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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
В 2021 г. впервые в постсоветский пери-

од начата реализация самой масштабной по 
количеству вузов – участников программы 
развития высшего образования, более 100 
вузов стали участниками программы страте-
гического академического лидерства «При-
оритет-2030» (далее – программа «Приори-
тет-2030»). Для сравнения, напомним основ-
ные стратегические инициативы в области 
высшего образования за последние 20 лет: 
конкурс инновационных образовательных 
программ вузов (начало – 2006 г.) – 57 ву-
зов; проект «Федеральные университеты» 
(2006 г.) – 10 вузов; проект «Национальные 
исследовательские университеты» (2008 г.) – 
29 вузов; поддержка программ стратегиче-
ского развития государственных образова-
тельных организаций высшего образования 
(2011 г.) – 55 вузов; проект «Развитие сети 
опорных университетов» (2016 г.) – 33 вуза; 
проект «Вузы как центры пространства соз-
дания инноваций» (2017 г.) – 51 вуз; проект 
повышения конкурентоспособности ведущих 
российских университетов среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
(2013 г.) – 21 вуз [1].

Анализ показывает, что большинство 
университетов, ставших участниками про-
граммы «Приоритет-2030», прошли школу 
участия в одной или нескольких упомянутых 
выше программ развития. 

 Особую роль в повышении конкурен-
тоспособности российского образования 
сыграл Проект 5-100 [2–5]. Исследователи 
отмечают такие положительные тенден-
ции Проекта 5-100, как значительный рост 
показателей научной, образовательной и 
международной деятельности вузов –участ-
ников данного проекта. Так, количество 
ежегодных публикаций научно-педагоги-
ческих работников этих университетов, ин-
дексируемых в международной базе Scopus, 
увеличилось в 4,2 раза, удельный вклад их 
публикаций, индексируемых в базе данных 
Web of Science, в общем числе российских 
публикаций возрос с 17,4% в 2012 г. до 33,3% 

в 2019 г. [2]. Во многом благодаря участию 
в Проекте 5-100 эти университеты стали 
более привлекательными для талантливых 
российских и зарубежных абитуриентов. 
Например, каждый второй победитель рос-
сийских олимпиад школьников выбрал для 
поступления вузы, которые участвовали в 
Проекте 5-100 (2,9 тыс. из 5,6 тыс. чел.); сред-
ний балл ЕГЭ у абитуриентов, принятых на 
бюджетные места, вырос с 76 до 82 баллов за 
время реализации Проекта; доля иностран-
ных студентов увеличилась в 2,6 раза; доля 
аспирантов – в 2,4 раза [2]. Наряду с ро-
стом количества публикаций, существенно 
возросла и их цитируемость [3]. Эти успехи 
в научно-образовательной и международ-
ной деятельности обеспечили трёхкратный 
рост числа российских университетов в ве-
дущих международных общих (институци-
ональных) рейтингах ARWU, THE и QS (15 
университетов в 2012 г. – 51 вуз в 2020 г.) и 
позволили заметно увеличить их число в топ-
100 глобальных предметных рейтингов [2].

 Несмотря на значительные положитель-
ные результаты Проекта 5-100, некоторые 
авторы [2; 4; 6] отметили, что концентрация 
ресурсов в группе ведущих университетов 
в рамках Проекта 5-100 увеличила разрыв 
между ними и основной массой вузов в ин-
фраструктурном, материально-техническом 
и кадровом обеспечении, что, по мнению 
авторов, не способствовало развитию си-
стемы образования в целом. В этом смысле 
программа «Приоритет-2030», в которой 
принимает существенно большее число уни-
верситетов (более чем в 5 раз) по сравнению 
с Проектом 5-100, во многом преодолевает 
этот недостаток.

Среди основных целей программы «При-
оритет-2030» – обеспечить значительный 
вклад университетов-участников в достиже-
ние национальных целей развития России в 
период до 2030 г. на основе подготовки ква-
лифицированных кадров по приоритетным 
направлениям развития, генерации новых 
научных знаний, технологий и разработок 
для внедрения в российскую экономику и 
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социальную сферу, что, безусловно, в совре-
менных геополитических условиях является 
одной из важнейших задач нашей страны.

Обсуждению задач, а также анализу де-
ятельности групп университетов – участни-
ков треков «Исследовательское лидерство» 
и «Территориально-отраслевое лидерство» 
программы «Приоритет-2030», посвящён 
ряд работ [1; 7; 8]. 

Важное значение придаётся вопросам 
устойчивого развития и факторам, влия-
ющим на деятельность образовательной 
организации высшего образования. Среди 
них – наличие инновационного научно-об-
разовательного комплекса университета 
[9]. Стратегии управления инновациями и 
интеллектуальной собственностью, фор-
мируемые университетами, направлены на 
обеспечение технологического суверените-
та государства, переход экономики на путь 
масштабного наукоёмкого производства [10; 
11]. Одним из перспективных подходов для 
самооценки зрелости менеджмента образо-
вательной организации является примене-
ние модели Европейского фонда управления 
качеством (European Foundation for Quality 
Management – EFQM) и создание на её ос-
нове «инновационной линзы» [12; 13].

Проведённые исследования ряда эле-
ментов вузовского развития, таких как уси-
ленное управленческое ядро, расширенная 
периферия развития, диверсификация базы 
финансирования, мотивирующая научно-
образовательная среда, интегрированная 
предпринимательская культура, показыва-
ют, что они непосредственно влияют на уси-
ление роли вуза как драйвера регионального 
развития [14; 15].

Реализация программы «Приори-
тет-2030» должна способствовать решению 
сложных задач, как появившихся в преды-
дущие годы, так и возникающих в настоящее 
время [16–21]. Среди них: 

•  низкая привлекательность профессии 
вузовского преподавателя, что приводит к 
резкому уменьшению численности молодых 
преподавателей, вымыванию молодёжи из 

вузовского сообщества и небольшому при-
току в него (сегодня каждый пятый препо-
даватель высшей школы старше 65 лет [16]);

•  уменьшение доли преподавателей, име-
ющих научные звания и степени, в том чис-
ле из-за коронавирусной пандемии (среди 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) в вузах удельный вес докторов наук 
составляет 15,8%, кандидатов наук – 58,1%, 
профессоров – 10,4%, доцентов – 38,2% 
[16]);

•  интенсификация и бюрократизация 
академического труда, повышение формаль-
ных требований на основе эффективного 
контракта [16];

•  новые требования к научно-образо-
вательной деятельности, необходимость 
стремления к научному, академическому и 
управленческому лидерству [17; 18];

•  новые требования работодателей к вы-
пускникам вузов в ответ на ключевые вызовы 
современности и необходимость дальнейше-
го развития профессиональных компетен-
ций преподавателей для разработки новых 
образовательных программ и образователь-
ных технологий [19].

В рамках реализации программы «При-
оритет-2030» университеты имеют возмож-
ность решить эти проблемы за счёт транс-
формации системы управления университе-
том, включая разработку и внедрение новых 
подходов к управлению человеческим капи-
талом [16; 18], вовлечению преподавателей 
вуза в реализацию программы в контексте 
личностно-профессионального развития 
[20], обеспечению высокого статуса препо-
давателей-лидеров, демонстрирующих зна-
чительные научные достижения и др.

Новые требования к выпускникам вузов 
со стороны работодателей вызывают до-
полнительные риски для трудоустройства 
выпускников, связанные с качеством об-
разования, полученного ими в вузе [21]. 
Для снижения таких рисков необходимо 
реализовывать цифровые программы в об-
ласти дополнительного профессионально-
го образования, активно внедрять новые 
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форматы обучения, создавать информаци-
онные платформы, благодаря которым об-
учающиеся могут попробовать себя в роли 
предпринимателя, создать стартап и др. [19]. 
Также способствуют уменьшению подобных 
рисков сетевое взаимодействие с ведущими 
университетами, академическими научными 
школами, индустриальными партнёрами, и 
создание научных репозиториев [22; 23].

