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«Высшее образование в России»  –  ежемесячный  общероссийский  научно-пе-
дагогический журнал, публикующий результаты фундаментальных, поисковых и при-
кладных проблемно-ориентированных исследований наличного состояния высшей 
школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций педагогики, 
социологии, истории, экономики и менеджмента. В журнале обсуждаются актуаль-
ные вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного выс-
шего образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения 
квалификации научных и научно-педагогических работников высшей школы.

Целевая аудитория издания  – сообщество исследователей и практиков высше-
го и дополнительного профессионального образования (вузовские и академические 
ученые,  профессорско-преподавательский  состав  высшей  школы,  администрация 
вузов,  работники  органов  управления  системой  высшего  образования,  соискатели 
ученой степени, студенчество). Авторы и читатели журнала  – специалисты в обла-
сти философии образования, педагогики высшей школы, социологии образования.

Миссия журнала  –  поддержание  и  развитие  единого  исследовательского  про-
странства  в  области  наук  об  образовании  в  географическом  (межрегиональность) 
и эпистемологическом (междисциплинарность) смысле, а также укрепление межву-
зовского  сотрудничества  научно-педагогических  работников.  Задача  –  выработка 
общезначимого языка описания и объяснения современной образовательной реаль-
ности, который не только позволяет понимать происходящее, но и сплачивает, объ-
единяет научно-педагогическое сообщество на основе ценностей солидарности, со-
дружества, кооперации и сотворчества.

Журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для публика-
ции результатов исследований по следующим научным специальностям:

09.00.08 –   Философия науки и техники (философские науки), 
09.00.11 –   Социальная философия (философские науки), 
13.00.01 –   Общая педагогика, история педагогики и образования  

  (педагогические науки), 
13.00.02 –   Теория и методика обучения и воспитания (по областям  

  и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 –   Теория и методика профессионального образования  

  (педагогические науки), 
22.00.04 –   Социальная структура, социальные институты и процессы  

  (социологические науки), 
22.00.06 –   Социология культуры (социологические науки) 

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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Введение
Проблема укрепления кадрового потен-

циала российской науки в течение последних 
десятилетий становится всё острее. С момен-
та распада СССР официальная статистика 
фиксирует неуклонное снижение общего 
количества лиц, профессионально занима-
ющихся в России научными исследованиями 
и разработками, при этом доля учёных в ак-
тивном молодом возрасте уменьшается ещё 
быстрее.

Чтобы обеспечить приток в науку моло-
дых исследователей, организаторов науки и 
«научных предпринимателей», многие зару-
бежные страны в течение последних десяти-
летий проводят активную государственную 
политику, направленную на формирование 
гибкой системы подготовки специалистов, 
требуемых современной науке, на усиление 
мотивации талантливых молодых людей 
профессионально заниматься наукой, на 
создание различных специализированных 
институтов и фондов, обеспечивающих ин-
формационную, организационно-методиче-
скую, финансовую поддержку непрерывно-
го профессионального и личностного роста 
работников научной и научно-технологиче-
ской сфер деятельности [1]. 

Следует отметить, что благодаря ряду 
инициатив Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина, за последние годы в России 
создана система целевой поддержки начи-
нающих и молодых учёных, что, безуслов-
но, принесло свои плоды, выразившиеся в 
определённом притоке молодых кадров в 
российскую науку, особенно в те направле-
ния развития науки и технологий, которые 
обозначены в национальных стратегиях и 
приоритетах [2]. Однако значительно про-
двинуть решение проблемы укрепления ка-
дрового потенциала отечественной науки 
пока не удалось.

Авторы полагают, что одна из основных 
причин сложившейся на сегодня ситуации 
заключается в недооценке органами, опре-
деляющими политику в сфере науки и об-
разования, роли института аспирантуры 

в решении задачи непрерывного воспро-
изводства кадров для российской науки. 
Следствиями такой «недооценки» явились: 
беспрецедентное снижение количества бюд-
жетных мест, выделяемых научным и обра-
зовательным организациям на реализацию 
программ аспирантуры, которое наблюдает-
ся в последние 10 лет, затянувшиеся «экспе-
рименты» с определением статуса, целевой 
ориентации и содержательного наполнения 
программ аспирантуры. 

В настоящей работе авторы поставили 
перед собой следующие задачи: на основе 
анализа открытых данных провести оценку 
влияния введённой в 2014 г. новой модели 
аспирантуры (в статусе образовательной 
программы третьего уровня высшего обра-
зования) на динамику кадрового потенци-
ала российской науки, обсудить основные 
недостатки указанной модели, рассмотреть 
новые требования, установленные Феде-
ральным законом от 30 декабря 2020 г. N 
517-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Российской 
Федерации” и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – 517-
ФЗ)1, а также новые подходы к организации 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, обозначенные 
в утверждённых в ноябре-декабре 2021 г. 
подзаконных актах, проанализировать от-
крывающиеся возможности и обозначить 
потенциальные риски. 

Кадровое обеспечение российской науки: 
современное состояние, выявленные 

тенденции, роль института аспирантуры
Проведённый авторами анализ статисти-

ческих данных, представленных в открытых 
источниках, в т.ч. на сайтах Росстата [3] и в 
изданиях Национального исследовательско-

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 
517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об образовании в Российской Федера-
ции” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». URL: https://base.garant.
ru/400158042/ (дата обращения 08.12.2021).
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го университета «Высшая школа экономи-
ки» [4–10], позволил выявить ряд тенденций, 
отражающих количественные и качествен-
ные изменения в кадровом обеспечении рос-
сийской науки за последние 15 лет. 

Исходя из классификационной системы, 
установленной российской статистикой, рас-
смотрим две группы лиц, профессионально 
занимающихся научными исследованиями. 
Первую группу назовём «исследователи» и 
отнесём к ней научных и научно-технических 
работников, специалистов в сфере R&D госу-
дарственных и негосударственных компаний и 
предприятий. Ко второй группе отнесём про-
фессорско-преподавательский состав россий-
ских организаций высшего образования. 

На рисунке 1 приведены графики, демон-
стрирующие динамику общей численности 
российских исследователей в период с 2010 
по 2020 гг., в т.ч. динамику общей численности 
кандидатов наук. На том же рисунке приведе-
ны графики, показывающие динамику числен-
ности молодых учёных (до 29 лет) в указанный 
период, а также динамику численности канди-
датов наук среди молодых учёных.

Из рисунка 1 видно, что с 2010 по 2015 гг. в 
Российской Федерации наблюдался как рост 
общего числа исследователей, так и рост 
исследователей, имеющих степень кандида-
та наук. При этом до 2014 г. включительно 
наблюдался непродолжительный приток в 
российскую науку молодых исследователей, 
имеющих учёную степень. 

Не вызывает сомнений, что указанный 
рост численности молодых исследователей, 
имеющих учёную степень в период примерно 
с 2008 по 2014 гг. был обусловлен целенаправ-
ленной политикой государства на укрепление 
института аспирантуры (2005–2010 гг.). 

На рисунке 2 приведён график изменения 
объёмов государственного задания на приём 
в аспирантуру из средств государственного 
бюджета (далее – объём контрольных цифр 
приёма (КЦП) в аспирантуру) в период с 
2005 по 2020 г. 

График, приведённый на рисунке 2, пока-
зывает, что в период с 2005 по 2010 гг. объём 
КЦП в аспирантуру, выделяемый из государ-
ственного бюджета, ежегодно увеличивался. 
Следствием этого явился устойчивый ежегод-

Рис. 1. Динамика численности исследователей и кандидатов наук в Российской Федерации, чел.
Fig. 1. Dynamics of the number of researchers and PhD in the Russian Federation, pers.
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ный рост (2008–2014 гг.) числа квалифициро-
ванных выпускников аспирантуры, в том чис-
ле имеющих учёную степень кандидата наук, 
которые начали профессионально занимать-
ся научными исследованиями в России. 

Однако в 2010 г. объём государственного 
задания на приём в аспирантуру начал сни-
жаться, эта тенденция продолжалась 10 лет 
вплоть до 2019 г. и ожидаемо повлекла за 
собой устойчивое снижение общей числен-
ности молодых исследователей, работаю-
щих в российской науке (с более 71 тыс. чел. 
в 2010 г. до менее 57 тыс. чел. в 2020 г.), в том 
числе молодых исследователей, имеющих 
учёные степени (с более 4350 чел. в 2010 г. до 
менее 1750 чел. в 2020 г.). Трудно найти объ-
яснение постоянному сокращению после 
2014 г. (то есть с момента законодательного 
перевода программ аспирантуры из статуса 
«программ послевузовского образования» в 
статус «программы третьего уровня высшего 
образования») выделяемого объёма КЦП в 
аспирантуру по приоритетным направлениям 
науки, обеспечивающим модернизацию и тех-
нологическое развитие экономики. Так, в пе-

риод 2014–2019 гг. объём КЦП сократился по 
следующим направлениям подготовки в аспи-
рантуре: «Математика и механика» – с 782 до 
604 мест, «Компьютерные и информацион-
ные науки» – с 120 до 99, «Физика и астроно-
мия» – с 1301 до 1072, «Техника и технологии 
строительства» – с 726 до 478, «Информа-
тика и вычислительная техника» – с 2667 до 
1901, «Электроника, радиотехника с системы 
связи» – с 569 до 446, «Машиностроение» – с 
726 до 554, «Техносферная безопасность» – с 
160 до 102, «Геология, разведка и разработка 
полезных ископаемых» – с 313 до 277. Всего с 
2014 по 2019 гг. по 23 приоритетным направ-
лениям подготовки в аспирантуре общее со-
кращение объёма КЦП составило 2739 мест, в 
то время как увеличение объёма КЦП по пяти 
приоритетным направлениям подготовки со-
ставило всего 131 место. 

Как показывают данные официальной 
статистики, ситуация с научно-педагогиче-
скими работниками (или «профессорско-
преподавательским составом», ППС) в рос-
сийских организациях высшего образования 
немногим лучше (Рис. 3). 

Рис. 2. Объём КЦП в аспирантуру (2005–2020), чел.
Fig. 2. Target admission levels to PhD-programs (2005–2020), pers.
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Рисунок 3 показывает, что количество 
преподавателей до 30 лет в организациях 
высшего образования в 2019 г. сократилось 
на треть по сравнению с 2016 г. при сохра-
нении устойчивой тенденции к сокращению 
общего объёма ППС, в том числе количества 

преподавателей, имеющих учёную степень 
кандидата наук.

Обратимся к ещё одному важному графи-
ку (Рис. 4), который показывает динамику 
количества защищённых диссертаций на со-
искание учёной степени кандидата наук (в 

Рис. 3. Численность профессорско-преподавательского состава в организациях  
высшего образования, тыс. чел.

Fig. 3. Number of faculty members of higher education organizations, thousands pers.

Рис. 4. Количество защит кандидатских диссертаций, в том числе выпускниками  
программ аспирантуры

Fig. 4. Number of PhD thesis defenses, including by PhD programs graduates
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том числе среди выпускников аспирантуры) 
в период с 2010 по 2020 гг. 

Из рисунка 4 видим, что на рубеже 2013 и 
2014 гг. в Российской Федерации произошло 
резкое уменьшение (более чем в два раза) 
количества защищённых диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук. 
Авторы объясняют такую ситуацию суще-
ственными изменениями в порядке при-
суждения учёных степеней, утверждённом 
постановлением Правительства Российской 
Федерации №842 от 24 сентября 2013 года, 
развернувшейся в этот период кампанией 
по оптимизации диссертационных советов, 
а также вступлением в силу нового закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, который 
перевёл программы аспирантуры из статуса 
«программ послевузовского образования» в 
статус «программ третьего уровня высшего 
образования», одновременно поставив в не-
определённое положение статус «соискате-
ля учёной степени». 

Следует заметить, что в 2015 г. количе-
ство защищённых диссертаций выросло на 
30% по сравнению с 2014 г., но не достигло 
и 70% от количества диссертаций, защищён-
ных в 2013 г. Очевидно, что такое увеличение 
было связано с тем, что наиболее мотиви-
рованные выпускники аспирантуры 2013 и 
2014 гг. после выравнивания организацион-
ного и нормативного обеспечения процедур 
защиты сумели защитить подготовленные за 
время обучения в аспирантуре диссертации. 

Однако начиная с 2015 г. и вплоть до на-
стоящего времени количество защищаемых 
диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата наук в России неуклонно падает. 
Этот факт вынуждает искать причины обо-
значенной проблемы в системных недостат-
ках «новой модели» аспирантуры, которая 
была введена в реализацию в Российской 
Федерации в 2014 г. и первые выпуски из 
которой были сделаны в 2017 г. Как пока-
зывают различные исследования [11–15], 
реализация «новой модели» аспирантуры 
как третьего уровня высшего образования 

не решила проблем укрепления и развития 
кадрового потенциала российской науки, а 
наоборот, усугубила их: готовность выпуск-
ников аспирантуры заниматься реальной 
научной деятельностью понизилась, про-
цент защищаемых после освоения программ 
аспирантуры диссертаций на соискание учё-
ной степени упал, мотивация выпускников 
магистратуры и специалитета продолжать 
обучение в аспирантуре перестала иметь 
чёткие и понятные ориентиры.

Открывающиеся возможности  
и потенциальные риски реализации 
программ аспирантуры на основе  

новых законодательных требований  
(с 2022/2023 учебного года) 

Как уже было отмечено, программы аспи-
рантуры, введённые в реализацию с 2014 г. 
на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) с вы-
дачей диплома о высшем образовании и при-
своением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» и заверша-
ющие своё существование в 2024–2025 гг., 
обнаружили ряд системных недостатков. 
Их подробный анализ был проведён автора-
ми в работах 2018 г. [16; 17]. Приведём здесь 
только те из них, которые важны для даль-
нейшего обсуждения законодательных но-
ваций, определённых 517-ФЗ.

•  Очень низкий процент выпускников 
аспирантуры, защитивших диссертации на 
соискание учёной степени кандидата наук (в 
среднем за все годы выпуска из аспиранту-
ры, реализуемой на основе ФГОС, диссерта-
ции защитили менее 10% выпускников), при 
том, что доля аспирантов, успешно завер-
шивших освоение программ аспирантуры и 
получивших диплом «Исследователь. Пре-
подаватель-исследователь», является до-
статочно высокой. Среди причин такой си-
туации: первая – это отсутствие каких-либо 
механизмов сопровождения выпускника к 
защите и контроля со стороны организации, 
где была подготовлена диссертация, особен-
но если диссертационный совет находится 
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в другой организации, вторая – отсутствие 
мотивации у самого выпускника аспиранту-
ры проходить сложные и длительные проце-
дуры защиты для получения учёной степени, 
в то время как им уже пройдена государ-
ственная итоговая аттестация по резуль-
татам освоения программы аспирантуры и 
получен диплом с присвоением квалифика-
ции «Исследователь. Преподаватель-иссле-
дователь». Следует, однако, отметить, что 
за прошедшие пять лет после появления на 
российском рынке труда первых выпускни-
ков аспирантуры, имеющих квалификацию 
«Исследователь. Преподаватель-исследо-
ватель», указанная квалификация так и не 
нашла своего официального признания ни в 
одном из действующих документов Минтру-
да России, регулирующих систему профес-
сиональных квалификаций.

•  Избыточная загруженность программ 
аспирантуры образовательными элементами 
(теоретическими дисциплинами с большим 
количеством лекций, семинаров, сложных 
учебно-методических конструкций по про-
верке формирования компетенций аспи-
рантов и т.д.) в ущерб научно-исследова-
тельской работе аспиранта. Возникновению 
такой ситуации, по мнению авторов, в значи-
тельной мере способствовала проводивша-
яся в 2014–2016 гг. во всех без исключения 
научных и образовательных организациях 
процедура государственной аккредитации 
программ аспирантуры, которая, не имея 
реальных инструментов оценки качества 
научно-исследовательской деятельности 
аспирантов и качества научной среды ор-
ганизации, опиралась при аккредитацион-
ной экспертизе программ аспирантуры на 
инструменты аккредитации, применяемые 
для других уровней образования, а имен-
но – на проверку учебных планов, рабочих 
программ дисциплин, матриц компетенций, 
фондов оценочных средств и т.п.

•  Необоснованность использования си-
стемы зачётных единиц для расчёта нагруз-
ки аспиранта во время его научно-исследо-
вательской работы, искусственность приме-

нения компетентностного подхода, перене-
сённого с других уровней образования.

•  Противоречивость нормативного обе-
спечения процедуры Государственной ито-
говой аттестации (ГИА), в которой были 
предусмотрены Государственный экзамен и 
Научный доклад (последний, в свою очередь, 
нельзя было считать предзащитой, так как 
аспирант не был обязан представить к момен-
ту ГИА полностью готовую к защите диссер-
тацию, опубликовать требуемое число работ 
и т.д.). Предполагалось, что выпускнику аспи-
рантуры, успешно прошедшему ГИА, должно 
быть выдано Заключение организации, со-
ответствующее требованиям действующего 
Положения о присуждении учёных степеней. 
В большинстве случае сделать это было невоз-
можно. В итоге многие организации выстав-
ляли выпускникам за ГИА оценку «удовлет-
ворительно», выдавали диплом с присвоением 
квалификации, но Заключение на диссерта-
цию установленного образца не выдавали. 

В связи с неудовлетворённостью научного 
сообщества и органов государственной вла-
сти результативностью программ аспиран-
туры в декабре 2020 г. был принят 517-ФЗ, 
который в максимальной степени учёл отме-
ченные выше недостатки программ аспиран-
туры, реализуемых с 2014 г. 

517-ФЗ ввёл новое нормативное понятие 
«программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре)» (далее – программы аспиран-
туры) вместо существовавших ранее «про-
грамм подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», закре-
пив за этими программами статус основных 
профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования, имеющих ряд 
особенностей, а именно: 

•  программы аспирантуры не подлежат 
государственной аккредитации, по резуль-
татам их освоения не выдаётся диплом об 
образовании и не присваивается образова-
тельная квалификация, в состав программы 
аспирантуры не входит государственная 
итоговая аттестация;
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•  программы аспирантуры реализуются 
не по направлениям подготовки, установ-
ленным Перечнем направлений подготовки 
(специальностей) высшего образования (как 
другие программы высшего образования), а 
по научным специальностям, установленным 
Номенклатурой научных специальностей, 
по которым присуждаются учёные степени; 

•  программы аспирантуры реализу-
ются не на основе ФГОС (как другие про-
граммы высшего образования), а на основе 
Федеральных государственных требований 
(ФГТ) к структуре и условиям реализации 
программ аспирантуры (забегая вперёд, от-
метим, что утверждённые ФГТ не обязуют 
организации использовать ни компетент-
ностный подход, ни систему зачётных еди-
ниц при реализации программ аспирантуры, 
предоставляют полную свободу организаци-
ям в определении образовательного и науч-
ного компонентов программы аспирантуры);

•  по результатам освоения программ 
аспирантуры проводится итоговая атте-
стация выпускника в форме оценки под-
готовленной аспирантом диссертации на 
соискание учёной степени на предмет её 
соответствия критериям, установленным 
действующим Положением о присуждении 
учёных степеней («предзащита») с выдачей 
соответствующего Заключения организации 
в установленной форме; 

•  лицам, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию по программам аспирантуры, то 
есть представившим диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата наук к защи-
те, предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу сроком на один год, а так-
же право получить от организации, реали-
зующей программу аспирантуры, годичное 
«сопровождение» к защите в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской 
Федерации в документе «Положение о под-
готовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

517-ФЗ вступил в силу 1 сентября 2021 г., 
однако объявление набора на обучение 
по программам аспирантуры на 2022/2023 

учебный год, которое организации должны 
были провести до 1 октября 2021 г. (по дей-
ствующим ранее правилам приёма2), органи-
зации сделать так и не смогли. Это связано 
с несколькими обстоятельствами: 1) только 
в октябре-ноябре 2021 г. были утверждены 
два ключевых подзаконных акта, которые 
будут регулировать все вопросы реализации 
программ аспирантуры, начиная с 1 марта 
2022 г. (Положение о подготовке научных 
и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), утверждённое Поста-
новлением Правительства РФ (далее – По-
ложение об аспирантуре, Положение)3, и 
Федеральные государственные требования 
к структуре программ аспирантуры, ус-
ловиям их реализации, срокам освоения и 
т.д., утверждённые приказом Минобрнауки 
России;4 2) Рособрнадзором пока не объ-
явлены процедуры, по которым будет про-
ведена замена лицензий организациям на 
ведение образовательной деятельности по 
программам аспирантуры (лицензий по на-
правлениям подготовки в аспирантуре на 

2 Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 12 января 2017 г. N 13 “Об утверждении По-
рядка приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования – програм-
мам подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре”. URL: https://base.garant.
ru/71623630/ (дата обращения 08.12.2021).

3 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. N 2122 “Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)”. URL: 
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1506318/
(дата обращения 08.12.2021).

4 Приказ Министерства науки и высшего об-
разования РФ от 20 октября 2021 г. N 951 “Об 
утверждении федеральных государственных 
требований к структуре программ подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их ре-
ализации, срокам освоения этих программ с 
учётом различных форм обучения, образова-
тельных технологий и особенностей отдель-
ных категорий аспирантов (адъюнктов)”. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_401141/(дата обращения 08.12.2021).
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лицензии по научным специальностям) или 
по которым будет установлена правопреем-
ственность действующих лицензий.

Порядок приёма на обучение по образо-
вательным программам высшего образова-
ния – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, утверждённый приказом Минобрнауки 
России (Порядок приёма в аспирантуру);5 
установил в качестве последней даты объ-
явления приёма в аспирантуру на 2022/2023 
учебный год 15 апреля 2022 г. Столь позднее 
объявление приёма в российскую аспиранту-
ру может иметь значительные отрицательные 
последствия, так как мотивированные вы-
пускники российской магистратуры и маги-
стратур зарубежных университетов уже до 
конца 2021 г. проанализируют информацию 
об объявлении набора в аспирантуру 2022 г., 
которая есть на сайтах различных универси-
тетов, и, не найдя на сайтах российских науч-
ных и образовательных организаций никакой 
значимой информации, примут, скорее всего, 
решение о выборе аспирантуры университе-
тов других стран. 

К сожалению, Минобрнауки создал Ра-
бочую группу для разработки подзаконных 
актов к 517-ФЗ очень поздно (только 1 сен-
тября 2021 г.). Двое из авторов вошли в ука-
занную Рабочую группу и приняли активное 
участие в разработке проектов Положения 
об аспирантуре и ФГТ.

Положение однозначно установило, что 
целью освоения программы аспирантуры яв-
ляется подготовка диссертации на соискание 
учёной степени кандидата наук (далее – дис-
сертация) к защите в системе государствен-
ной научной аттестации. Положение опре-

5 Приказ Министерства науки и высшего об-
разования РФ от 6 августа 2021 г. N 721 “Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего обра-
зования – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре”. 
URL: https://base.garant.ru/71623630/53f89421
bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения 
08.12.2021).

делило требования к научному потенциалу 
организации, которая может вести програм-
мы аспирантуры, к научному руководителю 
аспиранта, ко второму научному руководи-
телю или научному консультанту (в случае, 
если исследования носят междисциплинар-
ный характер или программа реализуется 
в сетевой форме), расширило и конкрети-
зировало права и обязанности аспиранта 
и его научного руководителя, определило 
право организации принять аспиранта на 
ряд должностей в соответствии со штатным 
расписанием организации.

Положение установило порядок органи-
зации и осуществления образовательной дея-
тельности по программам аспирантуры, в том 
числе определило, что программа аспиранту-
ры включает в себя научный компонент, об-
разовательный компонент, а также итоговую 
аттестацию. Практика, которая относится к 
образовательному компоненту программы 
аспирантуры, может быть направлена как на 
подготовку к педагогическому виду деятель-
ности, так и на развитие умений и навыков, 
необходимых выпускнику аспирантуры для 
успешной научной деятельности. 

Положение нормативно определило та-
кие понятия, как «индивидуальный план 
научной деятельности» и «индивидуальный 
учебный план» аспиранта, а также установи-
ло их статус. Аспирант может быть отчислен 
из аспирантуры за невыполнение индивиду-
ального учебного плана и (или) индивиду-
ального плана научной деятельности. 

Положение определило особенности 
проведения итоговой аттестации по про-
граммам аспирантуры. Итоговая аттестация 
по программам аспирантуры (адъюнктуры) 
проводится в форме оценки диссертации на 
предмет её соответствия критериям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным 
законом «О науке и государственной на-
учно-технической политике», организация 
даёт Заключение по диссертации по уста-
новленной форме. В Заключении отража-
ются личное участие аспиранта (адъюнкта) 
в получении результатов, изложенных в дис-
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сертации, степень достоверности результа-
тов, их новизна и практическая значимость, 
соответствие диссертации установленным 
требованиям, полнота изложения материа-
лов диссертации в работах, принятых к пу-
бликации, или опубликованных аспирантом.

Следует особо отметить, что Положе-
ние нормативно закрепило возможность 
получения выпускником аспирантуры по-
ложительного Заключения от организации 
на подготовленную диссертацию в случае, 
когда не все научные работы, требуемые для 
защиты диссертации, уже опубликованы, а 
часть их (или все они) имеют статус «при-
нятых к публикации» в рецензируемых на-
учных изданиях. Данная норма в сочетании 
с появившимся у выпускника аспирантуры 
дополнительным годом на «сопровождение 
к защите» значительно увеличивает шансы 
выпускника аспирантуры защитить диссер-
тацию на соискание учёной степени в тече-
ние одного года после завершения освоения 
программы аспирантуры. 

Положение об аспирантуре определило 
новую процедуру, которую ввёл 517-ФЗ, а 
именно – годичное «сопровождение» лиц, 
успешно прошедших итоговую аттестацию 
по программам аспирантуры, при представ-
лении ими диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук к защите. Процедура 
«сопровождения», заключается в том, что 
организация оказывает выпускнику аспи-
рантуры (в случае его обращения в органи-
зацию не позднее одного месяца с момента 
прохождения итоговой аттестации) помощь 
по формированию комплекта документов, 
требуемых для представления диссертации 
в диссертационный совет. Организация име-
ет право на период сопровождения предо-
ставить выпускнику аспирантуры доступ к 
инфраструктуре организации, в том числе 
общежитиям, а также к информационно-об-
разовательной среде и учебно-методическим 
материалам, библиотечным фондам и библи-
отечно-справочным системам. При этом По-
ложение не связывает однозначно процедуру 
«сопровождения» выпускника аспирантуры 

с научным руководителем! Более того, ника-
ких дополнительных часов нагрузки научно-
му руководителю или других мотивирующих 
инструментов для него не предполагается. 

Требования к структуре и содержанию 
программ аспирантуры установил другой 
нормативный документ – ФГТ.

ФГТ установлены едиными на весь уро-
вень образования (подготовка научных и на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре), 
при этом сроки обучения (три или четыре 
года при очной форме обучения в зависимо-
сти от научной специальности) указываются 
в приложении к ФГТ. 

ФГТ являются рамочным документом, 
они не содержат ни одной конкретной циф-
ры, которая могла бы характеризовать объ-
ём или структуру образовательного или 
научного компонента программы аспиран-
туры. В образовательном компоненте огово-
рено только наличие дисциплин (модулей), 
направленных на подготовку к сдаче канди-
датских экзаменов, и одной практики. 

Таким образом, ФГТ предоставили орга-
низациям полную свободу в установлении 
соотношения между компонентами про-
граммы аспирантуры, в том числе в выборе 
шкал и единиц расчёта нагрузки аспиранта 
в образовательном и научном компонентах 
программы аспирантуры. 

ФГТ не устанавливают также никаких тре-
бований к компетенциям выпускников (в каче-
стве обязательных результатов освоения про-
граммы аспирантуры). Организация получает 
право самостоятельно определять планиру-
емые результаты освоения программы аспи-
рантуры в виде результатов научной деятель-
ности, результатов освоения дисциплин (мо-
дулей), результатов прохождения практики. 

Такие беспрецедентные свободы в опре-
делении структуры и содержания программ 
аспирантуры, предоставленные всем без ис-
ключения организациям, с одной стороны, 
открывают большие возможности в повы-
шении эффективности программ аспиран-
туры, с другой стороны – создают и потен-
циальные «риски» открытия и реализации 
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программ аспирантуры недостаточного 
качества. Программы аспирантуры низкого 
качества будут выявляться через внешние 
мониторинги образовательной и научной 
деятельности организаций, а также через 
процедуры контроля (надзора). Организа-
циям, которые будут составлять програм-
мы аспирантуры на основе Положения об 
аспирантуре и ФГТ, надо очень тщательно 
выверить соотношение научного и образо-
вательного компонентов этих программ (с 
учётом специфики научной специальности и 
отрасли наук, по которой готовится диссер-
тация), выстроить оптимальную последова-
тельность их этапов, чётко определить науч-
ные результаты, которые должен получить 
аспирант, и продумать систему их контроля 
для обеспечения подготовки диссертации в 
срок в соответствии с установленными тре-
бованиями. 

До 15 апреля 2022 г. организации должны 
объявить приём на новые программы аспи-
рантуры. Утверждённый Порядок приёма 
в аспирантуру также дал полную свободу 
организациям в определении набора вступи-
тельных испытаний и форм их проведения. 
Организациям стоит широко использовать 
эту возможность для отбора в аспирантуру 
лиц, имеющих необходимый научный задел, 
включая опубликованные научные работы, и 
рекомендуемых потенциальными научными 
руководителями. 

Существенная особенность приёмной 
компании в аспирантуру на 2022/2023 г. за-
ключается ещё и в том, что КЦП на обучение 
по программам аспирантуры выданы орга-
низациям не по научным специальностям, 
а по направлениям подготовки «старой» 
аспирантуры. Научным и образовательным 
организациям следует, изучив требования 
Положения об аспирантуре и ФГТ, тщатель-
но оценить свои возможности по количеству 
набираемых аспирантов на те или иные науч-
ные специальности с учётом необходимости 
обеспечения требуемого качества программ 
аспирантуры, создания эффективных усло-
вий для подготовки и своевременной защи-

ты выпускниками аспирантуры диссерта-
ций на соискание учёной степени кандидата  
наук.

Организациям стоит также обратить 
внимание на установленное 517-ФЗ право 
аспирантов, принятых на обучение по про-
граммам аспирантуры, реализуемым на 
основе ФГОС или самостоятельно устанав-
ливаемых образовательных стандартов, на 
перевод на программы аспирантуры, реали-
зуемые на основе ФГТ или самостоятельно 
устанавливаемых требований. Перевод на 
программы аспирантуры, реализуемые на 
основе ФГТ, даёт, среди прочего, право вы-
пускнику аспирантуры (в случае успешного 
прохождения итоговой аттестации и пред-
ставления к защите диссертации), получить 
отсрочку от призыва на военную службу 
сроком на один год, а также право получить 
от организации, реализующей программу 
аспирантуры, годичное «сопровождение»  
к защите. 

В завершение хотелось бы обратить вни-
мание на просматривающиеся «норматив-
ные» проблемы, которые могут возникнуть 
на этапе внедрения новой системы подготов-
ки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре). Так, с отменой 
заочной формы обучения в аспирантуре в 
большинстве организаций (эта форма со-
храняется только при подготовке в инте-
ресах обороны, безопасности государства, 
обеспечения законности и правопорядка в 
организациях государственных органов) не-
возможно будет обеспечить в полном объё-
ме право заочников, обучающихся по ФГОС, 
перейти на обучение по ФГТ. Необходимо 
отрегулировать вопросы организации дея-
тельности диссертационных советов в связи 
с возникшей разницей в требованиях двух 
постановлений Правительства «О присуж-
дении учёных степеней» и «Об утверждении 
Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре)» в части содержания Заключения 
организации по диссертации (в первом – 
только опубликованные научные работы, во 
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втором научные работы, принятые к публи-
кации или опубликованные аспирантом). 
Необходимо также решить ряд норматив-
ных и организационно-технических вопро-
сов, связанных с особенностями сопрово-
ждения к защите выпускника аспирантуры в 
случае, если в организации отсутствуют дис-
сертационные советы по соответствующей 
специальности.
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Abstract. The article analyzes the main trends in the development of the scientific and pedagogi-
cal personnel training system in Russia and foreign countries. The main method of collecting em-
pirical information is quantitative content analysis of the leading universities’ site content. The case 
selection is based on the QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings – 2016 and 2020) – 
global university ranking (top 500). The selection of Russian universities has been carried out on 
the basis of the QS BRICS – 2016 and 2020 university ranking. Based on the results of the selection 
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in the content analysis matrix. We compared the entry requirements, the content and organization 
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an orientation to a variety of labor markets, differentiation of programs and career paths; student-
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lications, dissertation text, multilevel assessment (program Manager, scientific consultant, elective 
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Russian doctoral studies, which impede differentiation of the paths of dissertation preparation by 
doctoral students depending on the specifics of the scientific research area, limit the possibility of im-
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plementing the practical results of the dissertation and reduce the potential for professional growth 
of doctoral students.
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Введение
Подготовка научно-педагогических ка-

дров в России по укрупнённой группе специ-
альностей «Образование и педагогические 
науки» находится в центре внимания акаде-
мического, экспертного и административ-
ного сообществ России. Это связано как со 
стратегическими задачами повышения кон-
курентоспособности российских универси-
тетов, так и с мультипликативной природой 
рассматриваемой группы специальностей. 
Уровень подготовки аспирантов в рамках 
педагогической аспирантуры отражает ус-
ловия для развития научных школ, профес-
сиональных инфраструктур и партнёрских 
сетей, необходимых для профессиональ-
ного становления исследователя, педагога, 
академического лидера. На протяжении по-
следних лет мы наблюдаем, с одной стороны, 
общность проблем, с которыми сталкивают-
ся при подготовке аспирантов ведущие рос-
сийские и зарубежные университеты: слож-
ности с рекрутингом аспирантов, сохране-
нием их мотивации к развитию в получаемой 
профессии, высокая динамика изменений, 
цифровизация образовательных сред и др.

С другой стороны, сравнительные кросс-
темпоральные исследования моделей под-
готовки, реализуемых в рамках педагоги-
ческой аспирантуры, позволяют фиксиро-
вать диверсификацию векторов развития в 
России и за рубежом. Это связано в первую 
очередь с тем, что в нашей стране реформи-
рование высшего образования сопровожда-
лась резкими изменениями в выборе “иде-
альной модели”. Так, попытка адаптировать 

«третью ступень образования» завершилась 
возвращением к классической, сложившей-
ся в советский период модели обучения в 
аспирантуре. Пока российское высшее об-
разование искало наилучшие формы для 
подготовки аспирантов, в ведущих вузах за 
пределами нашей страны произошли следу-
ющие изменения:

– существенная дифференциация про-
фессиональных ролей, осваиваемых в рам-
ках педагогической аспирантуры;

– ещё большая интеграция университе-
тов с партнёрскими государственными, част-
ными или некоммерческими организациями 
образования;

– преимущественное развитие мульти-
компетентностной модели подготовки в пе-
дагогической аспирантуре, предполагающей 
сочетание исследовательского, педагогиче-
ского и управленческого модулей и др.

Исходя из изложенного выше, целью на-
стоящего исследования видится осущест-
вление компаративного анализа динамики 
моделей подготовки научно-педагогических 
кадров, используемых в ведущих российских 
и зарубежных университетах для разработки 
направлений совершенствования обучения в 
аспирантуре с учётом требований и вызовов 
современного этапа развития отечественного 
рынка научно-педагогических кадров.

Теоретическую основу исследования со-
ставляют труды отечественных и зарубеж-
ных учёных о функционировании программ 
аспирантуры. Публикации Л. Боррел-Да-
миана [1], Дж.П. Миклебаста и Р. Нильсена 
[2] раскрывают сущность и механизмы евро-
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пейских реформ образовательных программ 
для аспирантов Основная идея европейской 
реформы послевузовского образования – 
«Lifelong Learning» («Образование через 
всю жизнь»). Непрерывное образование и 
приобретение соответствующих времени 
необходимых навыков рассматриваются в 
качестве ответа на вызовы растущей конку-
ренции и использование новых технологий. 
Идея «образования через всю жизнь» в тру-
дах указанных авторов отвечает стратегиче-
ской цели конкурентоспособности общества 
в мире, базирующемся на знаниях. Позиции, 
довольно близкие к этим идеям, высказы-
вает А.М. Сидоркин [3], который анализи-
рует феномен «невидимого образования», 
информального образования и его роль в 
структуре всех ступеней российского обра-
зования. Существенную роль для понимания 
принципов совершенствования программ 
российской педагогической аспирантуры 
играют труды Дж. Виргина [4] и М. Балто-
дано [5], которые анализируют программу 
обучения EdD с позиций её демократизации 
и эмансипации, а также обоснования того, 
что это оптимальная программа обучения, в 
рамках которой полученные в высшей школе 
знания превращаются в практические навы-
ки и активную социальную и гражданскую 
позицию профессионала. Важное место в 
методологии исследования также занима-
ют работы Б. Бойса [6], Д. Кираноски и со-
авторов [7], А. Маккук [8], М. Тэйлора [9]. 
Указанные авторы уделяют особое внима-
ние дифференциации программ EdD и PhD, 
приводят академические, универсальные и 
независимые аргументы в пользу EdD как 
программы, наиболее адекватной целям, 
стоящим перед подготовкой специалиста, 
способного осуществлять управление наци-
ональным образованием, а PhD – как про-
граммы, направленной на формирование ис-
следователя междисциплинарной сферы из-
учения проблем образования. Несомненно, 
значимыми для настоящего исследования 
служат публикации Б. Огуста, П. Кина и М. 
Миллера [10], Д. Замбо [11], Дж. Миллса [12], 

К. Биста и Д. Кокса [13], М. Кайли [14], С. Ку-
мара и др. [15], У. Боуэна и др. [16], Г. Мату-
шанского, Р. Бакеевой и др. [17], в которых 
анализируются различные образовательные 
технологии, форматы обучения, в том числе 
онлайновые, и принципы взаимодействия 
аспиранта и научного руководителя.

Основой настоящего анализа также слу-
жат труды Е.В. Караваевой и соавторов [18], 
В.Л. Петрова и Ю.Е. Бабичева [19], Н.В. Ры-
бакова [20], Терентьева Е.А. и соавторов [21] 
о противоречиях, характерных для отече-
ственной системы подготовки научно-педа-
гогических кадров.

В числе базовых научных публикаций, со-
ставляющих основу исследования, – рабо-
ты В.Д. Нечаева [22], Б.И. Бедного [23], В.С. 
Сенашенко [24], исследующих российские 
вызовы модернизации и интернационализа-
ции в процессе подготовки научно-педаго-
гических кадров в контексте исследования 
зарубежных моделей функционирования 
аспирантуры, а также работы А. Битусико-
вой [25], изучающей особенности программ 
аспирантуры в Европе.

Методом сбора информации служило 
когнитивное картирование материалов сай-
тов ведущих университетов России и зару-
бежных стран, осуществляющих подготовку 
научно-педагогических кадров по специ-
альности «Образование и педагогические 
науки». Отбор сайтов вузов в качестве кей-
сов исследования основывался на рейтинге 
QS (Quacquarelli Symonds World University 
Rankings – 2016 и 2020) – глобальном рейтин-
ге университетов (топ 500), разработанном 
в 2004 г. и оценивающем научно-исследова-
тельскую деятельность, мнение работодате-
лей, трудоустройство и интернационализа-
цию – долю иностранных ППС и студентов). 
В выборочную совокупность были отобраны 
30 зарубежных университетов, осуществля-
ющих подготовку научно-педагогических 
кадров по направлениям «Образование и 
педагогические науки» и имеющих наивыс-
шие рейтинговые показатели. Отбор сайтов 
российских вузов осуществлялся на основе 
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рейтинга QS BRICS – 2016 и 2020. Помимо по-
зиции в данном рейтинге, также учитывалась 
величина индекса Хирша организации. В вы-
борке аккумулированы 30 российских вузов, 
осуществляющих подготовку научно-педаго-
гических кадров по направлениям «Образо-
вание и педагогические науки», занимающих 
лидирующие позиции в рейтинге QS BRICS – 
2016 и 2020 и имеющих высокий индекс Хир-
ша (более 1000). Таким образом, общее число 
объектов исследования – 60 ведущих универ-
ситетов из стран Северной и Латинской Аме-
рики, России, Китая, Европы и Австралии.

Методами анализа данных служили груп-
пировка, сравнительный анализ и понимаю-
щее восприятие содержания документов.

Для реализации задачи исследования 
сложившихся моделей педагогической аспи-
рантуры в российской и мировой практике 
применялись принципы системного подхо-
да, предполагающего анализ требований к 
“входу”, “процессу” и “выходу (результату)” 
подготовки аспирантов. В связи с этим кате-
гориями (единицами анализа) были избраны 
следующие параметры процесса обучения в 
педагогической аспирантуре (в соответствии 
с этими параметрами создавался алгоритм 
поиска информации на официальных сайтах 
отобранных университетов):

– требования к поступающим в аспиран-
туру;

– квалификация (профессиональная 
роль/роли);

– формируемые компетенции;
– продолжительность обучения;
– доминирующий тип учебной деятель-

ности;
– содержание и результаты (продукты) 

этапов обучения;
– типы практик;
– формы обучения.

Результаты исследования
Сравнительный анализ требований к 

поступающим в аспирантуру
Анализ практики подготовки научно-пе-

дагогических кадров в зарубежных ведущих 

вузах демонстрирует отсутствие программ, 
ориентированных исключительно на обу-
чение преподавателей высшей школы. В на-
стоящее время наблюдается развитие трёх 
моделей обучения научно-педагогических 
кадров: EdLd (Доктор академического ли-
дерства), EdD (Доктор образования), PhD 
(Доктор философии в сфере образования).

В таблице 1 представлена характеристи-
ка зарубежных программ подготовки науч-
но-педагогических кадров: EdLd, EdD, PhD 
и программы российской педагогической 
аспирантуры.

Требования к поступающим на программу 
PhD in Education: наличие опыта научно-ис-
следовательской работы или четырёхлетнего 
стажа работы в учреждениях образования, за-
интересованность в исследовании и решении 
проблем национального образования, нали-
чие достижений в научно-исследовательской 
работе, что должно быть отражено в реко-
мендациях от представителей академического 
сообщества и экспертов в сфере управления 
образованием. Наиболее требовательные к 
абитуриентам вузы – Гарвардский универси-
тет, для поступления в который необходимо 
продемонстрировать в собранном комплекте 
документов не только научно-исследователь-
ские компетенции, но и компетенции в сфере 
саморазвития и личностного роста; Эдинбург-
ский университет, для поступления в который 
требуется подготовка заявки (обоснования) 
предполагаемого исследования, и Мельбурн-
ский университет, где, помимо конкурса до-
кументов, предполагается устное собеседова-
ние, в ходе которого необходимо обосновать 
причины поступления.

Общим требованием для поступающих на 
программу EdD является наличие магистер-
ской степени по профилю, релевантному 
получаемой учёной степени, резюме, в кото-
ром отражены образовательная, професси-
ональная и в целом жизненная траектории 
абитуриента; четырёх-пятилетний стаж ра-
боты в образовательных учреждениях, реко-
мендации известных специалистов в сфере 
управления образованием.
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Принципиальным требованием к посту-
пающим на программу EdLD, помимо про-
чего, является высокая мотивированность 
обучающегося и опыт работы в качестве 
руководителя (менеджера) в учреждениях и 
организациях в сфере образования.

