние годы 
увеличивается и составляет в вузах 45–50 лет  
(Рис. 2)2. Когорта преподавателей старше  
65 лет является самой многочисленной из 
всех возрастных групп и составляет около 
20%.
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Самая массовая стратегия преподавате-
лей российских университетов (38,7%) ха-
рактеризуется средним уровнем занятости 
(преподавательская нагрузка на ставку) в 
сочетании с низкой мобильностью (участву-
ют только в вузовских и региональных кон-
ференциях или не участвуют в них вообще, 
не готовы менять работу даже на лучших ус-
ловиях и/или работать удалённо, модульно в 
другом вузе) и линейным карьерным треком 
(работали в вузе до его окончания, поступи-
ли и закончили аспирантуру в том же вузе 
и по той же специальности, защищались в 
диссертационном совете собственного вуза 
(реже – в диссертационном совете другого 
вуза). Данная стратегия относится к целера-
циональным – она обеспечивает выполнение 
базовых требований к преподавателю, но не 
более того (работа на ставку, минимальное 
количество статей в низкорейтинговых жур-
налах для переизбрания по конкурсу, неже-
лание вкладывать ресурсы в дополнительные 
профессиональные активности, которые 
не являются обязательными для продления 
контракта преподавателя). 

В тройке лидеров по численности оказа-
лись стратегии 1 и 3 (15% и 19,8% соответ-
ственно), которые характеризуются низки-

ми показателями мобильности, линейным и 
близким к нему карьерным треком (нелиней-
ность данного типа включает защиту в дис-
сертационном совете в другом регионе, от-
сутствие опыта работы в вузе до его оконча-
ния и поступление в аспирантуру после не-
большого перерыва (как правило, один год). 
При этом у данных стратегий значительно 
различаются уровни занятости – у первой 
стратегии она высокая, у третьей – низкая. 
Таким образом, ценностно-рациональная 
стратегия замыкает «тройку лидеров» по 
охвату респондентов в представленном ис-
следовании.

Распределение стратегий по выборке ис-
следования представлено на рисунке 3.

Для поиска статистических связей и вы-
бора факторов, наиболее связанных с вы-
бором личной профессиональной стратегии, 
была сформирована матрица показателей на 
основе анкеты массового опроса преподава-
телей (Табл. 3). 

1. Научная активность. Показатель 
научной активности рассчитывался как 
простой агрегированный индекс трёх суб-
показателей: количество публикаций; коли-
чество конференций; опыт академической 
работы (гранты, руководство или консуль-

Рис 3. Распределение типов личных профессиональных стратегий среди респондентов, % 
Fig. 3. Frequency distribution of the professional strategies of the University teaching staff in Russia, % 

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”
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тации аспирантов, НИОКР). Сумма всех суб-
показателей была умножена на коэффици-
ент повышения в случае наличия публикаций 
в зарубежных журналах или монографий на 
иностранном языке. После этого все ответы 
были сгруппированы в пятичленную шкалу 
по уровням: низкий; ниже среднего; сред-
ний; выше среднего и высокий. Среднее зна-
чение определялось относительно значения 
индекса по выборке (составило 13 баллов).

2. Сводный индекс компетенций:
– управленческие и организационные 

(принятие решений и умение нести за них 
ответственность; управление командами/ 
проектами; работа в междисциплинарных, 
разнопрофильных, гетерогенных командах; 
умение вести переговоры и разрешать кон-
фликты; лидерство; навыки предпринима-
тельства; системное мышление и умение ре-
шать комплексные задачи);

– информационно-коммуникационные 
(умение искать и обрабатывать информацию 
из различных источников, включая специ-
ализированные базы данных; презентация 
результатов исследований в виде статей, до-
кладов, отчётов; умение работать с данными, 
в т. ч. с большими; информационная и циф-
ровая грамотность; коммуникация в цифро-
вой среде; создание собственного цифрового 
контента; информационная безопасность);

– профессиональные компетенции (ба-
зовые знания из новых профессиональных 
областей; углублённые/узкоспециализи-
рованные компетенции из своей професси-
ональной области; компетенции в области 
педагогического дизайна – проектирование 
образовательных программ, курсов, логики 
занятий и пр.; навыки проведения исследова-
ний – анализ, способность проведения фун-
даментальных и прикладных исследований в 
профессиональной деятельности);

– личностные (креативность – новые 
идеи, решение нестандартных задач; кри-
тическое мышление; самоорганизация и са-
мообучение; исполнительская дисциплина; 
инициативность и смелость в освоении ново-
го; мобильность).