В настоящей статье представлены ре-
зультаты комплексного исследования дея-
тельности групп университетов – участни-
ков исследовательского трека программы 
«Приоритет-2030» на начальном этапе её 
реализации. Рассмотрена динамика показа-
телей основных направлений деятельности 
университетов-участников на предшеству-
ющем программе этапе (2017–2020 гг.) и в 
первом году её реализации (2021 г.). Про-
ведённый анализ позволил выявить как по-
ложительные тенденции, так и ряд проблем-
ных вопросов в развитии университетов. 
Учитывая реалии текущей геополитической 
ситуации, авторами предложен ряд подхо-
дов к корректировке показателей програм-
мы «Приоритет-2030». В целом, результаты 
проведённого анализа могут быть полезны 
университетам-участникам и кандидатам на 
вхождение в программу «Приоритет-2030», 
академическому сообществу, а также госу-
дарственным органам управления высшего 
образования. 

Целью настоящей работы является ис-
следование деятельности групп университе-
тов – участников исследовательского трека 
программы «Приоритет-2030» на начальном 
этапе её реализации для выявления пози-
тивных и проблемных тенденций на основе 
анализа достигнутых значений показателей 
эффективности.

Данные и методология  
проведённого исследования 

Для анализа деятельности университе-
тов использовались данные статистической 
формы № 1 – Мониторинг (Мониторинг 
по основным направлениям деятельности 

образовательной организации высшего 
образования)1 и данные оператора про-
граммы «Приоритет-2030» федерального 
государственного автономного научно-
го учреждения «Центр социологических 
исследований»2. 

При проведении комплексного исследо-
вания деятельности групп университетов 
были выполнены следующие работы:

•  проведён сравнительный анализ универ-
ситетов по основным видам деятельности (об-
разовательная, научно-исследовательская, 
развитие персонала, финансовая) на основа-
нии показателей базовой части за 2017–2021 
гг. четырёх групп университетов: все уни-
верситеты – участников исследовательского 
трека; Группа 1 (ВШЭ, ИТМО, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ 
МИФИ, СПбПУ, ТГУ, ТПУ, УрФУ); Группа 2 
(НГУ, ННГУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
Сеченовский университет); Группа 3 (РГАУ – 
МСХА имени К.А. Тимирязева, ЮУрГУ, 
ЮФУ);

•  выделена подгруппа университетов-
лидеров Группы 1, значения показателей 
специальной части которых больше меди-
анных значений этой группы (университе-
ты указаны в алфавитном порядке: ИТМО, 
МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, 
ТГУ); проведён сравнительный анализ групп 
университетов по основным направлениям 
деятельности на основе показателей специ-
альной части трека за 2017–2021 гг.

В настоящем исследовании для сравни-
тельного анализа и агрегации значений раз-
нородных показателей был использован 
метод «смещённого» идеала. Этот метод 
применяется в разных предметных областях: 

1 Сайт главного информационно-вычисли-
тельного центра МИНОБРНАУКИ РФ. URL: 
https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата об-
ращения: 30.01.2023).

2 Официальный сайт программы Приори-
тет-2030. URL: https://www.priority2030.ru/
analytics (для данных за 2017-2020 гг. дата об-
ращения: 12.06.2022; для данных за 2021 г. дата 
обращения: 30.01.2023).
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от оценки интеллектуального капитала ком-
паний мировой урановой отрасли и представ-
ления наглядных результатов до анализа де-
ятельности образовательных организаций [1; 
24; 25]. В данной работе метод «смещённого» 
идеала применён следующим образом:3

•  при агрегировании были выбраны две 
группы показателей за 2017–2021 гг.: пока-
затели базовой части и показатели специ-
альной части исследовательского трека; 

•  для каждой анализируемой группы 
университетов были рассчитаны медианные 
значения каждого показателя; 

•  определены максимальные значения 
для каждого показателя и разность между 
максимальным значением показателя и его 
значением для конкретной группы универ-
ситетов, и проведено нормирование полу-
ченных значений. При этом показатели рас-
сматривались как равнозначные;

•  агрегированы показатели: найдены ко-
ординаты «идеальной» точки (принимаемые 
за 0), соответствующей максимальным зна-
чениям каждого показателя в n-мерном про-
странстве, где n – количество агрегируемых 
показателей;

•  для каждой исследуемой группы уни-
верситетов вычислено «смещение от идеала» 
как среднее геометрическое в n-мерном про-
странстве [1; 7; 25].

Использованный метод обработки дан-
ных обеспечивает наглядность итоговых 
результатов – наилучшими результатами 
деятельности обладает та группа универси-

3 Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. Приказ Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 
31.05.2021 № 432 «Об утверждении перечня це-
левых показателей эффективности реализации 
программ развития образовательных организа-
ций высшего образования, которым предостав-
ляется поддержка в рамках программы страте-
гического академического лидерства «Приори-
тет-2030»‚ и методик их расчёта». URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012
02106230024?index=0&rangeSize=1 (дата обра-
щения: 30.01.2023).

тетов, которая имеет наименьшее смещение 
от «идеальной» точки.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Результаты эффективности реализации 
программ развития университетов в рамках 
программы «Приоритет-2030» (также как и 
отбор участников исследовательского тре-
ка) основываются на использовании инте-
гральной оценки – количественные показа-
тели (50%) и качественные показатели (50%, 
оценка университетов Советом по поддерж-
ке программ развития университетов про-
граммы «Приоритет-2030»). В настоящей 
работе проводился анализ количественных 
показателей университетов-участников.

Система показателей эффективности дея-
тельности университетов состоит из следую-
щих групп показателей: показатели базовой 
и специальной частей, а также показатели, 
необходимые для достижения результата.

Показатели эффективности исследо-
вательского трека программы «Приори-
тет-2030» – базовая часть

В таблице 1 показатели базовой части 
сгруппированы по видам деятельности: об-
разовательная деятельность (ОД, два по-
казателя); научно-исследовательская дея-
тельность (НИД, два показателя); развитие 
персонала (РП, один показатель); финансо-
вая деятельность (ФД, один показатель). Все 
вместе эти шесть показателей формируют 
базовую часть (БЧ). 

На рисунке 1 приведены результаты рас-
чётов базовой части показателей деятельно-
сти университетов по методу «смещённого» 
идеала за 2017–2021 гг. Анализ показывает, 
что Группа 1 является лидирующей по боль-
шинству направлений деятельности (т.е. 
смещение близко к 0). Наибольшие различия 
между группами наблюдаются в финансо-
вой и научной деятельности, а наименьшие – 
в образовательной и кадровой. Начиная 
с 2020 г. смещение значений показателей 
Группы 1 в области научно-исследователь-
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Таблица 1 
Показатели исследовательского трека программы «Приоритет-2030» – базовая часть

Table 1
Indicators of the research track of Priority 2030 program – basic part

Название показателя*
Виды деятельности

ОД НИД РП ФД БЧ

Р1_б Объём НИОКР на 1 НПР + +

Р2_б Доля преподавателей в возрасте до 39 лет в общей численности  
преподавателей

+ +

Р3_б Доля студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры  
получивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию,  
в общей численности студентов

+ +

Р4_б Доходы университета на 1 НПР + +

Р5_б Количество обучающихся, получающих профессиональные  
компетенции, связанных с формированием цифровых навыков  
использования и освоения новых цифровых технологий

+ +

Р6_б Объём затрат на НИР из собственных средств университета  
на 1 НПР

+ +

* Полное название показателей приведено в методике оценки3.

ской и финансовой видах деятельности стре-
мится к 0, т. е. к «идеальной» точке. В обла-
сти образовательной деятельности «идеаль-
ной» точкой в 2021 г. является значение по-
казателей Группы 3. Участие университетов 
в программе «Приоритет-2030» обозначило 
тенденцию к уменьшению смещения значе-
ний показателей всех групп университетов, 
и исследовательского трека в целом. Это оз-
начает, что конкуренция среди участников 
программы «Приоритет-2030» способствует 
развитию всех университетов, что проявля-
ется и в значениях их показателей.