Сопоставление требований к абитуриен-
там во всех моделях зарубежных программ 
с таковыми в российской педагогической 
аспирантуре показывает, что в отечествен-
ной системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров уделяется явно недостаточно 
внимания мотивации поступления в аспи-
рантуру и наличию опыта успешной проект-
ной и научно-исследовательской работы в 
предметном поле избранной научной специ-
альности.

Сопоставление профессиональных ро-
лей научно-педагогических кадров

Программа EdLd (Doctor of Academic 
Leadership) ориентирована на подготовку 
организаторов образования. В рамках обу-
чения на этой программе аспирантам созда-
ются условия для разработки и реализации 
собственной модели академического лидер-
ства. Вместе с тем эта программа довольно 
мало распространена в зарубежной прак-

тике (Рис. 1). Данная программа не являет-
ся интегрированной с магистратурой и по-
зволяет поступить абитуриентам, имеющим 
профильную степень бакалавра или маги-
стра.

На рисунке 1 показана тенденция к воз-
растанию удельного веса программ EdD 
(доктор образования): с 2016 по 2020 гг. эта 
аспирантская программа приобрела харак-
тер доминирования в ведущих зарубежных 
университетах, что указывает на довольно 
единодушную трактовку этими вузами спе-
циалиста, имеющего учёную степень в об-
ласти наук об образовании, – это профес-
сионал, способный организовывать и коор-
динировать процесс образования, а также 
регулировать исследовательские проекты в 
сфере образования.

Профессиональная роль, к которой го-
товит программа EdLD, – организатор об-
разования – заявлена в качестве конечного 
результата обучения в довольно большом 
количестве программ зарубежных вузов 
(Рис. 2).

На рисунке 2 показана динамика измене-
ний в понимании ролей специалистов, имею-
щих учёную степень в области образования. 
В отличие от доминирующей в 2016 г. роли 

Рис. 1. Представленность в отобранных зарубежных вузах различных типов программ  
педагогической аспирантуры в 2016 и 2020 гг.

Fig. 1. Representation of various types of teacher training doctoral programs in the selected  
foreign Universities
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научного сотрудника, в 2020 г. в ведущих за-
рубежных вузах в модели научно-педагоги-
ческих кадров преобладает комбинация всех 
трёх ролей: организатора образования, пре-
подавателя и научного сотрудника.

Программа подготовки доктора филосо-
фии в сфере образования (PhD in Education, 
Doctor of Philosophy in Education) являет-
ся наиболее распространённой в практике 
зарубежных вузов, в части вузов данная 
программа является интегрированной с ма-
гистратурой. Среди отобранных универси-
тетов её реализуют: Университетский кол-
ледж Лондона, Гарвардский университет, 
Стэнфордский университет, Оксфордский 
университет, Калифорнийский универ-
ситет в Беркли, Университет Британской 
Колумбии, Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе, Университет Торонто, 
Колумбийский университет, Мичиганский 
университет, Тайваньский государственный 
педагогический университет, Висконсин-
ский университет в Мадисоне, Эдинбургский 
университет, Амстердамский университет.

Доминирующая профессиональная 
роль, к которой готовит программа PhD in 
Education, – это научный сотрудник, ис-
следователь проблем образования. В части 

программ заявлены две профессиональные 
роли специалиста с учёной степенью PhD in 
Education. Например, в Мичиганском уни-
верситете и в Тайваньском государственном 
педагогическом университете это научный 
сотрудник и преподаватель высшей школы, 
в Стэнфордском университете, в Калифор-
нийском университете в Беркли и в Вискон-
синском университете в Мадисоне – науч-
ный сотрудник и организатор образования. 
Вместе с тем общей позицией в подготовке 
доктора философии в сфере образования 
является акцентирование в программе ис-
следовательской компоненты и сопрово-
ждение обучающегося в написании научно-
го труда, который должен внести значимый 
вклад в развитие междисциплинарной обла-
сти исследований в сфере образования.

Программа EdD (Doctor of Education) 
имеет наиболее комплексные учебные зада-
чи и предполагает подготовку специалиста, 
способного к реализации сразу трёх профес-
сиональных ролей: преподавателя, научного 
сотрудника и организатора образования.

В числе вузов, реализующих данную 
программу, назовём следующие универси-
теты: Университетский колледж Лондона, 
Кембриджский университет, Гонконгский 
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Рис 2. Представленность профессиональных ролей научно-педагогических кадров в зарубежных 
образовательных программах

Fig. 2. Representation of academic staff professional roles in foreign doctoral programs
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университет, Калифорнийский университет 
в Беркли, Университет Британской Колум-
бии, Калифорнийский университет в Лос-
Анджелесе, Университет Торонто, Мель-
бурнский университет, Сиднейский универ-
ситет, Китайский университет Гонконга.

Компаративный анализ  
продолжительности обучения  

в аспирантуре
Продолжительность обучения на про-

грамме EdLD – относительно небольшая – 
три года (Рис. 3), что связано с отсутствием 
такого компонента учебного плана, как на-
писание диссертации, основанной на ориги-
нальном авторском исследовании. Итоговым 
продуктом подготовки специалиста с учёной 
степенью EdLD является написание и защита 
отчёта о реализации индивидуальной модели 
лидерства в определённой государственной, 
частной или некоммерческой организации 
образования (из числа партнёров универси-
тета). При этом отметим, что в российских 
ведущих вузах принят единый стандарт про-
должительности обучения в аспирантуре: три 
года для очной и четыре – для заочной формы 
обучения. Другими словами, на подготовку 
диссертационного исследования в России от-

водится такой же период, как и для написания 
отчёта о реализации аспирантами индивиду-
альной модели лидерства в рамках программ 
аспирантуры зарубежных университетов.

На рисунке 3 показаны наиболее распро-
странённые для ведущих зарубежных уни-
верситетов сроки обучения в аспирантуре. В 
течение 2016–2020 гг. произошло некоторое 
уменьшение продолжительности обучения 
научно-педагогических кадров. Чаще всего 
в настоящее время срок обучения составляет 
три–пять лет.

При этом продолжительность обучения 
на программе PhD in Education варьируется в 
зависимости от индивидуальной готовности 
соискателя учёной степени к защите дис-
сертации. В большинстве зарубежных вузов 
оптимальной считается подготовка диссер-
тации PhD in Education в течение четырёх–
шести лет, однако в пределах нормы – её 
пролонгирование до семи–восьми лет.

В большинстве вузов, в которых реали-
зуется программа EdD, продолжительность 
обучения составляет четыре–шесть или че-
тыре–восемь лет. Вместе с тем в трёх зару-
бежных университетах, в которых готовят 
докторов образования (Кембриджский уни-
верситет, Университет Британской Колум-

Рис. 3. Продолжительность обучения на программах педагогической аспирантуры зарубежных вузов
Fig. 3. Duration of foreign teacher training doctoral programs 
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бии, Университет Торонто), продолжитель-
ность обучения ограничивается тремя го-
дами. Это связано с тем, что в данных вузах 
подготовка специалиста с учёной степенью 
EdD сфокусирована на двух профессиональ-
ных ролях: преподаватель высшей школы и 
организатор образования. То есть из этой 
системы исключена профессиональная роль 
научного сотрудника.

Формируемые профессиональные ком-
петенции и этапы обучения в аспирантуре 

Процесс обучения в рассматриваемых про-
граммах аспирантуры отражает специфику 
осваиваемых профессиональных ролей. Наи-
большие отличия мы видим в содержании об-
учения по программе EdLD. Исходя из конеч-
ной цели обучения, весь процесс подготовки 
ориентирован на планирование и реализацию 
управленческой деятельности в сфере об-
разования. На первом этапе обучения аспи-
рантам предлагается солидная теоретическая 
подготовка, включающая освоение ряда учеб-
ных дисциплин: «Обучение и преподавание», 
«Лидерство и организационные изменения», 
«Политика в сфере образования», «Настав-
ничество». На втором этапе совместно с на-
учным руководителем аспирант выбирает и 
осваивает ряд теоретических курсов, кото-
рые обеспечивают разработку собственной 
модели академического лидерства. В этот 
же период происходит первичная апробация 
данной модели в рамках аспирантских семи-
наров, лабораторных занятий и симуляци-
онных площадок. Продуктом данной систе-
мы подготовки служит карта личностного 
роста, отражающая динамику развития ли-
дерских качеств обучающегося. Первые два 
этапа подготовки маркированы как обучение 
«в зоне комфорта». На третьем этапе пред-
усмотрен выход из зоны психологического 
комфорта – практика в образовательных ор-
ганизациях – партнёрах вуза. Цель этого эта-
па – внедрение в практику образовательного 
учреждения определённой инновации и реф-
лексия достигнутых результатов. Продуктом 
последнего этапа обучения является итого-

вый отчёт студента о реализованной модели 
академического лидерства или определённой 
инновационной технологии. 

Формат обучения дифференцирован в за-
висимости от этапа подготовки аспирантов: 
на первом курсе применяется когортный 
формат, в рамках которого аспиранты полу-
чают образовательную подготовку в группах 
по 25–30 человек; на втором году обучения, 
в процессе выбора личностно детерминиро-
ванной модели академического лидерства 
реализуется индивидуальный формат рабо-
ты педагогов с аспирантом; на третьем кур-
се, в ходе апробации и внедрения инновации 
в образовательную практику учреждения и 
последующей рефлексии достигнутого ре-
зультата, применяется смешанный формат 
обучения (и индивидуальный, и когортный).

Решение о присуждении учёной степени 
принимается комиссией, исходя из резуль-
татов презентации итогового отчёта и отзы-
вов, полученных студентом с места реализа-
ции поставленной профессиональной задачи 
по внедрению инновации.

В программе PhD in Education на первом 
этапе обучения аспиранты получают теоре-
тическую подготовку и осваивают дисципли-
ны, связанные с методологией и методикой 
исследования, что является общим для всех 
программ PhD in Education, а также курсы по 
философии, социологии, культурологии, те-
ории, практике и организации образования, 
политике в сфере образования – в вузах, ори-
ентированных на подготовку доктора фило-
софии в сфере образования как профессио-
нала, сочетающего роли научного сотрудни-
ка и организатора образования или научного 
сотрудника и преподавателя высшей школы. 
На этом этапе назначается научный руково-
дитель, договорённость с которым о научном 
руководстве, как правило, достигается ещё до 
поступления в аспирантуру. В некоторых ву-
зах, в частности в Эдинбургском университе-
те, существует практика назначения двух на-
учных руководителей – внутреннего и внеш-
него. Кроме того, обязательным для первого 
этапа обучения является утверждение темы 
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диссертации и публичная защита заявки на 
исследование – исследовательского замысла, 
включающего обзор научной литературы по 
теме диссертации, формулировку проблемы 
исследования, обоснование подходов и мето-
дов исследования. Таким образом, основные 
результаты/продукты первого этапа обуче-
ния – обзор научной литературы и заявка на 
исследование.

Второй этап обучения по программе PhD 
in Education (3–4-е курсы) – совместный с 
научным руководителем выбор дисциплин, 
которые необходимы для разработки про-
граммы и инструментария авторского иссле-
дования. Обязательными, входящими в ядро 
образовательной программы учебными дис-
циплинами являются разработка дизайна 
исследования, статистические методы ана-
лиза и качественная стратегия исследования.

На третьем этапе (5–6-е курсы) обучаю-
щиеся проводят оригинальное исследова-
ние, обрабатывают результаты и оформля-
ют диссертацию.

Сравнение форматов  
обучения в аспирантуре

В процессе обучения на большинстве об-
разовательных программ PhD in Education 
форматы обучения сменяются от этапа к эта-
пу обучения. Когортный формат, наиболее 
удобный на первом этапе образовательной 
подготовки, сменяется смешанным, оправдан-
ным в ходе освоения выбранных дисциплин и 
взаимодействия с научным руководителем, и, 
наконец, индивидуальным форматом – наи-
более подходящим для проведения авторско-
го исследования и написания диссертации.

Формы обучения, используемые в рам-
ках программы PhD in Education, довольно 
разнообразны. Наиболее вариативны эти 
формы в Оксфордском университете: семи-
нары, лекции, конференции, выступления на 
кафедре, обсуждения, рефлексия достигну-
того, а также в Гарвардском университете: 
исследовательские проекты, эвристические 
дискуссии, экспериментальное обучение, ла-
бораторные практикумы.

В зарубежных вузах приняты две основ-
ные формы итоговой аттестации – ком-
плексные экзамены (comprehensive exams) 
и собственно итоговый экзамен (the final 
exam), которые предшествуют защите дис-
сертации и получению учёной степени PhD 
in Education.

Программа EdD, в большинстве зарубеж-
ных вузов ориентированная на сочетание 
трёх ролей: научного сотрудника, организа-
тора образования и преподавателя, – предо-
ставляет условия для освоения компетенций 
в сферах преподавательской, исследователь-
ской и управленческой деятельности. На пер-
вом этапе обучения (1–2-е курсы) осущест-
вляется теоретическая подготовка обучаю-
щихся по предметам, позволяющим освоить 
теорию образовательной системы, методоло-
гию и методы исследования и сформировать 
навыки написания научных тезисов (всего, 
как правило, четыре–шесть обязательных 
дисциплин и два или более курсов по выбору). 
Также на этом этапе назначается научный ру-
ководитель или научные руководители, если 
тема предполагаемого исследования требует 
научного сопровождения двумя эксперта-
ми. Итогом первого этапа обучения являет-
ся подготовленная по результатам освоения 
дисциплин заявка на проведение оригиналь-
ного исследования. В ряде вузов, помимо 
такой заявки, по каждому курсу аспиранты 
осуществляют письменную рефлексию на за-
данную тему в форме эссе.

Второй этап обучения (3–4-е курсы) свя-
зан с подготовкой дизайна исследования, 
его осуществления в организации, релевант-
ной теме диссертации, с участием в научных 
семинарах, посвящённых рефлексии полу-
ченных результатов. В отдельных универ-
ситетах, например в Университете Торонто, 
на этом этапе обучения исследовательская 
практика сочетается с управленческой, в 
рамках которой студент разрабатывает и 
внедряет в деятельность образовательной 
организации определённую инновацию. 
Продуктом второго этапа обучения являет-
ся письменный отчёт или аналитическая за-
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писка по итогам проведения исследования. 
Однако в некоторых университетах, напри-
мер в Университете Британской Колумбии, 
итогом второго этапа обучения является 
программа (дизайн исследования), что свя-
зано с большей ориентированностью первых 
двух этапов обучения на теоретическую под-
готовку в сфере управления образованием и 
преподавательскую деятельность.

На третьем этапе обучения по программе 
EdD (5–6-е курсы, этап может продлиться до 
восьмого года обучения) аспиранты публику-
ют научные статьи и оформляют диссертацию 
объёмом от 45 до 80 тысяч слов. Подготовка 
диссертации в рамках совместной с научным 
руководителем работы сочетается с участием 
обучающихся в семинарах, направленных на 
апробацию и рефлексию полученных резуль-
татов. Кроме того, на третьем этапе обучения 
реализуется педагогическая практика. Ре-
шением Научный руководитель определяет 
готовность студента к изложению своих на-
учных изысканий перед обучающимися на 
программах бакалавриата и магистратуры. 
Наиболее интенсивное взаимодействие вуза и 
аспирантов, находящихся в процессе написа-
ния диссертации, происходит в Сиднейском 
университете; оно реализуется в форме уча-
стия аспирантов в серии мастерских, в дис-
куссиях, рабочих лабораториях.

По итогам написания аспирантом дис-
сертации научный руководитель принимает 
решение о готовности её к презентации и 
защите. Обязательным условием допуска к 
защите диссертации также служит успеш-
ная сдача зачётов по базовым и элективным 
учебным курсам. Аттестационная комиссия 
состоит из профессоров, голосующих «за» 
или «против» присуждения учёной степени 
EdD её соискателю. Решение принимается 
исходя из того, проведено ли авторское ори-
гинальное исследование, есть ли в нём науч-
ная новизна и решение значимой проблемы в 
сфере управления образованием.

Характерными чертами процесса обу-
чения в российской аспирантуре является 
доминирование теоретической подготовки, 

недостаточное внимание к формированию 
научно-исследовательских компетенций, от-
сутствие возможности выбирать спецкурсы, 
ориентированные на предметное поле дис-
сертации, слабая ориентированность вуза на 
создание партнёрской сети из образователь-
ных организаций и структур, на площадках 
которых возможны апробация и внедрение 
научных результатов диссертации. Итогом 
обучения в российской аспирантуре являет-
ся присвоение квалификации «Преподава-
тель-исследователь», но не учёной степени 
кандидата наук, то есть получение учёной 
степени не является этапом обучения на тре-
тьей ступени высшего образования.

Заключение
Подводя итоги результатов исследования, 

отметим, что для ведущих зарубежных уни-
верситетов характерна высокая степень диф-
ференциации моделей подготовки научно-пе-
дагогических кадров: программы подготовки 
доктора образования, доктора академиче-
ского лидерства, доктора философии в сфе-
ре образования. Существует разнообразие 
в доминанте формируемых профессиональ-
ных ролей научно-педагогических кадров: 
научный сотрудник, организатор образова-
ния, аналитик отдела образования, препо-
даватель. В течение 2016–2020 гг. в ведущих 
вузах мира происходило увеличение доли 
программы EdD как специальности, предпо-
лагающей подготовку профессионала, обла-
дающего комплексным набором компетен-
ций: организатор образования, координатор 
научных исследований в сфере образования, 
преподаватель. В России реализуется еди-
ный государственный стандарт подготовки 
научно-педагогических кадров, согласно ко-
торому существует одна доминанта в подго-
товке аспирантов – получение квалификации 
«Преподаватель-исследователь».

Для программ зарубежных вузов 2016 и 
2020 гг. были характерны сфокусирован-
ность на методах отбора мотивированных 
абитуриентов, способных к научно-иссле-
довательской, аналитической работе; ори-
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ентация на разнообразные рынки труда, 
дифференциация программ и карьерных 
траекторий; студентоориентированный 
подход; гибкий выбор форматов обучения; 
направленность на подготовку авторского 
оригинального исследования; доскональная 
проработка замысла диссертационного ис-
следования, программы, научных публика-
ций, текста диссертации, многоуровневый 
ассесмент (руководитель программы, на-
учный консультант, преподаватели элек-
тивных курсов по теме диссертации, руко-
водитель аспирантского семинара, внешние 
эксперты); сетевое обучение; высокое каче-
ство материально-технической и информа-
ционной среды (разнообразие рабочих про-
странств: рабочие лаборатории, творческие 
мастерские).

Эти характеристики позволяют обеспе-
чить обучающимся максимальную эффек-
тивность на третьей ступени высшего обра-
зования, в процессе подготовки диссертации 
и внедрения её результатов в практику об-
разовательных учреждений, организаций и 
предприятий народного хозяйства.

В отличие от зарубежных программ аспи-
рантуры, для российской системы подготовки 
научно-педагогических кадров как в 2016, так 
и в 2020 гг. свойственны такие характеристи-
ки, как формальный подход в процессе при-
ёма в аспирантуру; ориентация на рынок ППС 
и научных сотрудников; фиксированный (сме-
шанный) формат обучения; высокая степень 
унификации подготовки; преподаватель-ори-
ентированный подход; пробелы в подготовке 
методологии и методики диссертационного 
исследования; ограниченный ассесмент (пре-
имущественно зав. кафедрой и научный ру-
ководитель); низкий уровень мобильности 
аспирантов; ограниченность применения на 
практике сетевого обучения; слабая матери-
ально-техническая и информационная осна-
щённость; малокомплектность групп, отсут-
ствие групповой динамики; преимущественно 
традиционные методы обучения.

Указанные характеристики в существен-
ной мере препятствуют дифференциации 

траекторий подготовки диссертации аспи-
рантами в зависимости от специфики темы 
научного исследования, ограничивают воз-
можности реализации практических резуль-
татов диссертационного исследования и су-
жают потенциал профессионального роста 
выпускников аспирантуры.
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Приложение

Выборочная совокупность вузов – объектов исследования
Список зарубежных университетов стран Европы, Америки и Азии для проведения анализа 

существующих моделей организации образовательного и исследовательского процессов в рамках 
третьей ступени высшего образования (аспирантура)

№ Наименование университета
Страна расположения  

университета

1. UCL (University College London) Великобритания
2. Harvard University США
3. Stanford University США
4. University of Cambridge Великобритания
5. University of Oxford Великобритания
6. The University of Hong Kong Гонконг
7. University of California, Berkeley (UCB) США
8. University of British Columbia Канада
9. University of California, Los Angeles (UCLA) США

10. University of Toronto Канада
11. The Education University of Hong-Kong Гонконг
12. Columbia University США
13. Nanyang Technological University, Singapore (NTU) Сингапур
14. University of Michigan США
15. University of Wisconsin-Madison США
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№ Наименование университета
Страна расположения  

университета

16. Ruprecht-Karls-University of Heidelberg Германия
17. University of Texas at Austin США
18. The University of Edinburgh Великобритания
19. The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Гонконг
20. Pontificia Universidad Catуlica de Chile (UC) Чили
21. University of Amsterdam Нидерланды
22. University of Chicago США
23. National Taiwan Normal University Тайвань
24. University of Helsinki Финляндия
25. Princeton University США
26. The University of Melbourne Австралия
27. The University of Sydney Австралия
28. Monash University Австралия
29. The University of Queensland Австралия
30. The University of Auckland Австралия

Список российских университетов для проведения анализа существующих моделей организации 
образовательного и исследовательского процессов в рамках третьей ступени высшего образования 

(аспирантура)

№ Наименование университета
Федеральный округ 

расположения университета

1.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»

ЦФО

2.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет»

СЗФО

3.
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет»

СФО

4.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет»

СФО

5.
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт междуна-
родных отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации»

ЦФО

6.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет Петра Великого»

СЗФО

7. ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики»» ЦФО

8.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский поли-
технический университет»

СФО

9.
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет»

ПФО

10.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

ПФО

11. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» ЮФО
12. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» ДВФО
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№ Наименование университета
Федеральный округ 

расположения университета

13. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» ЦФО
14. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» ЦФО

15.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова»

ЦФО

16. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» СФО

17.
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Имма-
нуила Канта»

СЗФО

18.
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена»

СЗФО

19.
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 
университет»

ЦФО

20. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» СФО

21.
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)

УФО

22.
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

ПФО

23.
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

ПФО

24. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» ПФО

25.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет»

ЦФО

Дополнительный список – учреждения Российской академии наук и Российской академии 
образования, осуществляющие подготовку аспирантов по специальностям «Образование и 

педагогические науки»

№ Наименование университета
Федеральный округ  

расположения университета

1.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образованияРоссий-
ской академии образования»

ЦФО

2.
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской 
академии образования»

ЦФО

3.
ФГБНУ «Центральный экономико-математический институт 
Российской академии наук»

ЦФО

4.
ФГБНУ «Институт народнохозяйственного прогнозирования 
Российской академии наук»

ЦФО

5.
ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова 
Российской академии наук»

ЦФО
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Введение
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 13.05.2021 № 729 «О мерах по 
реализации программы стратегического ака-
демического лидерства “Приоритет-2030”» 
недавно стартовала самая масштабная стра-
тегическая инициатива высшего российско-
го образования на период 2021–2030 гг. – 
программа «Приоритет-2030» (далее – Про-
грамма). Её ключевая задача– формирование 
большой группы российских университетов 

(порядка 100), которые должны внести суще-
ственный вклад в научно-технологическое 
лидерство России в мире и сыграть важную 
роль в региональном и отраслевом разви-
тии, в том числе в обеспечении кадрами при-
оритетных направлений науки и технологий, 
отраслей экономики и социальной сферы. 
Это будет способствовать достижению на-
циональных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г., в том числе 
обеспечению её присутствия в числе десяти 
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ведущих стран мира по объёму научных ис-
следований и разработок (Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 г. N 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»).

В литературе рассматриваются вопросы 
влияния университетов на общество, вклю-
чая социально-экономическое и индустри-
альное развитие страны и регионов [1], моде-
ли университетов, работающих аналогично 
исследовательским и конструкторским под-
разделениям частных компаний, в которых 
коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности является не формальным резуль-
татом, а направлена на получение реальных 
доходов [2–4]. В ряде исследований [5–8] 
анализируется деятельность университетов, 
связанная с изобретениями и инновациями, 
что является важным каналом влияния уни-
верситетов на общество и индустрию. В ра-
боте [9] предложена модель «научного вли-
яния» университета на общество, которая 
является гибкой, расширяемой, масштаби-
руемой и адаптируемой для университетов в 
разных регионах мира и с различными стра-
тегическими приоритетами. 

Успешный опыт целого ряда предыду-
щих стратегических инициатив за последние  
15 лет, таких как национальные исследова-
тельские университеты, Проект 5-100 и др., 
показал, что именно концентрация на важ-
нейших для страны направлениях может 
обеспечить достижение амбициозных наци-
ональных целей [10–15].

В конкурсе программы «Приоритет-2030» 
приняли участие 196 вузов. Победителями 
стали 106 вузов (из них пять творческих), 
представляющих все федеральные округа 
России. Все эти вузы получат базовый грант. 
Победителями следующего этапа конкурса 
(специальная часть гранта) стали 18 уни-
верситетов по треку «Исследовательское 
лидерство» и 28 университетов по треку 
«Территориальное и (или) отраслевое ли-
дерство».

Программа предусматривает ротацию 
университетов, включая участников этих 

двух треков, в рамках ежегодного рассмотре-
ния результатов реализации программ раз-
вития университетов. Поэтому комплексный 
анализ факторов, позволивших университе-
там стать участниками Программы, является 
чрезвычайно актуальным и востребованным 
не только для этих университетов, но и для 
вузов, которые планируют принять участие в 
этой программе в последующие годы. 

Особый интерес для анализа представ-
ляют участники трека «Исследовательское 
лидерство», поскольку они уже сегодня, как 
показали предварительные исследования, 
вносят существенный вклад в исследова-
тельскую составляющую российских вузов. 
По результатам конкурсного отбора участ-
ников этого трека были сформированы три 
группы университетов: группа 1 (10 универ-
ситетов), группа 2 (четыре университета) и 
группа 3 (четыре университета):

•  группа 1: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», 
ТГУ, ТПУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, УрФУ;

•  группа 2: ННГУ, НГУ, Сеченовский 
университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова;

•  группа 3: РГАУ – МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Горный университет, ЮУрГУ, 
ЮФУ.

В данной статье представлены результаты 
сравнительного анализа указанных групп 
университетов по образовательной, науч-
но-исследовательской, международной и 
финансовой деятельности, рассмотрено их 
участие в предыдущих основных стратеги-
ческих инициативах российского высшего 
образования. Для оценки потенциала участ-
ников исследовательского трека в работе 
проводилось их сравнение с участниками 
Проекта 5-100 (НИТУ «МИСиС», НИЯУ 
МИФИ, НИУ ВШЭ, МФТИ, ННГУ, НГУ, Са-
марский университет, СПбПУ, ИТМО, ТПУ, 
ТГУ, ЮУрГУ, ДВФУ, КФУ, УрФУ, БФУ, 
СФУ, РУДН, ТюмГУ, СПбГЭТУ ЛЭТИ, Се-
ченовский университет), поскольку именно 
участники этого проекта показали высокие 
результаты в повышении конкурентоспо-
собности российских университетов на гло-
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бальном научно-образовательном рынке, 
что нашло отражение в том числе в между-
народных рейтингах [16]. 

Методология  
проведённого исследования

Для сравнения результатов деятельности 
университетов и выявления наиболее значи-
мых факторов, оказавших влияние на победу 
в конкурсе программы «Приоритет-2030», в 
работе было сделано следующее:

•  проведён анализ результатов деятель-
ности как совокупности всех университетов, 
вошедших в трек «Исследовательское ли-
дерство» программы «Приоритет-2030», так 
и трёх групп этих университетов в сравнении 
с группой университетов Проекта 5-100;

•  проведён анализ государственных стра-
тегических инициатив в области системы выс-
шего образования за последние 15 лет с целью 
определения их воздействия на развитие рас-
сматриваемых групп университетов;

•  выбраны показатели, в наилучшей 
степени отражающие результаты обра-
зовательной, научно-исследовательской, 
международной и финансовой деятельности 
университетов; проведено агрегирование 
показателей на основе метода «смещённого 
идеала» и осуществлён их сравнительный 
анализ за 2016–2020 гг.; 

•  проанализированы средние значения 
ряда показателей научно-исследователь-
ской деятельности исследуемых групп уни-
верситетов за 2018–2020 гг.

При проведении исследования использо-
вались данные мониторинга эффективно-
сти деятельности организаций высшего об-
разования (https://monitoring.miccedu.ru/), 
базы научных публикаций Scopus и Web of 
Science, аналитические инструментарии 
SciVal и InCites.

Для агрегирования показателей исполь-
зован метод «смещённого идеала», включав-
ший следующие этапы.

1.  Выбраны двадцать наиболее значимых 
показателей образовательной, научно-ис-
следовательской, международной и фи-

нансовой деятельности университетов. Для 
каждой анализируемой группы университе-
тов были определены медианные значения 
каждого показателя.

2.  Определено максимальное значение 
каждого показателя. Рассчитана разность 
между максимальным значением показателя 
и его значением для конкретной группы уни-
верситетов, проведено нормирование полу-
ченного значения.

3.  В n-мерном пространстве, где n – коли-
чество агрегируемых показателей, найдены 
координаты «идеальной» точки (принимае-
мые за 0), соответствующей максимальным 
(наилучшим) значениям каждого показате-
ля. 

4.  Для каждой контрольной группы уни-
верситетов вычислено «смещение от идеала» 
как среднее геометрическое в n-мерном про-
странстве. 

Таким образом, при использовании мето-
да «смещённого идеала» наилучшие резуль-
таты деятельности показывает та группа 
университетов, которая обладает наимень-
шим смещением от «идеальной» точки.

Результаты проведённого анализа по-
зволили выявить ряд факторов, оказавших 
существенное влияние на успех универси-
тетов – победителей конкурса «Исследова-
тельское лидерство» программы «Приори-
тет-2030».

Результаты исследования
Анализ стратегических инициатив в об-

ласти высшего образования России. За по-
следние 15 лет был реализован ряд стратеги-
ческих инициатив, оказавших существенное 
влияние на развитие российской высшей 
школы. В рамках нашего комплексного ис-
следования для анализа состояния системы 
высшего образования были рассмотрены 
инициативы, в которых приняли участие 
университеты исследовательского трека: 

•  инновационные образовательные про-
граммы в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (ИОП; 2006–
2008 гг.); 
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•  проект «Федеральный университет» 
(ФУ; 2006–2020 гг.); 

•  проект «Национальный исследователь-
ский университет» (НИУ; 2008–2018 гг.); 

•  проект повышения конкурентоспособ-
ности ведущих российских университетов 
среди ведущих мировых научно-образо-
вательных центров (Проект 5-100; 2013–
2020 гг.); 

•  поддержка устойчивых взаимоотноше-
ний между образовательными организаци-
ями высшего образования и региональными 
предприятиями и организациями в рамках 
приоритетного проекта «Вузы как центры 
пространства создания инноваций» (Про-
странство инноваций; 2017–2020 гг.). 

Первым масштабным проектом развития 
ведущих российских университетов в пост-
советский период явился конкурс иннова-
ционных образовательных программ вузов 
приоритетного национального проекта 
«Образование», в котором победителями 
стали 57 университетов. Данный проект был 
направлен на модернизацию образователь-
ной, научной, инновационной инфраструк-
туры университетов, сопровождаемую вне-
дрением новых образовательных программ, 
повышением квалификации профессорско-
преподавательского персонала. Общий бюд-
жет проекта с 2006 по 2008 гг. составил 40 
млрд. руб. 

Важно отметить, что для участия в ИОП 
вузы должны были представить свои про-
граммы развития, направленные на дости-
жение целевых показателей проекта. Для 
многих это оказалось первой программой 
развития университета, в которой были чётко 
обозначены конкретные приоритеты и ука-
заны целевые значения показателей. Это сы-
грало для большинства участников проекта 
определяющую роль для дальнейшего успеха. 
Не случайно спустя 15 лет 16 университетов 
трека «Исследовательское лидерство» (из 
числа 18 победителей программы «Приори-
тет-2030») участвовали в проекте ИОП.

Существенный вклад в развитие рос-
сийских университетов внесли проекты по 

созданию сетей федеральных (10 универси-
тетов) и национальных исследовательских 
университетов (29). Создание сети феде-
ральных университетов было направлено 
на развитие системы высшего образования 
на основе оптимизации региональных обра-
зовательных структур и укрепления связей 
образовательных учреждений высшего об-
разования с экономикой и социальной сфе-
рой федеральных округов. Задачами, реша-
емыми национальными исследовательскими 
университетами, являлись: кадровое обеспе-
чение приоритетных направлений развития 
науки, технологий, техники, отраслей эко-
номики, социальной сферы, развитие и вне-
дрение в производство высоких технологий. 
Отметим, что во многом цели программы 
«Приоритет-2030» являются продолжением 
задач, поставленных перед НИУ. Это свиде-
тельствует о важности проекта «Националь-
ный исследовательский университет» для 
российской экономики и российского обра-
зования в целом.

Следует отметить, что, как и в проекте 
ИОП, федеральные и национальные иссле-
довательские университеты для участия в 
конкурсе были обязаны представить свои 
программы развития. Именно это обстоя-
тельство, наряду с достаточно значительным 
финансированием университетов-участ-
ников, оказало значительное положитель-
ное влияние на их развитие: общий объём 
средств федерального бюджета, выделен-
ных на реализацию программ федеральных 
университетов, составил 51,5 млрд. руб. 
(2010–2019 гг.), объём финансирования про-
грамм развития каждого национального 
исследовательского университета за счёт 
средств федерального бюджета составил 1,8 
млрд. руб. (2009–2017 гг.). Во многом благо-
даря этому из 18 университетов – победите-
лей программы «Приоритет-2030» 14 явля-
ются национальными исследовательскими и 
два – федеральными университетами.

Особо следует выделить значение Про-
екта 5-100, направленного на повышение 
глобальной конкурентоспособности веду-
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щих российских университетов. Основными 
задачами Проекта 5-100 являлись:

•  интернационализация всех областей 
деятельности, развитие инфраструктуры 
для привлечения лучших учёных, преподава-
телей, менеджеров и студентов;

•  активное продвижение российской 
системы высшего образования на ключевых 
рынках, наращивание позиций и авторитета 
в мировых сообществах, в том числе в рей-
тингах;

•  формирование выдающейся академи-
ческой репутации ведущих университетов 
за счёт ведения прорывных исследований и 
привлечения мировых ведущих учёных.

Программы повышения конкурентоспо-
собности в рамках Проекта 5-100 ставили 
перед университетами чрезвычайно амби-
циозные задачи по выводу их образователь-
ных программ и научных исследований на 
мировой уровень. Существенное бюджетное 
финансирование обеспечило развитие ка-
дрового потенциала и способствовало росту 
публикационной активности в изданиях, ин-
дексируемых международными базами дан-
ных, − бюджет проекта в 2013–2020 гг. соста-
вил 80,1 млрд. руб. 

Участие в Проекте 5-100 позволило 19 
университетам (из 21 участника) стать по-
бедителями программы «Приоритет-2030» 
по двум трекам: «Исследовательское лидер-
ство» (13 университетов), «Территориаль-
ное и (или) отраслевое лидерство» (6).

Важным этапом в развитии системы 
российского образования и повышении её 
вклада в социально-экономическое разви-
тие страны являлся приоритетный проект 
«Вузы как центры пространства создания 
инноваций». Проект был направлен на обе-
спечение устойчивой глобальной конкурен-
тоспособности не менее 10 ведущих россий-
ских университетов к 2025 г. и создание не 
менее 100 университетских центров инно-
вационного, технологического и социаль-
ного развития регионов. Отметим, что вви-
ду направленности проекта на поддержку 
региональных вузов университеты Москвы 
и Санкт-Петербурга были исключены из 
списка согласно конкурсной документации. 
Финансирование проекта за три года (2017–
2019 гг.) из средств федерального бюджета 
составило 39,6 млрд. руб. Данный проект 
стал самым масштабным по количеству во-
влечённых в него университетов – 51 участ-

Рис. 1. Участие исследуемых групп университетов в стратегических инициативах
Fig. 1. Participation of the examined groups of universities in strategic initiatives
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ник. Планировавшийся срок завершения 
проекта − 2025 г., однако в связи с подготов-
кой программы «Приоритет-2030» проект 
был фактически прекращён в 2020 г. Пять 
университетов из числа участников проекта 
«Пространство инноваций» вошли в трек 
«Исследовательское лидерство».

Результаты анализа участия пяти ис-
следуемых в работе групп университетов в 
стратегических инициативах представлены 
на рисунке 1. Видно, что все участники груп-
пы 1 «Исследовательское лидерство» явля-
ются национальными исследовательскими 

либо федеральными университетами, при 
этом 90% из них были участниками ИОП и 
Проекта 5-100. В целом подавляющее число 
участников исследовательского трека (89%) 
прошли школу ИОП и являются НИУ или 
ФУ, а 72% – участники Проекта 5-100.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что важнейшими факторами успе-
ха университетов, позволившими им стать 
участниками исследовательского трека про-
граммы «Приоритет-2030», являются: 

•  участие в проектах ключевых стратеги-
ческих инициатив российского образования; 

Таблица 1 
Показатели, отражающие результаты деятельности исследуемых групп университетов

Table 1
Indicators reflecting the performance of the examined groups of universities

Виды  
деятельности

Название показателя

Образова-
тельная 

Общая численность студентов*

Общая численность НПР (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)

Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, аспирантуры, ординату-
ры в общей численности приведённого контингента* 

Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, аспирантуры, ординату-
ры, имеющих диплом других организаций, в общей численности обучающихся по этим програм-
мам*

Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет

Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушате-
лей, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования*

Научно- 
исследова-

тельская

Число публикаций, индексируемых в Web of Science Core Collection, в расчёте на 100 НПР*

Число публикаций, индексируемых в Scopus, в расчёте на 100 НПР*

Количество цитирований публикаций, изданных за последние пять лет, индексируемых в Web of 
Science Core Collection, в расчёте на 100 НПР*

Количество цитирований публикаций, изданных за последние пять лет, индексируемых в Scopus, 
в расчёте на 100 НПР*

Количество лицензионных соглашений

Удельный вес средств от использования результатов интеллектуальной деятельности в общих 
доходах*

Доходы от НИОКР (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 НПР*

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах*

Междуна-
родная

Доля иностранных студентов в общей численности студентов*

Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР

Число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, в расчёте на 100 НПР

Финансовая
Доходы из всех источников в расчёте на 1 НПР*

Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в общих доходах *

* Полное название показателей приведено в мониторинге эффективности деятельности организаций 
высшего образования (https://monitoring.miccedu.ru/).
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•  опыт, полученный руководством и кол-
лективами университетов при разработке и 
реализации амбициозных программ разви-
тия;

•  эффективное расходование бюджет-
ного финансирования, полученного на реа-
лизацию проектов. 

Анализ основных показателей деятель-
ности групп университетов. В работе 
для анализа были выбраны 20 показателей 
(Табл. 1), отражающих основные виды дея-
тельности университетов: образовательная 
(семь показателей), научно-исследователь-
ская (восемь показателей), международная 
(три показателя) и финансовая (два показа-
теля).

На рисунке 2 представлена динамика об-
разовательной деятельности исследуемых 
групп университетов за последние пять лет 
(2016–2020 гг.). Агрегация семи показателей 
образовательной деятельности проводилась 
по методу «смещённого идеала», в качестве 
значений показателей взяты медианы иссле-
дуемых групп. Видно, что разброс по сме-
щению от «идеальной» точки составляет не 
более 0,05−0,07, что свидетельствует о том, 
что практически все исследуемые группы 

университетов большое внимание уделяли 
образовательной деятельности. Наилучший 
результат показала группа 2, у неё наимень-
шее смещение от «идеала».

На рисунке 3 представлены результаты 
научно-исследовательской деятельности 
университетов за последние пять лет, агре-
гация проводилась по восьми показателям 
с использованием метода «смещённого иде-
ала». Видно, что для группы «Исследова-
тельское лидерство» по сравнению с груп-
пой участников Проекта 5-100 смещение от 
«идеальной» точки меньше (на 0,02−0,06). 
Наиболее успешной явилась группа 1 иссле-
довательского трека, которая уже с 2018 г. 
становится лидером среди рассматриваемых 
групп университетов: значение агрегирован-
ного показателя приближено к «идеально-
му».

На рисунке 4 представлены результаты 
анализа международной деятельности ис-
следуемых групп университетов в динамике 
(2016–2020 гг.) на основе метода «смещённо-
го идеала». Видно, что группа 1 была безус-
ловным лидером, т.к. для неё значение агре-
гированного показателя международной 
деятельности последние пять лет являлось 

Рис. 2. Динамика образовательной деятельности исследуемых групп университетов 
Fig. 2. Educational activity dynamics of the examined groups of universities
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«идеальным». В целом группа университе-
тов исследовательского трека показывает 
такие же результаты, как и участники Про-
екта 5-100 (разброс значений смещения не 
превышает 0,02). При этом группы 2 и 3 ис-
следовательского трека имели примерно 
одинаковое смещение от «идеала» и заметно 
уступали первой группе (0,33−0,44).

Динамика результатов финансовой дея-
тельности исследуемых групп университе-

тов, рассчитанная по методу «смещённого 
идеала», представлена на рисунке 5. Можно 
видеть, что в целом трек исследовательских 
университетов показал значительно боль-
шую финансовую устойчивость, чем участ-
ники Проекта 5-100. В 2019 г. смещение у 
исследовательского трека от «идеала» в два 
раза меньше, а в 2020 г. – в три раза меньше, 
чем у Проекта 5-100. Безусловным лидером 
явилась группа 1, у которой значение пока-

Рис. 3. Динамика научно-исследовательской деятельности исследуемых групп университетов 
Fig. 3. Scientific and research activity dynamics of the examined groups of universities

Рис. 4. Динамика международной деятельности исследуемых групп университетов 
Fig. 4. International activity dynamics of the examined groups of universities
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зателя хотя и не является «идеальным», но 
составило 0,05−0,06, что значительно мень-
ше, чем у остальных групп.

Таким образом, анализ образовательной, 
научно-исследовательской, международ-
ной и финансовой деятельности универси-
тетов исследовательского трека за период 
2016–2020 гг., проведённый на основе мето-
да «смещённого идеала», позволяет сделать 
следующие выводы: 

•  все три группы университетов данного 
трека показывали результаты сопостави-
мые, а в ряде случаев превосходящие резуль-
таты участников Проекта 5-100;

•  рассматриваемые университеты за по-
следние годы смогли сформировать устой-
чивые финансовые модели, когда источни-
ками дохода служат прикладные исследова-
ния и разработки, инновации и программы 
обучения;

•  группа 1 университетов исследователь-
ского трека по научно-исследовательской, 
международной и финансовой деятельности 
заметно превосходила все другие исследуе-
мые группы университетов, включая Проект 
5-100.