3. Практика преподавания:
– навыки работы в формате онлайн-об-

учения; 
– навыки использования онлайн-курсов 

в качестве основного или дополнительного 
учебного материала; 

– навыки разработки онлайн-курсов; 
– навыки работы в электронно-инфор-

мационной образовательной среде ЭИОС 
(LMS, Moodle и т.д.); 

– навыки использования цифровых би-
блиотечных ресурсов; 

– навыки использования цифровых на-
укометрических средств; 

– использование ИИ и самообучающихся 
систем для решения педагогических задач. 

4. Возраст:
– моложе 25 лет;
– 26–39 лет;
– 40–64 года;
– 65 и более.
5. Пол: 
– женский;
– мужской.
6. Материальное положение:
– иногда не хватает денег на необходи-

мые продукты питания; 
– на еду денег хватает, но в других еже-

дневных расходах приходится себя ограни-
чивать;

– на ежедневные расходы хватает, но по-
купка одежды уже представляет трудности;

– на еду и одежду хватает, но покупка 
телевизора, холодильника и т.п. представля-
ет трудности; 

– достаточно обеспечены материально, 
но для покупки автомобиля и дорогостоя-
щего отпуска пришлось бы залезть в долги;

– материально обеспечены, можем по-
зволить себе дорогостоящий отпуск и по-
купку автомобиля. 

7. Семейное положение:
– женат/замужем, включая незареги-

стрированный брак; 
– холост/не замужем; 
– разведён/разведена; 
– вдовец/вдова.
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Корреляционная матрица показала 
двустороннюю связь со следующими по-
казателями: научная активность; сводный 
индекс компетенций; практика препода-
вания; а также слабую связь с возрастом. 
Рассмотрим подробнее распределение 
личных профессиональных стратегий по 
этим показателям.

Наиболее значимым показателем, влия-
ющим на выбор преподавателями целе- или 
ценностно-рациональной стратегии стали 
компетенции. Среди преподавателей, при-
держивающихся целерациональных страте-
гий, в 1,5 раза больше тех, чьи практические 
профессиональные навыки можно отнести 
к «низким» (62%) (по трёхчленной шкале 
«низкие», «средние», «высокие») по срав-
нению с теми, кто относится к ценностно-
рациональным стратегиям (37%). При этом 
среди преподавателей, выбирающих цен-
ностно-рациональные стратегии, в 3 раза 
больше тех, у кого компетенции сформиро-
ваны на уровне выше среднего и высоком. 

Отметим, что когорта преподавателей с вы-
сокими показателями сформированности 
компетенций незначительна относительно 
всей выборки и составляет 10% (при этом по-
казатель «выше среднего» – 43%). Однако, 
эта небольшая подгруппа преподавателей 
наглядно иллюстрирует разделение между 
двумя типами личных профессиональных 
стратегий (Рис. 4).

Преподаватели с показателем научной 
активности выше среднего также чаще вы-
бирают ценностно-рациональные стратегии 
(Рис. 5). 

Агрегированный индекс самооценки ком-
петенций (личностных, профессиональных, 
организационно-управленческих и инфор-
мационно-коммуникационных) также про-
иллюстрировал связь между профессио-
нальной стратегией и уровнем компетенций. 
Среди преподавателей, чья суммарная оцен-
ка компетенций составила более 8 баллов из 
10, относились к ценностно-рациональной 
стратегии (Рис. 6).

Таблица 3
Корреляционная матрица показателей

Table 3
Correlation matrix of indicators

Показатели
Научная 

активность

Сводный 
индекс ком-

петенций
Возраст

Матери-
альное 

положение 

Семейное 
положе-

ние
Пол

Предпен-
сионный 
возраст

Навыки  
препода- 

вания

Научная  
активность

–

Сводный индекс 0,238**       
Возраст до 39  
и старше

0,124** 0,001      

Материальное 
положение 

0,060** 0,031 0,019     

Семейное  
положение

0,060** 0,015 0,135** 0,038  

Пол 0,019 -0,021 0,083** 0,049* 0,087**  
Предпенсионный 
возраст

0,098** 0,001 0,910** 0,032 0,123** 0,026

Практики  
преподавания

0,222** 0,181** 0,067** 0,002 0,033 0,052* 0,080**

Стратегии по 
Веберу

0,237** 0,123** 0,048* 0,003 0,003 0,025 0,003 0,189**

Примечание: * Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** Корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя).