Проведённый анализ показал, что среди 
проблем для исследуемых групп университе-
тов по выполнению показателей базовой части 
можно выделить следующие: для Группы 1 – 
низкое значение доли молодых преподавате-
лей (показатель Р2_б); для Группы 2 – низкие 
значения трёх показателей: доля молодых пре-
подавателей (Р2_б), доля студентов бакалав-
риата, специалитета, магистратуры получив-
ших на бесплатной основе дополнительную 
квалификацию, в общей численности студен-
тов (Р3_б), объём затрат на НИР из собствен-
ных средств университета на 1 НПР (Р6_б); для 
Группы 3 – объём НИОКР на 1 НПР (Р1_б) и 
доходы университета на 1 НПР (Р4_б). 

В целом, результаты анализа базовых по-
казателей указывают на то, что важными за-
дачами, которые должны решить университе-
ты, являются: существенное увеличение доли 
молодых преподавателей, в том числе, за счёт 
создания привлекательных для них условий 
работы, возможностей научного и карьерно-
го роста, создания научных лабораторий под 
руководством молодых учёных и др.; обеспе-
чение финансовой устойчивости университе-
тов за счёт диверсификации источников до-
хода, в первую очередь благодаря развитию 
НИОКР с реальным сектором экономики и 
кратного роста объёма затрат на НИР из соб-
ственных средств университета. По мнению 
авторов данной работы, успешно решить эти 
задачи можно путём глубокой трансформа-
ции системы управления университетом в 
указанных направлениях. 

Показатели эффективности исследо-
вательского трека программы «Приори-
тет-2030» – специальная часть

 Рассматриваемые специальные показа-
тели анализируемого трека (Табл. 2) можно 
разделить по видам деятельности следую-
щим образом: один показатель отнести к об-
разовательной деятельности (ОД), пять – к 
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научной и инновационной (НИД), один – к 
международной (МД), один – к развитию 
персонала (РП). По совокупности все восемь 
показателей определяют развитие универси-
тетов исследовательского трека (ИТ).

Результаты расчётов специальной части 
показателей деятельности университетов по 

методу «смещённого» идеала (рис. 2) сви-
детельствуют, что Группа 1 по всем направ-
лениям деятельности и в целом имеет наи-
меньшее смещение от «идеальной» точки, 
что можно рассматривать как достаточно 
эффективное планирование и реализацию 
программ развития этой группы универси-

Рис. 1. Сравнительный анализ значений результатов деятельности групп университетов 
исследовательского трека по методу «смещённого» идеала (базовая часть) 

Fig. 1. The comparative analysis of universities activities’ results values of research track groups using  
the Displaced Ideal Method (basic part)
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тетов. Существенные отклонения показате-
лей от идеала в Группе 2 и Группе 3 можно 
интерпретировать неоднородным составом 
университетов в этих группах и различием 
приоритетов в их программах развития по 
направлениям деятельности.4

Проведённый анализ показал, что Груп-
па 2 больше всего проигрывает лидерам 
по показателю Р8_с1, связанному с долей 
иностранных магистрантов, аспирантов, а 
Группа 3, в отличие от показателей базовой 
части, уступает практически по всем показа-
телям специальной части. 

 В целом, представленные на рисунке 2 
результаты анализа показателей специ-
альной части говорят о том, что в отличие 
4 Официальный интернет-портал правовой ин-

формации. Приказ Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации от 
31.05.2021 № 432 «Об утверждении перечня це-
левых показателей эффективности реализации 
программ развития образовательных организа-
ций высшего образования, которым предостав-
ляется поддержка в рамках программы страте-
гического академического лидерства «Приори-
тет-2030»‚ и методик их расчёта». URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012
02106230024?index=0&rangeSize=1 (дата обра-
щения: 30.01.2023).

от базовых показателей, где университеты 
всех групп имеют относительно небольшую 
разницу в значениях ряда показателей, без-
условным лидером, существенно превос-
ходящим по всем показателям специальной 
части, являются университеты Группы 1. 
Это не случайно, поскольку именно эти по-
казатели характеризуют исследовательский 
характер университетов. В связи с этим, для 
того чтобы сохранить свои позиции в иссле-
довательском треке, а тем более улучшить их, 
университеты Группы 2 и Группы 3 должны 
провести реальную трансформацию практи-
чески всех направлений своей деятельности. 
Без этого преодолеть имеющийся разрыв 
с университетами Группы 1 не удастся, он 
будет только возрастать с учётом большего 
финансирования университетов Группы 1 из 
средств программы «Приоритет-2030». 

Динамика значений ряда показателей 
для анализируемых групп университетов в 
2017–2021 гг. показывает (Рис. 3), что Груп-
па 1 является лидером по показателям спе-
циальной части. При этом, как показывает 
анализ, даже Группа 1 (10 университетов) 
неоднородна. Так, в ней можно выделить 
лидирующую подгруппу университетов, у 
которых значения показателей специальной 

Таблица 2 
Показатели исследовательского трека программы «Приоритет-2030» – специальная часть

Table 2
Indicators of the research track of Priority 2030 program – special part

Показатели, исследовательский трек*
Виды деятельности

ОД НИД МД РП ИТ

Р1_с1 Количество публикаций в I и II квартилях в WoS на 1 НПР + +

Р2_с1 Количество публикаций в I и II квартилях в Scopus на 1 НПР + +

Р3_с1 Количество высокоцитируемых публикаций в WoS на 1 НПР + +

Р4_с1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
исследователей

+ +

Р5_с1 Объём НИОКР (без учёта государственного задания) на 1 НПР + +

Р6_с1 Объём доходов от результатов интеллектуальной деятельности 
на 1 НПР

+ +

Р7_с1 Доля магистрантов, аспирантов в общей численности  
обучающихся

+ +

Р8_с1 Доля иностранных магистрантов, аспирантов в общей  
численности магистрантов и аспирантов 

+ +

* Полное название показателей приведено в методике оценки4.
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части превышают медианные значения по-
казателей Группы 1. В эту подгруппу входят 
НИЯУ МИФИ, ИТМО, МФТИ, НИТУ МИ-
СиС и ТГУ (университеты указаны в порядке 
уменьшения числа показателей, превышаю-
щих медианные значения). 

Сравнение групп показывает, что значения 
показателя Р5_с1, связанного с объёмом НИ-
ОКР (без учёта государственного задания) на 
1 НПР, для Группы 3 более чем в 4 раза ниже 
чем у лидирующей подгруппы. А ведь именно 
объём НИОКР является одним из важнейших 

Рис. 2. Сравнительный анализ значений результатов деятельности групп университетов 
исследовательского трека по методу «смещённого» идеала (специальная часть)

Fig. 2. The comparative analysis of universities activities’ results values of research track groups using the 
Displaced Ideal Method (special part)
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показателей успешности исследовательского 
университета и напрямую влияет на его фи-
нансовую устойчивость. Очевидно, что для 
преодоления такого большого разрыва, ру-
ководству университетов Группы 3, а также 

части университетов Группы 2 нужно суще-
ственно трансформировать научную деятель-
ность в своих университетах. 

Важно отметить, что значения показате-
ля, связанного с доходами от результатов 

Рис. 3. Динамика изменения специальной части показателей групп университетов  
и лидеров Группы 1 (медианные значения) 

Fig. 3. Dynamics of special part indicators of the research track group and leaders of Group 1 (median values)
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интеллектуальной деятельности (Р6_с1), 
для всех групп университетов примерно 
одинаковы, но сами значения крайне низки 
и, безусловно, требуют кратного роста во 
всех группах университетов. Такое поло-
жение характерно для подавляющего числа 
российских университетов, что требует до-
полнительных усилий по коммерциализации 
интеллектуальной собственности не только 
самих университетов, но и реального секто-
ра экономики России. 