Анализ ряда показателей научно-иссле-
довательской деятельности. Как показано 

выше, в научно-исследовательской деятель-
ности участники трека «Исследовательское 
лидерство» по агрегированному показателю 
превосходили участников Проекта 5-100, 
особенно группа 1. Однако представляется 
важным проанализировать ряд отдельных 
показателей, которые во многом определя-
ют эффективность научных исследований, 
проводимых в университете:

•  доходы от НИОКР (за исключением 
средств бюджетов бюджетной системы РФ, 
государственных фондов поддержки науки) 
в расчёте на 1 НПР; 

•  доходы от результатов интеллектуаль-
ной деятельности на 1 НПР;

•  количество публикаций в журналах, 
индексированных в базах данных Scopus и 
Web of Science, на 100 НПР; 

•  количество статей типа Article & 
Review, индексируемых в базе данных Scopus 
и отнесённых к I и II квартилям, на 100 НПР; 

•  количество статей типа Article & 
Review, индексируемых в базе данных Web 
of Science и отнесённых к I и II квартилям, на 
100 НПР.

Важным показателем при оценке науч-
но-исследовательской деятельности универ-
ситетов является объём НИОКР, поскольку 

Рис. 5. Динамика финансовой деятельности исследуемых групп университетов 
Fig. 5. Financial activity dynamics of the examined groups of universities
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именно он во многом определяет финансо-
вую устойчивость университета, в том числе 
его возможность проводить прорывные науч-
ные исследования. На рисунке 6а приведены 
доходы от НИОКР на 1 НПР (средние зна-
чения) для исследуемых групп университе-
тов, взятые за последние три года. Видно, что 
значение этого показателя для группы 1 в три 
раза и трека «Исследовательское лидерство» 
в два раза выше, чем у остальных групп. При 
этом результаты, которые показали группы 2 
и 3, практически совпадают с группой Проек-
та 5-100. Необходимо отметить наблюдаемую 
последние два года тенденцию к уменьшению 
значения этого показателя у всех групп, кро-
ме третьей. Причины этой тенденции у каж-
дого вуза могут быть различными, однако в 
целом это говорит о том, что есть проблемы, 
которые необходимо решать для успешного 
участия в программе «Приоритет-2030». 

Важной задачей российских универси-
тетов является существенное увеличение их 

вклада в технологическое развитие страны. 
Поэтому развитие инновационной деятель-
ности университетов, том числе создание и 
коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности, становится особо акту-
альным. На рисунке 6б представлены доходы 
от интеллектуальной деятельности (средние 
значения) для исследуемых групп универси-
тетов. Несмотря на то, что группа 1 показала 
заметно лучшие результаты по сравнению с 
другими, даже для неё должна стоять задача 
многократного увеличения (в десятки раз) те-
кущих значений данного показателя.

Наряду с финансовыми показателями на-
учно-исследовательской деятельности уни-
верситетов, безусловно важными являются 
показатели публикационной активности. 
К ним можно отнести количество публика-
ций I и II квартиля, индексируемых в базах 
данных Scopus и Web of Science, что харак-
теризует качество научных публикаций со-
трудников университетов. Целесообразно 

Рис. 6. Доходы от НИОКР и результатов интеллектуальной деятельности исследуемых  
групп университетов, на 1 НПР

Fig. 6. Income from R&D and intellectual activity results of the examined groups of universities  
per 1 faculty and researcher

а) Доходы от НИОКР на 1 НПР, тыс. руб.
a) Income from R&D per 1 faculty and  

researcher, thousand roubles

б) Доходы от результатов интеллектуальной 
деятельности на 1 НПР, тыс. руб.

b) Income from intellectual activity per 1 faculty  
and researcher, thousand roubles
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рассматривать эти значения на фоне общего 
количества публикаций в указанных базах 
данных, поскольку такой подход стимули-
рует университеты повышать качество про-
водимых исследований.

В работе при анализе количества публи-
каций, индексируемых в базе данных Scopus 
Q1 и Q2 (на 100 НПР), учитывались публи-
кации типа Article & Review за три послед-
них года (2018–2020 гг.). При этом исполь-
зовался метод Source-Normalized Impact 
per Paper (SNIP). На рисунке 7 представле-
ны данные публикационной активности ис-
следуемых групп университетов. Видно, что 
по общему количество публикаций в Scopus 
лидировала группа 1, при этом результаты 
университетов исследовательского тре-
ка, Проекта 5-100 и группы 2 очень близки 
(Рис. 7а). Относительно качества публика-
ций следует отметить, что по количеству 
статей в первом и втором квартилях лиди-
ровала группа 2, наибольшая динамика на-
блюдалась у группы 3, при этом для группы 

1 в последние два года характерна тенден-
ция к снижению (Рис. 7б). 

Для общего количества публикаций в Web 
of Science наблюдалась тенденция к сниже-
нию у всех исследуемых групп университе-
тов, кроме группы 3 (Рис. 8а). При этом каче-
ство статей выросло у всех групп, а лидером 
явилась группа 2 (Рис. 8б). Это позволяет 
сделать вывод о том, что университеты осо-
бое внимание стали уделять не столько коли-
честву публикаций, сколько их качеству.

Более детально тенденции изменения доли 
публикаций Article & Review I и II квартиля в 
общем количестве публикаций исследуемых 
групп университетов за последние три года 
для Scopus и Web of Science представлены на 
рисунке 9. Видно, что, в отличие от Web of 
Science (Рис. 9б), доля публикаций Q1 и Q2 
для Scopus (Рис. 9а) у всех групп уменьшилась 
в 2020 г., что объясняется изменением методи-
ки расчёта вхождения журналов в квартили.

В целом проведённый анализ позволил 
выявить наиболее значимые факторы успеха, 

а) Количество публикаций, индексированных  
в SCOPUS, на 100 НПР

a) The number of publications in Scopus per 1 
faculty and researcher

б) Количество публикаций типа Article & Review, 
индексируемых в Scopus и отнесённых к I и II 
квартилям, на 100 НПР

b) The number of Article & Review publications in 
Scopus Q1 and Q2 per 1 faculty and researcher

Рис. 7. Публикационная активность университетов (Scopus)
Fig. 7. Publication activity of universities (Scopus)
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во многом благодаря которым ряду ведущих 
российских университетов удалось победить 
в конкурсе программы «Приоритет-2030» в 
треке «Исследовательское лидерство»:

•  опыт, полученный университетами при 
разработке и реализации своих программ 
развития в предыдущих проектах ключе-
вых стратегических инициатив российского 
образования (инновационные образова-
тельные программы, федеральные и нацио-
нальные исследовательские университеты, 
Проект 5-100, проект «Вузы как центры про-
странства создания инноваций»);

•  значительная государственная под-
держка за последние 10–15 лет в виде допол-
нительного бюджетного финансирования, 
полученного университетами на конкурсной 
основе;

•  особое внимание к развитию научно-
исследовательской деятельности универ-
ситета, результаты которого проявились 

в значительных объёмах НИОКР, высоких 
наукометрических показателях, в том чис-
ле в публикациях Q1 и Q2, индексируемых 
в базах данных Scopus и Web of Science  
и др.;

•  лидирующая группа 1 исследова-
тельского трека (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИТУ «МИСиС», 
ТГУ, ТПУ, ВШЭ, ИТМО, СПбПУ, УрФУ), 
имеющая ведущие позиции на глобальном 
и национальном научно-образовательном 
рынке среди российских университетов, 
стратегией своего успеха сделала вывод 
проводимых научных исследований на ми-
ровой уровень;

•  за последние годы все три группы уни-
верситетов трека «Исследовательское ли-
дерство» показали в образовательной, на-
учно-исследовательской, международной и 
финансовой деятельности сопоставимые, а 
в ряде случаев превосходящие результаты 

а) Количество публикаций, индексируемых  
в Web of Science, на 100 НПР

a) The number of publications in Web of Science  
per 1 faculty and researcher

б) Количество публикаций типа Article & Review, 
индексируемых в Web of Science и отнесённых  
к I и II квартилям, на 100 НПР

b) The number of Article & Review publications in 
WoS Q1 and Q2 per 1 faculty and researcher 

Рис. 8. Публикационная активность университетов (Web of Science)
Fig. 8. Publication activity of universities (Web of Science)
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группы университетов Проекта 5-100, име-
ющей сильные позиции на глобальном и на-
циональном научно-образовательном рынке 
среди российских университетов;

•  рассматриваемые университеты за по-
следние годы смогли сформировать устой-
чивые финансовые модели, когда источни-
ками дохода служат прикладные исследова-
ния, разработки и программы обучения.

Заключение
Проведённое комплексное исследова-

ние показало, что университеты – участни-
ки трека «Исследовательское лидерство» 
по праву стали победителями программы 
«Приоритет-2030», демонстрируя в послед-
ние годы высокие результаты образова-
тельной, научно-исследовательской, меж-

дународной и финансовой деятельности, 
сопоставимые, а в ряде случаев превосходя-
щие результаты университетов – участни-
ков Проекта 5-100. 

Программа «Приоритет-2030» ставит 
перед этими университетами новые амбици-
озные задачи, решать которые им придётся 
ближайшие 10 лет. В том числе необходимо 
увеличить спектр научных исследований по 
прорывным направлениям, решить пробле-
мы трансфера технологий и коммерциали-
зации интеллектуальной собственности. Это 
должно привести к существенному росту 
объёмов НИОКР и доходов от результатов 
интеллектуальной деятельности, увеличе-
нию числа качественных публикаций в ве-
дущих российских и зарубежных журналах  
и др.

а) Доля публикаций типа Article & Review, 
отнесённых к Q1 и Q2, в общем количестве 
публикаций, индексируемых в Scopus
a) The share of Article & Review publications in 
Scopus Q1 and Q2 in the total number of Scopus 
publications, per 1 faculty and researcher

б) Доля публикаций типа Article & Review, 
отнесённых к Q1 и Q2, в общем количестве 
публикаций, индексируемых в Web of Science
b) The share of Article & Review publications in WoS 
Q1 and Q2 in the total number of WoS publications, 
per 1 faculty and researcher

Рис. 9. Доля публикаций Q1 и Q2 (тип Articles & Reviews) в общем количестве публикаций, 
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science

Fig. 9. Share of Q1 and Q2 publications (types of publications: Articles & Reviews) in the total number  
of publications, indexed in Scopus and Web of Science databases
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Введение
Запуск программы стратегического ака-

демического лидерства «Приоритет-2030»1 
с остротой обозначил вопрос о готовности 
научно-педагогического сообщества (НПС) 
российских университетов следовать но-
вым целям и траекториям академического 
развития. За годы реформ высшей школы 
научно-педагогические работники (НПР) в 
1 Далее мы будем для краткости обозначать Про-

грамму стратегического академического лидер-
ства «Приоритет-2030» словом «Программа» или 
словосочетанием программа «Приоритет-2030».

определённой мере привыкли находиться 
в процессе непрерывных трансформаций 
и повышения требований к результатам их 
профессионального труда, в новых форма-
тах образовательной и исследовательской 
деятельности. Завершение проекта «5-100» 
у многих вызвало вопрос: «А что дальше?», 
поскольку они понимали, что самые амбици-
озные цели проекта не были достигнуты.

Момент объявления результатов конкурса 
«Приоритет-2030» сопровождался эйфорией 
университетов-победителей и разочаровани-
ем тех вузов, которые не выдержали жёсткой 
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конкурентной борьбы. Между тем когорте 
университетов, которые получили поддерж-
ку программы «Приоритет-2030», предстоит 
очень трудный путь, главным драйвером дви-
жения по которому является НПС. В связи с 
этой ситуацией актуальной исследователь-
ской задачей становится анализ проблем 
функционирования и развития НПС, порож-
дающих «человеческие» риски реализации 
программы «Приоритет-2030», а также поиск 
возможностей их преодоления.

Социологический взгляд на эту пробле-
му, в отличие от административно-управ-
ленческого, позволяет раскрыть причины 
противоречий, характеризующих современ-
ное НПС и некоторые тупиковые пути его 
трансформации, вольно или невольно обо-
значенные университетским управлением и 
программами развития. Инсайдерская пози-
ция позволяет авторам не только понять эти 
процессы и противоречия, но и сформули-
ровать некоторые принципы, в перспективе 
позволяющие раскрыть человеческий потен-
циал НПС российских вузов.

Эмпирической базой статьи послужили 
результаты социологических исследований 
высшего образования, проводимых автора-
ми с 2016 г. Для характеристики тенденций 
развития и проблем НПР и университетско-
го управления были использованы матери-
алы интервью с преподавателями и руково-
дителями российских университетов, посвя-
щённых проблемам развития современных 
российских университетов (2016–2018 гг., 
n=80; 2021 г., n=32). Для определения ко-
личественных изменений НПР вузов в XXI 
в. был осуществлён анализ статистических 
данных, отражающих уровень и динамику 
основных индикаторов высшего образова-
ния в Российской Федерации.

Для изучения приоритетов академиче-
ского развития НПР и требований к ним в 
условиях реализации программы «Приори-
тет-2030» был проведён анализ документов. 
В качестве документов использована кон-
курсная документация Программы, мето-
дические рекомендации и комментарии для 

разработчиков заявок, программы развития 
университетов-победителей первого и вто-
рого этапов конкурсов, документы стратеги-
ческого планирования развития высшего об-
разования в РФ, а именно: Прогноз научно-
технологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, текст ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2021 
годы», Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации». 

Политика управления  
человеческим капиталом вузов –  

ядро программы «Приоритет-2030»
Анализ содержания конкурсной доку-

ментации Программы, методических реко-
мендаций и комментариев для разработчи-
ков заявок, изучение содержания программ 
развития университетов-победителей пока-
зали, что для реализации Программы вузам 
необходимы научно-педагогические работ-
ники, способные создавать совершенно но-
вые научные знания, технологии и разработ-
ки2. Кроме того, вузовские кадры должны 
обладать компетенциями, позволяющими 
внедрять эти новые знания, технологии и 
разработки в российскую экономику и соци-
альную сферу. Поскольку в Программе заяв-
лена ориентация на формирование широкой 
группы университетов-лидеров, соответ-
ственно, предполагается опора не на узкий 
круг «академиков», а на массовую группу 
НПР. По сути, речь идёт о востребованно-
сти широкой авангардной общности НПР, 
обладающих готовностью, способностями и 
возможностями проводить серьёзные науч-
ные исследования (дающие подлинно новые 
научные результаты), участвовать в полном 
цикле научного «производства» (от генери-
рования идеи до внедрения практического 
результата), соединять образование, науку и 

2 Программа «Приоритет-2030». URL: https://
priority2030.ru/about#priority (дата обраще-
ния: 19.12.2021).
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выход в сферу практической реализации на-
учных проектов.

В целом же Программа принципиаль-
но новых требований к вузовским НПР не 
предъявила, воспроизведя их примерно в том 
же формате, в каком они были сформулиро-
ваны в Проекте «5-100» и иных документах 
стратегирования в высшей школе. Впрочем, 
стоит отметить два новых акцента в пони-
мании роли НПС в реализации программ 
развития вузов-лидеров. Первым является 
положение о необходимости вырабатывать 
и распространять по всей системе высшего 
образования лучшие практики научно-ис-
следовательской, инновационной и образо-
вательной деятельности. Предполагается, 
что функция выработки новых практик за-
креплена за НПС, а функция распростране-
ния – за университетским управлением, теми 
его структурами, которые ответственны за 
сетевое взаимодействие и внешнее партнёр-
ство.

Второй акцент был сделан на активном 
вовлечении в реализацию программ разви-
тия университетов представителей разных 
наук – как «физиков», так и «лириков». Этот 
момент важно подчеркнуть, поскольку ранее 
в документах стратегического планирования 
развития науки в Российской Федерации со-
циально-гуманитарные направления либо 
вообще не были заявлены в качестве приори-
тетных, либо стояли на последнем месте3. В 

3 В «Прогнозе научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» (утв. Правительством РФ 3 января 
2014 г.) социально-гуманитарное направление 
вообще не представлено. В ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2021 годы» они обозна-
чены только одним положением, занимающим 
последнее место из семи направлений («Обе-
спечение возможности эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с 
учётом взаимодействия человека и природы, 
человека и технологий, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, в 
том числе применения методов гуманитарных 

структуре стратегических проектов и иници-
атив, составляющих содержание программ 
развития вузов, социально-гуманитарная 
составляющая обязательно присутствует – у 
одних вузов больше, у других меньше.

При проведении конкурсной экспертизы 
заявок кадровый потенциал вузов прини-
мался во внимание и оценивался по следую-
щим показателям4: доля ППС в возрасте до 
39 лет и доля исследователей в возрасте до 
39 лет в общей численности исследователей, 
количество публикаций в высокорейтинго-
вых журналах и их цитирование, объём до-
ходов от интеллектуальной деятельности. В 
системе входных критериев были заложены 
показатели, обеспечиваемые за счёт челове-
ческого капитала НПР, а именно: вхождение 
вузов в рейтинги ARWU, QS, THE; удельный 
вес НИОКР в общих доходах вуза (не менее 
5%). Методика оценки заявленных программ 
развития университетов включала в себя 
такие критерии, как достижимость целей и 
результатов и обеспеченность ресурсами, 
в том числе за счёт кадрового потенциала и 
продуктивной кадровой политики.

Обязательным элементом структуры про-
граммы развития университетов, заявивших-
ся на конкурс, была политика управления 

и социальных наук»). Эта же формулировка 
была дословно воспроизведена в «Стратегии 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации» (утв. Указом Президента РФ 
№ 642 от 01.12.2016 г.).

4 Критерии оценки потенциала НПР варьирова-
лись в зависимости от выбранного конкурсного 
трека. Например, для трека «Исследователь-
ское лидерство» публикационная активность 
ППС замерялась тремя критериями: 1) количе-
ство публикаций в I и II квартилях в WoS CC, а 
также A&HCI и BKCI-SSH на 1 НПР; 2) коли-
чество публикаций в I и II квартилях в Scopus 
на 1 НПР; 3) количество высокоцитируемых 
публикаций в WoS CC на 1 НПР. Показатели 
привлечённого финансирования для названно-
го трека конкретизировались следующим обра-
зом: 1) объём средств от выполнения исследо-
ваний и разработок на 1 НПР; 2) объём доходов 
от РИД на 1 НПР.
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человеческим капиталом. Каждый вуз пред-
ставил не только имеющиеся кадровые кон-
курентные преимущества, но и предложил 
свои подходы к их наращиванию, а также 
целевые показатели этого процесса. Уни-
версальной для всех вузов стала ориентация 
на омоложение кадрового состава (целевой 
показатель – 40% сотрудников в возрасте 
до 39 лет), поддержка молодых НПР, повы-
шение исследовательской и публикационной 
активности, её качества, преодоление ин-
бридинга. Программы развития некоторых 
вузов-победителей отличаются тщатель-
ной проработкой механизмов реализации 
кадровой политики. Среди них – создание 
концепции социальной ответственности 
университета за профессиональное разви-
тие и социальное благополучие сотрудников 
(НИУ ВШЭ), внедрение модели гибкой заня-
тости, позволяющей распределять рабочее 
время и усилия между основными видами 
деятельности (Томский политехнический 
университет), разработка системы соци-
ального скоринга и программы лояльности, 
ориентированной на формирование условий 
для развития перспективных сотрудников 
(Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) и др. К сожа-
лению, не все университетские программы 
развития содержат в себе адекватные цели 
кадровой политики, а также чёткие механиз-
мы их реализации, что, скорее всего, усилит 
риски достижения заявленных ими целей.

Таким образом, новая программа страте-
гического академического лидерства уста-
новила три уровня приоритетов («матрёш-
ку» приоритетных целей). Первый – это 
уровень глобальных приоритетов развития 
высшего образования в России. Второй уро-
вень – это приоритеты конкретных универ-
ситетов в различных сферах и направлениях 
их деятельности. Третий уровень – это при-
оритеты развития НПС в вузах, входящих в 
число победителей конкурса. От успешности 
достижений приоритета этого уровня зави-
сят в конечном счёте возможности достиже-
ния целей второго и первого уровней.

Научно-педагогическое сообщество: 
проблемы, требующие решения

Социальная общность НПР выступает, с 
одной стороны, как профессиональное со-
общество (разновидность профессиональ-
ной общности), с другой – как научно-об-
разовательная общность. Она представляет 
собой взаимосвязь (совокупность) людей, 
их групп и объединений, которые характе-
ризуются доминантой образовательной и 
научной деятельности в их образе жизни, 
обусловливающей сходство целей, задач, 
интересов, наличием внутренней структу-
ры, возрастных параметров, стабильностью 
существования во времени и пространстве, 
способностью к взаимодействию с другими, 
в первую очередь – образовательными и на-
учными общностями [1, с. 389].

Социальная общность НПР занимает 
особое положение среди трёх основных ву-
зовских общностей (к ним относят также 
студентов и управленческих работников), 
поскольку непосредственно выполняет ве-
дущую роль в реализации всех трёх главных 
миссий университета – образовательной, на-
учно-исследовательской, общественно-вос-
питательной.

НПР представляют собой сложное и не-
однородное в социальном, образовательном, 
научном аспектах сообщество, включающее 
группы специалистов различной квалифика-
ции. В процессе выполнения ими основных 
профессиональных функций можно выде-
лять доминанты тех или иных видов деятель-
ности. В одних случаях это преподавание, в 
других – научные исследования, в третьих – 
относительная их рядоположенность, пред-
полагающая лишь некоторые предпочтения 
того или иного вида деятельности.

При административно-бюрократическом 
подходе принято считать, что уровень ква-
лификации НПР определяется по формаль-
ному признаку – наличию учёной степени и 
звания (чем выше степень и звание, тем выше 
квалификация). Однако это далеко не всегда 
так. Сегодня основным показателем уровня 
квалификации является качество педаго-
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гического или научно-исследовательского 
труда, академическая репутация. При этом 
научно-исследовательская деятельность 
приобретает особое значение. К сожалению, 
именно она остаётся «ахиллесовой пятой» 
отечественного высшего образования. Здесь 
отечественные вузы существенно проигры-
вают зарубежным [2], поэтому не случайно 
программа «Приоритет-2030» направлена 
на преодоление отставания в сфере науки за 
счёт стимулирования исследовательской и 
инновационной активности НПС.

Характеризуя НПР, мы исходим из на-
личия тесной связи между ними и вузами, в 
которых они работают. Учитывая, что выс-
шее образование в России неоднородно, как 
минимум, в трёх аспектах – социальном, об-
разовательном, научном, эта его стратифи-
кация распространяется и на вузовские общ-
ности, в первую очередь НПР. Связь между 
социальной, образовательной и научной 
позицией вуза в системе образовательных 
организаций высшей школы и потенциалом 
НПР носит, по нашему мнению, обоюдный 
характер. С одной стороны, чем выше уро-
вень квалификации и реальных достижений 
НПР университета (публикационная актив-
ность, оценки работодателей качества под-
готовки выпускников и др.), тем выше место, 
занимаемое им в рейтинге вузов. С другой 
стороны, чем заметнее достижения учебно-
го заведения в университетской «табели о 
рангах», тем привлекательнее оно для вы-
сококвалифицированных учёных [3], тем 
лучше стимулирование тех или иных видов 
их активности, в первую очередь – научных 
исследований и публикаций их результатов.

Драйвером достижений в вузах, дающих 
им право претендовать на место лидера в раз-
личных рейтингах, может стать их НПС. Его 
представители способны обеспечить универ-
ситетам выход на новые конкурентные по-
зиции за счёт развития научной активности. 
В этой связи возникают новые требования к 
ним, обусловленные необходимостью реше-
ния реальных задач активизации научной де-
ятельности и перспективами в этой области в 

каждом конкретном вузе, а также созданием 
благоприятных для неё условий. По суще-
ству, стоит вопрос о превращении группы 
НПР, добивающихся заметных успехов на 
поприще научных исследований, в приори-
тетную научно-образовательную общность 
университета.

Между тем НПС российских вузов, в том 
числе и тех, которые попали в Программу 
«Приоритет-2030», испытывает ряд проблем.

Одна из них – резкое сокращение числен-
ности этой вузовской общности, которое 
привело к серьёзным структурным дисба-
лансам в ней. Статистические данные по-
казывают, что за последние 20 лет числен-
ность НПР сначала росла (с 280 тыс. чел. в 
2000/2001 уч. г. до 360 тыс. в 2010/2011 уч. г.), 
а затем сократилась в 1,5 раза и упала до 230 
тыс. в 2019/2020 уч. г. (рассчитано автора-
ми по: [4, с. 139]). В 2010-е гг. быстро росло 
число студентов в расчёте на одного препо-
давателя – с восьми человек в начале вто-
рого десятилетия до 12 человек в его конце 
[4, с. 311]. За этот же период резко выросла 
учебная, учебно-методическая и научно-ис-
следовательская нагрузка вузовских пре-
подавателей [5]. Произошла неимоверная 
интенсификация их труда и как следствие – 
профессиональное выгорание, усугублённое 
онлайн-форматом в период пандемии5.

Рассматривая структуру НПР по при-
знаку пола, отметим, что среди них женщин 
больше, чем мужчин (примерно 60% против 
40%). Однако представляет значительный 
интерес соотношение мужчин и женщин в 
связи с занимаемыми должностями. Меньше 
50% женщин находятся на должностях де-
канов, завкафедрами, профессоров, дирек-
торов институтов, больше 50% – на долж-
ностях доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей, ассистентов (рассчитано 

5 Трудозатраты добросовестных преподава-
телей стали выше. URL: https://www.hse.ru/
news/edu/362877172.html (дата обращения: 
19.12.2021); Уставшие преподаватели. URL: 
https://doxajournal.ru/uni/exhausted_professors 
(дата обращения: 19.12.2021).
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авторами по: [4, с. 316]). Следует также от-
метить общее сокращение численности 
женщин, представляющих НПС. Только за 
последние три учебных года их число сокра-
тилось на 6%, или на 8,5 тыс. чел. (со 139 868 
до 131 442) [4, с. 316].

Что касается возрастной структуры 
НПС, отметим его значительное старение 
[4, с. 323]. Сегодня в России каждый пятый 
преподаватель старше 65 лет. Низкая при-
влекательность профессии вузовского пре-
подавателя приводит к вымыванию молодё-
жи из вузовского сообщества и небольшому 
притоку в него.

Рассмотрение структуры НПР с точки 
зрения занимаемой ими должности свиде-
тельствует о непрерывном процессе их со-
кращения, в том числе и за последние три 
года, практически по всем должностям, кро-
ме директоров институтов. Число последних 
за это время выросло с 940 до 1024 чел. [4, 
с. 312]. Впрочем, рост касается всего управ-
ленческого корпуса университетов, включая 
ректоров, проректоров, начальников управ-
лений. В российских университетах эта тен-
денция влечёт за собой сверхбюрократиза-
цию и резкое увеличение бюрократической 
нагрузки на НПР [6].

Представляют значительный интерес ста-
тистические данные, касающиеся наличия у 
НПР учёной степени и учёного звания. Про-
цесс сокращения общей численности НПР 
не обошёл стороной докторов и кандидатов 
наук, профессоров и доцентов. За последние 
три года число докторов наук (и так неболь-
шое для 700 вузов страны) сократилось бо-
лее чем на 2 тыс. чел. (сейчас их 30 тыс.), чис-
ло кандидатов наук – на 9 тыс. чел. (сейчас 
их около 133 тыс.). Соответственно сокра-
тилось число и профессоров (на 2 тыс. чел.), 
и доцентов (на 2,5 тыс. чел.). Сегодня среди 
ППС в вузах удельный вес докторов наук 
составляет 15,8%, кандидатов наук – 58,1%, 
профессоров – 10,4%, доцентов – 38,2%  
[4, с. 308].

Характеризуя научную составляющую 
деятельности вузовских педагогов, отметим 

крайне важный её показатель – количество 
их публикаций в рецензируемых журналах. 
Как известно, наиболее весомыми считаются 
публикации, индексируемые в Web of Science 
и Scopus. По итогам 2018 г. в расчёте на 100 
НПР в массовом сегменте государственных 
вузов было подготовлено соответственно 15 
и 20 таких публикаций, в опорных универси-
тетах – 24 и 33, в федеральных университе-
тах – 39 и 51, в ведущих вузах – 81 и 109, в ву-
зах «5-100» – 111 и 140 [7, с. 428]. Не трудно 
обнаружить многократную разницу между 
публикационной активностью НПР в рядо-
вых, по преимуществу региональных вузах 
и тех университетах, которые относятся к 
элитной группе. Хотя, справедливости ради 
следует отметить, что и в последних среди 
ППС существуют заметные различия.

Конечно, многое в научно-публикацион-
ной активности зависит и от объективных, 
и от субъективных факторов. Уровень ис-
следовательской квалификации преподава-
телей, их мотивация, престиж научной ра-
боты и в целом дух науки, господствующий в 
вузе, – это необходимые условия исследова-
тельской активности. Благодаря её поощре-
нию, дополнительному материальному сти-
мулированию в университетах усиливается 
интерес к подготовке публикаций в серьёз-
ных зарубежных и отечественных изданиях. 
Между тем, по данным НИУ ВШЭ, свыше 
80% опрошенных преподавателей имеют на-
учные публикации, большая часть которых 
выходит на русском языке. За рубежом пу-
бликуются лишь 12,7% преподавателей [7, 
с. 427]. Кроме того, гонка за публикацион-
ными показателями, порождённая эффек-
тивным контрактом, стимулирует рост ими-
тационных стратегий, в ряду которых – за-
казные статьи, использование услуг «paper 
mills» («фабрик публикаций»), подготовка 
многоавторных статей [8].

Таким образом, состояние НПС характе-
ризуют несколько тенденций, снижающих 
его потенциал: резкое уменьшение числен-
ности, в том числе за счёт высококвалифи-
цированных специалистов (кандидатов и 
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докторов наук), возрастные и гендерные 
дисбалансы, интенсификация и бюрократи-
зация академического труда, появление вы-
нужденных имитационных стратегий дости-
жения академической успешности и др. В то 
же время НПС российских вузов формирует 
и накапливает новый профессиональный 
опыт в условиях пандемии, роста внутриу-
ниверситетской и межуниверситетской кон-
куренции, утверждения мировых стандартов 
проведения научных исследований, публи-
кационной активности, практико-ориенти-
рованной инновационной деятельности. Со-
отношение таких негативных и позитивных 
тенденций отражает противоречия функ-
ционирования и развития НПС на совре-
менном этапе и, соответственно, риски для 
университетов, особенно в регионах страны.

Университетское управление  
как фактор продуктивности НПР

Решение обозначенных проблем НПР ву-
зов лежит в сфере университетского управ-
ления. На наш взгляд, оно сегодня характе-
ризуется рядом дефектов и дефицитов, про-
дуцирующих серьёзные риски для кадровой 
политики как важнейшей составной части 
программ развития университетов. Один из 
наиболее значимых – отсутствие в вузах 
продуктивных программ академического 
развития НПР. Продуктивность означает 
отсутствие имитационности (декларативно-
сти) заботы о профессиональном развитии 
различных групп НПР и вместе с тем нали-
чие ресурсной обеспеченности программ их 
обучения, повышения квалификации, пере-
подготовки, академической мобильности.

Другой дефект управления человеческим 
капиталом вузов заключается в отсутствии 
в вузах эффективной системы воспроизвод-
ства НПР. Обсуждение проблемы разруше-
ния старой модели аспирантуры и докторан-
туры и «ловушек» новой модели подготовки 
научных кадров [9] превратилось в одну из са-
мых острых тем университетского дискурса:

«Аспирантуру просто формализовали, 
превратили в ещё одну учёбу, от которой 

после магистратуры нормальный человек 
уже крепко утомился. Аспирантура должна 
быть исследовательской, а не учебной… И 
образовательный стандарт в аспиранту-
ре – дело сомнительное. Его задают кафе-
дры, научные коллективы, научные школы, 
они уж сами разберутся – какие дисципли-
ны, какой стандарт, какие компетенции… 
Я не верю в перспективу аспирантуры как 
третьей ступени образования. Я считаю, 
что недобор – вот перспектива этой аспи-
рантуры. Идти учиться ещё?! Ну, только 
при сознательной имитации» (А.К., про-
фессор, зав. кафедрой).

Каждый вуз по-своему решает вопрос 
остепенённости НПР и подготовки молодо-
го поколения научных кадров. К сожалению, 
практики внешнего рекрутирования высо-
коквалифицированных «академиков» часто 
своей целью имеют не только преодоление 
инбридинга, но и повышение формальных 
показателей остепенённости НПР. В этой 
связи нужно отметить очень настороженное 
и критическое отношение научной обще-
ственности к диссертационным советам при 
вузах, которые обеспечивают относительно 
быстрое, но не всегда качественное «произ-
водство» кандидатов и докторов наук. Тра-
диционным учёным степеням, присуждён-
ным советами ВАК, доверяют больше (ин-
декс доверия 75,6 по 100-балльной шкале), а 
корпоративным учёным степеням – намного 
меньше (индекс доверия – 50) [10, с. 52].

«Ахиллесовой пятой» университетского 
управления человеческим капиталом явля-
ется неэффективность системы оценки и 
стимулирования труда НПР. Доминиро-
вание формальных критериев, ориентация 
на его количественные показатели, а также 
безудержный рост целевых показателей в 
логике бюрократии («чем больше, тем луч-
ше») усиливают имитационность успеш-
ности НПР и университетов, стимулируют 
рынок гострайтинга и «корпоративных за-
купок» публикаций. Академическую репута-
цию НПР подрывают также конъюнктурные 
грантовые проекты, позволяющие привле-
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кать нужные объёмы финансирования, но 
не имеющие порой значения для развития 
собственно научной дисциплины. Важная 
и вроде бы необходимая с позиций универ-
ситетского менеджмента связь показателей 
эффективности и системы стимулирования 
труда в реальности резко расходится с ре-
путационными и статусными сигналами, на 
которые реагирует профессиональное со-
общество [11; 12].

Серьёзным риском для университетского 
управления является сужение академиче-
ских свобод, внедрение принципов академи-
ческого капитализма и «нового» академи-
ческого менеджериализма, отстранённость 
НПР от управления или имитационность 
его партисипативной модели («shared 
government»)6. В таких условиях не может 
развиваться и быть мобилизованным ресурс 
креативности НПР, цели развития универ-
ситета не будут приняты и разделены ака-
демическим сообществом. То, что на взгляд 
некоторых университетских руководителей 
кажется инерционностью или консерватиз-
мом НПР, в реальности часто представляет 
собой оппортунизм, неприятие идей, проти-
воречащих ценностным установкам и убеж-
дениям высококвалифицированного про-
фессионального сообщества. Культура диа-
лога, коммуникаций и доверия, компетенции 
по работе с сопротивлением изменениям 
отсутствуют в практиках университетского 
управления.

Не только виной, но и бедой современно-
го университетского менеджмента является 

6 Учёные не хотят заниматься управлением, они 
хотят пойти и писать статью. Интервью с М. Со-
коловым // Гуманитарные науки. 28 сентября 
2018 г. URL: https://indicator.ru/humanitarian-
science/intervyu-mihaila-sokolova-vtoraya-chast.
htm (дата обращения: 19.12.2021); Университеты 
стали гибридом патриархальных демократий с 
предпринимательскими автократиями. Интер-
вью с М. Соколовым // Гуманитарные науки. 
28 сентября 2018 г. URL: https://indicator.ru/
humanitarian-science/intervyu-mihaila-sokolova.
htm (дата обращения: 19.12.2021).

дефицит ресурсов времени и финансирова-
ния для поддержки НПР [13]. Применение 
методики «треугольника проектного под-
хода», соединяющего такие измерения, как 
качество результата, время и финансовые 
ресурсы, даёт возможность выявить ключе-
вые «человеческие» риски реализации про-
граммы «Приоритет-2030». Для того чтобы 
достичь поставленных целей (и желаемого 
их качества) в условиях дефицита финансо-
вых средств, нужно больше ресурса времени. 
Если для ситуации характерен дефицит вре-
мени, то для достижения цели нужно увели-
чение финансирования [14]. Отсутствие или 
дефицит того и/или другого закономерно 
снижает качество результатов, обеспечива-
емых НПС:

«У руководства нет понимания сроков 
достижения определённого уровня иннова-
ционной активности. Оно не понимает, 
что это длительный процесс, в котором 
нельзя ждать быстрых результатов. Во-
вторых, формализация всех показателей 
становится целью. Что мы хотим!? Мы хо-
тим достижения целевых показателей или 
мы хотим позиционирования университе-
та? Например, университеты одной стра-
ны очень быстро вошли в топ-200, даже не 
присутствуя в топ-500, топ-600 – за счёт 
огромных денег. Что-то изменилось во вну-
тренней среде университетов этой стра-
ны? К каким устойчивым результатам это 
привело? К риску подмены реальной страте-
гической цели – повышения конкурентоспо-
собности. Идёт подмена инновационности 
индикаторами. Как результат – “мусор-
ные” публикации, дутые цифры, дутые объ-
ёмы НИР, НИОКР. Люди в бóльшей степе-
ни начинают заниматься имитацией, чем 
достижениями» (О.Б., профессор).

Для достижения амбициозных целей 
«Приоритета-2030» нужны оптимальные 
факторы функционирования и развития 
НПР. Они обеспечиваются различными ор-
ганизационными условиями, обсуждение 
которых – предмет постоянной борьбы 
между НПС и университетским управлени-
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ем. Это вопросы снижения учебной и бю-
рократической нагрузки НПР, пересмотра 
норм времени на различные виды деятель-
ности, предоставления творческих отпусков 
для завершения работы над диссертациями, 
не имитационное (за счёт выполнения 1,5–2 
ставок), а реальное повышение заработной 
платы, особенно молодым НПР. Приведём 
фрагмент интервью с заведующим кафе-
дрой: 

«Вы оценивали ситуацию с загруженно-
стью преподавателей? У меня на кафедре 
преподаватели практически каждый день 
по четыре пары читают. Какие инновации в 
этих условиях? Как они будут это делать? 
Чтобы во всём этом участвовать, нужно 
время, которого нет. Одно дело – выразить 
абстрактную готовность к инновациям. 
Другое дело, если скажут: “А давайте нач-
нём сейчас заниматься этими инновация-
ми”. А когда этим заниматься? У меня вре-
мени нет» (А.В., профессор, зав. кафедрой).

Перспективы и возможности развития 
НПС в условиях реализации программы 

«Приоритет-2030»
Для наращивания научного потенциала 

университетов необходимо решить следу-
ющие задачи. Первая заключается в изме-
нении характера и содержания труда моти-
вированных НПР за счёт переструктуриро-
вания приоритетов их профессиональной 
активности и превращения научной деятель-
ности если не в доминирующую, то по мень-
шей мере в рядоположенную с педагогиче-
ской. Вторая – это трансформация условий 
профессиональной жизни НПС, по крайней 
мере той его группы, которая активно уча-
ствует в создании основных научных ре-
зультатов. Третья задача – придание НПР, 
достигшим значительных научных резуль-
татов, нового социального статуса приори-
тетной научно-образовательной общности 
в вузе, отражённого в материальных и мо-
ральных показателях. Четвёртая – преодо-
ление аномалий и имитаций в деятельности 
НПР, пятая – преодоление фрагментации и 

внутренних противоречий в самом НПС, а 
также изменение отношений и взаимодей-
ствий НПР со студентами и управленческим 
персоналом.

Таким образом, в целом требуется глубо-
кая трансформация положения НПР в вузе. 
Особая роль в этом процессе принадлежит 
самому НПС, меняющимся интенциям его 
научно-исследовательской деятельности, 
переменам в мотивации, творческому по-
иску перспективных направлений научно-
исследовательской работы. На повышение 
научного потенциала университетов влия-
ют не только объективные, но и субъектив-
ные факторы: отказ НПР от имитаций, их 
устремлённость на решение принципиально 
новых задач научно-образовательной дея-
тельности, выход на её новое качество.

За постановкой указанных задач про-
сматривается реализация ряда принципов 
университетского управления. Во-первых, 
речь идёт о принципах дифференцирован-
ного подхода к организации и оценке дея-
тельности НПР на основе их типологии и 
выделения внутри сообщества групп, кото-
рые хотят и могут работать в условиях повы-
шения требований к научным результатам. 
Основой такой типологии должны стать 
объективные и проверяемые критерии и по-
казатели. Они не могут быть ограничены ис-
ключительно публикационными результата-
ми. Для каждой группы наук (естественных, 
технических, экономических, социальных, 
гуманитарных) должны быть разработаны 
свои критерии и показатели, формализация 
которых не должна подменять реального 
вклада НПР и признания научным сообще-
ством их заслуг. Это означает, что особое 
значение приобретают показатели академи-
ческой репутации и независимая экспертиза 
научных результатов профессиональным 
сообществом.

Во-вторых, необходимы принципы ан-
тропоцентристского подхода к НПР, за-
интересованным в научных исследованиях 
и способным объединить вокруг себя груп-
пу единомышленников (активных в науч-
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ном плане студентов, магистрантов, препо-
давателей). Антропоцентристский подход 
означает внимание к каждому НПР, его 
профессиональной деятельности, научной 
активности со стороны всех административ-
ных структур вуза, начиная с заведующего 
кафедрой. Названный принцип должен быть 
доведён с группового уровня до индивиду-
ально-личностного, когда становится воз-
можной активизация научного творчества 
конкретных представителей сообщества.

В-третьих, необходим принцип пере-
структурирования разных направлений 
профессиональной деятельности вузов-
ских педагогов, плодотворно ведущих на-
учные поиски, с целью создания для них 
благоприятных условий. Реализация это-
го принципа может приобретать разные 
формы в зависимости от того, является ли 
научно-исследовательский труд теорети-
ческим или экспериментальным, индиви-
дуальным или коллективным, связан ли он 
с длительными командировками, экспеди-
циями, эмпирическими исследованиями за 
пределами своего вуза или «привязан» к 
университету. Очевидно, что, несмотря на 
организационные трудности решения во-
проса (изменения расписания, замена пре-
подавателя, перенос курса на другое время 
и т.п.), на эти издержки вуз должен идти, 
если он заинтересован в собственном на-
учном продвижении.

В-четвёртых, важен принцип внутриву-
зовской поддержки не только индивидуаль-
ных достижений, но и коллективной науки. 
Создание научных групп и поддержка на-
учных школ будут способствовать преодо-
лению фрагментации НПС и развитию до-
полнительных механизмов воспроизводства 
и закрепления перспективных исследовате-
лей. Кроме того, названный принцип сделает 
более эффективным фокусирование внутри-
вузовских инвестиций на поддержку науч-
ной активности сотрудников. В этом плане 
приобретают большое значение практики 
университетских грантов на проведение по-
исковых и мониторинговых исследований, 

подготовку и издание монографий, тревел-
грантов. Их роль становится особо важной в 
условиях сокращения грантовой поддержки 
из государственных и частных фондов, в том 
числе зарубежных.