Note: * Correlation is significant at the 0.05 level (two-tailed); ** Correlation is significant at the 0.01 level 
(two-tailed).
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Рис. 4. Распределение типов личных профессиональных стратегий по уровням профессиональных 
компетенций преподавателей

Fig. 4. Distribution of types of professional strategies according to the levels of professional competences  
of University teaching staff 

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”

% 42,6

72,0

57,4

28,0

Выше среднего Ниже среднего

Уровень профессиональных компетенций ППС (по выборке)

Целерациональная Ценностно-рациональная

Рис. 5. Распределение типов профессиональных стратегий по уровням научной активности
Fig. 5. Distribution of types of professional strategies according to the levels of scientific activity of University 

teachers

Источник: данные исследования «Профессиональные стратегии преподавателей высшей школы в 
современной России»
Source: Research database “Professional strategies of University teaching staff in Russia”
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Распределение типов личных професси-
ональных стратегий по возрастным груп-
пам показало, что ценностно-рациональная 
стратегия доминирует только в подгруппе 
40–64 года. Чаще всего целерациональные 
стратегии выбирают группы преподавателей 
моложе 25 лет и старше 65 лет (Рис. 7).

Другой срез данных показал, что среди пре-
подавателей предпенсионного возраста (50–55 
лет у женщин и 55–60 – у мужчин) в большей 
степени представлена ценностно-рациональ-
ная профессиональная стратегия (Рис. 8).

Анализ связей профессиональной стра-
тегии с семейным положением и материаль-
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Рис. 6. Самооценка компетенций и выбор личной профессиональной стратегии
Fig. 6. Self-assessment of competencies and choice of personal professional strategy

Рис. 7. Распределение типов личных профессиональных стратегий по возрастным группам
Fig. 7. Distribution of types of personal professional strategies by age groups
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Рис. 8. Распределение типов личных профессиональных стратегий в подгруппе предпенсионного 
возраста преподавателей

Fig. 8. Distribution of types of personal professional strategies in the pre-retirement teaching staff subgroup
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ным положением преподавателей не показал 
статистически значимых корреляций.

Выводы
Результаты исследования показали, что 

большинство преподавателей российских 
университетов придерживаются целераци-
ональных стратегий в профессиональной 
деятельности, когда работа преподавателем 
рассматривается как выполнение базового 
набора функций. Личные профессиональ-
ные стратегии связаны показателями каче-
ства профессиональной деятельности пре-
подавателей, которое выражается в уровне 
профессиональных компетенций, включаю-
щих преподавательскую и научную деятель-
ность. Другими словами, преподаватели, 
которые придерживаются ценностно-раци-
ональной стратегии, демонстрируют более 
высокий уровень качества профессиональ-
ной деятельности.

Преподаватели старшего – предпенси-
онного – возраста оказались основными 
пассионариями ценностно-рациональной 
стратегии в профессиональной деятель-
ности. Эта когорта представляет ядро про-
фессорско-преподавательского состава в 
российских университетах, сохраняя тради-
ционные подходы к обеспечению качества 
образования. Однако новое поколение пре-
подавателей до 39 лет, которое по-прежнему 
остаётся малочисленным в большинстве рос-
сийских вузов, придерживается целерацио-
нальной стратегии. 

Описанные выше тенденции, по мнению 
авторов, свидетельствуют о том, что пре-
подавание в российских вузах всё больше 
становится работой «чиновника от образо-
вания», и в меньшей степени – призванием. 
Это может негативно сказаться на качестве 
образования в российских университетах – 
преподаватели не нацелены на развитие соб-
ственных профессиональных компетенций. 
Они выполняют минимальный набор требо-
ваний в рамках трудового договора. Являет-
ся ли данная тенденция следствием недоста-
точных усилий вузов по мотивации к более 

активной и ценностно-ориентированной 
стратегии профессиональной деятельности, 
или причина вязана с личностными поко-
ленческими характеристиками преподава-
телей – это вопрос, требующий дальнейшего 
изучения.

Вместе с тем полученные результаты под-
тверждают, что преподаватели российских 
вузов занимают субъектную позицию в вы-
боре ведущих видов деятельности в рамках 
своего контракта: уделять больше времени 
научным исследованиям, заниматься экс-
пертизой и/или преподаванием. Однако 
зафиксированный спрос на индивидуализа-
цию профессиональных стратегий ППС не 
регламентирован в абсолютном большин-
стве российских университетов. Это требует 
со стороны вузов принятия новых решений в 
области поддержки ППС, а значит, ревизии 
функций, задач и компетенций преподава-
тельского корпуса.