Наряду с показателями базовой (шесть 
показателей) и специальной части (восемь 
показателей) для университетов исследо-
вательского трека есть ещё два показате-
ля, общих для всех участников программы 
«Приоритет-2030»: «Численность лиц, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в образо-
вательной организации высшего образова-
ния, в том числе посредством онлайн-кур-
сов» (далее – ПРГ1); «Количество реали-
зованных проектов, в том числе с участием 
членов консорциума (консорциумов), по 
каждому из мероприятий программ разви-
тия» (далее – ПРГ2). Важно отметить, что 
неисполнение только этих двух показате-
лей в соответствии с утверждёнными Пра-
вилами предоставления гранта программы 
«Приоритет-2030»5 непосредственно при-
водит к штрафным санкциям в отношение 
университетов – возврату части гранта в 
федеральный бюджет. 

Проведённый сравнительный анализ меди-
анных значений для ПРГ1 за 2021 г. показы-
вает, что лидируют университеты из Группы 
2 (10 490 чел.), далее следуют университеты 
Группы 1 (6 124 чел.) и Группы 3 (4 347 чел.). 
Следует отметить, что в планах развития 

5 Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О ме-
рах по реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View
/0001202105210040?index=0&rangeSize=1 (дата 
обращения: 30.01.2023).

практически всех университетов исследова-
тельского трека предусмотрен существенный 
рост значений этого показателя. 

Второй показатель ПРГ2 носит в большей 
степени информационный характер и во мно-
гом связан с разными подходами университе-
тов к управлению проектами в рамках реализа-
ции своих программ развития. Для сравнения: 
медианные значения количества реализован-
ных проектов (ПРГ2) находятся в интервале 
от 25 (Группа 2) до 48 (Группа 3); для лидеров 
Группы 1 медианное значение реализованных 
проектов (показатель ПРГ2) – 39. 

На основании результатов анализа по-
казателей можно сделать вывод, что боль-
шинству университетов исследовательского 
трека необходимо трансформировать свою 
научную деятельность для развития инно-
ваций, коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности, трансфера технологий. 
Дополнительным мотивирующим фактором 
для такой трансформации может служить 
появление нового показателя в программе 
«Приоритет-2030», например, учитывающе-
го количество разработанных университе-
том технологий с учётом уровня их готовно-
сти к внедрению.

Поскольку важной характеристикой на-
учно-исследовательской деятельности лю-
бого университета является его публикаци-
онная активность, то, по мнению авторов 
настоящей статьи, необходимо сохранить в 
том или ином виде соответствующие показа-
тели. Отметим, что в настоящее время из-за 
отсутствия доступа к базам данных Scopus 
и Web of Science в силу введённых санкций 
такие показатели (Р1_с1, Р2_с1 и Р3_с1) но-
сят только информационный характер и не 
учитываются при оценке деятельности уни-
верситетов.

Заключение
В работе проведён анализ показателей 

программы «Приоритет-2030» для групп 
университетов – участников исследователь-
ского трека по основным видам деятельно-
сти в начальный период её реализации. Ис-
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следована динамика показателей этих групп 
университетов за 2017–2021 гг. Выявлены 
первые позитивные результаты реализации 
программ развития университетов, а также 
некоторые проблемные аспекты их деятель-
ности. Установлено, что в отличие от базо-
вых показателей, где все группы университе-
тов имеют относительно небольшую разни-
цу в достигнутых значениях по ряду показа-
телей, безусловным лидером по показателям 
специальной части, характеризующим имен-
но исследовательскую деятельность, явля-
ются университеты Группы 1. В связи с этим 
университеты Группы 2 и Группы 3 должны 
провести глубинную трансформацию си-
стемы управления университетом, в первую 
очередь своей научно-исследовательской 
деятельности. 

Для повышения эффективности реализа-
ции программы «Приоритет-2030» необхо-
димо учитывать внешние вызовы, которые 
появились в последнее время. Это требует 
внесения изменений в программы развития 
университетов, корректировки ряда пока-
зателей программы «Приоритет-2030», на-
правленных на получение новых прорывных 
научных результатов, технологий, которые 
достаточно быстро могут быть внедрены в 
промышленное производство, националь-
ную оборону и др. 
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Введение
В силу активного роста конкуренции 

на рынке образовательных услуг вузы на-
ходятся в постоянном поиске и развитии 
точек роста и превосходства. Одним из 
важнейших направлений развития совре-
менных образовательных организаций 
является повышение уровня профессио-
нализма профессорско-преподавательско-
го состава. Многие вузы сегодня уделяют 
этому направлению своего развития при-
стальное внимание, ведь высококачествен-
ное образование есть отражение уровня 
профессионализма преподавательского 

состава вуза, в основе которого – эффек-
тивное преподавание, ориентированное на 
тщательное и постоянное усвоение студен-
тами знаний и социальных ценностей, фор-
мирование навыков и готовности их реа-
лизовать в практической сфере. Сложно 
переоценить вклад преподавателей высшей 
школы в формирование профессиональ-
ных сообществ во всех сферах обществен-
ного производства. Кроме того, професси-
ональный преподаватель не только создаёт 
и вдохновляет будущего специалиста, но и 
является ориентиром для своих более мо-
лодых и менее опытных коллег.
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Очевидно, что постоянное повышение 
качества преподавания и, как следствие, ка-
чества сформированных у студентов компе-
тенций должно быть чётко спланировано, 
технологически проработано и внедрено в 
повседневную вузовскую практику. Наибо-
лее эффективным подходом к повышению 
качества университетского образования в 
соответствии с процессом, который форми-
рует ценности, стимулирует прогресс и ди-
намично совершенствуется, является посто-
янное повышение уровня сформированности 
компетенций преподавателей университета. 
Сегодня образовательные возможности пре-
подавателя часто ограничиваются прохож-
дением профессиональной переподготовки 
по специальности «Преподаватель высшей 
школы» или обязательным повышением ква-
лификации по трём направлениям: инклюзия, 
молодёжная политика и система дистанцион-
ного обучения1, в то время как современный 
эффективный преподаватель вуза нуждает-
ся в формировании и развитии целого ряда 
компетенций, которые остаются за предела-
ми обязательных для преподавателя высшей 
школы образовательных программ [1].

Кроме того, формирование образова-
тельной траектории развития чаще всего 
ложится на плечи самого преподавателя 
и выстраивается интуитивно, с опорой на 
собственные возможности и ощутимые 
потребности, зачастую без учёта запроса 
образовательной среды. В этой связи не-
обходимыми являются разработка и вне-
дрение системы эффективного управления 
профессиональным развитием преподава-
теля вуза, предполагающей построение 
индивидуальной траектории личностного 
и профессионального развития, в основе ко-
торой лежит компетентностный функци-
ональный профиль преподавателя высшей 
школы как эталонный ориентир формиро-
вания высокопрофессионального препода-
вательского корпуса вуза.

1 Требование аккредитационного мониторинга 
Рособрнадзора.

На сегодняшний день существует целый 
ряд отечественных разработок компетент-
ностного профиля [2–8], которые при всех 
своих методологических достоинствах име-
ют выраженную отраслевую специфику при 
менее выраженной функциональной про-
фессиональной специфике преподавателя, 
что существенно ограничивает возможности 
их широкого применения в вузовской среде. 
Кроме того, ни одна из существующих мо-
делей не имеет в своём основании ценност-
ного подхода, что сужает мотивационные 
возможности дальнейшего использования 
профиля. В этой связи важной актуальной 
задачей является разработка универсаль-
ного компетентностного функционального 
профиля преподавателя высшей школы, ко-
торый может быть использован в диагно-
стике педагогического мастерства, а в даль-
нейшем – в выстраивании индивидуального 
профессионального трека развития препо-
давателя вуза любой отраслевой направлен-
ности. Авторами данной статьи в рамках 
государственной программы поддержки 
университетов «Приоритет 2030» был про-
ведён ряд исследований, совокупным итогом 
которых стал компетентностный функци-
ональный профиль преподавателя высшей 
школы, результатам разработки которого и 
посвящена данная статья. 