В заключение отметим, что программы 
развития некоторых университетов, полу-
чивших поддержку в конкурсе «Приори-
тет-2030», содержат в том или ином виде 
названные принципы. С одной стороны, 
это вселяет надежды на успешность реали-
зации новой программы стратегического 
академического лидерства. С другой сторо-
ны, хотелось бы видеть совокупность всех 
этих принципов в каждой университетской 
стратегии. И не только в университетах-по-
бедителях, но и в рядовых вузах, вносящих 
свой вклад в развитие отечественной выс-
шей школы.
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Аннотация. Неблагоприятные демографические тенденции актуализируют поиск воз-
можных направлений снижения заболеваемости, укрепления здоровья граждан и увеличения 
продолжительности жизни российского населения, что входит в число приоритетных на-
циональных задач. Начавшаяся в 2020 г. пандемия COVID-19 сильно осложнила ситуацию, 
увеличив убыль населения и нанеся его здоровью значительный ущерб. В этой связи особую 
значимость приобретает активизация ресурсов здравоохранения, однако не менее важным 
является отношение самих людей к своему здоровью, проявляющееся в образе жизни, раз-
личных повседневных практиках поведения.

Цель статьи – на основе социологических данных выявить зависимость состояния 
здоровья граждан, образа их жизни, различных поведенческих практик, связанных со сбере-
жением и укреплением здоровья, от уровня образования. Эмпирическую базу исследования 
составили результаты общероссийского социологического опроса, проведённого в 2021 г. 

Полученные результаты позволяют оценить потенциал высшего образования в повышении 
стремления граждан современной России к самосохранительному поведению и здоровому 
образу жизни.

Результаты исследования показывают, что у разных по статусу образовательных 
групп имеются свои склонности к различным болезням, которые, вполне очевидно, могут 
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быть связаны с образом жизни их представителей. По данным опроса, люди с высшим об-
разованием лучше оценивают состояние своего здоровья, больше заботятся о нём, выража-
ют большую осознанность в отношении факторов, обусловливающих состояние здоровья 
человека, заинтересованность в здоровом образе жизни, что проявляется в более актив-
ных поведенческих практиках, направленных на поддержание и укрепление собственного  
здоровья.

Ключевые слова: здоровье, высшее образование, самооценка здоровья, здоровый образ 
жизни, практики поведения, ценностное отношение, ценности, телемедицина
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Abstract. Unfavorable demographic trends give relevance to the search of possible directions for 
reducing the incidence rate, strengthening the health of citizens and increasing the life expectancy 
of the Russian population, which is one of the priority national tasks. The COVID-19 pandemic has 
greatly complicated the situation by increasing population decline and causing significant damage 
to its health. In this regard, the activation of health care resources is of particular importance, but 
no less important is the attitude of people themselves to their health, manifested in the way of life, 
various everyday practices of behavior.

The purpose of the article is to analyze, on the basis of sociological data, the dependence of the 
state of health of citizens, their lifestyle, various behavioral practices associated with saving and 
promoting health, on the presence of a high level of education. The empirical basis of the study was 
formed by the results of an all-Russian sociological survey conducted in 2021. The results obtained 
allow us to assess the potential of higher education in increasing the desire of citizens of modern Rus-
sia for self-preserving behavior and a healthy lifestyle.

The results of the study show that educational groups of different status have their own charac-
teristics of propensity to various diseases, which, quite obviously, may be associated with the life-
style of their representatives. According to the survey, people with higher education assess their 
health better, care more about it, express greater awareness of the factors that determine human 
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health, interest in a healthy lifestyle, which is manifested in more active behavioral practices aimed 
at maintaining and strengthening own health.

Keywords: health, level of education, higher education, self-assessment of health, healthy life-
style, behavioral practices, value attitude, values, telemedicine
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Введение
Образование является неотъемлемой 

частью успешного существования человека 
и развития всего общества. От качества и 
уровня образования населения всецело за-
висит формирование трудовых ресурсов, а 
следовательно, развитие экономики стра-
ны. В этом плане во все времена важную 
роль играл институт высшего образования, 
значимость которого особенно актуализи-
руется в эпоху цифровизации, интенсив-
ного внедрения информационных техно-
логий, когда требования к человеческому 
капиталу только возрастают. Не случайно 
Президентом РФ уделяется отдельное вни-
мание поддержке государственных вузов 
для развития новых значимых исследова-
тельских проектов1.

Многими исследователями отмечается 
прямая зависимость между уровнем образо-
вания и занятостью граждан [1; 2], величиной 
оплаты труда [3], качеством и уровнем жизни 
в целом [4; 5]. Вместе с тем образование зна-
чимо не только для профессиональной под-
готовки специалистов, их самореализации и 
успешной карьеры. Выявлено, что уровень 
образования влияет на здоровье [6] и про-
должительность жизни человека: люди с выс-
шим образованием в среднем живут дольше 
[7]. Велико его влияние и на младенческую 
смертность, которая значительно ниже сре-
ди детей женщин с высшим образованием [8]. 
Такое влияние связывается не только с эко-

1 Послание Президента Федеральному Собра-
нию. 21 апреля 2021 года. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/65418 (дата обраще-
ния: 07.12.2021).

номическим и социальным благополучием, 
доступом к ресурсам, значимым для здоровья 
(качественное питание, медицинские услуги, 
комфортное жильё и др.), активной социаль-
ной позицией, но и с тем, что формируется 
определённый тип мышления, направленный 
на рациональное, здоровьесберегающее по-
ведение. Образование помогает ориентиро-
ваться в современной системе здравоохра-
нения, повышает грамотность в отношении 
здоровья [9]. При этом вероятна и обратная 
связь, поскольку именно проблемы со здоро-
вьем могут являться тем фактором, который 
ограничивает возможности получения выс-
шего образования.

Текущая ситуация в области демографии 
и продолжительности жизни российского 
населения многие годы остаётся неблаго-
приятной, более того, пандемия её сильно 
осложнила, увеличив убыль населения и 
нанеся его здоровью значительный ущерб. 
По данным официальной статистики, в 
пандемийный 2020 г. сокращение числен-
ности населения стало самым масштабным 
за последнее десятилетие2. В этой связи, 
безусловно, важна активизация ресурсов 
системы здравоохранения, в том числе в ча-
сти профилактики различных заболеваний. 
Однако не менее значимо отношение к сво-
ему здоровью самих граждан, их стремление 
заботиться о нём. Ведь, как неоднократно 

2 Эксперт: пандемия усугубила ситуацию с 
убылью населения. Парламентская газе-
та. 18.03.2021. URL: https://www.pnp.ru/
social/ekspert-pandemiya-usugubila-situaci-
yu-s-ubylyu-naseleniya.html (дата обращения: 
07.12.2021).



75

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 1.

было доказано, именно образ жизни явля-
ется основным фактором здоровья человека 
[10−12]. Речь идёт о различных поведенче-
ских практиках, оказывающих наибольшее 
влияние на преждевременную старость и 
продолжительность жизни людей: медицин-
ская активность, правильное питание, отказ 
от вредных привычек, достаточная физиче-
ская активность и др.

В 2021 г. проведено социологическое ис-
следование, направленное на выявление за-
висимости состояния здоровья граждан, 
образа их жизни, различных поведенческих 
практик, связанных со сбережением и укре-
плением здоровья, от уровня образования. 
Социологический опрос проводился На-
учно-исследовательским центром социаль-
но-политического мониторинга ИОН РАН-
ХиГС с 8 по 19 апреля 2021 г. Опрошены 1500 
человек в возрасте 18 лет и старше в 30 субъ-
ектах Российской Федерации по выборке, 
представляющей основные социально-демо-
графические группы российского населения. 
Метод опроса: личное формализованное ин-
тервью по месту жительства респондентов. 
По отдельным вопросам результаты иссле-
дования приводятся в сопоставлении с дан-
ными опросов, проведённых Центром ранее 
по аналогичной методике.

Полученные результаты позволяют оце-
нить потенциал высшего образования в по-
вышении стремления граждан современной 
России к самосохранительному поведению и 
здоровому образу жизни.

Самооценки здоровья  
и отношение к здоровью

Обобщённым индикатором здоровья яв-
ляется субъективная самооценка состояния 
здоровья, подразумевающая степень удов-
летворённости его различными составляю-
щими: физическим состоянием (отсутствие 
недомоганий и болезней), психологическим 
и социальным самочувствием. Результаты 
опроса фиксируют различия в самооценках 
здоровья в зависимости от наличия у ре-
спондентов высшего образования.

Как показывают данные исследования, 
респонденты, имеющие высшее образо-
вание, чаще воспринимают своё здоровье 
позитивно: как «хорошее»3 его оценили 
49,9%. Ещё 44,2% таких граждан считают его 
«удовлетворительным». О плохом здоровье 
сообщают только 5% респондентов с выс-
шим образованием.

Среди лиц без высшего образования доля 
тех, кто положительно оценивает своё здо-
ровье, снижается до 43,4%, а отрицательные 
оценки, напротив, встречаются более чем в 
два раза чаще – 11,5%. Аналогичная зави-
симость была зафиксирована и по результа-
там опросов предыдущих лет (Рис. 1)4. При 
этом наиболее негативные результаты по 
самооценкам собственного здоровья демон-
стрируют граждане с неполным средним, на-
чальным образованием, где доля ответов о 
плохом здоровье достигает 23,2%.

Вместе с тем за прошедшее десятилетие 
рост числа положительных ответов наблю-
дается среди представителей и той, и другой 
образовательной группы. Стоит отметить, 
что тенденцию увеличения позитивного 
восприятия здоровья разными категориями 
граждан за последние десятилетия отмеча-
ют разные исследовательские организации 
[13].

В выделенных группах закономерно 
хуже оценивается состояние здоровья с 
увеличением возраста респондентов. При 
этом по позитивному восприятию своего 
здоровья, как правило, лидируют граждане 
с высшим образованием. Особого внимания 
требует самое старшее поколение россиян, 
где положительные самооценки здоровья 
наблюдаются наиболее редко в силу боль-
шей распространённости различных хро-
нических и возрастных заболеваний у пред-

3 Оценка «хорошее состояние здоровья» рассчи-
тывалась по сумме ответов «очень хорошее» 
и «хорошее». Аналогично «плохое состояние 
здоровья» – по сумме ответов «очень плохое» 
и «плохое».

4 Формулировка вопроса: «Как в целом Вы оце-
ниваете состояние своего здоровья?»
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ставителей этой группы, а также, возмож-
но, более острого восприятия социальной 
действительности. Если в группе граждан в 
возрасте 60 лет и старше, имеющих высшее 
образование, о хорошем состоянии здоро-
вья заявили 29,5% опрошенных, то среди та-
кой же возрастной группы, но без указания 
на высшее образование доля положитель-
ных ответов составила лишь 17,1%. Напро-
тив, считают своё здоровье плохим соответ-
ственно 8,0% и 29,0%.

Преобладание позитивного восприятия 
собственного здоровья среди граждан с 
высшим образованием отмечается при сопо-
ставлении оценок мужчин и женщин. Если, 
например, среди мужчин с высшим обра-
зованием 54,7% оценили своё здоровье как 
хорошее, среди женщин – 46,2%, то в группе 
респондентов без высшего образования по-
ложительные оценки составили, соответ-
ственно, 50,0% в мужской части населения и 
37,3% – в женской. В целом можно говорить 
об отмечаемой тенденции несколько завы-
шенного восприятия состояния собственно-
го здоровья среди мужчин, вероятно, в силу 
их большей склонности к вредным привыч-
кам, меньшей информированности о фак-
тическом состоянии своего здоровья, неже-
лании в случае болезней обращаться за по-

мощью в медицинские организации, что не-
гативно отражается на продолжительности 
их жизни. По данным статистики, средняя 
продолжительность жизни мужчин в России 
на 10 лет меньше, чем у женщин5.

Некоторые различия отмечаются по ре-
зультатам исследования в социально-пси-
хологическом самочувствии разных об-
разовательных групп. Так, люди с высшим 
образованием реже чувствуют одиночество. 
Если из имеющих высшее образование 43,2% 
указали на то, что у них с разной периодич-
ностью возникает чувство одиночества, то 
среди граждан без высшего образования 
доля таких ответов повышается до 52,2%. 
Последние также несколько чаще испыты-
вают быструю утомляемость и проблемы 
со сном. Общее психологическое самочув-
ствие отражается на самооценках здоровья. 
Например, только 36,5% респондентов без 
высшего образования, сообщающих, что до-
вольно часто чувствуют одиночество, оцени-
ли своё здоровье как «хорошее».

Следует отметить, что люди с высшим 
образованием в целом чувствуют себя бо-
лее благополучно в социальном плане, что 
5 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения: 07.12.2021).

Рис. 1. Динамика самооценок состояния здоровья в зависимости от наличия высшего образования 
(в % по каждой выделенной категории)

Fig. 1. Dynamics of health status self-assessments depending on the availability of higher education  
(in % for each selected category)
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проявляется, в частности, при ответах на 
вопрос о планах на свою жизнь. Если опро-
шенные этой категории чаще планируют 
свою жизнь (как правило, не более чем на 
год), то среди тех, кто высшего образова-
ния не имеет, чаще встречаются ответы 
об отсутствии какого-либо видения жиз-
ненных перспектив. Самооценки здоровья 
граждан без высшего образования, «живу-
щих практически одним днём», довольно 
низкие – только 29,2% положительно оце-
нили своё здоровье.

Необходимо учитывать, что люди вкла-
дывают в понятие «здоровье» различный 
смысл: это не только результаты медицин-
ской диагностики (объективные характери-
стики), но и собственные самоощущения и 
представления о своих возможностях вы-
полнять повседневные функции и обязан-
ности, реализовывать свои планы и наме-
рения (субъективные характеристики) [14]. 
Исследователи обращают внимание как на 
физическую дееспособность, так и на эмо-
циональное состояние, на конкретную жиз-
ненную ситуацию и удовлетворённость сво-
ей жизнью в целом. Именно поэтому даже 
люди, чьё здоровье объективно имеет недо-
статки, могут положительно оценивать его 
состояние.

По данным опроса, и в той, и в другой об-
разовательной группе примерно половина 
опрошенных основывает свои самооценки 
здоровья исключительно на самочувствии, 
что может создавать иллюзию благополу-
чия. Поэтому более адекватно оценивают 
своё состояние, скорее всего, граждане, об-
ладающие подтверждёнными врачами све-
дениями о состоянии своего здоровья: при 
условии оценки здоровья на основе меди-
цинского обследования и самочувствия доля 
положительных ответов о состоянии здоро-
вья составляет 45,5% в группе с высшим об-
разованием и 35,4% – без наличия высокого 
образовательного статуса.

Исследование показывает, что склон-
ность к каким-либо недомоганиям (болез-
ням) имеют порядка 80,0% респондентов 

как в группе имеющих высшее образование, 
так и при его отсутствии. То есть в целом 
подверженность людей различным недо-
моганиям (болезням) не зависит от уровня 
их образования. В том числе это касается 
количества заболеваний: три и более забо-
левания отмечают у себя 22,6% респонден-
тов с высшим образованием и 23,8% – без 
такового. Однако если в целом наличие хро-
нических заболеваний или склонность к ним 
фиксируются в обеих сравниваемых группах 
практически одинаково, то в распростра-
нённости конкретных видов хронических 
болезней имеются некоторые различия. В 
частности, в группе респондентов с высшим 
образованием чаще отмечается склонность 
к простудным недомоганиям, заболеваниям 
лор-органов. На заболевания сердечно-со-
судистые и опорно-двигательного аппара-
та чаще указывают респонденты без выс-
шего образования. Данные исследования  
2013 г. продемонстрировали аналогичную 
зависимость.

Более высокие самооценки состояния 
здоровья в группе граждан с высшим обра-
зованием во многом объясняются их более 
внимательным отношением к своему здоро-
вью. Результаты опроса показывают, что с 
понижением уровня образования респон-
дентов снижается доля ответов, демонстри-
рующих заботу о собственном здоровье 
(Рис. 2)6. Например, если при наличии высо-
кого образовательного статуса в разной сте-
пени, но заботятся о своём здоровье (хотя 
бы и по их мнению) 69,9% опрошенных, то в 
группе граждан, не имеющих высшего обра-
зования, – 63,0% (с неполным средним, на-
чальным образованием доля таких ответов 
составляет только 59,2%).

Позитивным фактом является признание 
респондентами разных образовательных 
групп своей ответственности за собствен-
ное здоровье: 86,9% опрошенных с высшим 
образованием и 85,1% без него выразили та-

6 Формулировка вопроса: «В какой мере Вы за-
ботитесь о своём здоровье?»
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кое мнение. При этом люди с более высоким 
образовательным статусом демонстрируют 
более осознанный подход к здоровьесбере-
жению. Они в большей степени признают, 
что здоровье зависит непосредственно от 
образа жизни человека. Среди них на этот 
фактор здоровья указали 76,8%, в то время 
как в группе граждан без высшего образо-
вания такие ответы встречаются реже – 
70,4%. Можно также отметить, что в от-
ношении других обстоятельств, в большей 
степени влияющих на состояние здоровья 
человека, представители выделенных об-
разовательных групп выражают примерно 
одинаковое мнение: наследственность – 
51,0% и 50,1% соответственно, качество 
продуктов питания – 50,1% и 51,8%, состо-
яние окружающей среды – 49,5% и 48,6%, 
уровень развития здравоохранения – 39,1% 
и 42,2%. 

На приоритетность образа жизни для 
граждан с высшим образованием также ука-
зывают результаты других исследований, 
проведённых при участии авторов. Напри-
мер, 4/5 опрошенных с высшим образова-
нием уверены, что защищённость их жизни, 
здоровья зависит прежде всего от их личных 
действий [15].

Влияние высшего образования  
на ценностное отношение к здоровому 

образу жизни
Существенным индикатором для изуче-

ния процессов изменений различных соци-
альных феноменов являются ценности. В 
этой связи необходимо сделать отдельный 
акцент на особенностях влияния высшего 
образования на ценностное отношение к 
здоровому образу жизни (ЗОЖ).

В контексте методики М. Рокича [16]7 для 
сохранения и улучшения здоровья, являю-
щегося терминальной ценностью, необходи-
ма реализация инструментальной ценности 
здорового образа жизни как средства до-
стижения полноценного здоровья, основы 
для совершенствования адаптационных и 

7 Согласно методике М. Рокича систему чело-
веческих ценностей можно разделить на два 
основных типа: терминальные ценности (цен-
ности-цели) и инструментальные ценности 
(ценности-средства), где первые отражают ор-
ганизацию основных целей человека в совре-
менном обществе, предпочтительные конечные 
состояния человека, а вторые представляют со-
бой приоритет индивидуальных предпочтений 
в отношении средств, используемых для дости-
жения предпочтительных конечных состояний.

Рис. 2. Отношение представителей разных образовательных групп к своему здоровью  
(в % по каждой выделенной категории)

Fig. 2. The attitude of representatives of different educational groups to their health  
(in % for each selected category)
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резервных возможностей организма. В наи-
более часто встречающейся интерпретации 
здоровый образ жизни – это способ жизне-
деятельности, направленный на профилак-
тику болезней и укрепление здоровья, до-
стижение активного долголетия.

«Здоровый образ жизни – это единство 
всех видов человеческой деятельности, а 
также природных, социальных и культур-
ных условий, направленное на достижение 
максимально возможного физического, ду-
ховного, социального развития человека» 
[17, с. 6].

С учётом того, что ценностное отношение 
отражает значимость какого-либо явления 
для субъекта, в проведённом исследовании 
ценностное отношение к здоровому образу 
жизни рассматривалось с точки зрения ин-
тереса к вопросам здорового образа жизни, 
понимания сути этого понятия, а также мо-
тивации и приверженности основным прин-
ципам ЗОЖ.

Результаты социологических опросов 
демонстрируют, что вопросы здорового об-
раза жизни вызывают значительную заин-
тересованность у различных групп и слоёв 

населения, однако интерес к вопросам со-
хранения и укрепления здоровья уменьша-
ется по мере снижения уровня образования 
(Рис. 3)8. Среди населения с высшим обра-
зованием этот показатель максимальный – 
75,4%. У респондентов, не имеющих высшего 
образования, уровень интереса к вопросам 
ЗОЖ составляет 64,1% (у людей с неполным 
средним, начальным образованием он ещё 
ниже – 53,5%).

Существенный интерес граждан с выс-
шим образованием к ЗОЖ сопровождается 
более высоким стремлением к поведению в 
соответствии с принципами такого образа 
жизни. Среди выделенной группы лиц с выс-
шим образованием 69,2% заявили, что ведут 
здоровый образ жизни. Для сравнения: в 
целом по другим образовательным группам, 
не имеющим высшего образования, такой 
ответ дали 60,8%. Следует отметить, что по 
результатам опросов 2010 и 2013 гг. были за-
фиксированы аналогичные тенденции. Это 
говорит об устойчивом интересе к вопросам 
здорового образа жизни среди опрошенных 
8 Формулировка вопроса: «Интересуетесь ли Вы 

вопросами здорового образа жизни?»

Рис. 3. Интерес к вопросам здорового образа жизни в зависимости от уровня образования  
(в % по каждой выделенной категории)

Fig. 3. Interest in healthy lifestyle issues depending on the level of education  
(in % for each selected category)
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с высшим образованием, их включённости в 
этот процесс.

Исследование показывает, что граждане 
в целом правильно понимают суть много-
гранного понятия «здоровый образ жизни». 
Динамика приведённых оценок позволяет 
говорить об углублении понимания сути 
ЗОЖ. При этом для респондентов с высшим 
образованием основные представления о 
здоровом образе жизни имеют более вы-
раженный и определённый смысловой ха-
рактер. Так, на рациональное питание как 
основу ЗОЖ указали 70,7% среди граждан с 
высшим образованием и 60,9% – без высше-
го образования, на достаточный и здоровый 
сон – 62,3% и 59,4% соответственно; отказ от 
вредных привычек выделили 60,9% и 53,9%, 
занятия физкультурой и спортом – 58,6% и 
50,3%, правильное сочетание труда и отды-
ха – 53,2% и 44,5%. Другие составляющие 
здорового образа жизни отмечались респон-

дентами выделенных групп реже, но также в 
основном с перевесом ответов респондентов 
с высшим образованием (Табл. 1)9.

В этой связи следует отметить, что обра-
зовательный процесс в высшей школе ориен-
тирован на умение находить новую инфор-
мацию, анализировать и применять её. Кро-
ме того, сама образовательная среда именно 
высшей школы, в отличие от образователь-
ных учреждений иного уровня, способству-
ет значительному расширению кругозора. 
Возможно, этим фактом объясняется более 
компетентное и полноценное восприятие 
принципов успешного формирования здо-
рового образа жизни респондентами с выс-
шим образованием. Обратим внимание, что 
люди с высшим образованием чаще обра-
щают внимание на те составляющие образа 

9 Формулировка вопроса: «Какой основной 
смысл Вы вкладываете в понятие “здоровый об-
раз жизни”?»

Таблица 1
Динамика представлений населения о «здоровом образе жизни» в зависимости от уровня образования 

(в % по каждой выделенной категории)
Table 1

Dynamics of the population’s perception of a «healthy lifestyle» depending on the level of education  
(in % for each selected category)

Характеристики ЗОЖ

С высшим  
образованием 

Без высшего  
образования 

2010 г. 2021 г. 2010 г. 2021 г.

Рациональное питание 58,9 70,7 50,7 60,9

Достаточный и здоровый сон 54,3 62,3 43,7 59,4

Отказ от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем и др.) 50,2 60,9 41,8 53,9

Занятия физкультурой, спортом, закаливание 50,7 58,6 40,5 50,3

Правильное сочетание труда и отдыха 57,0 53,2 48,3 44,5

Пребывание на свежем воздухе, на природе 41,2 47,1 40,9 48,5

Соблюдение личной гигиены 31,3 35,8 28,8 35,2

Регулярный отдых в отпуске 26,5 32,1 22,8 23,5

Своевременное обращение в медучреждения для предупреждения за-
болеваний

23,7 30,8 22,5 26,3

Доброжелательные отношения в семье, с коллегами по работе 27,8 24,7 21,9 18,9

Регулярный и безопасный секс 19,6 22,3 16,7 16,5

Культурное проведение досуга, духовное развитие 18,5 16,9 12,4 10,7

Другое 0,3 1,3 0,6 0,3

Затруднились ответить 0,8 0,4 2,4 2,5

Сумма ответов больше 100%, так как вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.
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жизни, которые позволяют обеспечить пси-
хологическое и социальное благополучие: 
культурное проведение досуга, духовное 
развитие, доброжелательные отношения в 
семье. Можно отметить, что результаты ис-
следования, проведённого в 2010 г., также 
демонстрируют выявленные тенденции.10

Исходя из результатов исследования, ос-
новные мотивы ведения здорового образа 
жизни у граждан с высшим образованием/
без высшего образования весьма схожие: 
значимость здорового образа жизни лежит 
в пределах ценностных ориентаций на дол-
гую жизнь, протекающую в здоровом теле и 
в привлекательной физической форме. Так, 
более чем половина респондентов выделен-
ных групп, указавших, что ведут здоровый 
образ жизни, в качестве основного мотива 
называют желание сохранить здоровье и 
прожить долгую жизнь (63,2% и 60,6% со-
ответственно), что свидетельствует об ин-
струментальном характере здорового обра-
за жизни как средства воплощения в жизнь 
терминальной ценности здоровья. Желание 
хорошо выглядеть отметили 52,7% и 48,5% 
соответственно. Вместе с тем необходимость 
поддерживать работоспособность является 

10 Приведены наиболее значимые варианты  
ответов.

более явной для представителей выборки с 
высшим образованием как категории более 
активной в профессиональном и социальном 
плане: 45,5% против 38,2%. Здоровый образ 
жизни содействует достижениям в карьере и 
в части материального благополучия.

К этому стоит добавить, что с повышени-
ем уровня образования растёт доля ответов 
респондентов о таком мотиве здорового об-
раза жизни, как желание быть культурным 
человеком. Если в группе с высшим образо-
ванием на это указал каждый шестой опро-
шенный, то среди представителей категории 
с неполным средним, начальным образова-
нием − только каждый десятый.

Более важным, однако, является анализ 
причин, препятствующих здоровому образу 
жизни (Табл. 2)11.

Первое, что обращает на себя внимание, 
это большая склонность респондентов с 
высшим образованием к лени, по крайней 
мере, в отношении здорового образа жизни. 
В 2021 г. такую причину выделили полови-
на респондентов с высшим образованием и 
39,2% респондентов без него. Отметим, что 
этот показатель значительно вырос для пред-

11 Формулировка вопроса: «Если Вы не ведёте 
здоровый образ жизни, что мешает Вам это  
делать?»

Таблица 2
Динамика причин, мешающих вести ЗОЖ респондентам разных образовательных групп (в % от 

количества респондентов по каждой выделенной категории, считающих, что они не ведут ЗОЖ)10

Table 2
Dynamics of the reasons that prevent respondents from different educational groups to lead a healthy 
lifestyle (% of the number of respondents for each selected category, who believe that they do not lead  

a healthy lifestyle)

Причины, мешающие вести ЗОЖ
С высшим образованием Без высшего образования 

2010 г. 2021 г. 2010 г. 2021 г.

Лень 36,0 50,0 30,2 39,2

Усталость 34,5 36,5 35,0 37,0

Большая нагрузка на работе (в учёбе) 43,7 34,5 34,2 29,7

Вредные привычки 26,4 33,8 28,9 23,7

Нехватка времени 34,5 31,1 30,6 26,9

Много домашних дел 20,3 25,7 25,8 32,6

Нехватка денег 20,3 15,5 27,6 25,3

Сумма ответов больше 100%, так как вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.
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ставителей изучаемой нами образователь-
ной группы по сравнению с результатами 
предыдущего исследования. Вероятно, люди 
с высшим образованием более самокритично 
оценивают ситуацию в плане определения 
причин несоблюдения норм здорового обра-
за жизни, отмечая прежде всего свои личные 
недостатки. На это же указывает выделение 
ими такой причины, препятствующей здоро-
вому образу жизни, как вредные привычки. В 
межопросный период заметно выросла доля 
респондентов с высшим образованием, не ве-
дущих здоровый образ жизни из-за вредных 
привычек (26,4% – 2010 г., 33,8% – 2021 г.), и 
их значимо больше, чем людей без высшего 
образования, указавших на эту же причину.

Отчасти указание на лень объясняется 
большой загруженностью по работе людей 
с высшим образованием, о чём, однако, они 
стали сообщать реже. В то же время граж-
дане без высшего образования меньше за-
гружены на работе (по учёбе), но чаще жалу-
ются на большое количество домашних дел. 
В итоге все респонденты устают одинаково 
и поэтому не могут уделить должного вни-
мания своему здоровью. Кроме того, люди 
без высшего образования чаще склонны вы-
делять как препятствие для ведения ЗОЖ 

нехватку денег (25,3%), что почти на 10% 
больше доли респондентов с высшим обра-
зованием, выбравших этот же ответ.

Практики самосохранительного  
поведения

Как показывают данные опроса, более 
осознанное отношение к сохранению и укре-
плению здоровья и здоровому образу жизни 
отражается на повседневных поведенческих 
практиках. Наличие высшего образования 
является стимулирующим фактором для здо-
рового образа жизни по ряду его основных 
принципов. В частности, среди представите-
лей с высшим образованием чаще отмечает-
ся включённость в двигательную активность 
(Рис. 4). Например, среди них занимаются 
физической культурой и спортом 64,4% (без 
высшего образования – 49,7%). Аналогичная 
ситуация прослеживается и по другим фор-
мам проявления физической активности, та-
ким как занятия утренней гимнастикой и пе-
шие прогулки на свежем воздухе.

Также можно отметить, что к вопросам 
питания респонденты с высшим образова-
нием подходят более организованно и по-
следовательно. Большая часть из них стара-
ется соблюдать режим питания. Более того, 

Рис. 4. Соблюдение основных принципов здорового образа жизни в зависимости  
от образовательного статуса (в % по каждой выделенной категории)

Fig. 4. Compliance with the basic principles of a healthy lifestyle depending on educational status  
(in % for each selected category)
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каждый второй респондент (50,3%) с выс-
шим образованием при выборе продуктов 
питания в первую очередь руководствуется 
пользой для здоровья. Среди граждан без 
высшего образования такое поведение про-
слеживается только у 39,3%. Кроме того, при 
невозможности соблюдать режим питания 
респонденты с высшим образованием реже 
мотивируют свой отказ от этого отсутствием 
смысла – 10,7%, их оппоненты без высшего 
образования нередко апеллируют к этому 
мотиву – 20,0%.

Обращает на себя внимание в целом боль-
шая востребованность услуг сетевых пред-
приятий быстрого питания среди граждан с 
высшим образованием. Они склонны к тому, 
чтобы пренебрегать здоровым образом 
жизни в пользу работы, на которую уходит 
больше всего сил и времени, поэтому фаст-
фуд иногда может становиться для них в не-
котором роде спасением. Справедливо будет 
добавить, что доля постоянно употребля-
ющих фастфуд в группе граждан с высшим 
образованием невелика – 3,7%, при том что 
респонденты без высшего образования со-
общают об этом в два раза чаще (7,5%). Но 

надо отметить, что постоянное употребле-
ние фастфуда перечёркивает малейшие по-
пытки по организации правильного питания 
и, как следствие, обеспечение надлежащего 
уровня здоровья. 

Что касается вредных привычек, то и 
тут ситуация не вполне однозначная: если 
в группе с высшим образованием больше 
понимают пагубность курения, и, соответ-
ственно, среди них отмечается более низкая 
доля имеющих пристрастие к этой привыч-
ке, то с употреблением алкоголя ситуация 
противоположная. Такое распределение от-
ветов наблюдается и по результатам иссле-
дований, проведённых в 2010 и 2013 гг.

Результаты исследования также показы-
вают, что уровень образования не оказывает 
существенного влияния на лечебные практи-
ки обследуемых (Рис. 5).

Респонденты обеих выделенных групп в 
равной степени в случае недомогания об-
ращаются к врачам. Приоритета в возмож-
ностях использования самостоятельного 
лечения в обеих группах также не выявлено, 
в том числе при самостоятельном лечении 
антибиотиками. Аналогичная ситуация на-

Рис. 5. Использование различных лечебных практик в зависимости от образовательного статуса  
(в % по каждой выделенной категории)

Fig. 5. The use of various medical practices depending on educational status  
(in % for each selected category)
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блюдается по отношению к ежегодным се-
зонным прививкам от гриппа. Единственное 
заметное отличие в том, что респонденты с 
высшим образованием несколько чаще прак-
тикуют употребление различных витамин-
ных комплексов (витаминов) или биологиче-
ски активных добавок (БАДов).

Восприятие онлайн-технологий  
в сфере здорового образа жизни

В настоящее время одним из активно раз-
вивающихся сегментов здравоохранения яв-
ляется телемедицина. Пандемия COVID-19 
актуализировала значимость телемедицины, 
которая стала одним из новых трендов в ме-
дицинской сфере [18], активизировав дея-
тельность органов государственного управ-
ления в этом направлении. Вместе с тем при 
использовании телемедицины возникают 
спорные моменты, связанные с границами 
её применения, с защитой частной жизни 
и конфиденциальности пациентов. Кроме 
того, онлайн-коммуникации требуют от по-
требителей определённых навыков и знаний. 
Это в какой-то степени сегодня ограничи-
вает применение технологий телемедицины, 
но в то же время определяет заинтересован-
ность населения этим перспективным на-
правлением.

В этой связи можно отметить, что высо-
кий уровень образования населения может 
способствовать активному развитию это-
го направления здравоохранения и более 
мягкому переходу к онлайн-коммуникации 
«пациент – врач». По данным опроса, на те-
кущий момент 13,2% респондентов с высшим 
образованием в случае недомогания уже 
имели опыт использования дистанционных 
способов (по телефону или Интернету) вза-
имодействия с врачами (онлайн-консуль-
тации врача в режиме реального времени и 
др.). В сравнении с ними пациенты, не имею-
щие высшего образования, пока с осторож-
ностью относятся к таким способам взаимо-
действия. Например, только 9,1% с полным и 
9,6% со средним специальным образованием 
получили такой опыт.

Более высокий интерес граждан с высшим 
образованием к телемедицинским техноло-
гиям сопровождается их большей включён-
ностью в целом в практику использования 
современных электронных девайсов, напри-
мер мобильных устройств, мобильных при-
ложений, в целях поддержания здорового 
образа жизни (фитнес-браслеты, умные 
часы, пульсометры, шагомеры и др.). О та-
ком факте сообщили 34,0% респондентов, 
имеющих высшее образование. Среди пред-
ставителей других образовательных групп 
отмечается несколько меньший интерес к та-
ким техническим нововведениям (от 15% до 
25% в зависимости от уровня образования).

Результаты исследования показывают, 
что возможности обращения за консульта-
цией врача с помощью телемедицинских тех-
нологий также по-разному воспринимаются 
населением, обладающим различным об-
разовательным статусом. Например, среди 
респондентов с высшим образованием 40,8% 
в целом допускают возможность обращения 
за онлайн-консультацией к врачам (Рис. 
6)12. Граждане, не имеющие высшего обра-
зования, такой позиции придерживаются 
несколько реже – 29,2%.

Респонденты с высшим образованием, 
вполне допуская для себя возможность об-
ратиться за консультацией врача с помощью 
телемедицинских технологий, чаще, чем дру-
гие образовательные группы, обращают вни-
мание на высокий риск утечки персональных 
данных о состоянии здоровья в таких спо-
собах коммуникации. Однако этот спорный 
момент, как представляется, не выступает для 
них аргументом, ограничивающим использо-
вание рассматриваемого направления.

Оценивая в целом перспективы развития 
онлайн-технологий в сфере самосохрани-
тельного поведения сквозь призму образо-
вательного статуса респондентов, можно от-
метить, что опрошенные граждане с высшим 
12 Формулировка вопроса: «Допускаете ли Вы 

для себя возможность обращения за консуль-
тацией врача с помощью телемедицинских тех-
нологий?»
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образованием также несколько чаще других 
образовательных групп пользовались воз-
можностями онлайн-технологий для заня-
тий физкультурой и спортом (онлайн-тре-
нировки и др.). Каждый четвёртый предста-
витель изучаемой нами группы признался 
в этом. Более того, среди них 35,2% вполне 
допускают для себя возможность занятий 
физкультурой и спортом онлайн в дальней-
шем при нормализации ситуации с пандеми-
ей. Среди респондентов, не имеющих высше-
го образования, такая заинтересованность 
фиксируется не более чем у четвёртой части.

Основные выводы
Проведённое исследование не позволяет 

сделать вывод о том, что людям с высшим 
образованием меньше свойственны недомо-
гания. Тем не менее по результатам анализа 
очевидно, что у каждой образовательной 
группы имеются свои склонности к различ-
ным болезням, которые, по-видимому, мо-
гут быть связаны с образом жизни их пред-
ставителей. Данные показывают, что люди 
с высшим образованием лучше оценивают 
состояние своего здоровья, больше, по их 

словам, заботятся о нём, выражают бóльшую 
осознанность в отношении факторов, об-
условливающих состояние здоровья чело-
века, а именно чаще отмечают значимость 
образа жизни самого человека в сохранении 
и укреплении собственного здоровья, что 
повышает вероятность позитивного и раци-
онального отношения к нему.

Полученные данные в целом подтвержда-
ют исторически сложившееся общественное 
мнение о значимости высшего образования 
не только для подготовки высококвалифи-
цированных кадров, но и для общего куль-
турного развития человека. Высшее обра-
зование расширяет кругозор человека, по-
зволяя ему более комплексно подходить к 
оценке образа жизни в целом с точки зрения 
влияния на здоровье. Среди граждан с высо-
ким уровнем образования чаще встречаются 
ответы о ведении ими здорового образа жиз-
ни. Лица без высшего образования несколь-
ко проще относятся не только к своему здо-
ровью, но и к роли здорового образа жизни в 
обеспечении его надлежащего уровня.

Наличие высшего образования является 
стимулирующим фактором для здорового 

Рис. 6. Мнения о возможности обращения за консультацией врача с помощью телемедицинских 
технологий в разных образовательных группах (в % от количества респондентов по каждой 

выделенной категории)
Fig. 6. Opinions on the possibility of seeking a doctor’s consultation using telemedicine technologies in 

different educational groups (in % of the number of respondents for each selected category)
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образа жизни, но это касается лишь несколь-
ких его основных принципов: двигательной 
активности в различных формах, отказа от 
курения. Однако высокая образовательная 
подготовка не является препятствием, на-
пример, для потребления продукции пред-
приятий быстрого питания или алкоголя.

Можно также отметить, что среди граж-
дан с высшим образованием отмечается по-
вышенный интерес к использованию различ-
ных цифровых возможностей, в том числе 
телекоммуникационных технологий, по со-
хранению и укреплению своего здоровья. 
Они, как показывают данные опроса, боль-
ше представителей других образовательных 
групп включены в процессы дистанционного 
получения медицинских и других оздорови-
тельных услуг, среди них также отмечается 
более высокая готовность к использованию 
онлайн-формата в поведенческих практиках 
по поддержанию своего физического и пси-
хологического самочувствия.

Таким образом, наличие высшего обра-
зования в основном оказывает позитивное 
влияние, во-первых, на понимание людьми 
сути заботы о здоровье (что следует делать, 
чтобы быть здоровым), во вторых, на стрем-
ление заботиться о своём здоровье (соблю-
дение принципов здорового образа жизни), 
что обусловливает внимание к его потенци-
алу для стимулирования повышения грамот-
ности населения в сфере охраны здоровья 
и здорового образа жизни и использования 
различных моделей здоровьесберегающего 
поведения.

Такое положение дел свидетельствует 
о необходимости формирования системы, 
обеспечивающей координацию усилий всех 
институтов государственного и социального 
управления в области информационно-про-
светительской деятельности, направленной 
на продвижение ценности здоровья и вы-
работку устойчивой мотивации к ведению 
здорового образа жизни с учётом образова-
тельного статуса населения.

Учитывая вышеизложенное, дальнейшие 
исследования в рассматриваемой области 

могут быть связаны с более углублённым 
изучением причин распространения нега-
тивных поведенческих практик граждан с 
разным уровнем образования, а также усло-
вий формирования устойчивой мотивации к 
ЗОЖ среди учащихся образовательных уч-
реждений разного уровня.
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Аннотация. Цель: определение количественных характеристик возможностей и угроз, 
возникающих в результате спонтанного расширения объёмов дистанционного обучения в 
результате пандемии и мер противодействия её распространению. Методы исследования: 
экспертный анализ, нечёткая логика, сравнительный анализ. Результаты и выводы. Анализ 
позиций трёх групп экспертов: работодателей, преподавателей вузов и студентов – пока-
зал невысокие значения выявленных возможностей, связанных с дистанционным обучени-
ем. Среди них достигли среднего уровня такие оценки, как повышение уровня компьютер-
ной грамотности и возможность обучения без отрыва от основной деятельности в любой 
географической точке. Последней возможности придают большее значение работодатели, 
нежели преподаватели и студенты. Многие угрозы дистанционного обучения оценены как 
имеющие очень высокую и высокую значимость. Наиболее высокий уровень угрозы имеет 
такой фактор, как снижение уровня практических знаний: он отмечен всеми экспертными 
группами. Почти тот же уровень значимости присвоен всеми группами экспертов негатив-
ному влиянию длительного использования компьютеров на здоровье студентов. В отноше-
нии иных угроз мнения экспертных групп расходятся. Наиболее настороженно относятся 
к ним работодатели, выделяющие ещё несколько существенных угроз, связанных с процес-
сом обучения: снижение эмоциональной составляющей учебного процесса и недостаточное 
владение преподавателями компьютерными технологиями, не обеспечивающее передачу не-
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обходимого объёма информации студентам. Преподаватели и студенты оценивают эти 
угрозы как менее значимые. Отмеченные угрозы актуализируют необходимость усиления 
практической направленности обучения как в дистанционном, так и в очном формате, рас-
ширения компетенций преподавательского состава в области компьютерных технологий, 
разработки системы противодействия негативному влиянию длительного использования 
компьютеров на здоровье обучающихся.
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Abstract. Purpose: To quantify the opportunities and threats arising from the spontaneous ex-
pansion of distance learning in the wake of the pandemic and measures to counteract its spread. 
Research methods: ex-pert analysis, fuzzy logic, comparative analysis. Results and conclusions. The 
analysis of three groups of experts’ opinions: employers, university professors and students showed 
not-high values of revealed possibilities, connected with distance learning. Among them the aver-
age level of assessment reached: the increase of the level of computer literacy and the possibility 
of learning without disconnecting from the main activity in any geographical location. The latter 
opportunity is given more importance by employers than by teachers and students. Many threats of 
distance learning are evaluated as having a very high and high importance. The highest level of threat 
of reduction of the level of practical knowledge is marked by all expert groups. Almost the same 
level of significance was assigned by all expert groups to the negative impact of long-term computer 
use on students’ health. Opinions of expert groups differ with regard to other threats. Employers 
are the most cautious about them, they single out several other significant threats connected with 
the learning process – decrease of emotional component of the educational process and teachers’ 
lack of mastery of computer technologies which does not provide transfer of the necessary amount 
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of information to students. Teachers and students assess these threats as less significant. The threats 
noted actualize the need to: strengthen the practical orientation of training in both distance and 
face-to-face format, expanding the competence of teaching staff in the field of computer technol-
ogy, developing a system to counteract the negative impact of long-term use of computers on the 
health of students.
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Введение
Проблемы развития дистанционного об-

разования на протяжении нескольких де-
сятилетий рассматривались в контексте его 
перспектив как для вузов, так и для студен-
тов. Изучались и осваивались на практике 
различные методические подходы, оценива-
лись перспективы использования современ-
ной техники и компьютерных технологий. 
Естественно, отмечались и сложности техни-
ко-технологического, социально-экономи-
ческого характера. Однако сомнений отно-
сительно благоприятных перспектив данной 
формы обучения не было. Вообще, она рас-
сматривалась как отдельная подсистема об-
разования с собственными возможностями 
и задачами. Ситуация изменилась в 2020 г., 
когда дистанционное обучение мгновенно 
превратилось если не в единственный, то, 
во всяком случае, в доминирующий вариант 
формы обучения. В этой связи в течение ко-
роткого периода времени появились иссле-
дования, связанные с различными аспектами 
дистанционного обучения именно как без-
альтернативной формы. Они, в частности, 
представлены работами В.А. Ларионовой, 
Т.В. Семёновой, Е.М. Мурзахановой и Л.В. 
Дайнеко [1], О.П. Лазаревой и Н.А. Мороз 
[2], Л.И. Пшеуновой и М.Я. Кубановой [3], 
ряда других исследователей. В данной статье 
освещаются наиболее значимые результаты 
авторских исследований данной проблемы. 