При этом в государственных вузах обе-
спечивается широкий спектр социальных 
гарантий и стабильность занятости – длин-
ный отпуск, социальные выплаты, зачастую 
формальный конкурс на должность. Об-
ратной стороной является ограниченность 
финансовой и ресурсной поддержки про-
фессиональной деятельности. В результате 
профессия преподавателя высшей школы 
встраивается в веберианскую теорию, пре-
терпевая «узаконенное социальное закры-
тие» при сохранении статуса-кво и согласия 
с жёсткими регулирующими рамками как 
платой за стабильность в крайне нестабиль-
ной ситуации на рынке труда. 

Заключение
Перечисленные проблемы обостряются 

отсутствием открытой конкуренции на ака-
демическом рынке, сложностью входа для 
«не-своих» (не правового, а фактического). 
В этом контексте веберианский подход по-
зволяет понять, что большинство препода-
вателей не меняют место работы, а процент 
приглашённых преподавателей и преподава-
телей-практиков крайне мал. 
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Профессия преподавателя высшей шко-
лы, наряду с профессией юриста и врача, 
является «закрытой», всё больше теряя дух 
работы по призванию. Это бросает вызов 
системе высшего образования по поиску 
новых подходов к поддержке и мотивации 
профессорско-преподавательского состава 
в осуществлении ценностно-ориентирован-
ной профессиональной деятельности.
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профессиоНальНые стратегии преподавателей: идеи НеовебериаНцев в реалиях российского высшего образоваНия  

Приложение 1

Шкалы и индикаторы профессиональных стратегий российских преподавателей, 
использованные в исследовании

1. Траектория относительно стандартных «точек выбора»

И
нд

ик
ат

ор
ы

УГСН  
диссертации  
и предметы  
совпадают

Опыт работы 
в вузе до его 
окончания

Перерыв между 
окончанием вуза и 

аспирантурой

Смена вуза/города при 
обучении в аспиранту-
ре/ординатуре (соис-

кательстве)

Защита диссертации 
(PhD)

Ш
ка

ла

Да (0) Да (2) Не поступал(а) (0) Тот же вуз/город
Диссертационный  
совет своего вуза (1)

Нет (1) Нет (1) Нет (1)
Другой вуз/тот же 

город

Диссертационный совет 
другого вуза в своём же 
городе/регионе (2)

Затруднились 
ответить (0)

Да (2)
Другой вуз/другой 

город

Диссертационный  
совет в другом городе/
регионе (3)

Другая страна
Диссертационный  
совет за рубежом (4)

Не обучался(ась)  
в аспирантуре

Не защищал(а) диссер-
тацию (0)

2. Мобильность (стратегия и потенциал) 

И
нд

ик
ат

ор
ы

Академическая мобиль-
ность (типы и объёмы)

Мобильность (препо-
давание)

Измене-
ние места 
работы

Перспективы 
вертикальной 
мобильности (в 
профессиональ-
ной карьере)

Переезд в другой 
город: потенциал 
мобильности и 
условия

Ш
ка

ла

1. Научная конференция 
в России
2. Стажировки для со-
трудников университетов/ 
Летняя школа/интенсив/
форум (Архипелаг-2035 
и пр.)
3. Чтение лекций в других 
российских вузах
4. Чтение лекций в зару-
бежных вузах

Степень готовности 
работать:
Удалённо
По приглашению мо-
дульно в другом вузе

Да
Нет

Да, планирую 
продвижение в 
преподавании
Да, планирую 
продвижение по 
административ-
ной должности
Останусь в преж-
ней позиции
Затруднились

Готовы переехать 
на тех же условиях
Готовы переехать 
при повышении 
уровня ЗП
Не готовы ни при 
каких условиях
Затруднились
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3. Нагрузка и бюджеты времени (занятость)
И

нд
ик

ат
ор

ы

Сколько дисциплин 
Вы преподаёте в 

этом учебном году?

Занятость/ 
дисциплины

Были ли у Вас подработки вне 
университета в прошлом и текущем 

учебном году?

Есть ли у Вас офици-
альный статус самоза-
нятого или зарегистри-

рованное ИП?

Ш
ка

ла

Бакалавриат
Магистратура
Специалитет
Программы аспи-
рантуры/ордина-
туры
Программы ДПО

Да, экспертная работа в своей про-
фессиональной области
Да, преподавание в другом вузе/ 
онлайн-платформе или иной орга-
низации
Да, частные занятия в рамках своей 
специальности
Да, подработка в сфере, не связан-
ной с преподаванием и научной 
специализацией
Нет, подработок нет

Да
Нет
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