В контексте данной работы, компетент-
ностный функциональный профиль пре-
подавателя (далее: профиль) представляет 
собой набор ключевых компетенций, не-
обходимых преподавателям вуза для того, 
чтобы вырабатывать и распространять луч-
шие практики научно-исследовательской, 
инновационной и образовательной деятель-
ности, а также формировать у выпускников 
вуза навыки и умения, необходимые для их 
успеха как на современном рынке труда, так 
и в будущем, в условиях стремительного на-
учно-технологического прогресса. 

Обзор литературы
Современная система высшего образова-

ния требует от вузов постоянных изменений: 
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расширения спектра основных и дополни-
тельных образовательных услуг; поиска но-
вых образовательных форматов; обновления 
содержания понятий «обучение» и «воспи-
тание»; обеспечения достойного уровня кон-
курентоспособности в условиях появления 
новых акторов образовательного процесса. 
Одним из основных запросов к педагогиче-
скому и научному сообществам является по-
стоянное повышение качества высшего об-
разования, которое можно трактовать как 
такой этап образования, который позволяет 
личности удовлетворить потребность в ин-
теллектуальном совершенствовании. В удов-
летворении этой потребности ключевая роль 
отводится компетентному и квалифициро-
ванному профессорско-педагогическому 
составу (ППС) [8; 9], к которому предъявля-
ются высокие требования. Современный пре-
подаватель должен быть профессионалом и 
как специалист в своей узкой научно-профес-
сиональной области, и как методолог, ответ-
ственный за соответствие учебного процесса 
задачам вуза, а также соответствие уровня 
квалификации выпускников требованиям 
рынка, и как педагог, нуждающийся в посто-
янном обновлении, пополнении и совершен-
ствовании педагогических знаний [10; 11]. 

В научной литературе представлены мно-
гочисленные подходы к описанию и постро-
ению такой системы комплексной оценки 
преподавателя высшей школы, которая бы 
позволила объективно оценивать всю слож-
ную совокупность профессиональных дости-
жений преподавателя. Такие универсальные 
методики при внедрении их в систему оценки 
качества вуза позволили бы решить локаль-
ные задачи совершенствования кадровой 
политики как в части найма новых препода-
вателей, так и в вопросах внедрения элемен-
тов сквозной оценки деятельности штатных 
преподавателей [12–14]. К таким задачам 
можно отнести: разработку системы допол-
нительного профессионального образования 
[15; 16] и повышения квалификации препода-
вателей [17–19], разработку профессиональ-
ных стандартов ППС (например, Професси-

ональные стандарты ППС Северо-восточно-
го федерального университета), разработку 
системы сертификации квалификации ППС 
[20], повышение обоснованности разработки 
планов развития (отдельных преподавате-
лей, кафедр, научных подразделений и т. д.) 
и др. Все представленные задачи направлены 
на достижение ключевой цели – повышение 
конкурентоспособности вуза на рынке обра-
зовательных услуг [21] и, как частность, по-
вышение качества образования [22].

Система оценки преподавателей высшей 
школы в настоящее время преимуществен-
но основана на деятельностном подходе, 
позволяющем оценивать эффективность 
преподавателя в количественных показате-
лях (количество публикаций, монографий, 
учебников; количество проведённых внеау-
диторных занятий; количество полученных 
грантов, зарегистрированных РИДов (ре-
зультатов интеллектуальной деятельности) 
и т. д.). Такая система оценки закреплена 
законодательно2 и позволяет получить пред-
ставление о качестве работы всех предста-
вителей профессорско-преподавательского 
состава и каждого преподавателя в отдель-
ности. При этом необходимо учитывать, что 
полученные в рамках такой системы оцен-
ки эффективности данные универсальны, 
вне зависимости от профиля вуза и цели их 
предоставления. Однако методики сбора 
формальных количественных результатов 
деятельности преподавателя не учитывают 
множество факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на качество этих резуль-
татов: личностные особенности, ценности, 
мотивация, опыт занятия тем или иным ви-
дом деятельности (научная, методическая, 
преподавательская и т. д.), аудиторная на-
грузка и др. Все эти особенности учитывают-
ся авторами при разработке методик оценки 

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 
от 17.02.2023) “Об образовании в Российской 
Федерации” Статья 49. Аттестация педагогиче-
ских работников. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата об-
ращения 15.01.2023).
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на основе компетентностного подхода, по-
зволяющих получить представление о пре-
подавателе как о личности и субъекте обра-
зовательного процесса [23; 24], чей уровень 
развития оказывает существенное влияние 
на результат и процесс обучения и может 
быть описан в терминах компетенций. 

Компетентностный подход к разработке 
системы оценки профессиональной деятель-
ности преподавателя позволяет выявить 
личностные особенности преподавателя, не 
поддающиеся фиксированию в качестве ма-
териальных результатов, оценить его, пре-
подавателя, во всём многообразии профес-
сиональных проявлений [25]. В основе тако-
го подхода могут лежать: «образ идеального 
преподавателя» [26] и понятие профессио-
нальной успешности [27]; желаемая ролевая 
модель [28; 29]; профессиональный стандарт 
как система минимальных требований к пре-
подавателю [30]; компетентностно-ориен-
тированная модель, учитывающая процесс 
накопления и формирования компетенций 
[31; 32]. 

Несмотря на многообразие базисных 
категорий, большинство исследователей 
ориентируются на модель компетенций как 
гибкую систему взаимосвязанных и взаимо-
зависимых практических навыков и мотива-
ций. Такая модель может рассматриваться 
как модульный конструкт, состоящий из оп-
тимального количества компетенций, разно-
образие и направленность которых позволя-
ет учитывать особенности образовательных 
систем, профильных направлений учебных 
заведений и иных факторов. Однако с боль-
шой долей достоверности можно утверж-
дать, что ядро большинства компетентност-
ных моделей, вне зависимости от националь-
ной принадлежности, включает компетен-
ции педагогического, коммуникативного и 
управленческого блоков [30; 33–36]. Помимо 
перечисленных, компетентностная модель 
преподавателя может опционально вклю-
чать конфликтологическую [37] и методиче-
скую [38] компетентности, а также комплекс 
цифровых компетенций, интерес к которым 

значительно возрос в последнее десятилетие 
[39–44]. Кроме того, в научной литературе 
авторами обнаружены многочисленные по-
пытки провести ранжирование компетенций 
преподавателя по различным основаниям, в 
число которых может входить роль препода-
вателя в системе образования и соответству-
ющий этой роли функционал.

Попыткой создать систему оценки препо-
давателя, гармонично учитывающей особен-
ности одновременно деятельностного и ком-
петентностного подходов, можно считать 
разработку профессионального стандарта 
преподавателя, итоговая версия которого 
была разработана Федеральным институтом 
развития образования (ФИРО). Профессио-
нальный стандарт «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования» начал действовать с 1 ян-
варя 2017 г.3, но уже в 2020 г. был отменён4. 
Внедрение профстандарта отвечало задачам 
перехода системы образования к инноваци-
онной модели и наделения преподавателя 
функцией носителя инноваций [45]. Проф-
стандарт содержал квалификационные тре-
бования, описание трудовых функций, тре-
бования к необходимым знаниям и умениям. 
Необходимо отметить, что профстандарт не 
содержал описания компетенций, что суще-
ственно затрудняло возможность целена-
правленного планирования профессиональ-
ного развития преподавателей. В сравнении 
с моделью компетенций профессиональный 
стандарт является более тяжеловесной 
формой закрепления ключевых требова-
ний и стандартов руководства, сложным по 
структуре исполняемых ролей научно-пе-

3 Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ 8 сентября 2015 г. № 608. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_186851/ (дата обращения 15.01.2023).