Методы исследования
В настоящее время нет достаточного ко-

личества фактической информации, позво-

ляющей установить реализованные на прак-
тике достоинства и недостатки значительно-
го расширения дистанционного образования 
в условиях пандемии. Для этого потребуется 
несколько лет наблюдений. В связи с этим 
для получения информации использован 
экспертный метод. Конечно, полученные ре-
зультаты представляют скорее прогноз, чем 
фактическое состояние дел. Для обработки 
результатов использован аппарат нечёткой 
логики, позволяющий выяснить не только 
степень согласованности мнений экспертов, 
но и ранжировать значения показателей, 
характеризующих состояние оцениваемых 
параметров. Состав вопросов анкеты разра-
ботан на основании мнений экспертного со-
общества с использованием теоретических 
исследований, представленных в научных 
работах Н.А. Багдасарова, Е.В. Чмыховой, 
В.И. Богданова [4], Г.Г. Блоховцовой, Т.Л. 
Маликовой, А.А. Симоненко [5], Э. Кларка 
[6], Л.В. Кузьминой [7], Т.А. Танцуры [8], 
В.Л. Шатуновского, Е.А. Шатуновской [9] и 
других исследователей. 

Эмпирическое исследование проводилось 
в период «первой волны» пандемии – второ-
го семестра 2019/2020 учебного года. Выбор 
состава и количества экспертов осущест-
влялся на основе расчётов уровня достовер-
ности результатов, полученных отечествен-
ными исследователями [10–14]. Расчёты до-
стоверности оценок показывают достаточно 
высокую достоверность при опросе 15–20 
экспертов, представляющих определённую 
институциональную или профессиональ-
ную группу. В нашем случае экспертную 
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оценку провели три группы экспертов: «ра-
ботодатели» – 26 представителей бизнеса 
Воронежской области, «преподаватели ву-
зов» – 17 преподавателей Воронежского го-
сударственного университета, «студенты» – 
33 студента 2–3-х курсов экономического 
факультета ВГУ. Анкетирование произво-
дилось при личном контакте с экспертами. 
Репрезентативность данных оценивалась од-
ним из принятых в статистике способов – на 
основе значений индексов нечёткости, рас-
считанных с использованием стандартного 
аппарата нечёткой логики. 

Оценка каждой возможности и угрозы 
произведена по пятибалльной шкале. Воз-
можности и угрозы оценены экспертами 
отдельно по силе влияния и вероятности ре-
ализации. Для каждой из них рассчитаны 
средние значения. Согласованность мнений 
экспертов оценена с использованием аппа-
рата нечёткой логики, позволяющего полу-
чить в качестве промежуточного результата 
индексы нечёткости, характеризующие сте-
пень удалённости нечёткого множества от 
соответствующего ему чёткого множества, 
обоснованного, в частности, в работах Л.К. 
Конышевой, Д.М. Назарова [15]. Индекс не-
чёткости удобно использовать для дальней-
ших расчётов количественных характеристик 
факторов, оказывающих влияние на различ-
ные социально-экономические процессы. 
Такой подход апробировали и представили в 
результатах исследований М.Б. Табачникова 
[10], Д.Ю. Трещевский, С.Н. Папин, Е.О. Пе-
нина [11], опубликованы в ряде наших публи-
каций, в том числе в соавторстве с другими 
исследователями [12–14]. В нашем исследова-
нии значения индексов нечёткости использо-
ваны для получения интегральных показате-
лей, отражающих влияние каждого фактора 
(возможности или угрозы) по формуле 1.

 

⋅= + ⋅ ,
1

nfs npo
io

ifs ipo

F F
I

M M
 (1)

где: Iio – интегральный показатель влияния 
фактора (единицы = баллы во второй степени); 
i – факторы; n – количество факторов (ед.); 

fs – сила влияния фактора (баллы); po – ве-
роятность реализации фактора (баллы);  

nfsF  – среднее значение оценок силы влияния 

фактора (баллы); npoF  – среднее значение  
вероятности реализации фактора (баллы),

Mifs – индекс нечёткости оценок силы 
влияния фактора (ед.),

Mipo – индекс нечёткости оценок вероят-
ности реализации фактора (ед.).

Интерпретация значимости интегрально-
го показателя: 20,0 баллов и выше – очень 
высокая; 17,5–19,99 – высокая; 15,0–17,49 – 
средняя; ниже 15,0 – низкая.

Для определения относительной значи-
мости возможностей и угроз для каждой из 
них рассчитаны индексы оценки. При этом 
максимальное значение (1,0) присваивается 
возможности или угрозе, имеющей наиболь-
шее значение интегрального показателя неза-
висимо от его абсолютного значения. Осталь-
ные оценены в долях единицы по формуле 2.
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где: Nioi – индекс оценки i-й возможности,  

угрозы; ioiI  – интегральный показатель 
соответствующей возможности, угрозы; 

max �ioI  – максимальное значение интеграль-

ного показателя возможности или угрозы.
В результате расчётов получены шесть 

матриц экспертных оценок, содержащих 
следующие параметры каждой возможно-
сти и угрозы: средние значения силы влия-
ния и вероятности их реализации, индексы 
нечёткости, интегральные показатели, ин-
дексы оценки. Наиболее значимые позиции, 
отражённые в данных матрицах, представ-
лены ниже в табличной и текстовой формах.

Результаты и дискуссия. Результаты оце-
нок возможностей и угроз работодателями 
приведены в таблицах 1, 2. Аналогичные 
расчёты проведены для обработки анкет 
преподавателей и студентов. Мнения рабо-
тодателей мы рассматриваем как базовые, 
остальных экспертов – как вспомогатель-
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ные, позволяющие сопоставить оценки экс-
пертных групп. Данные вспомогательных 
групп не представлены в статье в полном 
объёме, но используются в процессе анализа 
результатов основной группы.

Анализ представленных в таблице 1 дан-
ных и результатов обработки анкет препо-
давателей и студентов позволяет сделать 
следующие выводы:

–  ни одна из возможностей не оценена ра-
ботодателями как очень высокая или высокая;

–  на среднем уровне оценены только три 
возможности;

–  наиболее значимая из них – повыше-
ние уровня компьютерной грамотности. Эта 
возможность у преподавателей – вторая по 
значимости, но уровень оценки несколько 
ниже среднего. Студенты считают её самой 
значимой, но уровень значимости – средний 
(интегральная оценка – 16,93, индекс оцен-
ки – 1,00);

–  вторая по значимости – возможность 
учиться без помех для основной деятель-
ности. Преподаватели считают её наиболее 
значимой, но оценка – средняя (интеграль-
ный показатель – 15,55, индекс оценки – 

1,00). Студенты считают эту возможность 
второй по значимости (индекс оценки – 
0,99), а абсолютное значение – ниже средне-
го (интегральный показатель – 14,84).

–  третья по значимости возможность – 
обучение в любой географической точке. 
Преподаватели оценивают её как низкую: 
интегральный показатель – 12,76, хотя ин-
декс оценки довольно высок – 0,82. Студен-
ты оценили влияние данной возможности 
как среднее (интегральный показатель – 
16,00, индекс оценки – 0,95).

Как видим, в целом мнения различных 
экспертных групп в отношении наиболее 
значимых с точки зрения работодателей воз-
можностей довольно близки. Оценки угроз 
дистанционного обучения работодателями 
значительно выше (Табл. 2).

Анализ данных таблицы 2 и результатов 
обработки анкет преподавателей и студен-
тов позволяет сделать следующие выводы:

–  в целом работодатели и иные группы 
экспертов оценили угрозы гораздо выше, 
чем возможности, в том числе работодатели 
оценили четыре угрозы как имеющие очень 
высокую значимость;

Таблица 1
Оценка возможностей, предоставляемых студентам вузов дистанционным обучением 

Table 1 
Еvaluation of opportunities offered to university students by distance learning

Возможности, предоставляемые дистанционным обучением
Интегральный  

показатель (ед.)
Индекс  

оценки (ед.)
1. Повышение уровня компьютерной грамотности 16,45 1,00
2. Возможность учиться без помех для основной деятельности 16,17 0,98
3. Возможность выбирать время и темп обучения 12,10 0,74
4. Возможность обучаться в нескольких вузах 11,17 0,68
5. Приобретение навыков работы в удалённом режиме 10,84 0,66
6. Опыт организации трудовой деятельности и обучения одновременно 12,62 0,77
7. Повышение мотивации осваивать компетенции, необходимые 
для трудовой деятельности

13,50 0,82

8. Развитие способности работать с повышенной интенсивностью 12,65 0,77
9. Повышение учебной и научной самостоятельности 14,03 0,85
10. Повышение мотивации к обучению 10,52 0,64
11. Возможность учиться в свободное время 12,41 0,75
12. Интерактивность обучения, за счёт чего повышается возможность оценки 14,31 0,87
13. Активное вовлечение в диалоговое взаимодействие с преподавателями и 
коллегами

10,76 0,65

14. Возможность обучения при нахождении в любой географической точке 15,39 0,94
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–  наиболее высоко оценены: недостаток 
практических навыков и преобладание «зна-
ниевых» компетенций в ущерб умениям. Не-
смотря на некоторые нюансы в звучании этих 
угроз, речь идёт о явно выраженной неспособ-
ности дистанционного обучения обеспечить 
получение практических знаний. Эти угрозы 
преподаватели и студенты считают разными и 
оценивают недостаток практических навыков 
как угрозу высокого уровня, а преобладание 
«знаниевых» компетенций – среднего уровня;

–  высоко оценена работодателями угроза 
ухудшения физического состояния обуча-
емых (интегральная оценка – 20,94; индекс 
оценки – 0,93). Эта угроза оценена как наибо-
лее высокая и преподавателями, и студентами 
(интегральные оценки – соответственно 22,8 и 
18,89; индексы оценки в обоих случаях – 1,00);

–  четвёртая из очень высокозначимых 
угроз – ограниченное развитие коммуника-
ционных навыков (интегральная оценка – 
20,51; индекс оценки – 0,91). Интересно, что 
она получила столь высокую оценку только 
у работодателей, преподаватели и студенты 
оценивают её ниже среднего уровня, индек-
сы оценки невелики (соответственно 0,65 и 

0,77). Из этого можно сделать вывод не толь-
ко о значимости угрозы, но и о заниженных 
оценках такого важного с точки зрения ра-
ботодателей параметра подготовки студен-
тов, как коммуникационные навыки.

Представляет интерес оценка угроз, свя-
занных в большей степени с процессом обу-
чения, чем с его результатами. Так, высокий 
уровень значимости присвоен работодате-
лями снижению внимательности и усидчиво-
сти. Преподаватели оценили угрозу на низ-
ком уровне (12,90), индекс оценки составил 
всего 0,57. Даже студенты оценили угрозу 
выше – значимость низкая (14,29), но индекс 
оценки довольно высокий (0,76). 

Угроза снижения эмоциональной состав-
ляющей обучения получила высокую оценку 
работодателей при довольно высоком индек-
се оценки (0,86). Студентами угроза оценена 
на одном из самых высоких уровней: инте-
гральная оценка – 18,37, индекс оценки – 
0,97. Только у преподавателей уровень оцен-
ки угрозы оказался средним и малозначимым 
на фоне остальных угроз (интегральная оцен-
ка – 17,41; индекс оценки – 0,76). Как видим, 
роль преподавателей как носителей эмоци-

Таблица 2 
Оценка угроз, связанных с дистанционным обучением, для студентов

Table 2 
Evaluation of threats associated with distance learning for students

Угрозы, связанные с дистанционным обучением
Интегральный  

показатель (ед.)
Индекс  

оценки (ед.)

1. Снижение уровня авторитета руководителей 13,93 0,62
2. Ограниченное развитие коммуникационных навыков 20,51 0,91
3. Недостаток практических навыков 22,44 1,00
4. Преобладание «знаниевых» компетенций в ущерб умениям 21,21 0,95
5. Слабая реализация воспитательных функций обучения 14,13 0,63
6. Повышенный уровень формализации обучения 15,85 0,71
7. Снижение внимательности и усидчивости 19,88 0,89
8. Снижение эмоциональной составляющей обучения 19,34 0,86
9. Ухудшение физического состояния обучаемых 20,94 0,93
10. Отрицательное влияние на мелкую моторику рук и некоторые функции 
головного мозга

15,66 0,70

11. Снижение качества передачи информации из-за недостаточного владения 
преподавателями компьютерными технологиями

19,97 0,89

12. Невозможность отследить темп усвоения знаний 18,79 0,84
13. Утомляемость обучаемых в процессе работы с видеоинформацией 11,74 0,52
14. Возможность использовать «чужие» результаты работы 15,73 0,70
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ональной составляющей процесса обучения 
ими самими, как и во многих иных случаях, 
недооценивается. На это необходимо обра-
тить внимание при организации обучения как 
в очной, так и в дистанционной форме.

Угрозу снижения качества передачи ин-
формации из-за недостаточного владения 
преподавателями компьютерными техноло-
гиями работодатели оценили высоко. Пре-
подаватели – по непонятным причинам, 
низко: интегральная оценка – 14,83, индекс 
оценки – 0,65. Косвенно это свидетельствует 
о том, что преподаватели завышают само-
оценку в этой области профессиональной 
деятельности. Студенты оценили эту угрозу 
как среднюю: интегральная оценка – 15,10, 
индекс оценки – 0,80.

Замыкает перечень угроз, имеющих, по 
мнению работодателей, высокую значимость, 
невозможность отследить темп усвоения зна-
ний. С точки зрения преподавателей и студен-
тов угроза имеет среднюю значимость.

Заключение 
Итак, проведённое исследование позво-

ляет сделать ряд выводов, существенных для 
дистанционного и очного обучения.

С точки зрения каждой группы экспер-
тов, дистанционное обучение предоставляет 
студентам ограниченный перечень возмож-
ностей. Прежде всего – повышение уровня 
компьютерной грамотности. В отношении 
этой возможности мнения экспертов прак-
тически однозначны. Из этого необходимо 
сделать и другой вывод: освоение компью-
терных технологий необходимо усилить и 
при очной форме обучения. Не стоит пола-
гаться на владение ими «по умолчанию». То 
же необходимо отметить и в отношении пре-
подавательского состава.

Возможность учиться без помех для ос-
новной деятельности и в различных гео-
графических точках работодатели считают 
значимой. Преподаватели и студенты оцени-
вают её гораздо ниже, из чего следует опре-
делённый разрыв в понимании необходимых 
навыков будущего работника представите-

лями высшей школы и бизнеса. Надо пола-
гать, что условия пандемии уже поставили 
работодателей в условия, когда способность 
работать в удалённом режиме стала важной 
компетенцией работника.

Перечень угроз дистанционного обуче-
ния, имеющих очень высокую и высокую 
значимость, гораздо шире, чем возможно-
стей. В первую очередь, все группы экспер-
тов единодушно отметили негативное вли-
яние данной формы обучения на здоровье 
обучающихся. Следовательно, необходима 
разработка принципиально новых методи-
ческих приёмов, позволяющих целенаправ-
ленно проводить мероприятия, компенсиру-
ющие недостаток физической активности у 
студентов не только в период вынужденной 
изоляции, но и в условиях очного обучения.

Угроза снижения уровня практических 
знаний – очень высокая или высокая в оцен-
ках всех экспертных групп. Вывод для любой 
формы обучения – ориентация на получе-
ние практических навыков. Это достаточно 
сложная задача, требующая высокого уров-
ня согласованности действий бизнес-струк-
тур и высшей школы. Для условий дистан-
ционного обучения система взаимодействия 
практически не имеет теоретического и ме-
тодического обоснования. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 
профессиональной рефлексии будущих учителей – участников олимпиады «Я – профес-
сионал». Результаты участников олимпиады рассматриваются в контексте сформи-
рованности их профессиональной педагогической рефлексии. Исследование строится с 
опорой на представления о трёх функциях рефлексии: исследование, критика и пере-
проектирование; о трёх типах рефлексии: проспективная, ситуативная, ретроспек-
тивная; об универсальных компетенциях учителя: познания, взаимодействия с дру-
гими людьми, взаимодействия с собой. Исследование особенностей профессиональной 
рефлексии студентов осуществлялось в 2021 г. в период проведения олимпиады «Я – 
профессионал» в рамках трёх этапов:1) планирование/конструирование участника-
ми учебного занятия; 2) самооценка/рефлексия участников сразу после завершения за-
нятия; 3) групповая рефлексия участников на специально организованных семинарах. 
Выборка (N = 261) включала обучающихся из университетов г. Москвы и других рос-
сийских регионов. Применялись методы анкетирования, контент-анализа, кейс-стади, 
фокус-групп, анализа видеоматериалов, наблюдения. В результате выявлены такие 
особенности рефлексии студентов, как противоречивость целеполагания и определе-
ния необходимых условий и средств при планировании учебного занятия; склонность 
переоценивать свои сильные профессиональные стороны и не замечать недостаточно 
сформированные компетенции; склонность преувеличивать значение технической сто-
роны дела; недопонимание профессионального педагогического языка на фоне интуитив-
но адекватного понимания многих педагогических и психологических феноменов и др. 
С практической точки зрения полученные результаты позволяют вычленить область 
профессиональных дефицитов будущих учителей и задать фокус более тщательной 
проработки оценочных, критических и других сложных мыслительных навыков, необ-
ходимых для осуществления профессиональной рефлексии. В связи с этим становятся 
значимыми рефлексивно-аналитические и рефлексивно-проектировочные форматы ра-
боты как в учебном процессе, так и в практической подготовке будущих учителей.
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Abstract. The article presents the results of a study about the features of pre-service teach-
ers’ professional reflection. The average statistical results of the pre-service teachers who were 
the participants of the Olympiad “I am a professional” are considered in the context of students’ 
professional pedagogical reflection development. The research is based on the concept of three 
reflection functions: research, criticism and redesign, three types of reflection: prospective, 
situational, retrospective, the universal competences of a teacher: cognition skills, interaction 
skills, self skills. The study about the features of students’ professional reflection was carried out 
in 2021 during the period of the Olympiad “I am a professional” in the framework of three stag-
es: planning/design, self-assessment/reflection, delayed group reflection. The sample included 
261 students from universities in Moscow and other Russian regions, and 78 independent experts 
among acting school teachers. The methods of questioning (oral and written), content analysis, 
case studies, focus groups, video analysis, observation were used. As a result, the following fea-
tures of students’ reflection were revealed, such as: the contradictory nature of goal-setting and 
the determination of the necessary conditions and means when planning a lesson; the tendency 
to overestimate their professional strengths and not notice insufficiently formed competencies; 
the tendency to give exaggerated importance to the technical aspects; misunderstanding of the 
professional pedagogical language against the background of an intuitively adequate under-
standing of many pedagogical and psychological phenomena, etc. From a practical point of 
view, the results obtained make it possible to identify the area of professional deficiencies of 
pre-service teachers and set the focus for a closer examination and more thorough extensive 
study of evaluative, critical and other complex thinking skills, which provide a thorough pro-
fessional reflection. In this regard, reflective-analytical and reflective-design work formats be-
come significant both in the educational process and in the practical training of pre-service  
teachers.
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Введение
В последние годы в вузах нашей страны 

интенсивно развивается такое явление, как 
профессиональные конкурсы, олимпиады и 
чемпионаты, участвуя в которых студенты 
получают возможность не только состязать-
ся в уровне профессиональной подготовки, 
проверить свои силы, продемонстрировать 
способности и достижения, но и получить 
опыт профессиональных проб, общения, 
осмысления ошибок и побед. В Московском 
городском педагогическом университете 
существует многолетний опыт проведения 
таких ежегодных всероссийских професси-
ональных конкурсов для будущих учителей, 
как вузовский чемпионат Worldskills, студен-
ческая олимпиада «Я – профессионал» и др. 
Самым массовым из них является олимпиада 
«Я – профессионал», в которой принимают 
участие студенты из различных педагогиче-
ских вузов нашей страны. В качестве неза-
висимых экспертов, осуществляющих оце-
нивание на практическом этапе олимпиады, 
выступают опытные учителя, работающие в 
школе. Анализ результатов олимпиады по-
зволяет не только определить среднестати-
стический уровень сформированности про-
фессиональных компетенций, но и выявить 
сильные и слабые стороны в подготовке бу-
дущих учителей.

В 2021 г. олимпиада прошла в онлайн-
формате, включая традиционное задание 
полуфинала – проведение модельного учеб-
ного занятия. Авторы статьи, являясь раз-
работчиками технологии и процедуры про-
ведения олимпиады «Я – профессионал» и 
непосредственно участвуя в её организации 
и проведении, обратили внимание на то, 
что, во-первых, многие участники олимпи-
ады при планировании учебного занятия 
(что фиксируется на этапе подачи заявки 
на участие) не обращают внимания на рас-

согласованность основных элементов своего 
модельного занятия, таких как запланиро-
ванные результаты с технологией обучения, 
организационные формы с дидактическими 
средствами и т.п. Во-вторых, при проведении 
занятия будущие учителя отдают предпо-
чтение фронтальной форме с вертикальным 
взаимодействием «учитель – группа учени-
ков», практически не применяя такие инте-
рактивные формы организации процесса об-
учения, как дискуссия, игра, исследование. 
В-третьих, часто они не могут перестроить 
ход занятия в ответ на изменение ситуации, 
например, в связи с неожиданным вопросом 
обучающихся, либо когда ученики не могут 
ответить на вопрос учителя и занятие «захо-
дит в тупик». 

С нашей точки зрения, подобные ситуа-
ции говорят о том, что, профессиональная 
подготовка к такой сложной деятельности, 
каковой является работа учителя, требует 
особого рефлексивного подхода [1]. В этом 
утверждении мы опираемся в том числе на 
позицию В.Д. Шадрикова и С.С. Кургиняна, 
которые в своём исследовании рефлексии 
деятельности, направленном на разработку 
её диагностики через оценку конструктов 
психологической функциональной систе-
мы деятельности, отмечают, что рефлексия 
присутствует в формировании всех компо-
нентов функциональной системы деятель-
ности, включая её цели, внутренние и внеш-
ние средства и условия, процессы принятия 
решения, план и ход реализации действий, 
промежуточные и итоговые результаты, по-
зволяя представить данный процесс как си-
стемогенез деятельности [2]. Это означает, 
что профессиональная подготовка будущих 
учителей, чья деятельность будет связана с 
планированием учебных занятий, осущест-
влением педагогических действий по плану, 
принятием решений в нестандартных си-
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туациях, анализом и оценкой полученных 
результатов и т.п., нуждается в применении 
способов, направленных на развитие про-
фессиональной рефлексии.

Согласно современным исследованиям 
проблем развития профессиональной де-
ятельности, эффективность выполнения 
субъектом своей деятельности выражается 
в развитости его рефлексии по отношению 
к отдельным конструктам этой деятельно-
сти [3]. Изменения в деятельности приводят 
к развитию рефлексии, а развитие рефлек-
сии ведёт к совершенствованию деятельно-
сти. С точки зрения Н.Г. Алексеева, предме-
том рефлексии является деятельность субъ-
екта, а основной функцией – возвращение к 
ситуации затруднения в деятельности [4]. В 
этом контексте Г.П. Щедровицкий выделя-
ет три функции рефлексии: исследование, 
критику и перепроектирование (перенор-
мирование). Исследование – реконструк-
ция ситуации затруднения, построение 
представления о том, что произошло. Кри-
тика – выявление причины затруднения и 
её развёртывания во времени. Перепроек-
тирование – трансформация способа дей-
ствия так, чтобы новое действие произошло 
без затруднений [5]. 

Влияние педагогической рефлексии на 
качество профессиональной деятельности 
педагога изучается как актуальная проблема 
в ряде отечественных и зарубежных иссле-
дований. И.Ю. Шустова, исследуя значение 
рефлексии в профессиональной деятельно-
сти педагога, под педагогической рефлек-
сией понимает сложный психологический 
феномен, проявляющийся в способности 
учителя входить в активную исследователь-
скую позицию по отношению к своей дея-
тельности и к себе как её субъекту с целью 
критического анализа, осмысления и оценки 
эффективности деятельности для развития 
личности ученика [6; 7]. Так понимаемую 
рефлексию отечественные психологи и пе-
дагоги исследуют как инструмент регули-
рования взаимодействия ребёнка и взросло-
го, творящего зону ближайшего развития в 

учебном процессе [8], фактор эффективно-
сти формирования социального интеллек-
та учащихся [9], личностно-рефлексивный 
аспект формирования решения творческих 
задач [10].

В педагогике и психологии высшей шко-
лы организованную рефлексию студентов 
изучают как педагогический феномен, свя-
занный с их личностным ростом и развитием 
профессиональных компетенций, как не-
обходимое условие профессиональной под-
готовки будущих учителей. Так, педагоги-
ческая рефлексия в концепции Б.З. Вульфо-
ва – это основа формирования методологи-
ческой культуры учителя. Автор определяет 
профессиональную рефлексию будущего 
педагога как соотнесение себя, возможно-
стей своего Я с тем, чего требует избранная 
профессия, в том числе с существующими о 
ней представлениями [11], но не показывает 
деятельностный механизм переноса такой 
экзистенциальной самооценки непосред-
ственно в процесс профессиональной под-
готовки учителя. 

Многие исследователи рассматривают 
рефлексивную компетентность как необ-
ходимое условие подготовки студентов к 
профессиональной педагогической дея-
тельности. Например, Ю.В. Кушеверская 
определяет компонентный состав рефлек-
сивной компетентности: когнитивный (зна-
ния о рефлексии), операциональный (реф-
лексивные умения и навыки), личностный 
компоненты (рефлексивность как значимое 
личностное качество) [12]. Исследователь 
подробно описывает, каким должно быть 
содержание каждого компонента, но не 
определяет пути и способы их выявления, 
оценки и развития в профессиональной под-
готовке учителя. 

Ряд авторов рассматривают рефлексию 
в инструментальном ключе в качестве сред-
ства решения учителем конкретной профес-
сиональной задачи, которым необходимо 
вооружить студента. Так, М.В. Погодаева 
и Т.Ф. Ушева, раскрывая роль рефлексии в 
профессиональном становлении педагога, 
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описывают опыт применения рефлексивно-
го подхода в организации образовательного 
процесса, который направлен на формиро-
вание рефлексии как компонента культуры 
безопасности учителя. Критерием качества 
профессиональной подготовки будущего 
педагога при этом становится сформирован-
ность у него рефлексии, с помощью которой 
он сможет внедрять в педагогическую прак-
тику идеи безопасной жизни в окружающем 
мире. В качестве наиболее эффективного 
средства формирования рефлексивных уме-
ний студентов предлагается формирующее 
оценивание их учебных достижений, пони-
маемое как диагностическое использование 
оценивания с целью обеспечения обратной 
связи между преподавателем и студентом 
[13]. При этом авторы не выходят за рамки 
процесса обучения и не рассматривают та-
кой возможности, например, в рамках педа-
гогической практики. 

Учитывая особенности современной об-
разовательной ситуации, связанной прежде 
всего с изменением роли учителя в учебном 
процессе, персонализацией и индивидуали-
зацией учебной деятельности обучающих-
ся, изменением содержания образования, 
его цифровизацией, сменой организацион-
ных форм обучения (онлайн- и гибридные 
форматы и т.п.), современная педагогика и 
психология высшей школы, в частности ис-
следования в области профессиональной 
подготовки будущих учителей, нацелены 
на поиск современных эффективных мето-
дов формирования и развития рефлексии в 
структуре профессиональной компетентно-
сти будущих педагогов. 

В этом контексте зарубежные исследо-
вания фокусируются на таких идеях, как 
содержательная проработка программ про-
фессионального развития, ядром которых 
является рефлексия и механизмы её целе-
направленного развития в деятельности 
педагога [14], дискуссионные форматы ор-
ганизации рефлексии на этапе подготовки 
и планирования предстоящей деятельности 
с акцентом на профессиональной идентич-

ности в дискурсе учителей, ориентирован-
ном в будущее [15], рефлексия как базовый 
процесс в педагогическом образовании [16]. 
Можно встретить достаточно много ис-
следований, предметом которых является 
процесс осознания своей профессиональ-
ной идентичности и способы саморазвития 
будущих учителей на этапе первичной про-
фессиональной социализации в универси-
тете [17]. Предметом исследований также 
является организация рефлексии как ин-
струмента оценки результативности про-
фессиональной деятельности в свете про-
фессионального развития педагогов, вклю-
чая этап профессиональной подготовки [18; 
19]. Ряд исследований посвящены примене-
нию новых способов и средств рефлексии, 
направленной на повышение самоэффек-
тивности учителя и ученика [20; 21].

Отечественные исследования в области 
формирования и становления рефлексии 
будущих педагогов фокусируются на двух 
аспектах: первый связан с моделированием 
процесса обучения, в котором присутству-
ет специально организованная рефлексия 
студентов; второй нацелен на поиск дидак-
тических средств, развивающих рефлек-
сивную составляющую профессиональной 
компетентности будущих педагогов. При-
мером моделирования может служить ряд 
исследований, где эффективным способом 
решения проблемы развития рефлексивных 
компетенций студентов является примене-
ние рефлексивно-деятельностных моделей и 
технологий обучения, включающих учебные 
спецкурсы и спецпрактикумы по психологии 
рефлексии, базирующиеся на тренингах по 
развитию профессионального самопознания 
и самосознания [22–25]. Но исследователь-
ский фокус при этом, как правило, наводится 
на самоанализ личностных проблем специ-
алиста, становление его профессиональной 
идентичности, признаки рефлексирующей 
личности в контексте её профессиональ-
ного саморазвития, а механика учебного 
процесса как предмет рефлексии педагога 
остаётся на периферии исследования. При-
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мером инструментального исследования мо-
жет служить разработка В.В. Марико и Е.Е. 
Михайловой, которые различают три типа 
рефлексии: личностную, межличностную и 
предметно-функциональную. Они выделяют 
в деятельности особый рефлексивный этап, 
как правило, следующий за выполнением 
основной предметной деятельности. В каче-
стве средства формирования и становления 
рефлексии предлагается заполнение таблиц 
с рефлексивными вопросами, написание 
эссе, создание портфолио [26]. Несомнен-
ный плюс данных инструментов формиро-
вания рефлексии состоит в том, что студент 
должен оформлять свои мысли в письменном 
виде, очевидный минус – в том, что процеду-
ра рефлексии осуществляется постфактум, 
за пределами деятельности, при этом теря-
ется деятельностная энергетика ситуации, 
её смыслонаполненность и, как следствие – 
глубина осознания. 

Сделать предметом рефлексии ситуа-
цию профессиональной деятельности в 
процессе подготовки будущих педагогов 
возможно только в рамках прохожде-
ния студентами активной педагогической 
практики. Очевидно также, что этого опы-
та недостаточно для развития професси-
ональной рефлексии, а значит, в процессе 
обучения необходимо проводить система-
тическую работу в этом направлении. Бо-
лее того, очень важно сделать предметом 
рефлексии не только затруднительные си-
туации в деятельности, но и, по возможно-
сти, всю систему педагогических действий, 
осуществляемых студентом в различных 
ситуациях практических проб, в том числе 
с применением имитационного моделиро-
вания, мыслительного экспериментирова-
ния с дидактическими средствами и дру-
гими инструментами профессиональной 
педагогической деятельности. В этой связи 
для нашего исследования мы решили орга-
низовать работу по выявлению и развитию 
профессиональной рефлексии в полном 
цикле подготовки и участия студентов в 
олимпиаде «Я – профессионал».

Для нашего исследования важно по-
нимание того, что рефлексия может по-
разному осуществляться в различных си-
туациях деятельности, развёртывающейся 
во времени, и здесь применима типология 
А.В. Карпова, который различает три типа 
рефлексии в зависимости от функции, 
которую она выполняет во времени: про-
спективная, ситуативная, ретроспективная 
[27]. Проспективная рефлексия обраще-
на в будущее, осуществляется в процессе 
планирования, проектирования, констру-
ирования деятельности; для неё в большей 
степени характерна исследовательская 
функция. Ситуативная рефлексия осу-
ществляется непосредственно в момент 
выполнения деятельности, может арти-
кулироваться в момент её завершения; в 
ней не присутствует функция исследова-
ния, анализа действий в ситуации, а также 
функция критики действий (например, не 
обеспечивающих достижение запланиро-
ванного результата). Ретроспективная 
рефлексия обращена к прошлому опыту 
деятельности, связана с оценкой её резуль-
татов, поиском причин успехов и неудач.

Мы строили свою работу на основе мето-
дологических представлений о рефлексии 
как механизме остановки в деятельности и 
возвращения к ситуации затруднения, где 
предметом рефлексии является деятель-
ность самого субъекта. Наш исследователь-
ский подход, нацеленный на выявление осо-
бенностей профессиональной рефлексии 
студентов на разных этапах участия в олим-
пиаде, учитывал также процесс развёртыва-
ния различных типов рефлексии во времени 
как бы параллельно деятельности. При этом 
предметом рефлексии студентов являлись 
их профессиональные педагогические дей-
ствия, которые рассматривались через при-
зму универсальных компетенций. Основные 
вопросы, на которые требовалось дать ответ 
в результате исследования: каковы особен-
ности профессиональной рефлексии студен-
тов? Каковы возможные способы организа-
ции деятельностной рефлексии в целостном 
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цикле участия студентов в олимпиаде «Я – 
профессионал»?

Цель и задачи исследования
Основная цель исследования состояла в 

выявлении особенностей профессиональной 
рефлексии студентов – будущих учителей в 
ходе выполнения ими олимпиадного задания 
по подготовке и проведению дистанционно-
го учебного занятия. В занятии принимали 
участие волонтёры, выполнявшие роль об-
учающихся. 

Для достижения поставленной цели было 
необходимо выявить особенности рефлек-
сивных представлений участников олимпиа-
ды на следующих этапах:

–  планирование/ конструирование сту-
дентом учебного занятия (проспективная 
рефлексия);

–  самооценка студента сразу после за-
вершения занятия (ситуативная рефлексия);

–  групповая рефлексия на специально 
организованных семинарах (ретроспектив-
ная рефлексия).

Материалы и методы
Исследование проводилось с февраля по 

июнь 2021 г. в период студенческой олим-
пиады «Я – профессионал» и в течение не-
скольких последующих недель. Олимпиада 
проходила на базе Московского городско-
го педагогического университета. Выборка 
включала 261 обучающегося из педагоги-
ческих университетов г. Москвы и других 
российских регионов (Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Нижнего Новго-
рода, Ярославля, Пскова, Саранска, Казани, 
Набережных Челнов, Красноярска, Омска, 
Новосибирска). Среди участников было 78 
студентов МГПУ, что составило 30% от об-
щего числа участников.

Методологическую базу нашего иссле-
дования составила идея о трёх функциях 
рефлексии (исследование, критика и пере-
проектирование) [5], и типология рефлексии 
А.В. Карпова (проспективная, ситуативная, 
ретроспективная) [27]. 

В качестве предмета специально органи-
зованной рефлексии участников олимпиады 
были определены их профессиональные дей-
ствия, в основе которых лежат три универ-
сальные компетенции [28]:

–  компетентность познания (мышления): 
использование навыков мышления для ре-
шения профессиональной задачи, связанной 
с передачей учебного материала; 

–  компетентность взаимодействия с дру-
гими людьми: использование навыков ком-
муникации для решения профессиональной 
задачи, связанной с организацией коммуни-
кативного взаимодействия школьников на 
занятии;

–  компетентность взаимодействия с со-
бой: использование навыков саморегуляции, 
самоорганизации (и других self-skills) для 
управления собой в процессе организации и 
проведения занятия. 

В исследовании применялись такие мето-
ды, как анкетирование (устное и письменное), 
контент-анализ, кейс-стади, фокус-группы, 
анализ видеоматериалов, наблюдение.

На первом этапе осуществлялось ис-
следование особенностей проспективной 
рефлексии участников олимпиады. Задача 
состояла в выявлении особенностей рефлек-
сивных представлений студентов на этапе 
планирования/конструирования учебного 
занятия. Для её решения использовались ан-
кета, которую студенты заполняли в рамках 
подачи заявки на участие в олимпиаде. Среди 
вопросов анкеты были следующие: название 
занятия (тема); цели занятия; задачи заня-
тия; предполагаемый возраст обучающихся 
(класс); формы работы; вид занятия: пред-
метное/ межпредметное/ метапредметное 
(выбор из списка); формат занятия: деловая 
игра/ ролевая игра/ дискуссия/ тренинг/ 
мозговой штурм/ мастер-класс/ исследова-
ние (выбор из списка); компетенции обуча-
ющихся, на развитие которых направлено 
занятие: критическое мышление/ креатив-
ность/ коммуникация/ кооперация (выбор 
из списка); результаты (чему должны нау-
читься обучающиеся в результате занятия?). 
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С точки зрения работы с рефлексивными 
представлениями особенный интерес пред-
ставляли следующие пункты: компетенции 
обучающихся, на развитие которых направ-
лено занятие; цели, задачи; планируемые ре-
зультаты. Эти пункты позволяют: а) судить 
о качестве целеполагания конкурсанта (за-
фиксировать субъективное представление о 
характеристиках ожидаемого результата); 
б) обнаружить логичность/ противоречи-
вость профессиональных представлений 
конкурсанта о том, как эти компоненты 
должны быть связаны между собой.

Второй этап – исследование особен-
ностей ситуативной рефлексии участников 
олимпиады. Задачи: а) выявить рефлексив-
ные представления участников олимпиады, 
основанные на самооценке сильных и сла-
бых сторон, проявленных в ходе проведения 
занятия; б) сравнить рефлексивные пред-
ставления студентов с рефлексивными заме-
чаниями независимых экспертов (опрос экс-
пертов). На этом этапе применялись такие 
инструменты, как рефлексивный лист участ-
ника, опрос экспертов, анализ видеозаписей 
модельных занятий.

Содержание вопросов было нацелено на 
выявление представлений студентов о про-
демонстрированных ими сильных сторонах 
и обнаружившихся профессиональных де-
фицитах в трёх универсальных компетенци-
ях: работа с содержанием; работа и взаимо-
действие с людьми; самоорганизация (рабо-
та с собой). 

Рефлексивные вопросы позволили ре-
шить несколько задач: а) зафиксировать 
представление участников о своих преиму-
ществах и дефицитах; б) проявить, какие 
именно профессиональные действия на-
ходятся в фокусе их внимания, а какие ка-
жутся им неважными; в) проанализировать, 
насколько те профессиональные харак-
теристики (сильные или слабые), которые 
находятся в фокусе внимания участников, 
действительно являются определяющими 
для достижения запланированных образо-
вательных результатов занятия.

Опрос экспертов был предназначен для 
выявления возможных разрывов между 
субъективными представлениями участни-
ков и объективными качественными харак-
теристиками проделанной работы. Члены 
жюри – педагоги московских школ – давали 
оценку работы по определённым критериям 
и отвечали в свободной форме на вопросы, 
аналогичные тем, что задавались участникам 
в рефлексивном листе, что позволило ис-
пользовать их в качестве вспомогательного 
«зеркала» при обнаружении рефлексивных 
разрывов. 

Третий этап – исследование особенно-
стей ретроспективной рефлексии участни-
ков олимпиады. Задача – выявить особен-
ности рефлексивных представлений участ-
ников олимпиады на этапе совместного 
анализа модельных учебных занятий (олим-
пиадного задания). Для её решения применя-
лись: метод кейс-стади в форме просмотра 
видеозаписей модельных занятий с после-
дующим критическим анализом причин за-
труднений при их подготовке и проведении 
участниками олимпиады; фокус-группы для 
совместного сценирования учебного заня-
тия, конструирования эффективных спосо-
бов его проведения с учётом выявленных на 
предыдущем этапе лакун. Оба метода при-
менялись в рамках двух рефлексивных семи-
наров. 

Результаты 
Результаты 1-го этапа (исследование 

особенностей проспективной рефлексии). 
По результатам анализа анкеты-заявки 
было выявлено, как распределились студен-
ты в выборе различных видов и форматов 
занятия, а также ключевых компетенций, на 
формирование которых нацелено их демон-
страционное учебное занятие. Так, анализ 
показал следующее процентное соотноше-
ние намерений участников относительно 
вида занятия: предметное занятие плани-
ровали провести 60% студентов-участников 
олимпиады, метапредметное – 25%, меж-
предметное – 15%. 
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Процентное соотношение намерений 
участников относительно формата занятия 
следующее: деловая игра – 10,7%, ролевая 
игра – 12,3%, дискуссия – 13,8%, тренинг – 
15,3%, мозговой штурм – 11,1%, мастер-
класс – 16,1%, исследование – 20,7%.

Процентное соотношение намерений 
участников относительно планируемых ком-
петенций обучающихся, на развитие кото-
рых направлено занятие, таково: развитие 
критического мышления учеников выбра-
ли 48% участников олимпиады, креатив-
ность – 14%, коммуникативные компетен-
ции – 31%, навыки кооперации – 7%.

Сопоставление полученных данных по-
казывает, что большинство студентов вы-
ражают намерение провести предметное 
исследование или мастер-класс, посвящён-
ный формированию критического мышле-
ния или развитию коммуникации. Обратим 
внимание на несколько важных аспектов: а) 
исследование/мастер-класс, развивающие 
критическое мышление или коммуникацию, 
на наш взгляд, должны быть отнесены к ме-
тапредметному виду занятия; б) очень мало 
участников анонсирует межпредметные за-
нятия, хотя в конкурсном формате это мог-
ла бы быть эффектная стратегия; в) крити-
ческому мышлению больше соответствуют 
форматы дискуссии или мозгового штурма, 
а коммуникации – дискуссия или деловая/ 
ролевая игра. Однако эти форматы выбирает 
небольшая часть участников.

Данные о том, какие формы работы на за-
нятии намерены использовать конкурсанты, 
приведены в таблице 1.