4 Приказ Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 26 декабря 2019 г. № 832н. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202006020037 (дата обращения 
15.01.2023).
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дагогическим коллективом, который, кроме 
прочего, должен одинаково эффективно 
регулировать деятельность представителей 
ППС во всех вузах, вне зависимости от их 
профессиональной принадлежности. 

Наличие действующего профстандарта 
существенно облегчило бы процесс разра-
ботки универсальной национальной модели 
компетенций преподавателя высшей школы, 
однако его отсутствие позволяет научному и 
исследовательскому сообществу более твор-
чески подойти к вопросу применения компе-
тентностного подхода в оценке профессио-
нализма преподавателя. 

В современном мире постоянных транс-
формаций вузы играют роль глобальных 
образовательных центров, на базе которых 
различные категории обучающихся могут 
получать образование и повышать квалифи-
кацию на протяжении всей жизни. В этом 
контексте ряд исследователей, например, 
А.А. Муравьева и О.Н. Олейникова, пред-
лагают рассматривать преподавателя, не-
посредственно взаимодействующего с об-
учающимися, не только как носителя и ин-
терпретатора накопленного знания, но и как 
носителя культурных и ценностных основ, 
ответственного за создание новых знаний 
и ценностей, значимых для обучающихся 
даже за пределами учебного заведения [46]. 

Анализ литературы, посвящённой изуче-
нию и описанию подходов к профессиональ-
ному развитию преподавателя вуза, при-
водит нас к тому, что на протяжении всего 
ушедшего столетия вплоть до сегодняшнего 
дня шло поступательное содержательное 
наращивание и функциональное расшире-
ние компетенций преподавателя.

Так, компетентностные модели начала 
XX века преимущественно описывают роль 
преподавателя через понятие служения, как 
наиболее полно отражающее позицию и ста-
тус преподавателя в структуре образования. 
Преподаватель должен был уметь не только 
организовывать образовательный процесс, 
принимать участие в научных исследова-
ниях, предоставлять различные образова-

тельные услуги (от обучения студентов до 
реализации наставнических практик), но и 
выступать посредником в отношениях обу-
чающихся, администрации и местного сооб-
щества [47], при этом, безусловно, обладая 
достаточно широким профессиональным и 
общекультурным кругозором, позволяю-
щим корректно и своевременно интерпрети-
ровать современные ему события и явления, 
разъяснять их значение и помогать студен-
там ориентироваться в потоке социальных 
событий. 

К концу ХХ века на первый план в реа-
лизации профессиональной деятельности 
преподавателя выходит задача обеспечения 
эффективности образовательного процесса, 
преподаватель выступает «катализатором» 
образовательного процесса, основная за-
дача которого сводится к повышению во-
влечённости и активности студентов при ос-
воении профессиональных областей знания 
[48]. Таким образом, можно видеть, что в 
течение ушедшего столетия профессиональ-
ная модель преподавателя высшей школы су-
щественно менялась, что, однако, не влекло 
за собой разработки и своевременного изме-
нения конкретных требований к компетент-
ностно-функциональным характеристикам 
преподавателя вуза как профессионала. 

Лишь в начале XXI века исследователями 
Академии высшего образования Великобри-
тании была предпринята попытка опреде-
лить контур требований, предъявляемых к 
преподавателю вуза. Согласно результатам 
исследований британских коллег, все тре-
бования к преподавателю высшей школы ус-
ловно могут быть разделены на три группы: 
базовые знания и высокое качество полу-
ченного образования; владение предметной 
областью и способность интерпретировать 
текущие социальные события; владение и 
принятие профессиональных ценностей, в 
т. ч. правил оценки профессиональной дея-
тельности преподавателя [49]. 

Несмотря на свою предельную простоту 
и логичность, позволяющую в самом общем 
виде обрисовать приоритетные направления 
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развития преподавателя как профессионала 
и даже в приближённом виде отразить спец-
ифику индивидуальной профессиональной 
траектории его развития. Данная модель 
видится весьма механистической, поскольку 
не затрагивает ценностного поля развития 
преподавателя, а также не учитывает всех 
особенностей перманентных трансформа-
ций социального, а следовательно, и образо-
вательного пространства.

В то же время перечисленные требования, 
равно как и описанные ранее характеристи-
ки можно интерпретировать как компетен-
ции преподавателя и взять их за отправную 
точку рассматриваемого теоретического 
анализа компетенций.

В ходе разработки методологии форми-
рования компетентностного профиля пре-
подавателя авторы опирались на научно-
методические разработки, в первую очередь 
Томского политехнического университета 
[2], Уральского федерального университета 
[3], Сибирского федерального университета 
[4], а также на разработки зарубежных кол-
лег из словацкого Жилинского университета 
[50] и Ливанского университета [51]. Кроме 
того, авторами были рассмотрены существу-
ющие профили должностей (модели компе-
тенций) и бизнес-тренеров, работающих в 
сфере управленческого образования5. Ука-
занные методики были существенно дора-
ботаны и дополнены таким образом, чтобы 
предложенная авторами методология име-
ла формализованный вид, обеспечивающий 
возможность более широкого применения 
в различных вузах без учёта их отраслевой 
специфики. 

Так, принципиальным отличием исполь-
зованного теоретического подхода в рам-
ках разработанной авторами методологии 
от подходов, предложенных более ранни-

5 Методические разработки Корпоративных 
университетов Центрального банка Россий-
ской Федерации, ПАО «Сбербанк». https://
sberuniversity.ru (дата обращения 15.01.2023), 
ГК «Росатом». https://rosatom-academy.ru 
(дата обращения 15.01.2023).

ми разработчиками подобных компетент-
ностных профилей, стал анализ широкого 
спектра литературы, включающей не только 
искомые компетенции, но и в целом анализ 
эволюции профессиональных функций пре-
подавателя высшей школы с учётом их цен-
ностных ориентаций.

Определение групп ключевых  
компетенций преподавателей: 

теоретический и эмпирический анализ
В современной научной литературе со-

держится множество трактовок понятия 
«компетенция преподавателя» [50–56], от-
ражающих как различные, так и близкие 
по смыслу значения. Среди наиболее часто 
встречающихся интерпретаций стоит оста-
новиться на следующих: 1) это личностная 
характеристика, знание или умение, необ-
ходимое для высокой эффективности про-
фессиональной деятельности в различных 
контекстах образовательного процесса [50]; 
2) это способ организации профессиональ-
ной деятельности, направленный на решение 
конкретной задачи в конкретной ситуации.

В контексте данной работы компетенция 
является базовым элементом компенетност-
но-функционального профиля преподава-
теля. Кроме того, компетенция является для 
авторов измеримой в отношении уровня её 
сформированности и инструментальной, в 
отношении применения при осуществлении 
профессиональной деятельности преподава-
теля. Поэтому под компетенцией будем по-
нимать способность преподавателя совер-
шенствовать и применять профессиональ-
ные и надпрофессиональные знания, умения 
и навыки для решения профессиональных 
задач и достижения высокого профессио-
нального результата. При этом в контексте 
профессионального становления препода-
вателя вуза как субъекта образовательного 
процесса уместнее говорить не об овладении 
компетенциями, а о приращении и развитии 
профессиональной компетентности. Со-
ответственно, компетентность преподавате-
ля состоит из компетенций, обеспечивается 
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компетенциями и обнаруживается через 
оценку проявленности компетенций [56] при 
реализации педагогической деятельности. 

Исходя из обозначенного разграничения 
понятий «компетенция» и «компетентность», 
под «профессиональной компетентностью 
преподавателя» авторы понимают единство 
практической и теоретической подготовки 
и личностной готовности преподавателя к 
осуществлению педагогической деятельно-
сти. Необходимо заметить, что профессио-
нальная компетентность является одной из 
ключевых характеристик профессионально-
го самоопределения преподавателя, которая 
будет формироваться и развиваться только 
в случае реализации интересной, стимулиру-
ющей преподавателя деятельности, опираю-
щейся на его систему ценностей.