Из таблицы видно, что преобладают фор-
мы организации взаимодействия с ученика-
ми. Так, доминирует намерение использо-
вать фронтальную работу, которая скорее 
характерна для репродуктивного обучения; 
групповую и индивидуальную формы рабо-
ты также планируют использовать довольно 
много (больше половины) участников. На 
формы работы с содержанием материала, 
эффективные для развития критического 
мышления и коммуникации, такие как бесе-
да, обсуждение, дискуссия, диалог, органи-
зация рефлексии, указывает совсем неболь-
шая часть участников олимпиады.

Анализ ответов на вопрос о запланиро-
ванных результатах занятий показывает, что 
в них превалируют формулировки результа-
тов узкопредметного характера, например: 
«осознанно строить высказывание, исполь-
зуя фразеологизмы»; «определять стили-
стическую роль фразеологизмов»; «грам-
матический навык образовывать женский 
род прилагательных», «умение грамотно ис-
пользовать лексику по теме “внешность/чер-
ты характера”, строя высказывание на уров-
не сверхфразового единства»; «научиться 
выделять ключевой вид экосистемы по его 
характерным признакам»; «получить знания 
об одном из видов бобров – речном бобре»; 
«раскрыть ход основных событий февраль-
ской революции 1917 года» и т.д.

Результаты 2-го этапа (исследование 
особенностей ситуативной рефлексии). 
Анализ рефлексивных листов участников 
позволил выявить представления студентов 
о своих профессиональных преимуществах 

Таблица 1 
Формы работы на занятии, запланированные конкурсантами

Table 1 
Forms of educational work planned by the participants

Формы  
работы

Частота  
(%)

Формы  
работы

Частота  
(%)

Формы  
работы

Частота  
(%)

Фронтальная 60,5 Беседа, обсуждение 16,1 Рефлексия 1,1

Индивидуальная 57,9 Коллективная 9,2 Квиз 0,8

Групповая 57,1 Дискуссия, диалог 8,8 Коммуникативная 0,8

Парная 19,2 Исследование 1,1 Взаимообучение 0,4
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и дефицитах, проявленных при проведении 
модельного учебного занятия. 

Первые два вопроса рефлексивного листа 
касались сильных и слабых сторон в работе 
с содержанием учебного материала (универ-
сальная компетенция познания): 1) Какие 
свои сильные стороны в области подачи и 
структурирования материала Вам удалось 
продемонстрировать в ходе занятия? 2) 
Какие Ваши профессиональные дефициты 
в области подачи и структурирования ма-
териала могли отметить эксперты в ходе 
занятия?

Полученные ответы были проанализи-
рованы методом контент-анализа, сгруппи-
рованы по выявленным категориям и про-
ранжированы. Полученные результаты (два 
ранжированных ряда категорий) были сопо-
ставлены между собой. В таблице 2 показа-
ны только первые семь позиций из ранжи-
рованного ряда категорий, наиболее часто 
встречающиеся в ответах студентов. 

Из таблицы видно, что, указывая на свои 
сильные и слабые профессиональные сто-
роны, студенты в обоих случаях придают 
большое значение умениям спланировать 
логичное занятие с последовательным из-

ложением учебного материала, правильно 
подобрать необходимый материал к заня-
тию, доступно и понятно его донести. Среди 
дефицитов на первое место студенты поста-
вили тайм-менеджмент. В то же время экс-
перты, отмечая недостатки, выявленные ими 
в работе студентов, прежде всего обращают 
внимание на отсутствие практикоориенти-
рованности и «жизненности» учебных за-
дач, отмечая недостаточно сформированные 
у студентов умения анализировать содер-
жание учебного материала в сопоставлении 
с задачами, которые ставятся на занятии, и 
планируемыми образовательными результа-
тами учеников.

Следующая пара вопросов касалась ком-
петенций, связанных с организацией взаимо-
действия всех участников учебного занятия 
(универсальная компетенция «взаимодей-
ствие с людьми»): 3) Какие свои сильные сто-
роны в области организации взаимодействия 
участников Вам удалось продемонстриро-
вать в ходе занятия? 4) Какие Ваши про-
фессиональные дефициты в области орга-
низации взаимодействия участников могли 
отметить эксперты в ходе занятия? Полу-
ченные данные представлены в таблице 3.

Таблица 2 
Мнение студентов о своих профессиональных преимуществах и дефицитах в структурировании  

и подаче учебного материала
Table 2 

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the presentation  
and structuring of educational content

Ранг Сильные стороны
Частота 

(%)
Дефициты

Частота  
(%)

1
Этапность и логичность занятия, последова-
тельность изложения учебного материала

33
Тайм-менеджмент, управление 
временем на занятии

10

2
Простая и понятная подача учебного  
материала

21 Слабая подача учебного материала 9

3 Правильный подбор учебного материала 17 Недостаток времени 8

4
Умение заинтересовать, мотивировать,  
вовлечь учеников

15
Неправильный подбор учебного 
материал

8

5
Презентация (информативная, яркая),  
использование инфографики

15
Быстрый темп речи (педагогическая 
техника)

7

6
Владение компьютерными интерактивными 
технологиями, использование различных 
цифровых платформ и инструментов

9 Планирование учебного занятия 7

7 Планирование учебного занятия 9 Нет 6



108

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 1.

Студенты отметили и в качестве своих 
сильных, и в качестве слабых сторон орга-
низацию групповой и парной форм работы, 
вовлечение всех учеников в учебный про-
цесс, организацию их взаимодействия друг 
с другом. И вновь в качестве значимого 
дефицита студенты отмечают недостаток 
времени (неумение распределять его опти-
мально). Эксперты со своей стороны отме-
чают в первую очередь преобладание фрон-
тальной работы, в этом их мнение совпадает 
с мнением студентов, а также слабое владе-
ние технологиями обратной связи и оцени-
вания, в то время как студенты обратную 
связь отмечают как сильную сторону (8%), 
а в качестве дефицита данную компетенцию 
не рассматривают. Тем не менее организа-
ция взаимодействия в учебном процессе во 
многом зависит именно от умения обеспе-
чить обратную связь и организовать оце-
ночные процедуры, включая самооценку и 
взаимооценку учеников. 

Третья пара вопросов относилась к ком-
петенции самоорганизации студентов – бу-
дущих учителей (универсальная компетен-
ция «работа с собой»): 5) Какие свои силь-
ные стороны в области управления собой 

и своим поведением Вам удалось продемон-
стрировать в ходе занятия? 6) Какие Ваши 
профессиональные дефициты в области 
управления собой и своим поведением могли 
отметить эксперты в ходе занятия? Со-
поставление полученных результатов пред-
ставлено в таблице 4.

Из таблицы видно, что студенты, реф-
лексируя относительно своей компетенции 
самоорганизации, на первые позиции ставят 
волнение/самообладание, неуверенность/
уверенность, эмоциональную экспрессив-
ность/неумение адекватно выражать эмо-
ции. Среди своих профессиональных дефи-
цитов на втором месте они вновь отмечают 
нехватку времени и неправильно выбранный 
темп работы. 

Подчеркнём, что в целом ответы студен-
тов на вопросы о своих преимуществах и 
дефицитах, показывают скорее не объек-
тивную картину сильных и слабых сторон 
проведённых занятий, а то, что находится 
в фокусе внимания участников: на что они 
обращают внимание, о чём волнуются, что 
пытаются проконтролировать, чтобы полу-
чить, с их точки зрения, результат хорошего 
качества. 

Таблица 3
Мнение студентов о своих сильных сторонах и профессиональных дефицитах в организации 

взаимодействия на занятии
Table 3

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the classroom interactions 
organization

Сильные стороны
Частота  

%
Дефициты

Частота  
%

Вовлечение обучающихся в 
образовательный процесс

26
Недостаточное взаимодействие 
учеников друг с другом

19

Организация групповой и парной форм работы 16 Недостаточность групповой работы 17

Организация взаимодействия учеников 15
Недостаточное вовлечение всех 
учеников

9

Поддержание позитивной и продуктивной 
атмосферы

15
Дефициты, связанные с недостатком 
времени

8

Дискуссия с учениками 14 Нет дефицитов 8

Организации эффективной дискуссии между 
учениками

9
Недостаточное взаимодействие со 
всеми учениками

8

Обратная связь 8 Технические сложности 7

Внимание к каждому ученику, 
мотивирование

8
Неспособность организовать 
дискуссию

5
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Ответы участники писали в свободной 
форме, поэтому для обработки был при-
менён контент-анализ. Из общего массива 
ответов были выбраны два вида характери-
стик: те, которые скорее маркируют «со-
лирующую» монологичную модель работы 
учителя, и те, которые говорят о диалогич-
ной, дискуссионной модели. Затем подсчи-
тывалось процентное соотношение той и 
другой категории ответов участников. За 
100% в данном случае было принято общее 
количество полученных реплик от 261 ре-
спондента. Характеристики, которые нель-
зя однозначно отнести к той или другой 
модели работы учителя (например, владе-
ние компьютерными технологиями, разно-
образие приёмов и методов, планирование), 
на данном этапе анализа не учитывались. В 
отдельную категорию были вынесены ха-
рактеристики эмоционального состояния 
участника и группы.

В общем массиве реплик студентов марке-
ры «солирующей» модели и «диалогичной» 
встречаются с сопоставимой частотой, с не-
большим перевесом в сторону диалогичной. 
С нашей точки зрения, это позитивный мо-
мент, поскольку такие параметры занятия, 
как разнообразие форм и методов, а также 
групповые формы проведения занятия, под-

разумевающие коммуникацию участников 
друг с другом, находятся в фокусе внимания 
студентов. Особенно стоит обратить вни-
мание на блок дефицитов. Большое число 
участников пишет, что их занятию не хватало 
взаимодействия участников друг с другом, 
групповой работы, вовлечённости каждого. 
С точки зрения рефлексивных представле-
ний это хороший признак: студенты осоз-
нают разрыв, а его осознание есть первый и 
очень важный шаг к исправлению ситуации. 
Здесь необходимо отметить, что эти пред-
ставления участников о своих занятиях под-
тверждаются и экспертными наблюдениями. 

Сравнение рефлексивных представлений 
студентов с результатами опроса экспертов 
показало, что последние, в отличие от участ-
ников олимпиады, обращают внимание, во-
первых, на доминирование в модельных заня-
тиях вопросов и заданий на воспроизведение 
учебного материала и, во-вторых, на то, что 
коммуникация в подавляющем большинстве 
случаев реализуется по линии «педагог – 
группа» (вертикальное взаимодействие), а 
не «ученик – ученик» (горизонтальное вза-
имодействие). Типичные реплики экспертов 
(на материале анализа экспертных листов): 
не используется взаимодействие между уча-
щимися; недостаточно выстроена групповая 

Таблица 4
Мнение студентов о своих сильных сторонах и дефицитах в области управления собой  

и своим поведением
Table 4

Students’ opinion about their professional advantages and deficiencies in the self-management  
and behavior

Сильные стороны
Частота  

%
Дефициты

Частота  
%

Умение расположить к себе учеников,  
позитивный настрой

26 Волнение 26%

Спокойствие, самообладание, сдержанность 26 Темп работы, нехватка времени 13%

Гибкость, умение быстро реагировать на  
ситуацию

21
Чрезмерная эмоциональность, либо  
недостаток эмоций

12%

Стрессоустойчивость 15 Нет 9%

Взаимодействие с обучающимися 11 Речь и жесты 9%

Эмоциональная экспрессивность 9 Неуверенность, скованность 7%

Уверенность в себе 9
Технические сбои дистанционного 
формата

4%
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работа; преобладает фронтальная работа; не 
использован потенциал парной работы обу-
чающихся; отсутствует рефлексия учащихся 
после работы в парах; директивное ведение 
урока; учитель взаимодействует только с 
теми, кто проявил интерес к представленной 
теме. 

Обращает также на себя внимание следу-
ющий факт: среди общего количества реплик 
студентов крайне редко используются тер-
мины, маркирующие работу с мышлением: 
дискуссия (9%); внимание к вопросам (1%), 
проблемное задание (1%). 

Результаты 3-го этапа (исследование 
особенностей ретроспективной рефлек-
сии). Совместный анализ видеозаписей был 
реализован в рамках двух рефлексивных се-
минаров со студентами МГПУ (10 человек), 
принимавшими участие в олимпиаде «Я – 
профессионал». Первый семинар проходил 
очно и был посвящён проблематике фор-
мирования критического мышления, а вто-
рой – в дистанционном формате – касался 
вопросов развития креативности. Работу на 
каждом из двух семинаров можно условно 
разделить на две части: рефлексивно-анали-
тическую и рефлексивно-проектировочную.

Задача рефлексивно-аналитической части 
состояла в обнаружении вместе с участника-
ми разрывов, характерных для профессио-
нальных рефлексивных представлений по-
луфиналистов. Для её решения использова-
лись два инструмента: а) проблемно-ориен-
тированный доклад ведущего, содержащий 
данные, указывающие на противоречивость 
профессиональных представлений участни-
ков о формируемых ключевых компетенци-
ях и выбранных для их формирования сред-
ствах; б) совместный просмотр фрагментов 
видео модельных занятий с вопросами и 
комментариями ведущего семинара. Мо-
дельные занятия для анализа выбирались по 
двум совокупным критериям: 1) автор в ан-
кете выразил намерение провести занятие на 
формирование критического мышления или 
креативности; 2) получил оценку выше 60 
баллов (то есть выше среднего). 

В этой выборке комбинация открытых и 
закрытых заданий встречается у 38% участ-
ников, а случаи горизонтального взаимодей-
ствия участников – у 28%. Логично предпо-
ложить, что в выборке занятий, получивших 
баллы ниже среднего, этот процент будет 
ещё ниже. 

Отметим, что особенное внимание участ-
ников семинаров привлекалось к таким аспек-
там, как тип поставленной задачи (репродук-
тивный/ проблемный), организация груп-
повой работы учеников (наличие горизон-
тального взаимодействия, дискуссионность), 
работа с репликами/вопросами учеников. 

Следующим шагом было проведение 
фокус-группы на тему корректности по-
нимания участниками сути разбираемого 
феномена. Участникам предлагалась анкета 
«Фиксация особенностей имеющихся реф-
лексивных представлений о сути формиру-
емых компетенций», состоящая из двух ча-
стей. На первом семинаре рассматривалось 
критическое мышление, на втором – креа-
тивность. 

В целом ответы участников показывают, 
что феномены критического и творческого 
мышления понимаются участниками вполне 
адекватно. 

Следует заметить, что феномен критиче-
ского мышления до начала серии рефлек-
сивных семинаров понимался участниками 
корректно, но это понимание не находило 
отражения в демонстрационных занятиях. 
Из 21 занятия, отсмотренного в рамках на-
стоящего проекта, только одно можно на-
звать действительно способствующим раз-
витию критического мышления.

Исходя из этого, на первом семинаре ве-
дущие ставили себе задачу с помощью ана-
лиза фрагментов видеозанятий прояснить 
для участников связку между такими компо-
нентами урока, как тип поставленной зада-
чи и способ организации групповой работы 
с учётом его развивающего потенциала для 
формирования критического мышления.

На втором семинаре, посвящённом кре-
ативному мышлению, проводилась анало-



111

HigHer educAtion PedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2022, vol. 31, no. 1.

гичная работа. Сначала требовалась опера-
ционализация феномена (это было сделано 
с помощью деловой игры «Портфолио для 
кандидата»), а далее была организована 
работа по рефлексированию связей между 
компонентами занятия и их развивающим 
потенциалом в плане формирования креа-
тивного мышления. Важно было организо-
вать семинары таким образом, чтобы участ-
ники могли «снять способ», необходимый 
им для дальнейшей профессиональной рабо-
ты с такими конструктами, как критическое 
и креативное мышление. 

Итогом рефлексивно-аналитического 
этапа стало обнаружение разрывов между 
сутью феноменов критического/ креативно-
го мышления (выбранных ключевых компе-
тенций, на формирование которых нацелено 
модельное занятие) и тем методическим ин-
струментарием, который был использован 
полуфиналистами.

На рефлексивно-проектировочном этапе 
семинаров студентам давалось задание на 
конструирование занятий, которые действи-
тельно направлены на формирование крити-
ческого и креативного мышления. Требова-
лось трансформировать занятия, проанали-
зированные на предыдущем этапе, сохранив 
основную идею автора и направленность 
занятия на формирование ключевой компе-
тенции. В итоге сконструированные участ-
никами занятия существенно отличались как 
от тех, которые были разобраны в рамках се-
минаров, так и от большинства просмотрен-
ных на предварительном этапе.

По окончании рефлексивных семинаров 
участникам была предложена анкета обрат-
ной связи об изменениях их рефлексивных 
представлений. Отметим, что все опрошен-
ные подтвердили изменение своих представ-
лений о том, как необходимо строить заня-
тия, направленные на формирование крити-
ческого и креативного мышления. 

Обсуждение результатов
Анализ полученных результатов высве-

чивает ряд характерных особенностей про-

фессиональной рефлексии, проявленных 
студентами – участниками олимпиады «Я – 
профессионал». На этапе планирования за-
нятия, когда необходимо, выбирая те или 
иные дидактические элементы, корректно 
соотносить их между собой, учитывая их 
возможности и ограничения [29], обнару-
живаются следующие дефициты професси-
ональной рефлексии будущих учителей: а) 
не сформировано представление о том, что 
ключевая компетенция, на формирование 
которой направлено занятие, является опре-
деляющим фактором для последующего вы-
бора форматов, организационных форм, а 
также не может не влиять на формулировки 
планируемых образовательных результатов; 
б) многие термины, несущие большую смыс-
ловую нагрузку (критическое мышление, 
исследование, мастер-класс и др.), исполь-
зуются без понимания их дидактической 
сути, что создаёт ощущение необоснован-
ности высказываний студентов о планируе-
мом учебном занятии, выбор дидактических 
элементов которого осуществляется ими на 
уровне обыденного, а не профессионально-
го сознания; в) представление о причинно-
следственных связях между выбранными 
образовательными форматами/ техноло-
гиями и планируемыми образовательными 
результатами, особенно метапредметного 
характера, носят фрагментарный характер. 
Это означает, что у студентов при наличии 
определённых представлений о различных 
дидактических элементах недостаточно 
сформировано умение корректно соотно-
сить и увязывать их в целостную непротиво-
речивую конструкцию при планировании 
учебного занятия, что в целом говорит о 
недостаточно развитой профессиональной 
рефлексии проспективного типа. Аналогич-
ные результаты получены в исследованиях 
профессиональной рефлексии как механиз-
ма саморазвития будущего педагога [24], 
формирования дидактической компетентно-
сти студентов в вузе [30].

На этапе самооценки студентами своих 
сильных сторон и профессиональных дефи-



112

педагогика высшей школы

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 1.

цитов выявлен довольно большой процент 
реплик, связанных с управлением временем: 
внимание участников направлено на то, что-
бы «успеть дать весь материал и отработать 
все запланированные упражнения». При 
этом «гибкость и способность ориентиро-
ваться в меняющейся ситуации» отметили 
как дефицит всего 4% участников. С нашей 
точки зрения, это отражает актуальную 
картину профессиональных представлений 
работающих учителей, когда лейтмотив ра-
боты – успеть пройти программу. В плане 
особенностей рефлексивных представлений 
студентов можно фиксировать, что гибкость 
и способность к перекомпоновке занятия в 
зависимости от складывающейся на занятии 
ситуации являются реальным дефицитом (по 
экспертным наблюдениям), но это не фик-
сируется участниками (разрыв не отреф-
лексирован, что согласуется, в частности, 
с исследованием методической подготовки 
будущего учителя посредством погружения 
в профессиональную реальность [31].

Экспертные наблюдения при просмотре 
видеозанятий на этом этапе показывают, 
что: а) понятия групповая работа, коллек-
тивная работа, работа в команде, как пра-
вило, в представлениях студентов не диффе-
ренцированы. Критерии, которые позволили 
бы им отличить дискуссию от других видов 
коммуникации, сформированы фрагментар-
но, что вполне согласуется с результатами 
ряда исследований когнитивной составля-
ющей профессиональной рефлексии [18]; 
б) вопрос обучающегося не является тем, 
на что обращается особенно пристальное 
внимание [32]. Отсутствует понимание того, 
что сложность и тип вопроса являются ин-
дикатором сформированности мышления, 
в частности, такого неотъемлемого компо-
нента критического мышления, как пробле-
матизация, на что также указывают авто-
ры, исследующие технологии вопрошания в 
процессе подготовки будущих учителей [18; 
33–35]; в) заданий, которые можно было бы 
назвать проблемными, в представленных мо-
дельных занятиях практически нет. То, что 

упоминаний об этих терминах почти нет и в 
ответах студентов, говорит о том, что рабо-
та с дискуссией, проблемными вопросами и 
заданиями не находится в фокусе внимания 
студентов, что также согласуется с резуль-
татами исследований, направленных на ана-
лиз и оценку роли технологий проблемного 
обучения в формировании профессиональ-
ной рефлексии будущих учителей [12; 26; 
36]. Экспертно зафиксировано, что средства 
организации содержательного взаимодей-
ствия на занятиях участников олимпиады, 
как правило, отсутствуют, но сами студенты 
про свои занятия в таком ключе не размыш-
ляют, что в целом указывает на недостаточ-
но развитую профессиональную рефлексию 
ситуативного типа [37]. 

На этапе групповой рефлексии студентов 
показано, что специально организованные 
рефлексивные семинары, включающие ана-
литическую и проектировочную часть, при 
условии использования видеозаписей для 
критического анализа работы конкурсанта 
и групповых заданий по перепроектирова-
нию проанализированных учебных занятий, 
могут служить эффективным средством раз-
вития профессиональной рефлексии про-
спективного типа. Этот вывод согласуется с 
результатами исследований, в фокусе кото-
рых находится применение метода анализа 
видеозаписей работы молодых учителей в 
классной комнате для совершенствования 
их рефлексивных умений [19–21].

Результаты исследования, полученные на 
каждом этапе организованного рефлексив-
ного процесса, позволяют продолжить раз-
работку и обоснование рефлексивно ориен-
тированной модели сопровождения студен-
тов – участников олимпиад, включающей: а) 
условия для развития рефлексивных умений 
студентов на основе совместного анализа, 
критики, перепроектирования профессио-
нальных действий в рамках опыта участия 
в конкурсных мероприятиях, требующих 
мобилизации и максимально эффективно-
го применения имеющихся знаний, умений 
и профессионально значимых качеств; б) 
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способы методической поддержки и привле-
чения профессионально мотивированных 
студентов к дальнейшему участию в меро-
приятиях, имеющих характер массовых кон-
курсов профессионального мастерства, сти-
мулирующих студентов к профессиональ-
ному саморазвитию; в) механизм формиро-
вания сообщества студентов – участников 
олимпиад (профессиональных конкурсов) 
как прототип профессионального сообще-
ства молодых педагогов.

Границы применимости результатов ис-
следования обусловлены тем, что получен-
ные данные справедливы только для участ-
ников олимпиады «Я – профессионал», для 
той части студентов, которую, как правило, 
отличают достаточно высокие академиче-
ские результаты, определённость профес-
сиональных интересов, высокий уровень 
мотивации достижений. Тем не менее прове-
дённое исследование показало недостаточ-
ную сформированность профессиональной 
рефлексии и у этой группы студентов. Ло-
гично предположить, что не столь успешные 
в плане профессиональной подготовки сту-
денты (с невысокими академическими ре-
зультатами и т.д.) могут оказаться ещё менее 
профессионально рефлексивными, но это 
предположение требует проверки. 

С практической точки зрения полученные 
результаты позволяют вычленить область 
профессиональных дефицитов будущих 
учителей и задать фокус более пристально-
го внимания и тщательной проработки их 
оценочных, критических и других сложных 
мыслительных навыков, позволяющих осу-
ществлять профессиональную рефлексию. В 
связи с этим становятся значимыми рефлек-
сивно-аналитические и рефлексивно-проек-
тировочные форматы работы в процессе об-
учения и практической подготовки будущих 
учителей.

Заключение
Исследование особенностей рефлексии 

студентов – участников олимпиады «Я – 
профессионал» было организовано в идео-

логии action research и носило комплексный 
характер. Новизна исследования обуслов-
лена, во-первых, тем, что оно строилось 
на основе методологических представле-
ний о рефлексии как механизме остановки 
в деятельности и возвращения к ситуации 
затруднения, где предметом рефлексии 
является деятельность самого субъекта. 
Во-вторых, наш исследовательский подход 
учитывал процесс развёртывания различ-
ных типов рефлексии во времени как бы 
параллельно деятельности, что позволило 
выявить особенности профессиональной 
рефлексии студентов на разных этапах уча-
стия в олимпиаде. В-третьих, предметом 
рефлексии студентов являлись их профес-
сиональные педагогические действия, рас-
сматриваемые через призму универсальных 
компетенций.

Проведённое нами комплексное исследо-
вание позволило выявить особенности реф-
лексии участников олимпиады «Я – профес-
сионал» при выполнении ими конкурсного 
задания на этапах: планирования (констру-
ирования) учебного занятия; самооценки 
(рефлексии) сразу после завершения заня-
тия; групповой рефлексии на специально ор-
ганизованных семинарах. К таким особенно-
стям относятся: 

– противоречивость целеполагания и 
определения необходимых условий и средств 
при планировании учебного занятия;

– склонность переоценивать свои силь-
ные профессиональные стороны и не заме-
чать недостаточно сформированные компе-
тенции;

– склонность придавать преувеличенное 
значение технической стороне дела (владе-
ние компьютерными технологиями, цифро-
выми инструментами. При всей важности 
данного аспекта работы учителя, особенно 
для организации онлайн-занятия, эти навы-
ки относятся к инструментальным компе-
тенциям, в то время как вопросы рефлексии 
были направлены на анализ универсальных 
компетенций, лежащих в основе педагогиче-
ской деятельности, и предполагали сфоку-
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сированность сознания студентов на мето-
дических аспектах;

– установка на жёсткую логику про-
ведения занятия, без попыток гибко пере-
страивать ход занятия в ответ на изменение 
ситуации на занятии, и при этом готовность 
к совместному анализу и проектированию 
нового способа действий в условиях группо-
вой рефлексии;

– недооценка способов работы с профес-
сиональной терминологией, недопонимание 
педагогического языка на фоне интуитивно 
адекватного понимания многих психолого-
педагогических феноменов, что приводит к 
неготовности осознанно работать с этими 
явлениями при проектировании и организа-
ции учебного процесса.

Рефлексивные семинары на последнем 
этапе работы показали, что совместный ана-
лиз и проектирование, в частности, с приме-
нением видеометода могут обеспечить сдвиг 
в рефлексивных представлениях студентов 
и способствуют осознанному поиску и ос-
воению ими эффективных дидактических 
средств и психолого-педагогических инстру-
ментов профессиональной деятельности.

Выводы, сделанные по результатам ис-
следования, дают основание для постановки 
вопросов относительно способов формиро-
вания профессиональной рефлексии студен-
тов как при подготовке к участию в анало-
гичных конкурсах, так и в процессе обучения 
в целом.
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Аннотация. В научной литературе мирополитического профиля сохраняется устой-
чивый интерес к мягким, несиловым инструментам проецирования внешнего влияния, не-
смотря на то, что международная обстановка всё более отчётливо характеризуется уси-
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Introduction
Widely used and abused by public figures and 

government officials, the concept of soft power 
has polarized the academic community for dec-
ades. Proponents of soft power, when faced with 

difficulties in explaining how a country’s lan-
guage, education and overall attractiveness can 
convert into a foreign policy advantage, have 
shown how different types of power support 
and enable each other, with a new focus put on 
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smart power as a reconciliation of hard and soft 
power [1]. Detractors of soft power argue that 
the concept has no explanatory power if soft 
power cannot produce effects independently 
from hard power, emphasizing that its under-
standing is founded on unverified assumptions 
linked to changes in people’s behaviour [2] and 
that there are too few empirical findings to back 
it up [3]. 

This paper considers a component of soft 
power, higher education, and attempts to de-
termine whether initiatives to create world-
class universities and to attract foreign students 
could lead to an improvement of a country’s 
image abroad and global prestige. The decision 
to set this study in Russia was motivated by the 
need for more cases analyzing soft power in non-
Western countries and interest in determining 
whether Russia can benefit in terms of image 
from the intensive and costly internationaliza-
tion programs it has launched.

The soft power conversion model of higher 
education into a foreign policy asset rests upon 
two main assumptions, the first being that for-
eign students change their perceptions while 
studying abroad in favour of their host country 
and the second being that if and when they take 
a position of influence in their home country, 
they will adopt positions favourable to the de-
velopment of friendly relations with the country 
in which they studied. This paper addresses the 
first assumption by trying to determine if and 
how students change their worldview during 
their studies abroad. 

Based on a survey of foreign students starting 
their bachelor studies and of another finishing 
their bachelor studies in three leading Russian 
universities, the authors reveal that receiving 
higher education in Russia may contribute to 
aligning students’ positions with the Russian per-
spective on international issues diffused in these 
universities. After receiving a higher education 
in Russia, foreign students were more sceptical 
about intervening in other states’ internal affairs 
to promote democratization, more likely to val-
ue the role of the UN and to privilege hard pow-
er factors over cultural and historical factors 

than their first-year counterparts. This study 
reveals not only that foreign students’ percep-
tions of the international system evolved during 
their studies in Russia but that their worldview 
became more in line with the perceptions of the 
control group of Russian students. 

This paper first considers the existing litera-
ture on the conversion model of higher educa-
tion into soft power and highlights the impact 
of the norm on world-class universities on the 
internationalization of higher education and 
on states’ foreign policy. It then analyses the 
Russian context, including the government’s 
attempts to change the country’s global image 
and the tools it used to develop its soft power 
capacities including Project 5-100, the country’s 
main excellence in higher education initiative. 
The authors present the methodology and the 
findings of the survey conducted in Russian uni-
versities, which attempts to determine whether 
foreign students change their worldviews when 
studying abroad. The last section discusses the 
findings of the study and their implications for 
the field. 

Conversion of higher  
education into soft power

Soft power and higher education
The concept of soft power when applied to 

foreign policy refers to a state’s capacity to 
use persuasion rather than coercion to achieve 
its goals [4, p. 8]. By shaping the preferences 
of another country through its leaders and its 
population, a state gains a unique capacity 
to promote its interests by ensuring that that 
country will offer it its political support [5]. 
The decentralization of the world system has 
led to significant changes both in the hierarchy 
of states and the way they manifest their power 
[6]. While the ability to exert ‘hard power’ (or 
the use of military force or economic pressure) 
is still considered to be an essential factor con-
tributing to a country’s international status, 
a state’s capacity to use cultural and politi-
cal attraction to promote its agenda of world 
politics has become a matter of interest to 
scholars [7]. J. Nye underlined how education, 
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innovation and economic performance were 
becoming more relevant factors of power than 
geopolitical factors such as the size or natural 
resources of a country [8]. The distinction be-
tween soft and hard power can be vague, par-
ticularly when considering economic influence, 
with the main distinction being that financial 
aid and loans have to be non-conditional to be 
categorized as soft power [9]. Educational aid 
is widely accepted to be soft power [5]. Soft 
power has for main vectors public diplomacy, 
bilateral and multilateral diplomacy [10] and 
targets two levels, the elites and the general 
public, leading the distinction between higher 
soft power and low soft power [11]. Soft power 
can be exercised by governments ‘public soft 
power’, but also by individuals and businesses 
‘private soft power’ [12] and can take the form 
of official targeted institutional investments 
or indirect investments allocated to specific 
individuals [13]. As the concept of soft power 
became widely used, it has been ‘stretched and 
abused as a concept’ [14] to the dismay of its 
creator [15]. The focus on attraction and co-
opting rather than persuasion [16; 2] and the 
distinction between soft power and smart pow-
er (that brings together hard and soft power 
resources) [1] reflect efforts to clarify the ter-
minology. By identifying the separate compo-
nents of soft power (resources, instruments, 
reception and outcomes), recent studies have 
highlighted the impact of individual actors on 
soft power and opened the way for an empiri-
cal evaluation of the efficiency of each of its 
underlying mechanisms [3].

Higher education has been attributed the 
power to produce significant soft power [10]. 
Nye noted that upon their return home after re-
ceiving a higher education abroad, students are 
expected to promote the language and culture 
of their host country [10, p. 12]. The erosion of 
the Soviet Union has been linked to a combina-
tion of hard and soft power factors, with the 
increase in international educational exchang-
es described as effectively serving US foreign 
policy interests [10]. A government’s ability to 
use higher education as a soft power rests on its 

country’s history and culture, but also on the 
characteristics of the educational system in-
cluding the norms that regulate it [5]. Not only 
is the soft power potential of a country rooted 
in its ethnic, religious and cultural traditions, it 
depends on a country’s ability to socially and 
technologically keep up with the mainstream 
of the time, its capacity to spread and compete 
beyond its boundaries and participate in inter-
national mobility flows [5]. The concept of soft 
power in higher education has become increas-
ingly popular among policy makers, which has 
in turn led to a whole range of new interpreta-
tions of the term but also to clarifying the ways 
in which higher education is expected to devel-
op a country’s soft power. The US Secretary of 
State Colin Powel noted in 2001: “We are proud 
that the high quality of American colleges and 
universities attracts students and scholars from 
around the world. These individuals enrich our 
communities with their academic abilities and 
cultural diversity, and they return home with 
an increased understanding and often a last-
ing affection for the United States. I can think 
of no more valuable asset to our country than 
the friendship of future world leaders who have 
been educated here.”1 British Prime Minister 
Tony Blair also noted in 2006 that the UK as a 
whole benefits from attracting foreign students 
and that through student exchanges “friend-
ships and links are forged, and relations are 
strengthened between our peoples and coun-
tries at many different levels. Many of the for-
eign leaders and ministers I meet are graduates 
of our universities”2. More recently, Boris John-
son spoke of the “kindly gunboats of British soft 
power” emphasizing the productive influence 
of British education, the English language and 
UK cultural export in shaping minds across the 

1 Powell, C. (2001). Statement on International 
Education Week. Available at: https://2001-2009.
state .gov/secretary/former/powel l/re-
marks/2001/4462.htm (accessed 21.12.2021).

2 Blair, T. (2006). Why we must attract more stu-
dents from overseas. Available at: https://www.
theguardian.com/education/2006/apr/18/inter-
nationalstudents.politics (accessed 21.12.2021).
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globe3. Language policies and cultural centers 
remain to this day an important part of many 
countries’ diplomatic arsenals [17]. The popu-
larity of soft power is reflected by ratings de-
signed to compare various aspects of countries’ 
performance, for example the “serving world 
leaders educated abroad” index yearly released 
by the Higher Education Policy Institute re-
veals a current trend of the US replacing the UK 
as the main educator for foreign leaders4.

The academic literature has been criticized 
for not clarifying the theoretical soft power 
conversion mechanisms (“Nye doesn’t pro-
vide a persuasive model to explain how states 
shift potential soft power resources to realized 
power”) and for not providing empirical evi-
dence that this conversion actually happens [5, 
p. 22]. A study of British political discourses re-
vealed that international students when study-
ing abroad are expected to change their alle-
giances and adopt the political stance of their 
host countries, an approach which has been 
criticized for assuming that universities perform 
a predefined ideological role rather than open 
up the horizons of their students [2]. The soft 
power conversion model also rests on two more 
assumptions, the first being that when they re-
turn home, foreign students will assume a po-
sition of influence in business, politics or other 
sectors and the second being that their time in 
the host country, both the education received 
and the positive experience associated with 
their stay, will lead them to develop trade and 
political links with the host country [2]. While 

3 Johnson, B. (2016). Britain the soft-power su-
perpower of global liberalism. Available at: 
https://www.conservativehome.com/parlia-
ment/2016/10/britain-the-soft-power-superpow-
er-of-global-liberalism-boris-johnsons-conserv-
ative-conference-speech-full-text.html (accessed 
21.12.2021).

4 Hillman, N. (2020). HEPI’s Annual Soft-Pow-
er Ranking, 2020: The UK slips further be-
hind the US. Available at: https://www.hepi.
ac.uk/2020/08/27/hepis-annual-soft-power-rank-
ing-2020-the-uk-slips-further-behind-the-us-2/ 
(accessed 21.12.2021).

it has inspired a lot of policymaking, the soft 
power in higher education model has not been 
the object of empirical studies to support its va-
lidity. Studies on international students indicate 
that some students do not socially integrate [18] 
and may not form positive associations with the 
host country [19]. While negative foreign stu-
dent experiences have been studied [20; 21], 
their impact on a host country’s soft power has 
not been fully explored. Studies have however 
shown that attempts to promote a country’s 
soft power through non-educational means 
(for example sports) can backfire and damage 
a country’s reputation leading to “soft disem-
powerment” [22]. Additionally, affinities with 
host countries may pre-exist receiving a higher 
education abroad: a positive attitude towards 
host countries may be a factor for choosing 
to study there rather than a result of the time 
spent there [23]. This review of the literature 
reveals that the lack of empirical testing of the 
higher education soft power conversion model 
has led to each underlying assumption being 
questioned by scholars and to the validity of the 
entire framework being put into question. How-
ever, the fact that some students do not change 
their political identities while abroad, that oth-
ers have bad experiences and that alumni do not 
always assume positions on influence upon their 
return home, does not in itself invalidate the soft 
power conversion model, which requires em-
pirical testing. 

The norm on world-class universities 
World-class universities have been charac-

terized as an international norm, which emerged 
post-WW2 in the West and spread around the 
world with many countries launching govern-
ment-funded excellence in higher education 
initiatives to make their universities globally 
competitive [24]. Globalization sparked an in-
tense competition between universities for the 
most talented students and faculty members and 
the need for constant innovation to be economi-
cally competitive led to pressure for universities 
to perform competitive research [25]. Ameri-
can Ivy league universities, together with a se-
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lect number of UK universities, acted as leaders 
in promoting this new trend. Their competi-
tive position on the higher education market is 
linked to a combination of factors including the 
popularity of English-speaking destinations, the 
historical reputation for providing a high-quali-
ty education and their dynamic economies. The 
rise in tuition fees, particularly in Anglo-Saxon 
universities, was a response to the growing cost 
of the services rendered, the increased demand 
for university places and the value associated 
with a diploma when seeking employment. In-
creasing tuition fees was associated with a de-
crease in applications and in attendance [26] 
but also with a boost in academic performance 
[27]. The focus on partnerships with businesses 
and on meeting stakeholder demands also con-
tributed to changing the organizational model 
of universities [28]. An analysis of British policy 
documents reveals that the desire to develop 
soft power through higher education is linked 
to concerns of becoming irrelevant in the world 
stage as developing countries gain in influence 
[2]. The competition of universities was rein-
forced globally by global ratings, which claim 
to objectively assess the performance of univer-
sities based on a number of key indicators [29]. 

While the norm of world-class universities 
was created mainly by American and British 
elite universities, governments in other coun-
tries realized that in order to sustain economic 
growth and remain relevant, they should create 
universities of a new model. The terminological 
uncertainty surrounding the concept of ‘world-
class universities’ [30] and its western bias [31] 
were addressed in a World Bank publication, 
which noted that universities could reach excel-
lence, regardless of their location, if they were 
international, produced competitive research 
published in peer-reviewed journals, attracted 
the best students and faculty members and were 
in active cooperation with businesses [32]. Oth-
er European countries launched support pro-
grams in an attempt to make their universities 
globally competitive [33]. They were mirrored 
by China with its projects 211, 985 and double 
first-class strategy aimed at improving the im-

age of Chinese higher education abroad [34] 
and catching up with the West [35]. Launched 
in 2012, Russian project 5-100 has similar soft 
power ambitions [36]. 

While it began as an independent process in 
a number of western Anglo-Saxon universities, 
the internationalization and competitive strive 
for excellence in higher education grew beyond 
its initial scope and became a matter of concern 
for governments and universities worldwide. 
Non-western countries have gone from perceiv-
ing the ideology of world-class universities as 
an instrument of Western domination to a tool 
to further their own foreign policy agendas, as 
illustrated by a study on how Russian flagship 
universities are being used to foster soft power 
[37]. The number of countries to consider high-
er education as an effective way to promote 
their national interests on the world stage is on 
the rise [7]. While some countries doubtlessly 
find it easier for cultural, linguistic, historical 
and other reasons to convert their higher edu-
cation into soft power, the wide adoption of the 
norm on world-class universities reflects coun-
tries’ desire to develop their capacities to com-
pete on the global arena. The lack of empirical 
findings regarding how useful higher education 
may be in improving a country’s soft power 
stands in stark contrast with the man-power and 
funds spent to boost national universities’ per-
formance on the international arena. Based on 
this analysis, we can add to our previous ques-
tion about the empirical foundations of the soft 
power conversion model a distinction between 
norm creators (US, UK) and norm adopters 
(France, China, Russia...). 

Russian context
Russian attempts to develop soft power
Russia starts to take an interest in develop-

ing its soft power in the 2010s as reflected by V. 
Putin’s 2012 speech on Russia and the Chang-
ing World: “Exporting education and culture 
will help promote Russian goods, services and 
ideas; guns and imposing political regimes will 
not. We must work to expand Russia’s educa-
tional and cultural presence in the world, es-
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pecially in those countries where a substantial 
part of the population speaks or understands 
Russian”5

This extract reflects Russia’s desire to yield 
political influence in the international system 
and its specific understanding of soft power. 
Global political leadership depends on a coun-
try’s “ability to nurture purposefully its neigh-
bours or competitors” and Russia wants to par-
ticipate in “defining the values and rules of this 
world order” [38]. While Russia’s influence is 
designed to have a global reach, the focus is put 
on developing the allegiance of Russian speak-
ing populations, which is reflected in policy 
measures to support educational ties with CIS 
countries. The 2013 Russian concept of foreign 
policy makes developing soft power officially 
a policy priority by referring three times the 
term ‘soft power’. The relatively new focus on 
soft power in the Russian government results 
from the perception than the country lags be-
hind in terms of soft power in the international 
community while it can hold its own as regards 
hard power capacities [39]. Russia’s image and 
global attractiveness has been officially recog-
nized by the government as requiring specific 
policy attention, which should help it overcome 
stereotypes, promote the Russian language and 
overcome its perception as an aggressor. Russia 
has developed different instruments to reach its 
soft power goals including the Russian World 
foundation, student scholarships, bilateral civil 
society forums (such as the Trianon Dialogue 
and the Sochi Dialogue), with an emphasis put 
on reaching out to populations rather than the 
political class [40]. Russia’s vocal promotion of 
soft power does not however preclude the use 
of hard power and the government has tried on 
various occasions to use them jointly [40]. This 
simultaneous use of soft and hard power seems 
to bring us back to Nye’s smart power, accord-
ing to which one type of power enables another 
[1]. Their combination, which de facto helps 
5 Putin, V.V. (2012). Russia and the Changing World. 

Rossiiskaya Gazeta, February 27 Available at:  
https://rg.ru/2012/02/27/putin-politika.html  
(дата обращения 28.12.2021). (Russ.).

overcome the soft power conversion difficulties, 
but may lead to suspicion and distrust among 
targeted communities [41]. 

While Russia’s soft power has been described 
as largely understudied in the academic litera-
ture, several schools of thought exist on the sub-
ject [40]. Some studies point out the continuity 
of Russia’s soft power strategies from the Soviet 
Union to the present day [42]. Others focus on 
the semantic differences between Nye’s under-
standing of soft power and that of the Russian 
government [43; 44]. Region-specific analysis 
of Russia’s soft power is an increasingly popular 
approach, with an emphasis put on how foreign 
policy measures influence ‘compatriots’ in spe-
cific countries [45–49]. Topical studies of for-
eign students in Russia and soft power suggest 
that bonding with local students will increase the 
likeliness foreign students will return home with 
a sense of loyalty to Russia [50]. The bulk of the 
literature on Russian soft power – as with soft 
power in general – remains however theoreti-
cal, with a focus put on discourse analysis and few 
authors engaging in empirical assessments of its 
efficiency.

Russia’s soft power in higher education
Russia’s use of soft power in higher education 

can be traced back to Soviet times, well before 
the concept was coined and entered political dis-
cussions. Higher education was considered to be 
an “ideological weapon” during the Cold War and 
the Soviet Union developed an education export 
strategy, offering foreign students in communist 
countries scholarships to study free of charge in 
Soviet universities [38]. Experts recognize that 
the Soviet Union had a significant amount of soft 
power, which was progressively undermined by 
the hard power measures it took until the block 
itself disintegrated [51]. After the economic crisis 
of the 1990s, Russia still retained the soft power 
potential emanating from its ties with CIS coun-
tries and the capacity to attract foreign students. 
The prestige of Russian universities and the good 
‘value for money’ of higher education in Rus-
sia are assets universities have tried to build up 
upon with initiatives such as the CIS university 
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network, the BRICS university network and the 
SCO network university [52; 53]. Russia’s integra-
tion in the Bologna Process contributed to har-
monizing its educational standards with the EU, 
facilitating student exchanges and joint research. 
Leading Russian universities worked to develop 
joint programs with foreign universities offering 
students sought-after dual degree diplomas. The 
soft power mission of universities was explicitly 
recognized by universities, with the Rector of 
MGIMO University Anatoly Torkunov stating: 
“Offering education services to foreign students 
is one of the key soft power instruments of any 
state. It is the university years that shape young 
people’s values and view.”6 In 2020, Russia hosted 
262 thousand tertiary students from abroad, rep-
resenting 4,7% of global mobile students (UN-
ESCO 2021). The trend goes towards a greater 
attraction of foreign students, with figures in-
creasing by 43% since 2014 (from 183 thousand)7. 
Russia’s soft power efforts in higher education 
may be regarded with suspicion, particularly by 
countries trying to assert their statehood such as 
the Baltic States which perceive Russia’s initia-
tives as hard power wrapped in a soft power de-
sign [40]. While soft power can flow through civil 
societies without governmental intervention, the 
existence of historical and psychological prob-
lems sometimes makes this impossible and gov-
ernments have to resort to “formalized dialogue 
institutions” to promote mutual understanding, 
as with the case of Russia and the EU [41]. Rus-
sia’s efforts to attract foreign students are part 
of a larger soft power strategy aimed at gaining 
recognition on the global stage for the quality of 
the country’s higher education system. Project 
5-100 launched in 2012 by the Russian govern-

6 Torkunov, А. (2013). Education as a Soft Power 
Instrument of Russia’s Foreign Policy. Available 
at: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-
comments/analytics/education-as-a-soft-power-
instrument-of-russia-s-foreign-pol/ (accessed 
21.12.2021).

7 Study in Russia. Available at: https://studyinrussia.
ru/en/actual/articles/a-record-number-of-inter-
national-students-chose-russia-in-2020/ (accessed 
21.12.2021).

ment is an ambitious excellence in higher educa-
tion program, reflecting the country’s resolution 
to develop world-class universities by improving 
its research, transparency and quality standards. 

Survey on changes in foreign  
students’ perception of Russia

Methodology
We identified in the academic literature a gap 

related to the conversion of soft power potential 
into foreign policy capacity and the absence of 
empirical studies measuring soft power in higher 
education. We attempted to partially address this 
gap by carrying out a survey of foreign students 
studying in Bachelor programs Russia and analys-
ing the changes in their perceptions of Russia and 
its place in the world during the course of their 
studies. The higher education soft power conver-
sion model rests upon two main assumptions: (1) 
that foreign students change their perceptions 
while studying abroad in favour of their host 
country and (2) that if and when they take a posi-
tion of influence in their home country, they will 
adopt positions favourable to the development of 
friendly relations with the country in which they 
studied. This paper intentionally addresses only 
the first assumption, trying to determine, based 
on a case study, if and how students change their 
worldview during their studies. 

The choice of Russia as a country to set the 
case study is motivated by two factors: First, 
in spite of the development of research on soft 
power in BRICS countries and smaller na-
tions, the core of the research still focuses on 
the United States and western European coun-
tries [22; 54]. Studies of Russian soft power 
are mostly theoretical and few offer a specific 
focus on higher education. Second, Russia is a 
second wave adopter of the international norm 
on world-class universities and it is interesting 
to determine whether countries, which did not 
initiate the norm can benefit in terms of foreign 
policy from implementing it. In other words, 
can all countries gain from the trend of the in-
ternationalization of higher education and im-
prove their global standing or is it a zero-sum 
game. 
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In order to determine the changes in stu-
dent perceptions of Russia and its place in the 
international system, we surveyed groups of 
first year foreign students having just joined 
three leading Russian universities’ Bachelor 
programs and groups of fourth year foreign stu-
dents completing these same courses in the same 
universities. The decision not to survey one and 
the same group of students at the start and the 
end of their studies was motivated by the need 
to reduce respondents’ awareness of the goal 
of the survey, which could create a significant 
bias in their responses. Being asked to fill out 
the same or a similar questionnaire twice would 
increase students’ awareness of the goal of the 
study. Fourth-year students would automati-
cally think back to the answers they previously 
gave and, in some cases, would work out that 
their changes in worldview were being analyzed, 
impacting the reliability of the findings. Prior 
experiences of being in an experiment increase 
‘demand characteristics’, a bias occurring when 
subjects try to gain knowledge of the hypothesis 
being tested and respond by lending support 
to or in rarer cases attempting to sabotage the 
experiment, thus in both cases negatively im-
pacting the reliability of the data [55; 56]. Nev-
ertheless, in order to ensure the comparability 
of the first- and fourth-year student groups, the 
researchers made sure the samples were similar 
in terms of age, nationality of origin, gender and 
social background. 

The need to conceal from respondents the 
goal of the study to avoid a bias [57] impacted 
the design of this study but also choices made 
in the formulation of the survey. Indeed, the 
survey consists of indirect questions related to 
student perceptions of the international system, 
and avoids addressing directly the issue of Rus-
sia’s place in it. This was done to avoid ‘cour-
tesy bias’ [58] and ensure that students did not 
feel like there was a wrong or right answer to 
be questions being asked. Several additional 
precautions were taken: while students were 
contacted by the Dean’s office of their univer-
sity, the cover letter accompanying the survey 
clearly stated that they were not being tested, 

that the study had academic purposes and that 
responses were anonymous and could not be 
traced back to them. While background infor-
mation was used in the research, respondent 
anonymity was ensured throughout the study. 

The survey was also conducted on a con-
trol group of Russian students of these same 
programs to ensure that they, as Russians, did 
indeed select the answers considered by the au-
thors as being in line with the Russian worldview. 
In order to avoid an age-related bias, the sample 
of Russian students included an equal number of 
first- and fourth-year BA students. The survey 
was rolled out during the 2020–2021 academic 
year in three leading Moscow universities: Mos-
cow State Institute of International Relations, 
the Higher School of Economics and Moscow 
State University. In all, 675 student responses 
were registered, corresponding to a satisfactory 
94% response rate. All students were enrolled in 
social science courses (International Relations 
and Political Science) during which they are 
expected to more exposed to Russian political 
views than in other specializations. 

The survey consists of seven questions [Ap-
pendix 1] focusing on International Relations 
issues such as the main component of a state’s 
power (Question 1), the most legitimate pillar 
of international order (Question 2), whether it is 
right for governments to promote the democra-
tization of other states (Question 3), what means 
can be rightfully used by states to defend their 
compatriots abroad (Question 4), the cause of 
the break-up of the Soviet Union (Question 5), 
a country’s main foreign policy leverage (Ques-
tion 6), and the causes of the standoff between 
Russia and the West (Question 7). These ques-
tions address issues that Russian scholars or the 
Russian government have a specific take on that 
reflects their worldview. ‘Russia’ is only men-
tioned as the answer to one question of the sur-
vey out of the seven questions and is not the an-
swer that Russian students are expected to give 
(nor the one they do indeed give according to 
our control group). 

Answers from our control group of Russian 
students largely confirmed expectations regard-
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ing what would be considered in line with the 
Russian worldview (the list of their answers can 
be found in Table 1) but led nonetheless to some 
adjustments in the initial assumptions. The Rus-
sian worldview perceives economic and military 
force as the main component of a state’s power: 
while these were the first two answers selected 
by Russian students, economic power (77.9%) 
very much predominated over other factors 
(military 9.5%). The Russian view that the 
United Nations as the most legitimate pillar of 
international order was confirmed by the con-

trol group (56.8%) as was the fact that Russians 
disapprove of governments intervening in the 
internal affairs of other states to promote de-
mocratization (56.1%). Russian students took as 
expected a strong stance on defending the rights 
of their compatriots abroad, with two thirds 
advocating the use of hard power (military or 
economic measures) if necessary. The major-
ity of Russian students put down the break-up 
of the Soviet Union to internal factors (eco-
nomic weaknesses of the USSR 68.3%) rather 
than foreign influences (3.7%), in line with the 

Fig. 1. The main component of a state’s power

Fig. 2. The most legitimate pillar of international order
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Russia position that the Cold War was not won 
by the U.S. Economic power was selected as a 
country’s main foreign policy leverage (71.9%). 
The standoff between Russia and the West was 
attributed by Russian students primarily to for-
eign policy choices on one or both sides (58.5%) 
while cultural factors such as a history of Rus-
sophobia and/or anti-western sentiment and 
the Cold War legacy were less popular options 
(one of the two options was selected by 33.4% of 
students). The answers from the control group 
serve as a base line to assess whether foreign stu-

dents’ positions change to be more aligned with 
the Russian worldview. 

Preliminary Findings 
First-year foreign students, fourth-year for-

eign students and the control group when an-
swering the question on the main component 
of a state’s power (Fig. 1) all choose economic 
might as the main answer. The evolution from 
first to fourth year did not increase the similari-
ty with the control group. However, the minor-
ity answer of culture as a main factor of power, 

Fig. 3. The right for governments to promote the democratization of other states

Fig. 4. Ways of defending the rights of compatriots abroad
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while selected by 20.8% of first-year students, 
drops to 15.4% among fourth-year students, 
making it slightly more in line with the response 
of the control group (8.1%). This evolution may 
indicate that foreign students receiving a high-
er education in Russia start to perceive “hard” 
factors of power as relatively more important. 
The sharp increase in the choice of the military 
as a main factor of power (3.1% among first-
year students versus 21.2% among fourth-year 
students) confirms this hypothesis (9.5% of the 
control group selected the military as their first 
choice). 

Answers to the question about the most le-
gitimate pillar of international order (Fig. 2) 
reveal the UN as a first choice among all groups 
of students, with 56.8% of the control group 
selecting this option, versus 39.4% of first-year 
students and 50% of fourth-year students. This 
increased belief in the legitimacy of the UN in 
the international system after studying in Rus-
sia appears as statistically significant and brings 
foreign students more in line with the response 
from the control group. The selection of Russia 
by 25.5% of first year students (against 11.5% 
of fourth-year students and 9.8% of Russian 
students) confirms the idea of a positive bias to-
wards Russia before foreign students start their 
studies in the host country but also suggests a 

desire to select what they assume to be the 
“right answer” or to please. The choice of the 
US by 22.3% of first-year foreign students versus 
15% of fourth-year foreign students and 14% of 
the control group reveals that foreign students 
having studied for four years in Russia are less 
likely to select the US as a legitimate pillar of 
international order.

Answers to the question on whether govern-
ments have the right to promote the democrati-
zation of other states (Fig. 3) reveal that foreign 
students are more likely to answer a clear cut 
“no” as a result of their studies in Russia (40.5% 
for first-years versus 48.1% for fourth-years) 
and are less likely to answer “yes” (37.9% ver-
sus 34.6%). The answers of fourth-year foreign 
students are also more in line with the control 
group of Russian students than those of first-
year foreign students. Results suggest that com-
pleting a higher education in Russia may make 
students more sceptical about intervening in 
other states’ internal affairs to promote democ-
ratization.

Answers to the question regarding the ways 
of defending the rights of compatriots abroad 
(Fig. 4) reveal that the first answer selected 
among all groups is that compatriots should be 
defended by any means necessary even military. 
While the control group is split roughly evenly 

Fig. 5. The main cause of the breakup of the Soviet Union
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between the three options, first-year students 
are more likely to approve of the use of mili-
tary means (41.7% versus 34.7% of the control 
group). During their studies in Russia, students 
move slightly away from military means and 
become more numerous in limiting the support 
to compatriots to economic sanctions (34% of 
fourth-year students versus 30.2% of first-year 
students). Responses among all groups appear as 
similar and no significant evolution in the world-
view of students has been detected based on this 
question. 

Answers to the question on the main cause 
of the breakup of the Soviet Union (Fig. 5) in-
dicate that students after studying in Russia are 
more likely to embrace the Russian worldview 
on this question and take a stance that is more 
in line with the control group. While a minor-
ity of first-year students (6.5%) attribute the 
breakup of the USSR first and foremost to US 
foreign policy, few fourth-year students still 
share this opinion (2.0%). Fourth-year students 
put more emphasis on economic weaknesses as 
the cause of the downfall of the USSR (76.5%) 

Fig. 6. A country’s main tool of policy leverage

Fig. 7. The main cause of the standoff between Russia and the West
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than first-year students (59.1%). The positions 
of fourth-year students appear in line with the 
Russian position on this issue (that the breakup 
of the Soviet Union was not due to external fac-
tors) and with the answers of the control group 
(68.3% of which selected economic weaknesses 
as their primary answer).

Answers to the question on a country’s main 
tool of policy leverage (Fig. 6) reveal economic 
power as the first choice among all categories 
of respondents. While fourth-year students are 
more likely to emphasize the importance of a 
seat of the UN Security Council and of nuclear 
weapons than first-year students, this evolution 
is not statistically significant as the Russian con-
trol group selected these options less frequently 
even than the first-year foreign students.

Answers to the question on the main cause of 
the standoff between Russia and the West (Fig. 
7) reveal that all groups favoured the answer 
“foreign policy choice on both sides”. 53.0% of 
fourth-year foreign students versus 39.6% of 
first-year foreign students blamed the standoff 
on current foreign policy choices (on one or on 
both sides). This evolution in perceptions brings 
foreign students more in line with the Russian 
perspective (options selected by 58.5% of con-
trol group). This confirms that after studying 
in Russia, foreign students are more likely to 
embrace the Russian perspective that the con-
frontation between Russia and the West is not 
predetermined by historical or cultural factors 
but that it results from contemporary foreign 
policy choices. 

When considered jointly, the results to the 
seven questions of the survey reveal a statisti-
cally relevant tendency for fourth-year for-

eign students to adopt answers closer to those 
of their Russian peers after having studied for 
four years in Russia than first-year foreign stu-
dents. While first-year foreign students were 
more likely to emphasize the importance of cul-
ture as a factor of power than other surveyed 
groups and to put down current political trends 
to cultural and historical factors, fourth-year 
students privileged or were more likely to se-
lect options underlining the importance of hard 
power factors such as economic might, military 
power, nuclear weapons and having the ability 
to veto decisions on the UN Security Council. 
More significantly, after studying in Russia, for-
eign students were less likely to name the U.S. 
as a legitimate pillar of international order and 
to support the right of governments to promote 
the democratization of other states.

Discussion
This study reveals that foreign students’ per-

ceptions of the international system evolved 
during their studies in Russia and their world-
view became more in line with both the world-
view of the control group of Russian students 
and the Russian official line on a number of 
issues. While a change in worldview does not 
guarantee these foreign students will promote 
in the future Russia’s interests; it nonetheless 
shows that they were receptive to what was 
taught and suggests that they integrated into the 
community of their host country. This study is 
a first step taken in the direction of empirically 
testing the soft power conversion model in high-
er education and suggests that, under the right 
circumstances, higher education abroad may 
lead to a change in worldview favourable to the 

Vertical soft power model Horizontal soft power model

State A State B State A State B

Students A Students B Students A Students B

Fig. 8. Vertical and horizontal soft power models
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host country. Causality mechanisms have been 
identified and the empirical data reveals that the 
first stage of the soft power conversion model 
(provoking changes in the worldview of foreign 
students) can yield results. This evolution in stu-
dent perceptions should be not associated with 
the idea that universities inculcate their princi-
ples in foreign students. The change in percep-
tion can be put down to them acquiring a better 
understanding of Russia’s worldview and how its 
positions on the world stage stem from cultural 
and historical factors. The vertical soft power 
model according to which a state A teaches 
foreign students from state B and these students 
from state B then have an impact on state B, has 
been criticized in the literature for its Cold War 
undertones [2] and appears anachronistic in an 
interdependent world. The reality of soft power 
involves networks constantly communicating at 
multiple levels, with states and students mutu-
ally impacting each other’s understandings of 
the world system, as illustrated by the horizon-
tal soft power model suggested by the authors 
[Fig. 8]. Governments preserve regardless an 
important role as they create platforms and 
incentives for network exchanges. While coun-
tries with high levels of soft power may have 
other means to diffuse their worldview, coun-
tries with underdeveloped soft power, suffering 
from a stereotypical image abroad, may find 
higher education an effective means to inform 
about the realities of the country. 

Although foreign students were found to 
evolve in terms of their perceptions of the inter-
national system during their studies in Russia, 
the need to create optimal conditions for the 
situation not to backfire and the modest scale 
of the changes lead to the legitimate question 
of whether soft power development programs 
are cost effective. The price to pay to convert 
soft power potential into soft power capability 
through higher education may be higher than 
other means of developing both soft and hard 
power. However incremental changes in foreign 
students’ worldview may testify to the devel-
opment of a strong sense of loyalty to the host 
country. There is no scale equivalency reflecting 

levels of correlation between the two, however 
if students change their perceptions of the inter-
national system, this can be considered the tip 
of the iceberg and loyalty to the host country 
can be expected to have developed to a great-
er extent. Small changes in worldviews may in 
fact be motivated by high levels of respect and 
affection for a host country. Measuring the ef-
ficiency of soft power mechanisms in changing 
behaviour and in bringing about favourable 
political outcomes for host countries informs 
more specifically the debate on states’ financial 
investments in developing world-class universi-
ties. It appears from this study that adopting the 
norm on world-class universities and competing 
on the global stage for recognition of the quality 
of a country’s higher education system can yield 
soft power advantages. Hosting foreign students 
may have other advantages aside financial gains, 
not just for the US and Western countries (norm 
initiators and first wave followers) but also for 
second wave norm followers of this norm such 
as Russia and BRICS countries. 

While the study findings suggest students 
re-shape their worldview during their studies 
in a host country, several limitations should be 
considered. First, the selected sample cannot be 
considered fully representative of the whole of 
Russia as students were selected from three elite 
Moscow universities and from humanities pro-
grams. Students in the exact sciences may not 
be sensitive to the same extent to cultural influ-
ences and studying in regional universities may 
lead to different outcomes. Second, only one 
aspect of soft power was investigated, whether 
students change their worldview and adopt posi-
tions more in line with their host countries after 
completing a bachelor program in that country. 
Another study is necessary to determine whether 
these students make decisions favourable to Rus-
sia upon acceding to positions of responsibility in 
their home countries.

Even though this study may open up more 
new questions than it offers answers, we believe 
it should be the starting point of a long line of 
empirical studies on soft power conversion. A 
follow-up of this study should consider whether 
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foreign students having studied in Russia are 
more likely to promote friendly relations with 
Russia both politically and economically. In the 
sphere of higher education, these findings could 
be confirmed by performing similar studies in 
other countries of different sizes and located in 
various geographical zones. Beyond the sphere 
of higher education, attempts could be made 
to measure other components of soft power in-
cluding the impact of language centers abroad, 
the media, public people etc.

Conclusion
This study addresses a gap in the literature 

on soft power by conducting an empirical case 

study based in Russia on the soft power conver-
sion model of higher education. The survey of 
a group of foreign students starting and of an-
other finishing their bachelor studies in three 
leading Russian universities revealed that re-
ceiving a higher education in Russia does mod-
estly contribute to aligning students’ positions 
with the Russian perspective on international is-
sues. These preliminary findings suggest that the 
benefits for host countries of internationalizing 
national higher education systems and attract-
ing foreign students are not just reserved to the 
initiators of the norm on world class universi-
ties (US, UK) but extend to second wave norm 
adopters (Russia, China). 
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Appendix 1 
Survey questions

1. What is the main component of a state’s power? 
1) Culture
2) Economy
3) Military
4) Other

2. What is the most legitimate pillar of interna-
tional order? 

1) The United States
2) The European Union
3) Russia
4) The United Nations
5) Other

3. Is it right for governments promote the democ-
ratization of other states?

1) Yes
2) No
3) I don’t know

4. How should countries defend the rights of their 
compatriots abroad?

1) Only through diplomatic means
2) Through diplomatic and economic means (sanc-

tions)

3) Through diplomatic, economic and if necessary, 
military means

4) I don’t know

5. What was the main cause of the break-up of the 
Soviet Union? 

1) US foreign policy
2) Economic weaknesses of the USSR
3) Yeltsin’s political agenda
4) I don’t know

6. What is a country’s main foreign policy leverage?
1) Economic power
2) Seat on the UN Security Council
3) Nuclear weapons
4) I don’t know

7. What are the causes of the standoff between Rus-
sia and the West? 

1) Current foreign policy choices on both sides
2) Current foreign policy choices on one side
3) A history of Russophobia and/or anti-western 

sentiment
4) The Cold War legacy
5) I don’t know

Appendix 2 
Survey answers

First year 
foreign BA 

students

Fourth year 
foreign BA 

students

Russian control 
group (first and 

fourth years)
1. What is the main component of a state’s power?
1) Culture 20.8% 15.4% 8.1%
2) Economy 63.5% 57.7% 77.9%
3) Military 3.1% 21.2% 9.5%
4) Other 12.6% 5.7% 4.5%
2. What is the most legitimate pillar of international order?
1) The United States 22.3% 15.0% 14.0%
2) The European Union 6.4% 15.8% 12.7%
3) Russia 25.5% 11.5% 9.8%
4) The United Nations 39.4% 50.0% 56.8%
5) Other 6.4% 7.7% 6.7%
3. Is it right for governments to promote the democratization of other states?
1) Yes 37.9% 34.6% 32.1%
2) No 40.5% 48.1% 56.1%
3) I don’t know 21.6% 17.3% 11.8%
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First year 
foreign BA 

students

Fourth year 
foreign BA 

students

Russian control 
group (first and 

fourth years)
4. How should countries defend the rights of their compatriots abroad?
1) Only through diplomatic means 22.9% 21.2% 32.4%
2) Through diplomatic and economic means 
(sanctions)

30.2% 34.6% 31.5%

3) Through diplomatic, economic and if 
necessary military means

41.7% 38.5% 34.7%

4) I don’t know/other 5.2% 5.7% 1.4%
5. What was the main cause of the break.up of the Soviet Union?
1) US foreign policy 6.5% 2.0% 3.7%
2) Economic weaknesses of the USSR 59.1% 76.5% 68.3%
3) Yeltsin’s political agenda 12.9% 7.8% 8.7%
4) 1 don’t know/other 21.5% 13.7% 19.3%
6. What is a country’s main tool of foreign policy leverage?
1) Economic power 60.4% 63.5% 71.9%
2) Seat on the UN Security Council 6.3% 9.6% 6.8%
3) Nuclear weapons 12.5% 15.4% 11.8%
4) 1 don’t know/other 20.8% 11.5% 9.5%
7. What are the causes of the standoff between Russia and the West?
1) Current foreign policy choices on both sides 27.1% 41.2% 45.0%
2) Current foreign policy choices on one side 12.5% 11.8% 13.5%
3) A history of Russophobia and/or anti.
western sentiment

19.8% 15.7% 12.2%

4) The Cold War legacy 18.8% 27.5% 21.2%
5) I don’t know/other 21.8% 3.8% 8.1%

The most informative answers/evolutions were highlighted in red.
Source: Author
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Введение 
Процесс модернизации высшей школы в 

условиях глобализации сопряжён с поис-
ком баланса между занятием достойного 
места в международном академическом про-
странстве и решением национальных задач. 
С одной стороны, академические институты 
разных стран обладают схожими чертами, 

на них распространяются вполне сопоста-
вимые стандарты, с другой – они являются 
участниками решения государственных со-
циально-экономических задач, драйверами 
регионального развития. В последние годы 
происходит очередное переосмысление и ре-
формирование третьего уровня высшего об-
разования – подготовки кадров высшей ква-
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лификации. Попытки привести в действие 
«болонскую образовательную модель», 
наряду с сохранением традиционной струк-
туры отечественного высшего образования, 
предпринимаются постоянно и оцениваются 
научным сообществом неоднозначно [1–4]. 
Определить исходные содержательные по-
зиции в деле совершенствования аспиранту-
ры, которые сформировали её современные 
нарративы, поможет анализ принимаемых 
управленческих решений. 

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что 2021 г. явился переломным для всей 
системы аспирантского образования в Рос-
сии. Принятие большинства решений совпа-
ло со сложным периодом трансформацион-
ных преобразований отечественной высшей 
школы в связи с переходом в новые условия 
функционирования аспирантуры: не было 
завершено принятие федерального закона, 
апробировались новые модели аттестации 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, обсуждались новые требования к членам 
диссертационных советов и пр. Пандемия 
коронавируса привнесла в ситуацию новый 
виток неопределённости, однако вырабо-
танные в текущем году управленческие ре-
шения и модернизированные на их основа-
нии практики в научных и образовательных 
организациях, получивших право присуж-
дать учёные степени, позволили оперативно 
перестроить систему отечественной научной 
аттестации и оказали на неё оздоравливаю-
щее влияние [5].

Методология исследования
Решение поставленной исследователь-

ской задачи осуществлялось посредством 
анализа корпусов научных публикаций и 
дискурс-анализа, опирающегося на истори-
ко-генеалогический подход, нацеленный на 
обнаружение в дискурсивных структурах, 
содержащихся в политических документах и 
экспертных интервью, устоявшихся практик 
принятия управленческих решений, сформи-
ровавшихся в процессе модернизации выс-
шего образования, т.е. в условиях, в которых 

сложились данные структуры, а также на 
исследование способов установления и фик-
сации этих формирований [6]. Анализ пу-
бликаций предполагал обращение к методам 
отслеживания формирования идентичности 
в корпусе работ определённого автора на ос-
нове задействованных им дискурсивных ре-
сурсов, которые предоставляются научными 
дисциплинами и школами [7]. 

В результате системного анализа науч-
ных публикаций, экспертных интервью и 
дискурс-анализа нормативных документов, 
определяющих вектор развития третьей сту-
пени высшего образования в России, был 
сделан вывод о необходимости следующих 
шагов в решении проблем модернизации 
аспирантуры в России: 1) нормативное ре-
гулирование вопросов аспирантской под-
готовки; 2) разработка и принятие новой 
номенклатуры научных специальностей в 
контексте междисциплинарных подходов к 
научным исследованиям; 3) совершенство-
вание ключевых подходов к порядку при-
суждения учёных степеней и формированию 
диссертационных советов; 4) обсуждение 
концепции о профессиональных степенях; 
5) анализ составляющих проекта положе-
ния о подготовке научных и научно-педа-
гогических кадров; 6) обсуждение вопросов 
применения профессионального стандарта 
преподавателя высшей школы; 7) разработка 
этических принципов подготовки научной 
работы; 8) обсуждение вопросов бесшов-
ных образовательных траекторий и моделей 
«2+2» и «2+3».

Степень разработанности вопроса
За последние годы вышел в свет внуши-

тельный ряд публикаций, авторы которых 
рассуждают о различных аспектах всего 
проблемного поля аспирантуры и принима-
емых на государственном уровне решениях. 
Предметом дискуссий в различных научных 
изданиях является критика государственно-
го решения о расширении числа научных и 
образовательных организаций, которые об-
рели право самостоятельного присуждения 
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учёных степеней [8]. Продолжается обсуж-
дение целесообразности реформирования 
института аспирантуры в части обновления 
номенклатуры научных специальностей [9]. 
Отдельное внимание уделено таким состав-
ляющим проблемного поля, как снижение 
числа защит диссертаций в срок, сопряже-
ние подготовки научно-педагогических ка-
дров и аттестации, получение финансовой 
поддержки университетами и научными 
институтами, качество диссертационных ис-
следований, реструктуризация сети диссер-
тационных советов, соотношение образо-
вательной и научной компоненты в профес-
сиональной подготовке аспирантов [10–14]. 
Примечательной явилась рефлексия относи-
тельно состояния системы научной аттеста-
ции, нередко встречающаяся в сети [15; 16].

Роль репутационной ответственности 
образовательных и научных организаций в 
деле повышения требований к формирова-
нию диссертационного совета, приостанов-
ления или прекращения их деятельности 
прокомментировала председатель эксперт-
ного совета ВАК по праву Е.Ю. Грачева [5]. 
Через призму диалектического подхода она 
констатировала, что усиление внимания к 
«требовательности формирования и дея-
тельности диссертационных советов приво-
дит не только к сокращению числа диссерта-
ционных советов и уменьшению количества 
защищаемых диссертаций, но и к повыше-
нию их качества». Е.Ю. Грачева также отме-
тила, что решение о необходимости выведе-
ния российских журналов на международ-
ную арену ставит множество сложностей 
перед аспирантами-гуманитариями, но в то 
же время расширяет возможности для повы-
шения публикационной активности учёных-
юристов. 

Невозможность применения организа-
циями – участницами пилотного проекта 
по самостоятельному присуждению учёных 
степеней собственного «перечня научных 
областей и специальностей» исследована 
профессором кафедры конституционного и 
муниципального права МГЮА им. О.Е. Ку-

тафина С.В. Нарутто [17]. Взвешенный под-
ход к анализу текущей деятельности дис-
сертационных советов в условиях трансфор-
мации системы государственной научной 
аттестации предложен директором депар-
тамента аттестации научных, научно-педа-
гогических работников Министерства науки 
и высшего образования С.И. Пахомовым. На 
основании статистических данных депар-
тамента сделан вывод о том, что за 2020 г. 
значительно выросло количество защит в 
диссертационных советах организаций, по-
лучивших самостоятельное право на при-
суждение учёных степеней, причём согласно 
законодательству на данных площадках со-
блюдается правило требований к защитам 
«не ниже ВАКовских». Выделен ряд прак-
тик, которые способствовали трансформа-
ции системы государственной аттестации 
под новые условия в период карантинных 
ограничений 2020 г.1

Прогрессивный тезис о номенклатуре и 
паспортах специальностей высказан глав-
ным учёным секретарём ВАК при Министер-
стве науки и высшего образования РФ И.М. 
Мацкевичем. По мнению эксперта, номен-
клатура и паспорта специальностей долж-
ны представлять собой «набор фантазий и 
иллюзий» о том, как должна развиваться та 
или иная отрасль, а не канонизировать име-
ющиеся достижения. И.М. Мацкевич счи-
тает, что процедура присуждения степеней 
в ближайшем будущем упростится и будет 
включать только название специальности 
«юрист», «экономист» и пр. [18]. Исследо-
ватели из НИУ ВШЭ, анализируя возмож-
ности имплементации зарубежного образо-
вательного опыта в отечественный, пришли к 
выводу о том, что ряд вузов, совершив пере-
ход к распределённой модели научного ру-

1 В МГЮА прошло координационное совеща-
ние руководителей диссертационных сове-
тов по юридическим наукам. 2021. 20.04. URL: 
https://www.msal.ru/news/v-msal-proshlo-
koordinatsionnoe-soveshchanie-rukovoditeley-
dissertatsionnykh-sovetov-po-yuridichesk/ (дата 
обращения 05.12.2021).
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ководства, испробуют варианты объединён-
ных образовательных треков «магистрату- 
ра + аспирантура» и прочее [2]. 

Проблема нормативного регулирования 
вопросов аспирантской подготовки

Последние 10 лет ознаменовались приня-
тием комплекса мер по совершенствованию 
нормативного регулирования системы про-
фессиональной «подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре и деятель-
ности диссертационных советов» в системе 
высшего образования в России. Ряд при-
нятых нормативных документов внёс суще-
ственные изменения в порядок деятельности 
Высшей аттестационной комиссии, Мини-
стерства науки и высшего образования, Фе-
деральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, диссертационных советов. 
Внесены коррективы в порядок лицензиро-
вания и государственной аккредитации по-
слевузовских образовательных программ, 
утверждён регламент открытия докторан-
тур и аспирантур в высших учебных заведе-
ниях и научных организациях [19].

Все вышеперечисленные нормативы вве-
дены с целью упорядочения деятельности 
диссертационных советов и аспирантур в 
России, повышения качества научных тру-
дов и конкурентоспособности отечествен-
ной науки. В новом Федеральном законе N 
517-ФЗ от 30.12.2020 коллизия, когда ре-
зультат аспирантуры перестали связывать 
с защитой диссертации, нашла своё частич-
ное разрешение. Уточняется, что успеш-
ным завершением программы аспирантуры 
является демонстрация готовой к защите 
диссертации. На сегодняшний день про-
должают оставаться неурегулированными 
вопросы разброса в требованиях, подходах 
и моделях, диверсификации научного обра-
зовательного пространства. В разделе «в» 
п. 17 ст. 1 Федерального закона N 517-ФЗ 
указывается следующее: «Лицам, успешно 
прошедшим итоговую аттестацию по про-
граммам подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюн-

ктуре), выдаётся заключение о соответствии 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук критериям, установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 
23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической поли-
тике», и свидетельство об окончании аспи-
рантуры (адъюнктуры)»2. 

Почему же данное решение носит черты 
«половинчатости»? В связи с тем, что, не-
смотря на смысловые изменения, прямым 
текстом термин «научная аспирантура» не 
прописывается, сохраняется статус аспиран-
туры как образовательной программы тре-
тьего уровня высшего образования. Решение 
о всецело научном характере аспирантуры 
ещё нуждается в доработке. В частности, 
норма, прописывающая сопровождение со-
искателя учёной степени после окончания 
аспирантуры до её защиты, всё ещё не закре-
плена. Существует множество ограничений 
в реализации данной идеи: смена работы, 
формат сопровождения. Продолжает суще-
ствовать риск замещения исследовательской 
функции аспирантуры на образовательную. 
На протяжении четверти века разнились 
требования к системе подготовки кадров 
высшей квалификации. В соответствии с Фе-
деральным законом N 127-ФЗ «О науке и го-
сударственной научно-технической полити-
ке» обеспечен возврат к существовавшим до 
2013 г. правилам аспирантской подготовки. 
Профессиональная подготовка научных ка-
дров осуществлялась «в соответствии с на-
учными специальностями, затем в соответ-
ствии с направлениями подготовки высшего 
образования, и теперь снова возвращается к 
научным специальностям» [21 c. 43].

Основные изменения, внесённые в 2020 и 
2021 гг. в ФЗ «Об образовании в Российской 

2 Федеральный закон от 30.12.2020 N 517-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон “Об 
образовании в Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_372688/ (дата обра-
щения 05.12.2021).
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Федерации» в области подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре, касаются углубления профессиональной 
подготовки аспирантов на базе регулярного, 
систематического обучения, формирования 
их как носителей новых научных подходов 
и концепций. Это высвечивает проблему со-
вершенствования исследовательской состав-
ляющей системы аспирантуры. Основные 
изменения в законодательстве затрагивают 
степень насыщения науки и образования, 
других отраслей народного хозяйства ка-
драми высшей квалификации, обладающими 
исследовательскими умениями и навыками, 
касаются повышения качества научной под-
готовки и результатов аспирантов. 

Предполагается, что отмена ФГОС и пере-
ход на ФГТ в аспирантуре позволит органи-
зациям быть более гибкими при формирова-
нии учебных планов, обеспечив корректную 
декомпозицию насыщенности образователь-
ных программ. Кроме того, предусматрива-
ется механизм сопровождения лиц, окончив-
ших аспирантуру, до защиты. В то же время 
за рамками нормативного регулирования 
остались вопросы статуса лиц, закончивших 
аспирантуру и сопровождаемых до защиты, 
а также очевидной диспропорции между 
числом аспирантов и наличием диссертаци-
онных советов «шаговой доступности» для 
организаций, расположенных в Дальнево-
сточном и Сибирском федеральных округах.

Новая номенклатура научных 
специальностей в контексте 

междисциплинарных подходов  
к научным исследованиям

Прошедший год, объявленный годом 
«Науки и технологий», ознаменовался 
принятием новой номенклатуры научных 
специальностей, утверждённой Приказом 
Министерства науки и высшего образова-
ния РФ от 24.02.2021 №1183. Помимо смены 
3 Приказ Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации от 24.02.2021 № 
118 “Об утверждении номенклатуры научных 
специальностей, по которым присуждаются 

цифровых шифров научных отраслей и спе-
циальностей, не менявшихся с 1970-х гг., в 
ходе разработки новой номенклатуры была 
произведена «инвентаризация» направле-
ний научных исследований во всероссий-
ском масштабе. По мнению председателя 
ВАК В.М. Филиппова, реформа позволила 
достичь сразу несколько целей: во-первых, 
за 12 лет наконец была проведена актуали-
зация перечня, что соответствует современ-
ным научным тенденциям, международным 
принципам классификации научных направ-
лений, в частности принятым Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), а во-вторых, взят курс на тренд 
проведения научных исследований в более 
междисциплинарном ключе [22]. Теперь же 
основной сложностью является внедрение 
новой номенклатуры, пересмотр сети дис-
сертационных советов. Остаётся актуаль-
ным вопрос: является ли обновление номен-
клатуры научных специальностей естествен-
ным результатом развития самой науки или 
же это очередной «человеческий фактор», 
привносящий большую долю недопонима-
ния и без того уже уставшую от реформ си-
стему аттестации научных кадров? 

Предпринятые в рамках пилотного про-
екта по предоставлению права апробации 
новой модели научной аттестации, попытки 
опережающего нормативное регулирование 
решения вопроса о пересмотре номенклату-
ры ускорили научную дискуссию и заостри-
ли проблему актуализации подхода к от-
раслевому делению науки. К прогрессивной 
точке зрения можно отнести мнение авторов 
работы [23], утверждающих, что наука, ко-
торую мы сегодня имеем, сломала все ба-

учёные степени, и внесении изменения в Поло-
жение о совете по защите диссертаций на соис-
кание учёной степени кандидата наук, на соис-
кание учёной степени доктора наук, утверж-
дённое приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 10 ноября 
2017 г. № 1093”. URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001202104060043?inde
x=0&rangeSize=1 (дата обращения: 05.12.2021).
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рьеры условности и ликвидировала границы. 
Большая часть исследований так или иначе 
находится в междисциплинарном дискурсе. 
В связи с этим происходил призыв к гибко-
сти, уход от канонизации имеющихся до-
стижений исследователя: «не номенклатура 
должна определять зависимость учёного от 
неё, а учёный должен определять необходи-
мость введения, коррекции научной специ-
альности, ровно так же, как и отказ от науч-
ной специальности, подтвердить значимость 
которой учёному не удалось» [23, с. 26–27]. 
В последние годы обсуждалось мнение о не-
целесообразности предоставления участни-
кам пилотного проекта возможностей раз-
рабатывать и утверждать перечни научных 
областей и специальностей. Аргументом яв-
лялось несоблюдение действующего законо-
дательства в части прав соискателей учёных 
степеней [17]. При разработке новой номен-
клатуры уменьшение числа специальностей 
было одной из главных целей. Характер по-
ловинчатости в принятом решении проявля-
ется в том, что коренным образом изменения 
касаются лишь тех направлений, которые 
«справились» с ними. К примеру, прошло со-
кращение номенклатуры в юриспруденции – 
осталось пять отраслей наук, а в философии 
и социологии сокращения не произошло, и 
на сегодняшний день там сохранена суще-
ствующая избыточная дробность4. 

Очередным важным решением давнего 
вопроса о необходимости структурного вы-
страивания текущей номенклатуры научных 
специальностей является принятие приказа 
Министерства науки и высшего образования 
России по утверждению новой номенклатуры 
научных специальностей, по которым в даль-
нейшем будут присуждаться учёные степени 

4 В МГЮА прошло координационное совеща-
ние руководителей диссертационных сове-
тов по юридическим наукам. 2021. 20.04. URL: 
https://www.msal.ru/news/v-msal-proshlo-
koordinatsionnoe-soveshchanie-rukovoditeley-
dissertatsionnykh-sovetov-po-yuridichesk/ (дата 
обращения 05.12.2021).

и присваиваться учёные звания5. В то же вре-
мя мы являемся свидетелями того, что пред-
метное поле искусственно структурируется, 
решения, принимаемые управленческими 
структурами, на сегодняшний день представ-
ляют собой набор полумер. Связано это с тем, 
что, при решении вопроса о соответствии но-
менклатуры научным тенденциям, междуна-
родным принципам классификации научных 
направлений, принятым ОЭСР, высвечивают-
ся проблемы привязки оформленных направ-
лений с существованием либо ликвидацией 
кафедр, журналов. Важным аспектом явля-
ется распространение данного влияния и на 
поддержку со стороны государства, утверж-
дение бюджета, выделение грантов и т.д. 

Переход на новую номенклатуру специ-
альностей подразумевает комплекс форси-
руемых мер. В перспективе ещё предстоит 
прожить фазы нового распределения на-
учных специальностей, получить рекомен-
дации профильных советов ВАК по тем 
специальностям, которые претерпели редак-
ционные изменения, о сопряжении предше-
ствующей редакции номенклатуры и вновь 
утверждённой редакции номенклатуры спе-
циальности научных работников. Необходи-
мо избегать фронтальных решений.

Совершенствование порядка присуждения 
учёных степеней и формирования 

диссертационных советов
В функционирующих на сегодняшний 

день одновременно двух системах аттеста-
ции – федеральной и системы на уровне 

5 Приказ Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 24.02.2021 № 118 
«Об утверждении номенклатуры научных специ-
альностей, по которым присуждаются учёные 
степени, и внесении изменения в Положение о 
совете по защите диссертаций на соискание учё-
ной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук, утверждённое приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093». URL: 
https://rg.ru/2021/04/07/minnauki-prikaz118-site-
dok.html (дата обращения: 05.12.2021).
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научных и образовательных организаций – 
наблюдается широкий диапазон сложно-
стей. Разброс в требованиях, подходах и 
моделях настолько велик, что одна и та же 
диссертация может в одной образователь-
ной организации соответствовать уровню 
докторской, а в другой – «недотягивать» до 
кандидатского уровня (например, по коли-
честву требуемых публикаций, языку и пр.). 
Вопросы совершенствования и обсуждения 
порядка присуждения учёных степеней, раз-
личных аспектов о составе, деятельности и 
проблемах диссертационных советов имели 
историю советскую, постсоветскую и вызре-
ли к началу 2000 гг. Принимались решения, 
которые позволяли в определённый период 
времени оптимизировать функционирова-
ние данных направлений. Пандемия 2021 г. 
ускорила принятие управленческих решений 
по совершенствованию состава диссерта-
ционных советов (в части снижения коли-
чества членов в диссертационных советах 
и оптимизации поиска специалистов – по-
тенциальных членов диссертационных сове-
тов, участие членов совета в интерактивном 
режиме, защита докторской диссертации 
по научному докладу, участие в заседаниях 
советов обладателей степени PhD и пр.). В 
настоящее время существенные поправки 
внесены в Постановление Правительства 
РФ от 24.09.2013 №842 (ред. от 11.09.2021) 
«О порядке присуждения учёных степеней» 
(вместе с «Положением о присуждении учё-
ных степеней»)6. Подробно описаны крите-
рии, которым должны отвечать диссертации 
на соискание учёных степеней (раздел 2). 
Определён количественный минимум пу-
бликаций, в которых должны быть отраже-
ны результаты выполненного исследования 
(раздел 2, п. 11). Всё так же продолжают 
оставаться актуальными вопросы сопряже-
ния подготовки и аттестации научных и на-

6 Постановление Правительства РФ от 24 сентя-
бря 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учё-
ных степеней» (с изм. и доп. от 11.09.2021). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_152458/ (дата обращения: 05.12.2021).