Помимо определения компетенций, ко-
торые являются отличительными чертами 
преподавателя-профессионала в сфере 
высшего образования, авторам важно было 
определить структуру ценностного запроса 
на профессиональное развитие от препода-
вателей как от конечных получателей целе-
вого продукта. 

Для решения указанных задач авторами 
было проведено социологическое исследова-
ние (23–26 ноября 2021 г.), включавшее пять 
фокус-групп с представителями профессор-
ско-преподавательского состава Президент-
ской академии: с деканами факультетов, с за-
ведующими кафедрами, три фокус-группы с 
преподавателями Академии трёх возрастных 
групп (до 39 лет; 40–49 лет; от 50 лет и стар-
ше). Каждая фокус-группа включала в себя 
13 респондентов – по одному представителю 
от каждого института Московского кампуса 
Академии либо подразделения, приравнен-
ного по статусу к институтам.

Гайд фокус-групп включал несколько 
тематических блоков вопросов, касавших-
ся различных сторон профессионального 
развития преподавателя высшей школы. 
Авторами приводятся здесь лишь те блоки, 
которые относятся к разработке функцио-
нального профиля:

1. Общее понимание профессионализма 
преподавательского состава. В этом бло-
ке авторы задавали коллегам вопрос о том, 
что они понимают под профессионализмом, 
профессиональным мастерством преподава-
теля, а также какие качества, черты, компе-
тенции свидетельствуют о высоком профес-
сионализме преподавателя.

2. Характеристики компетентностной 
структуры профессионализма преподава-
тельского состава Академии в сравнении 
с другими российскими вузами. Здесь был 
задан ряд вопросов, касавшихся оценки ре-
спондентами своего профессионализма и 
профессионализма коллег, определения зон 
роста преподавателей Академии, недоста-
ющих на сегодняшний день компетенций, а 
также потребности в повышении своего пе-
дагогического мастерства.

Дополнительно с гайдом фокус-группы 
была использована анкета для экспресс-
опроса респондентов перед фокус-группой. 
Данная анкета преимущественно включала 
в себя блоки вопросов по ценностной диа-
гностике профессиональных запросов ре-
спондентов и оценке их понимания содер-
жательных аспектов профессионального 
мастерства. 

По результатам проведения фокус-групп 
были сформулированы компетенции, кото-
рыми должен обладать преподаватель с вы-
соким уровнем профессионального мастер-
ства. Для простоты анализа авторы объеди-
нили полученные компетенции в две группы: 
личностные и профессиональные.

В числе личностных компетенций были 
выделены: 

•  ценностные компетенции (профессио-
нальная этика, честность, справедливость и 
т. д.);

•  компетенции социального взаимодей-
ствия, коммуникационные компетенции 
(умение выстроить диалог с обучающимися 
и коллегами, навыки решения конфликтных 
ситуаций, дипломатичность и т. д.);

•  прочие компетентностные характе-
ристики личности (неравнодушие к своему 
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делу, увлечённость, любовь к своей работе, 
ум, скромность и т.д.).

К профессиональным компетенциям ре-
спондентами были отнесены:

•  профессионально-педагогические 
компетенции;

•  компетенции в области ораторского 
искусства и лекторского мастерства;

•  владение знаниями в широкой области 
профессиональной деятельности;

•  digital-компетенции (цифровые компе-
тенции);

•  компетенции познавательной деятель-
ности и саморазвития и др.

Важно отметить, что представителями 
всех фокус-групп был озвучен весьма схо-
жий набор компетенций, что свидетельству-
ет о единстве понимания респондентами 
образа компетенций идеального препода-
вателя – преподавателя с высоким уровнем 
профессионального мастерства.

Помимо приведённого выше первично-
го перечня компетенций, вторым важным 
результатом данного этапа исследования 
стало определение структуры ценностных 
ориентаций преподавателей на их профес-
сиональную деятельность, которые значи-
мо дополнили компетентностную модель 
преподавателя вуза. Так, в ходе диагности-
ки ценностей преподавателей Академии, 
проведённой в ходе анкетного опроса перед 
началом фокус-групп, на первом месте ока-
залась именно ценность профессиональ-
ного развития: абсолютное большинство 
респондентов (96%) максимально оценило 
значимость для них повышения профессио-
нального мастерства. 

В рамках данной ценности респонден-
ты уже в ходе обсуждения выделили ряд 
ценностных ориентаций. Напомним, что в 
целом, согласно К. Клакхону и Ф. Стродбе-
ку, ценностные ориентации представляют 
собой сложноструктурированные, но чётко 
ранжированные принципы, которые будучи 
связанными с решением общечеловеческих 
проблем, «определяют порядок и направле-
ние постоянно текущему потоку человече-

ских действий и мыслей». Возникают такие 
принципы в результате взаимодействия трёх 
аналитически различимых элементов про-
цесса оценки: познавательных элементов 
(the cognitive elements), эмоциональных эле-
ментов (the affective elements) и директивных 
элементов (the directive elements) [57], опре-
деляющих и одновременно задающих рамки 
и направления оценки. Поэтому вычленение 
ценностных ориентаций преподавателей, 
влияющих на их профессиональное разви-
тие, реализованное с опорой на приведённые 
принципы в ходе данного исследования, ви-
дится вполне закономерным.

Так, результаты данного исследования 
продемонстрировали, что респонденты об-
ладают едиными ценностными ориентация-
ми, которые заключаются в следующем:

•  ориентация на развитие профессио-
нальных компетенций, связанных с органи-
зацией и осуществлением профессиональ-
ной деятельности в дистанционном форма-
те, развитие цифровых компетенций;

•  ориентация на профессиональное раз-
витие через формы, наиболее подходящие 
для формирования и совершенствования 
основной профессиональной компетенции 
(предметная область преподаваемой дисци-
плины);

•  ориентация на повышение уровня про-
фессионального мастерства через совершен-
ствование преподаваемого курса, методик 
преподавания, педагогического дизайна;

•  ориентация на профессиональное раз-
витие через работу с разными категориями 
студентов, в том числе выстраивание и со-
действие в реализации их полной траекто-
рии развития;

•  ориентация на профессиональное раз-
витие через реализацию целей и задач науч-
но-исследовательской деятельности.

По окончании данного исследователь-
ского этапа авторы провели сопоставление 
компетенций, полученных в результате те-
оретического анализа различных инфор-
мационных источников, и компетенций, 
полученных в результате социологического 
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исследования. Были сформированы четыре 
поведенческие модели, сгруппированные с 
учётом приведённых ценностных ориента-
ций по степени «проявленности» компетен-
ций и по принципу достижения результата в 
педагогической и научной областях. 

При описании компетенций разработ-
чики оперировали поведением человека по 
принципу: «делает – не делает». Такой спо-
соб позволяет избежать субъективного оце-
нивания профессиональной деятельности 
преподавателей.

Следующим шагом стало объединение 
компетенций в единую систему, состоящую 
из пяти основных групп, содержащих 18 
профессиональных компетенций, каждая из 
которых была описана по 4-балльной шкале, 
где каждый балл представляет собой харак-
теристику уровня сформированности и про-
явления компетенции:

0 – компетенция не проявлена (началь-
ный уровень);

1 – компетенция проявлена на минималь-
ном уровне – достаточном для осуществле-
ния преподавательской деятельности в вузе 
(функциональный уровень);

2 – компетенция проявляется системати-
чески на достаточном уровне, преподаватель 
выступает ролевой моделью по проявлению 
и развитию данной компетенции, может 
быть наставником (профессиональный уро-
вень);

3 – компетенция проявляется на макси-
мально высоком качественном уровне в Ака-
демии и вне её (экспертный уровень).