учно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре).

В настоящее время право самостоятельно-
го присуждения учёных степеней позволяет 
образовательным и научным организациям 
модифицировать этап подготовки аспиранта 
под форму аттестации (защиты). Организа-
ции, получившие право самостоятельного 
присуждения учёных степеней, предусмо-
трели возможность поливариативной фор-
мы защиты: по статьям, по монографиям, в 
форме рукописи. Во всех указанных спосо-
бах предоставления диссертации должно 
быть созидательное звено – это может быть 
достижение, открытие, решение проблемы, а 
формы представления могут быть разными. 

В условиях предупреждения распростра-
нения новой вирусной инфекции активно за-
работал механизм дистанционного режима 
проведения заседаний. Подобный формат 
проведения заседаний был законодательно 
закреплён и ранее в п. 30 Положения о при-
суждении учёных степеней, утверждённом 
постановлением Правительства РФ от 24 сен-
тября 2013 г. № 842, при условии наличия у 
членов диссертационного совета уважитель-
ных причин. Данный режим ставит задачу 
соблюдения принципов коллегиальности, 
открытости, гласности работы диссертаци-
онного совета7. Имеют место критические 
оценки механизма открытого голосования. 
По мнению экспертов [24], открытое голосо-
вание нивелирует голоса «против» вовсе, так 
как они будут восприниматься как «недру-
жественный шаг», «оскорбление». Лишь не-
которые организации проявляют смелость в 
апробировании попыток исключения практи-
ки порчи бюллетеня в режиме тайного элек-
тронного голосования (ИТМО, НИУ ВШЭ). 

Таким образом, несмотря на закрепление 
законодательством (с 2013 г.) понятия «госу-

7 Письмо Министерства науки и высшего обра-
зования РФ от 17 июля 2020 г. № МН-3/3452 
«О проведении заседаний диссертационных 
советов в дистанционном режиме». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/74294411/ (дата обращения 05.12.2021).
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дарственная система научной аттестации», 
всё же сама система не сложилась [25]. В то 
же время исследование [21] демонстрирует 
результаты, что в России наблюдается тер-
риториальное согласование организаций 
подготовки аспирантов и организаций, в ко-
торых может быть защищена кандидатская 
диссертация. «Основным недостатком новой 
модели аспирантуры принято считать то, что 
аспирантские программы, нормы и механиз-
мы, которыми они регулируются, отделены 
от государственной системы научной атте-
стации (диссертационных советов)» [26, с. 13]. 

Обсуждение концепции о 
профессиональных степенях

Очередной важной тенденцией в сфере 
подготовки кадров высшей квалификации в 
России является подготовка концепции вве-
дения профессиональных степеней. На сове-
щании руководителей вузов в апреле 2021 г. 
первый проректор НИУ ВШЭ В.С. Катькало 
прокомментировал текущую ситуацию по 
развитию направлений профессиональных 
степеней, отметив, что в России профессио-
нальные степени должны быть правильно ме-
тодологически оформлены – это необходимо 
для нового этапа профессиональной деятель-
ности и для работы профессорами практики 
[27]. В деле профессиональных степеней при-
мечателен пример МГИМО, где работает на 
опережение механизм, заложенный в виде 
идеи в профессиональных стандартах: выда-
ющимся работникам дипломатической сфе-
ры присуждаются профессиональные степе-
ни, тем самым реализуется задача обществен-
ного и государственного признания. 

Причиной становления тренда профес-
сиональных степеней считается развитие 
рынка ДПО. В то же время ДПО и учёные 
степени – вещи полярные по своим характе-
ристикам и по предназначению. Ориентиром 
для учёных степеней служат ФГТ, в ДПО же 
акцент направлен на настройку под потреб-
ности рынка по «заданиям» от заказчика. 
Продолжительность жизненного цикла про-
грамм ДПО крайне мала. Сюда же относится 

разность системы мотивации и контингента 
преподавателей [28]. При этом и в том, и в 
другом случае имеется образовательный 
компонент, обеспечивающий формирование 
навыков исследования, стимулов к изучению 
передовых концепций менеджмента и миро-
вой литературы по теме исследования. На 
сегодняшний день в России делаются лишь 
первые шаги к распространению данного 
тренда. В стадии разработки ещё находятся 
механизмы и критерии присуждения про-
фессиональных степеней.

Таким образом, решение данной пробле-
мы в России входит в повестку актуальных 
вопросов уже около 20 лет. Только в нача-
ле 2021 г. Министерство науки и высшего 
образования инициировало рассмотрение 
проекта о признании на уровне государства 
профессиональных степеней. Концепция вве-
дения в России профессиональных степеней 
в основу своего ориентира будет включать 
успешные отечественные и зарубежные прак-
тики8. Среди основных проблем, которые 
будут решены, – разграничение научных и 
профессиональных степеней, удовлетворе-
ние потребностей руководящих работников в 
общественном и государственном признании, 
значимости их профессиональных компетен-
ций и знаний в сферах управленческой, юри-
дической, медицинской и др. Упорядочив си-
стему профессиональных степеней, общество 
и государство тем самым подтвердит высокий 
профессиональный статус и пригодность их 
соискателей к организационно-руководящей 
работе и наставничеству, не связывая его об-
ретение с новыми научными открытиями и 
развитием теории. 

Новации в регулировании подготовки 
научных и научно-педагогических кадров

Осенью были утверждены Положение о 
подготовке научных и научно-педагогиче-

8 Профессиональные степени в России могут 
быть признаны государством // НИУ ВШЭ. 
2021. 30 апреля. URL: https://www.hse.ru/news/
expertise/465648920.html (дата обращения: 
05.12.2021).
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ских кадров в аспирантуре (адъюнктуре)9 и 
Федеральные государственные требования 
к структуре программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), условиям их реализации, 
срокам освоения этих программ с учётом 
различных форм обучения, образователь-
ных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)10. 

Среди главных новаций принятых доку-
ментов следует отметить: окончание аспи-
рантуры означает получение положитель-
ного заключения кафедры по диссертации 
для представления в диссертационный со-
вет; впервые подробно описаны обязанности 
научного руководителя, требования к нему; 
предусмотрена возможность принятия 
аспирантов на работу на различные должно-
сти; набор в аспирантуру осуществляется не 
по направлениям подготовки, а по научным 
специальностям, по которым присуждаются 
учёные степени. Также предусмотрен меха-
низм сопровождения аспирантов после про-
хождения итоговой аттестации до защиты в 
диссертационном совете. Вместе с тем оста-
лись открытыми вопросы финансирования 
аспирантуры, оплаты сопровождения аспи-
ранта научными руководителями, содержа-

9 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30.11.2021 № 2122 “Об утверждении 
Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре)”. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202111300127 (дата обра-
щения: 05.12.2021).

10 Приказ Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 20.10.2021 
№ 951 “Об утверждении федеральных госу-
дарственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ 
с учётом различных форм обучения, образова-
тельных технологий и особенностей отдель-
ных категорий аспирантов (адъюнктов)”. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202111230037 (дата обращения: 
05.12.2021).

ния программ вступительных и кандидатских  
экзаменов.

ФГТ расширяют полномочия органи-
заций в части реализации программ аспи-
рантуры (адъюнктуры), предусматривают 
варьирование трудоёмкости отдельных дис-
циплин, проведение различных видов прак-
тик, осуществление требований к оценке 
качества образовательной деятельности и 
программам аспирантуры. Однако вновь на-
блюдается незавершённость принимаемых 
мер в связи с тем, что решения принимаются 
скорее компромиссные, трактовка докумен-
тов образовательными организациями про-
ходит по традиционному пути дисциплинар-
ных параметров процессов [29]. 

В частности, эти противоречия находят 
своё воплощение в процессе формирования 
образовательного законодательства в части 
составляющих направления подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров. По 
словам начальника управления аспиранту-
рой и докторантурой НИУ ВШЭ Е.Н. Коб-
зарь, основным и парадоксальным резуль-
татом пилотного проекта по самостоятель-
ному присуждению учёных степеней орга-
низациями является тот факт, что, несмотря 
на тесное взаимодействие этих организаций 
между собой, им удалось создать такой ши-
рокий спектр моделей, не пересекающихся 
между собой по форматам и процедурам11. 
Таким образом, в перспективе на первый 
план выходит конкуренция в моделях, а не в 
количестве готовых «образовательных про-
дуктов». Хочется верить, что система под-
готовки научных и научно-педагогических 
кадров, преодолев барьеры на пути форми-
рования и адаптации своих моделей, дей-
ствительно станет более гибкой и демокра-
тичной за счёт повышения репутационной 
ответственности организации.

11 Семинар «Российская аспирантура в поис-
ках идеальной модели». Москва, НИУ ВШЭ, 
28.01.2020.URL: https://ioe.hse.ru/announc 
ements/335573702.html (дата обращения: 
05.12.2021).
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Проблемы применения профессионального 
стандарта преподавателя высшей школы
В настоящее время происходит смена це-

левых ориентиров, связанная с пересмотром 
и возрождением существовавших ранее 
идей. Данный факт ещё раз подтверждает 
тезис о том, что первоначально некоторые 
управленческие решения носят характер 
полумер. Возрождение работы по пересмо-
тру профессионального стандарта (далее – 
«профстандарт») «Педагога высшей шко-
лы» (ПВШ) связано с тем, что необходимо 
заполнить нишу по организации доступа в 
вузы специалистов с «реальными практика-
ми». Парадокс отмены профстандарта ПВШ 
заключался в том, что при этом не произо-
шло замещения другим документом. Требо-
вания прошлого профстандарта ограничи-
вали «неостепенённых» педагогов, одновре-
менно наблюдался дефицит научно-педаго-
гических работников со степенью. В тексте 
проекта профстандарта в Разделе 3 «Харак-
теристика обобщённых трудовых функций» 
отсутствуют требования к практическому 
опыту работы. Разрешит ли данная мера во-
прос насыщенности и качества преподава-
ния? Отечественные педагоги, вовлечённые 
в образовательную и воспитательную среду 
университета, к сожалению, не осознают 
целевое назначение вводимых профессио-
нальных стандартов. Предполагается, что 
половинчатость решения по ведению новых 
стандартов для высшего образования и до-
полнительного профессионального образо-
вания объясняется недостаточной работой 
по интерпретации и анализу их содержа-
тельной части, что затрудняет адекватное 
восприятие стандартов педагогическим со-
обществом [30].

Больше смелости требуется при реализа-
ции управленческих решений о требованиях 
к членам диссоветов в рамках трансформа-
ции системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров. К примеру, практи-
ки по моделям научной аттестации в органи-
зациях – участниках пилотного проекта по-
зволили достаточно оперативно перестроить 

систему государственной научной аттеста-
ции в 2020 г. При организации удалённого 
интерактивного режима работы в заседании 
может участвовать до 2/3 от общего числа 
членов диссертационного совета. Впервые в 
практику было введено открытое голосова-
ние (к примеру, в РАНХиГС). Коллеги под-
твердили, что такой формат голосования 
формирует положительный опыт. Далее, 
апробировано участие оппонентов в удалён-
ном режиме. Отдельные лица запрашивают 
участие в удалённом режиме соискателей 
учёных степеней, но, по словам С.И. Пахо-
мова, «система подобных рекомендаций не 
поддерживает»12. К обладателям степеней 
PhD и кандидата наук вводятся следующие 
требования: 1) как минимум 10 публикаций 
за пять лет; 2) выдвигаются требования к 
педагогическому стажу – не менее пяти лет; 
3) наличие цитируемости научных трудов 
изданиях, включённых в МБД. Доля членов 
диссертационных советов – обладателей 
степеней кандидата наук и PhD – должна со-
ставлять не более 1/3 от общего количества 
членов диссертационного совета [18]. Не 
стоит упускать тот факт, что большая рабо-
та по интеграции систем научной аттестации 
идёт в параллели в международном контек-
сте. «В силу интеграционных образований в 
условиях наличия национальных систем го-
сударственной научной аттестации наиболее 
подходящим будет создание межгосудар-
ственных диссертационных советов или раз-
витие института автоматического признания 
учёных степеней» [31]. 

Таким образом, 2021 г. также приме-
чателен административными решениями в 
части профессиональных стандартов. На 
данный момент привлекает особое внима-
ние проект профессионального стандарта 

12 В МГЮА прошло координационное совеща-
ние руководителей диссертационных сове-
тов по юридическим наукам. 2021. 20.04. URL: 
https://www.msal.ru/news/v-msal-proshlo-
koordinatsionnoe-soveshchanie-rukovoditeley-
dissertatsionnykh-sovetov-po-yuridichesk/ (дата 
обращения 05.12.2021).
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«Педагог высшего и дополнительного про-
фессионального образования», подготов-
ленный активом рабочей группы по раз-
работке профстандартов. Следует особо 
отметить тот факт, что при высказанных в 
Министерстве в декабре 2019 г. опасениях 
относительно ограничения работы препо-
давателей без учёной степени и поддержке 
профессиональным сообществом отмены 
профстандарта, на сегодняшний день про-
должается активное обсуждение внедрения 
очередной его версии. Повлияет ли новый 
документ на отток профкадров из-за высо-
ких требований отбора либо, наоборот, при-
влечёт больше заинтересованных педагогов 
с учётом «выхода» профессии на рынок до-
полнительного профессионального образо-
вания, предстоит узнать.

Этические принципы  
подготовки научной работы

Этические принципы исследовательской 
практики следует рассматривать в контек-
сте активного обсуждения проблемы само-
цитирования [5; 8; 32]. Непременно встаёт 
вопрос о его допустимом количестве. В дан-
ном направлении имеются нюансы, которые 
определяются жанром научной работы [8, 
с. 49]: при написании научных статей допу-
стимость самоцитирования определяется 
редакцией; если речь идёт о диссертациях, 
то согласно требованиям ВАК «основные 
научные результаты диссертации должны 
быть опубликованы в рецензируемых науч-
ных изданиях» (п. 11, раздел 2)13. 

Таким образом, ограничения по объёму 
самоцитирования в диссертациях отсутству-
ют. Однако активно обсуждается вопрос 
об обращениях в Экспертный совет ВАК от 
сообщества «Диссернет», в которых при-
водятся факты плагиата по диссертациям. 

13 Постановление Правительства РФ от 24 сен-
тября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 
учёных степеней» (с изм. и доп. от 11.09.2021). 
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_152458/ (дата обращения 
05.12.2021).

Вопрос является насущным ещё и потому, 
что до конца не определено, что может яв-
ляться аналогом программы «Антиплагиат» 
для аспирантов гуманитарного профиля. На 
сегодняшний день чёткие инструкции и ре-
комендации по оформлению, допустимому 
значению самоцитирования не оформле-
ны. В связи с этим проявляется избыточная 
жёсткость со стороны редакций, членов 
диссертационных советов, побуждающая 
авторов идти на парафразы, опубликование 
переводов вместо рукописей и пр.

Вопросы бесшовных образовательных 
траекторий и моделей «2+2» и «2+3»

Встраивание системы подготовки кадров 
высшей квалификации в структуру высшего 
образования породило множество транс-
формаций целей предшествующих ей обра-
зовательных программ. Практико-ориенти-
рованные дисциплины замещают значитель-
ный пласт научных составляющих. Актив-
ные дискуссии ведутся по так называемым 
программам «2+2» в бакалавриате и «+2» 
в магистратуре, обсуждаются интегриро-
ванные бакалавриаты с магистратурами14. 
В некоторых вузах оформились интегриро-
ванные программы магистратуры с програм-
мами аспирантур (НИУ ВШЭ). Необходимо 
ли магистрантов с самого старта обучения 
ориентировать на написание кандидатской 
диссертации либо требование исследова-
тельских навыков преждевременно? Фор-
мирование исследовательских компетенций 
обеспечивается базовыми профильными 
дисциплинами, содержащимися в програм-

14 Шестак В.П., Шестак Н.В. Аспирантура как 
третий уровень высшего образования: дискур-
сивное поле // Высшее образование в России. 
2015. № 12. C. 22–34; Бедный Б.И., Сапунов 
М.Б. и др. Новая модель российской аспиран-
туры: проблемы и перспективы (круглый стол) 
// Высшее образование в России. 2019. № 1. С. 
130–146; Сенашенко В.С. Особенности рефор-
мирования отечественной аспирантуры как 
предмет дискуссии // Высшее образование в 
России. 2020. Т. 29. № 3. С. 58–73.
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мах, а также набором эксклюзивных курсов 
по выбору, которые направлены на углу-
блённое изучение актуальных проблем по 
тематике исследовательских школ и выпол-
няемых научных работ. 

В соответствии с Приказом от 06.04.2021 
№245 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» организация вправе 
реализовывать одну из программ по направ-
лению подготовки или специальности; по на-
правлению подготовки или специальности, 
соответственно, несколько программ; одну 
программу бакалавриата или программу ма-
гистратуры по нескольким направлениям. 
Пункт 28 Закона утверждает возможность 
объединения в учебные потоки учебных 
групп, а по решению организации имеется 
возможность объединения в один учебный 
поток учебных групп по различным специ-
альностям и (или) направлениям подготовки 
и пр. Пункт 29 документа указывает на право 
перевода обучающегося на обучение по дру-
гой образовательной программе, которая 
реализуется в организации, на конкурсной 
основе и по завершении второго курса обу-
чения по программам бакалавриата, второго 
либо третьего курса обучения по програм-
мам специалитета, а также по решению ор-
ганизации, в иные сроки в период освоения 
образовательной программы15. 

Очевидно, что все системы «2+2» исходят 
из вопросов междисциплинарности: можно 
ли допускать комбинацию разных укрупнён-

15 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 
245 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры” (Зарегистрировано в Минюсте России 
13.08.2021 N 64644) URL: http://www.consultant.
ru/law/hotdocs/70616.html/ (дата обращения 
08.12.2021).

ных групп специальностей и направлений 
(УГСН)? Возникает проблема названий и 
комбинаций специальностей, а самое глав-
ное, как это влияет на систему аспиранту-
ры. В связи с этим все комбинации системы 
«2+2» необходимо рассматривать исключи-
тельно с той поправкой, что затем ещё пла-
нируется «+ 2» и далее ещё «+2+3». Данные 
модификации о необходимости разрешения 
изменения траектории, какие комбинации 
будут регламентированы и какие «стыков-
ки» допустимы, ещё впереди. Возможно, 
целесообразно применение фильтров (отсев 
обучающихся через экзамены). 

Таким образом, на сегодняшний день про-
должают наблюдаться сложности в методо-
логическом и дидактическом выстраивании 
преемственности образовательных траекто-
рий «бакалавриат – магистратура – аспи-
рантура» и «специалитет – аспирантура», 
так называемые сценарии «4+2+3» и «5+3». 
Нормативно закреплённая возможность 
индивидуализации образовательных марш-
рутов («2+2») и персонификации образова-
тельных планов очевидно приведёт к конку-
ренции между ведущими образовательными 
организациями. 

Выводы
Структура профессионального образова-

ния в контексте её модернизации представ-
ляет собой ключевое звено в формировании 
условий для повышения качества научной и 
образовательной деятельности в России, яв-
ляется основой потенциала научных и обра-
зовательных учреждений. Образовательные 
организации будут продолжать находить 
баланс между риском разрыва научно-обра-
зовательного пространства и разобщённо-
стью всех участников процесса образования 
и диверсификации моделей систем научной 
аттестации. 

Однако на данном этапе мы находимся на 
верном пути, даже если необходимые изме-
нения не всегда совместимы с традиционны-
ми установками, а порой и вовсе противоре-
чат им. В повестке – содержательная рабо-
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та по настраиванию обновлённой системы 
подготовки научно-педагогических кадров. 
Текущие решения, принимаемые управлен-
ческими структурами науки и высшего обра-
зования, носят характер полумер, в связи с 
чем продолжаются дискуссии в Российской 
академии наук, Экспертном совете ВАК, на 
профессорских собраниях относительно 
дальнейших сценариев развития академиче-
ской сферы нашей страны. 

Локально поднимаются вопросы о пре-
кращении формирования диссертационных 
советов по номенклатуре, которая по свое-
му содержанию включает излишнюю дроб-
ность, о судьбе кандидатских экзаменов с 
завязкой на академические часы. По части 
неурегулированных вопросов существуют 
положительные практики и существенные 
предложения в образовательных органи-
зациях: сценарии-альтернативы развития 
аспирантуры, поливариативные модели ат-
тестации научных и научно-педагогических 
кадров, оптимальное электронное голосо-
вание в заседании диссертационных сове-
тов, комбинации дистанционного обучения 
с его традиционными формами, прогнозы 
заочного сектора высшего образования, мо-
дификация этапов подготовки под форму 
аттестации, разграничение профессиональ-
ных и учёных степеней через сравнение оте-
чественных и зарубежных практик, вопросы 
критериев полноты диссертационных иссле-
дований и прочее.

В ходе исследования оправдались выска-
занные предположения о назревшей необхо-
димости нормативно регламентировать воз-
можность привлечения в состав диссерта-
ционных советов обладателей степени PhD, 
диверсификации требований к соискателям 
учёных степеней и членам диссертационного 
совета, новаций, связанных с переходом на 
Федеральные государственные требования, 
а также интеграции процессов итоговой ат-
тестации в аспирантуре и защиты диссерта-
ции в диссертационном совете [33]. 

В связи с указанными обстоятельствами 
необходимо ещё больше смелости, чтобы 

уже реализуемые практические решения на-
зревших проблем гармонично встраивались 
в документационный контекст, обеспечива-
ющий функционирование системы. Вдох-
новляющим ориентиром в данном направле-
нии служит Программа «Приоритет-2030», 
предоставляющая организациям право на 
формирование собственных стандартов, а 
также общая интенция, заложенная в по-
ложениях о порядке реализации образова-
тельных программ. Только с учётом всех вы-
шеперечисленных факторов третья ступень 
отечественного высшего образования может 
быть модернизирована в экспортно-ориен-
тированную, привлекательную, сопостави-
мую и взаимно признаваемую по болонской 
системе структуру.
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Аннотация. В статье анализируется проблема формирования цифровых компетенций 
преподавателей высшей школы во взаимосвязи с академическим развитием университета. 
В системе академического развития преподаватель вуза становится деятельностным 
субъектом и объектом воздействия со стороны структур университета. Для оценки ре-
зультативности академического развития введено понятие «академический капитал» – 
система профессиональных компетенций преподавателя, в структуре которой цифровые 
компетенции приобретают особое значение. Сделано предположение, что в зависимости 
от установок на развитие и интеграцию цифровых компетенций в профессиональные прак-
тики преподаватели дифференцируются на различные категории по роли в академическом 
развитии. Для проверки гипотезы проведено исследование с помощью метода фокус-группо-
вой дискуссии с преподавателями социально-гуманитарных и естественных дисциплин из 
вузов разных регионов России, имеющими профессиональный стаж не менее трёх лет. Всего 
проведено пять фокус-групп по семь преподавателей в каждой. 

В контексте академического развития проанализированы цифровые образовательные 
практики и выделены три типа агентов: инноваторы, популяризаторы, способствующие 
академическому развитию вуза, и рутинёры, замедляющие внедрение цифровых техноло-
гий. Сделан вывод, что возможным барьером к собственной инновационной деятельности 
для преподавателей является неоднозначное отношение к процессу цифровизации сферы об-
разования.

Ключевые слова: академическое развитие, цифровизация высшего образования, академи-
ческий капитал, профессиональный рост, цифровые компетенции, фокус-группы
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Abstract. The article analyzes the problem of higher education teachers’ digital competence for-
mation in relation to the university academic development. In the system of academic development, 
a higher education teacher becomes an active subject and an object of influence of the university 
structures.

The notion of “academic capital” – a system of professional competencies of a teacher, in whose 
structure digital competencies acquire special importance, is introduced to assess the effectiveness 
of academic development.

It is assumed that depending on the attitudes towards the development and integration of digital 
competencies into professional practices, teachers are divided into different categories according to 
their role in the academic development.

In order to test the hypothesis, focus group research was carried out with teachers of the hu-
manities, social and natural sciences from universities in different regions of Russia with at least 
three years of professional experience. A total of five focus groups of seven teachers in each were  
conducted. 

In the context of academic development, digital educational practices were analyzed, and three 
types of agents were identified – innovators and promoters, who contribute to the academic de-
velopment of the higher education institutions, and routiners, who slow down the introduction of 
digital technologies. It is concluded that a possible barrier to the innovative activities for teachers is 
an ambiguous attitude towards the process of digitalization of the education sector.

Keywords: academic development, digital competencies, pedagogical activity, scientific activity, 
self-development, focus groups
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Введение 
Идея «университета нового поколения» 

[1] развивается в дискурсивном поле соци-
альных наук в контексте информационно-
технологической революции XXI в. и разви-
тия цифрового общества [2]. Цифровизация 
открывает университетам новые возможно-
сти при поиске решений таких проблем, как 
растущая национальная и международная 
конкуренция или всё более неоднородный 
контингент студентов [3]. Одновременно се-
тевые способы производства и распростра-
нения знаний создают угрозу превращения 
университетов «в руины» [4]. 

Развитие цифровых технологий вынуж-
дает университеты к структурным и содер-
жательным трансформациям [4], к пере-
стройке методико-педагогических, комму-
никативных и организационных способов 
передачи знаний, а также задаёт новые тре-
бования к профессиональным качествам и 
содержанию деятельности преподавателя. 
По мнению экспертов, формирование ново-
го облика университетского преподавателя, 
обладающего релевантным набором цифро-
вых компетенций, станет одной из главных 
проблем высшего образования в ближайшие 
годы [3; 5].

С учётом обозначенных вызовов в статье 
рассматривается проблема формирования 
новых профессиональных компетенций пре-
подавателя вуза во взаимосвязи с академи-
ческим развитием университета.

Академическое развитие  
как направление научных исследований
Академическое развитие привлекает вни-

мание специалистов как практика по преоб-
разованию внутренней среды университета 
и исследовательское направление, полу-
чившее в последние годы самостоятельный 
научный статус: выпускаются профильные 

научные журналы [6], проводятся между-
народные конференции [7]. В то же время 
концептуально-терминологическая рамка 
для анализа академического развития уни-
верситетов оформилась не полностью [8], 
что расширяет дискурсивное поле для иссле-
дователей данной тематики и актуализирует 
задачу конкретизации понятий, уточнения 
компонент, определяющих академическое 
развитие вузов. Взяв за основу существу-
ющие подходы, авторы статьи определяют 
академическое развитие как деятельность 
по стимулированию профессионального ро-
ста кадрового состава вуза для обеспечения 
процесса поступательного движения уни-
верситета. Заинтересованность университе-
тов в академическом развитии объясняется 
зависимостью успешности образовательной 
организации от «качества» кадрового соста-
ва [8; 9]. 

Изучение академического развития ори-
ентировано на меняющиеся практики и на 
агентов влияния – производителей инно-
ваций [10]. Меняющиеся практики диффе-
ренцируются на изменения первого и вто-
рого порядка. Изменения первого порядка 
вносят коррективы в индивидуальные или 
групповые практики. Они носят индивиду-
альный характер, не получают широкого 
распространения в профессиональной груп-
пе действующего субъекта и не вызывают 
«волновых эффектов внутри организации» 
[10]. Изменения второго порядка происхо-
дят на структурном и поведенческом уров-
нях и опосредованы запросами со стороны 
образовательной организации, вынуждают 
преподавателей менять привычный способ 
действий.

Агенты влияния создают и/или тиражи-
руют новые практики в профессиональной 
сфере посредством набора соответствую-
щих компетенций. При этом происходит 
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взаимообусловленное влияние агентов и 
структуры [11]. С одной стороны, препода-
ватели выступают в роли активных субъек-
тов (агентов) приращения профессиональ-
ных компетенций, с другой – университет 
организует пространство для «дисципли-
нированности и воспроизводства системы 
профессиональных компетенций, а также 
является местом, где границы компетент-
ностного поля постоянно деконструиру-
ются» [4, с. 11]. Принимая во внимание 
диалектику отношений между структурой 
и агентом, охарактеризуем академическое 
развитие как внутриуниверситетские из-
менения, обусловленные взаимным влияни-
ем среды университета и индивидуальны-
ми действиями преподавателей.

Структура и содержание цифровых 
компетенций – модели и практики 

исследования
В нынешних условиях подчинения уни-

верситетов требованию компетенций, а не 
идеалов [12] «качество» кадрового состава 
также измеряется сформированностью про-
фессиональных компетенций, агрегирован-
ная совокупность которых определяется 
как «академический капитал». Он может 
рассматриваться как индивидуальная харак-
теристика преподавателя или как групповое 
качество сообщества преподавателей. 

Цифровизация высшей школы сопрово-
ждается встраиванием в структуру академи-
ческого капитала цифровых компетенций – 
навыков преподавательской и научно-ис-
следовательской деятельности в цифровой 
среде. Они приобретают самостоятельную 
ценность, а также образуют методическую 
основу набора профессиональных компе-
тенций преподавателя. 

На основе рамочной модели цифровых 
компетенций, предложенной Объединён-
ным исследовательским центром Европей-
ской комиссии [13], разрабатываются ва-
рианты сеток цифровых компетенций для 
различных эмпирических объектов. Сетка 
для преподавателей вузов, предложенная 

немецкими учёными, включает восемь изме-
рений: ИТ-грамотность, умение искать и 
работать с цифровой информацией, обще-
ние и сотрудничество в цифровом форма-
те, цифровое обучение, цифровая идентич-
ность и планирование карьеры, цифровая 
научная деятельность, цифровое производ-
ство медиапродуктов, анализ и осмысле-
ние [3]. Другой вариант сетки может созда-
ваться по принципу встраивания цифрового 
компонента в базовые компетенции препо-
давателя вуза [14]: научно-предметная, пси-
холого-педагогическая, коммуникативная, 
управленческая и креативная цифровая 
компетентность.

Набирает обороты эмпирическое изуче-
ние разных аспектов цифровых компетен-
ций: продвижение цифровой грамотности в 
культуру образования [2]; измерение уровня 
сформированности цифровых компетенций 
[15]; готовность преподавателей к обучению 
цифровым навыкам и препятствующие это-
му факторы [16]; различия в профилях циф-
ровых компетенций обучающихся и препо-
давателей вузов, а также в траектории раз-
вития социально-сетевой коммуникативной 
грамотности [17] и др. Особое социальное 
звучание имеет неравный доступ к цифро-
вым компетенциям [17; 18]. 

Модели компетенций генерируются в от-
вет на потребности среды и социальных ин-
ститутов. Стремительные социотехнические 
трансформации делают смоделированные 
сетки компетенций частным случаем, не 
всегда релевантным текущим задачам и ак-
туальному состоянию социальных систем, 
что актуализирует потребность в разра-
ботке более универсального подхода к из-
учению результатов и возможных сценариев 
академического развития. 

Представленные выше модели цифровых 
компетенций и результаты конкретных со-
циологических исследований можно рас-
сматривать как варианты структуры акаде-
мического капитала преподавателей вузов. 
Это комплексное понятие более высокого 
уровня абстракции, имеющее инструмен-
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тальную функцию для эмпирических иссле-
дований. Оно может стать теоретико-мето-
дологической рамкой для разных моделей 
компетенций, наполняемой содержанием в 
зависимости от цели исследования. 

Структура и объём накопленного ака-
демического капитала в совокупности с 
субъективными установками агентов на са-
моразвитие определяют их способности к 
производству новых и изменению старых 
социальных практик, являющихся измене-
ниями первого порядка. Их трансформация 
в изменения второго порядка происходит 
при соответствующих структурно-средовых 
условиях. 

При эмпирическом изучении академи-
ческого капитала важно учитывать, что его 
структура задаётся факторами разного 
генеза – институциональным, организа-
ционно-средовым, личностным. На инсти-
туциональном уровне формируется рамка 
академической нормативности и компе-
тентности, соотносимая с миссией универ-
ситета и функциями высшего образования 
в конкретных социальных условиях. Среда 
организации производит стимулы для на-
ращивания компетенций, воздействующих 
на систему профессиональных диспозиций. 
Личностный фактор – это внутренняя моти-
вация преподавателя, его установки на про-
фессиональное развитие.

В описанном ниже эмпирическом кейсе 
авторы раскрывают роль академического 
капитала преподавателей в производстве 
новых цифровых образовательных практик. 

Методология  
эмпирического исследования

Эмпирическая информация собиралась 
методом фокус-групп в мае 2021 г. с участи-
ем Института сравнительных социальных 
исследований. Выбор качественной мето-
дологии продиктован переходным этапом 
развития вуза – от «классического» к «циф-
ровому». В периоды серьёзных трансформа-
ций усиливается потребность в исследова-
нии субъективного аспекта [19]. 

Информанты – преподаватели вузов из 
различных регионов России, имеющие про-
фессиональный стаж не менее трёх лет. Было 
проведено пять фокус-групп по семь человек 
в каждой. В первые три группы включены 
преподаватели из федеральных университе-
тов и национальных исследовательских уни-
верситетов: первая группа – преподаватели 
гуманитарных дисциплин, вторая – препо-
даватели естественных и технических спе-
циальностей, третья – смешанный состав. В 
четвёртую и пятую группу вошли препода-
ватели обычных вузов (в четвёртую – пре-
подаватели гуманитарных специальностей, в 
пятую – естественных и технических). 

Преподаватели оценивали готовность 
к значительному изменению содержания 
своей профессиональной деятельности, к 
реструктуризации своего академического 
капитала путём встраивания в него цифро-
вых компетенций. Мы предположили, что 
в зависимости от установок на развитие и 
интеграцию цифровых компетенций в про-
фессиональные практики преподаватели 
дифференцируются на различные категории 
по роли в академическом развитии.

Анализ информации проводился на ос-
нове аудиозаписей и транскрибированных 
текстов с применением контент-анализа и 
процедур категоризации высказываний и ре-
чевых конструкций информантов.

Результаты исследования
Эмпирический материал раскрывает со-

держание групп факторов накопления циф-
ровых компетенций в структуре академиче-
ского капитала.

Институциональные факторы осозна-
ются информантами в связи с трансформи-
рующимся под воздействием цифровизации 
рынком труда, что требует гибкого подхода 
к обучению. Движение в сторону гибкости 
и индивидуализированности как смысловая 
характеристика цифровизации приобретает 
значение новой образовательной ценности.

Другое институциональное измерение 
связано с научной деятельностью препода-
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вателей, которые отмечали значение цифро-
вых компетенций для интеграции в глобаль-
ную международную академическую систе-
му посредством цифровой коммуникации с 
коллегами.

Ключевым среди организационно-средо-
вых факторов стало управленческое воз-
действие администрации вуза. Внедрение 
цифровых инструментов в образовательный 
процесс стимулируется через систему эф-
фективного контракта и обновление тре-
бований к квалификации преподавателей. 
Ответные реакции преподавателей варьиру-
ются от полной поддержки до абсолютного 
неприятия и сопротивления. 

Личностные факторы прослеживаются в 
речевых паттернах преподавателей для опи-
сания своего опыта использования цифро-
вых инструментов. Одним из ключевых пат-
тернов становится категория удобства. 

Важный результат исследования – обо-
значение категорий преподавателей в зави-
симости от их установок на инновационное 
развитие собственной профессиональной 
деятельности и роли в производстве изме-
нений.

Инноваторы – агенты изменений, произ-
водители новых образовательных практик. 
С ними соотносится меньшинство опрошен-
ных преподавателей. Эмоционально они по-
зитивно реагируют на цифровые трансфор-
мации и склонны находить в них возможно-
сти для профессионального и личного раз-
вития. Для них характерен высокий уровень 
развития цифровых компетенций: уверенное 
использование ПК, навыки работы в специ-
ализированных программах. Инноваторами 
чаще выступают преподаватели технических 
специальностей, для которых работа на ком-
пьютерах с различным ПО – неотъемлемая 
часть процесса обучения. Но среди них есть 
и гуманитарии: «Большинство из нас можно 
отнести к категории уверенных пользовате-
лей… если возникнет необходимость изу-
чить новую программу… мы точно её изучим 
и освоим за неделю или меньше» (преподава-
тель истории, Томск).

В их системе установок прослеживаются 
все три обозначенных выше фактора нако-
пления академического капитала. Иннова-
торы первыми реагируют на структурные 
трансформации, производят и внедряют 
новые цифровые практики в педагогиче-
скую и научную деятельность. Они чутко 
отвечают на запросы студентов: «У нас есть 
кафедра робототехники, тут инициатива от 
самих студентов, от преподавателей, здесь 
такие увлечённые люди» (преподаватель 
холодоснабжения технологических про-
цессов, Казань). 

К развитию цифровых компетенций ин-
новаторов подталкивает и среда вуза. Они 
часто работают в вузах с сильной матери-
ально-технической базой, где давно ини-
циировано внедрение цифровых техноло-
гий для обучения. При этом руководство 
вуза стимулирует преподавателей к их ис-
пользованию через систему эффективно-
го контракта, обновление требований к 
должностям. Таким образом, инноваторы 
генерируют как изменения первого поряд-
ка, внедряя инновации в собственные педа-
гогические и научные практики, так и при 
поддержке администрации вуза изменения 
второго порядка, отвечая на новые вызовы 
образовательной среды. 

Популяризаторы – преподаватели, ак-
тивно реагирующие на изменения среды. 
Они быстро и достаточно легко адаптируют-
ся к новым структурным требованиям. Боль-
шая часть информантов относится именно 
к этой категории. При поддержке адми-
нистрации вуза они тиражируют и распро-
страняют инновационные образовательные 
практики, поддерживая изменения второго 
порядка. Таким образом, в их системе мо-
тивации более значимую роль играют орга-
низационно-средовые факторы накопления 
академического капитала, нежели личност-
ные и институциональные. 

Отличием этих преподавателей является 
смешанное отношение к процессу цифро-
визации в целом. Они отмечают её положи-
тельные стороны, признают, что цифровые 
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технологии необходимы для образователь-
ного процесса, но вместе с тем обозначают 
и риски цифрового обучения – недостаточ-
ный контакт с аудиторией, зависимость от 
технических устройств, риск сокращения 
штата профессорско-преподавательского 
состава вузов, дефицит социализации и т.д. 
«Цифровизация даёт огромные возмож-
ности для сокращения преподавательского 
состава» (преподаватель конфликтологии, 
Казань).

В целом популяризаторы самостоятельно 
и быстро осваивают цифровые инструменты. 
Многие из них считают, что умение быстро 
адаптироваться и обучаться – характери-
стика, неразрывно связанная с педагогиче-
ской профессией. 

Рутинёры – слабо адаптирующиеся пре-
подаватели, сопротивляющиеся требовани-
ям структуры. Для них характерно негатив-
ное отношение к цифровым инновациям в 
образовании. Рутинёры показывают сред-
нюю или низкую степень цифровой компе-
тентности. Они владеют базовыми навы-
ками работы на компьютере, но неохотно 
используют их в своей профессиональной 
деятельности. При возможности они пол-
ностью отказываются от использования 
цифровых средств обучения: «если … этот 
материал можно подать в дистанционном 
варианте – пожалуйста... Если ты считаешь, 
что это никак не получается, то, мне кажет-
ся, в качестве обязательного элемента [это 
вводить не нужно]» (преподаватель эконо-
мики, Москва).

Высокий уровень неприятия инноваций 
не только на личностном, но и на институ-
циональном и средово-организационном 
уровнях принципиально отличает их от 
других групп преподавателей. Так, говоря 
о перспективах развития высшего образо-
вания, они выступают против внедрения 
новых организационных форм (открыто-
го образования, междисциплинарных ис-
следовательских коллективов и др.), более 
активного привлечения преподавателей-
практиков, отвергая таким образом тезис 

о необходимости более гибкого реагиро-
вания на требования рынка труда. Здесь 
следует отметить влияние средово-органи-
зационных факторов: общее неприятие ин-
новаций для этих преподавателей связано 
в том числе и со слабой технической осна-
щённостью вуза и отсутствием инициатив 
со стороны администрации по внедрению 
цифровых методов обучения.

Заключение
Результаты пилотного исследования по-

казывают возможность использования мо-
дели академического капитала для иссле-
дования процесса академического развития 
вуза, которое раскрывается через анализ 
практик и агентов влияния. Анализ цифро-
вых компетенций информантов позволяет 
сделать вывод, что обладающие ими агенты 
влияния способны производить изменения 
первого и второго порядка при поддержива-
ющих условиях среды. Таким образом, ака-
демическое развитие оказывается напрямую 
связано с объёмом и структурой академиче-
ского капитала агентов влияния. Развитость 
цифровых компетенций в совокупности со 
стимулами структуры приводит к появлению 
инноваторов, производящих и внедряющих 
новые образовательные практики. Устой-
чивость процесса академического развития 
обеспечивается академическим капиталом 
«популяризаторов» – агентов, быстро адап-
тирующихся к цифровым трансформациям 
и тиражирующих новые цифровые компе-
тенции. Они должны составлять базис в ка-
дровом составе организации.
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го и дополнительного профессионального образования (вузовские и академические 
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сти философии образования, педагогики высшей школы, социологии образования.

Миссия журнала  –  поддержание  и  развитие  единого  исследовательского  про-
странства  в  области  наук  об  образовании  в  географическом  (межрегиональность) 
и эпистемологическом (междисциплинарность) смысле, а также укрепление межву-
зовского  сотрудничества  научно-педагогических  работников.  Задача  –  выработка 
общезначимого языка описания и объяснения современной образовательной реаль-
ности, который не только позволяет понимать происходящее, но и сплачивает, объ-
единяет научно-педагогическое сообщество на основе ценностей солидарности, со-
дружества, кооперации и сотворчества.

Журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для публика-
ции результатов исследований по следующим научным специальностям:

09.00.08 –   Философия науки и техники (философские науки), 
09.00.11 –   Социальная философия (философские науки), 
13.00.01 –   Общая педагогика, история педагогики и образования  

  (педагогические науки), 
13.00.02 –   Теория и методика обучения и воспитания (по областям  

  и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 –   Теория и методика профессионального образования  

  (педагогические науки), 
22.00.04 –   Социальная структура, социальные институты и процессы  

  (социологические науки), 
22.00.06 –   Социология культуры (социологические науки) 

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ



«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

20221В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 1

2022