Для измерения каждой компетенции на 
разных уровнях её проявления разработ-
чиками была создана система индикаторов 
(72 индикатора, по 4 индикатора на каж-
дую компетенцию), которая позволяет как 
осуществлять внешнюю экспертную оценку 
соответствия преподавателя компетент-
ностному функциональному профилю, так и 
проводить самодиагностику. 

Таким образом был получен предвари-
тельный макет компетентностного функ-
ционального профиля преподавателя вуза. 

Формирование  
функционального компетентностного 

профиля преподавателя вуза
На следующем этапе работы основное 

внимание было уделено согласованию фор-
мулировок компетентностей, групп компе-
тенций, а также индикаторов проявленности 
каждой компетенции, для чего разработчи-
ки провели две проектные сессии с расши-
ренным составом участников (180 человек), 
включавших представителей четырёх кате-
горий: студенты, преподаватели, эксперты 
учебно-методических советов, заведующие 
кафедрами / руководители программ.

Первая двухдневная стратегическая сес-
сия была проведена в апреле 2022 г. в онлайн-
формате. К обсуждению компетентностного 
профиля преподавателя были привлечены 
представители от каждой потенциально за-
интересованной в повышении уровня про-
фессионального мастерства преподавателя 
аудитории: студенты очной формы обучения 
(1–5 курсов бакалавриата и специалитета, 
1–2 курсов магистратуры), преподаватели, 
заведующие кафедрами (и/или руководители 
образовательных программ). Каждая группа 
включала от 25 до 30 участников. Общее ко-
личество участников составило 83 человека 
(студенты – 27, преподаватели – 30, заведую-
щие кафедрами – 26 человек). Все участники 
проектной сессии, за исключением студентов, 
на момент проведения мероприятия имели 
опыт работы в Академии в соответствующем 
статусе не менее 3 лет. При отборе препода-
вателей ключевыми критериями выступили: 
превалирование в нагрузке часов аудиторной 
работы, а также наличие опыта руководства 
студенческим учебными и/или научными ра-
ботами. 

В ходе первого обсуждения участниками 
были определены пять групп компетенций, 
соотнесённых с основными функциями ра-
боты преподавателя:

•  формирование профессиональной по-
зиции;

•  проектирование и подготовка учебного 
процесса;
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•  создание мотивирующей образова-
тельной среды;

•  ориентация на образовательный ре-
зультат;

•  управление содержанием учебного 
процесса.

В ходе проектной сессии все участники 
одной категории были произвольно распре-
делены по пяти подгруппам, в соответствии с 
числом выделенных групп компетенций. Та-
ким образом, над каждой группой компетен-
ций работали одновременно представители 
всех категорий участников; однако обсужде-
ние в группах велось автономно, что позволи-
ло получить сразу три варианта компоновки 
компетентностного профиля преподавателя. 

Согласно сценарию проектной сессии, 
участникам необходимо было осуществить 
следующие действия:

•  проанализировать имеющийся набор 
компетенций; указать, имеются ли среди 
представленных компетенций «лишние» или 
не соответствующие общей направленности 
компетентностной группы;

•  предложить варианты корректировок 
формулировок как компетенций, так и инди-
каторов;

•  предложить свою собственную форму-
лировку компетенции, которая отсутствует 
в предложенном перечне, но должна быть 
туда внесена (при этом необходимо было не 
только предложить формулировку компе-
тенции, но и дать описание индикатора для 
каждого уровня представленности компе-
тенции);

•  ранжировать компетенции, включая 
предложенные на предыдущем шаге, в соот-
ветствии с их значимостью в компетентност-
ной модели преподавателя;

•  определить желаемый и достаточный 
профиль, учитывающий уровень проявлен-
ности каждой компетенции в группе, исходя 
из описанных индикаторов.

Необходимо особо отметить, что, по-
скольку над каждой группой компетенций 
работали сразу три категории участников 
(преподаватели, студенты, руководители), 

разработчики компетентностной модели по-
лучили по каждой группе комплексный срез. 
Анализ этого среза позволил определить 
следующие ключевые характеристики ком-
петентностного запроса студентов и сотруд-
ников Академии к преподавателям:

1) запрос студентов к преподавателям 
практически всегда превышает запрос пре-
подавателей к самим себе (исключение со-
ставляют лишь компетенции, связанные с 
методической проработкой учебного про-
цесса);

2) запрос руководителей (заведующие 
кафедрами, руководители образовательных 
программ) является наиболее взвешенным 
среди запросов по группам компетенций;

3) запрос преподавателей к самим себе 
практически всегда, за исключением мето-
дических компетенций, является наиболее 
низким по всем компетентностным группам. 

По результатам проведённого обсужде-
ния был получен уточнённый компетент-
ностный профиль преподавателя, учиты-
вающий особенности преподавателя как 
субъекта множественных внутривузовских 
отношений. Однако не была решена одна из 
основных задач: не было получено оконча-
тельной компетентностной модели; напро-
тив, она расширилась, поскольку все кате-
гории участников предложили внести до-
полнения в имеющуюся модель компетенций 
при сохранении всех компетенций, которые 
были предложены разработчиками в начале 
обсуждения. Таким образом, модель к концу 
этапа включала не 18, а уже 41 компетенцию. 

В то же время, по итогам данной проект-
ной работы были сформированы сквозные 
компетнтностные профили преподавателя 
Академии по каждой группе компетенций, 
учитывающие пожелания студентов, препо-
давателей и их руководителей, а также вы-
делены приоритетные профильные направ-
ления профессионального развития препо-
давателей, определённые всеми проектными 
группами как «проседающие» и требующие 
особого внимания. К числу таких направле-
ний были отнесены «вопросы профессио-
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нальной этики», «практики руководства и 
наставничества», «особенности управления 
физическим образовательным простран-
ством, в т. ч. онлайн», «владение знаниями 
из смежных дисциплин и обладание широ-
ким общекультурным кругозором».

Вторая двухдневная проектная сессия 
прошла в июне 2022 г. в очном формате. На 
данном этапе к работе над компетентност-
ным профилем, помимо ранее указанных 
групп (студенты, преподаватели, заведую-
щие кафедрами / руководители образова-
тельных программ), были привлечены экс-
перты учебно-методических советов Акаде-
мии6 (УМС). Общее количество участников 
составило 97 (студенты – 24, преподавате-
ли – 32, руководители – 20, эксперты УМС – 
41) человек.

Основными задачами, решаемыми участ-
никами на этом этапе работы, стали:

•  переструктурирование компетентност-
ного профиля в соответствии с ожиданиями 
целевых групп и возможностями УМС;

•  разработка алгоритмов внедрения си-
стемы оценки преподавателей по методу 
оценки 360 градусов;

•  определение запроса на разработку об-
разовательных продуктов (курсы, програм-
мы, в т. ч. ДПО), направленных на повыше-
ние уровня профессионального мастерства 
преподавателей Академии.

Одним их ключевых результатов экс-
пертного обсуждения стал отказ от логики 
группировки компетенций в соответствии с 
основными функциями деятельности препо-
давателя, принятый авторами работы  ранее. 
Участники обсуждения предложили более 
простую и функциональную модель – раз-

6 Учебно-методический совет Академии (УМС) – 
коллегиальный орган Академии, осуществляю-
щий экспертное и учебно-методическое сопро-
вождение образовательной деятельности по 
направлениям подготовки и специальностям 
Академии, а также экспертное сопровождение 
научной деятельности по тематике, прибли-
жённой к соответствующим направлениям, за-
креплённым за УМС.

деление компетенций и массива теорети-
ческих знаний преподавателя по принципу 
спецификации компетенций – от общих до 
специфических, где общими компетенциями 
должны обладать все работники вуза, а спец-
ифические могут быть обретены преподава-
телем только в результате реализации про-
фессиональной деятельности. Перечислим 
и опишем полученные группы компетенций.

1. Общие компетенции – совокупность 
первичных знаний и навыков, обладание ко-
торыми определяет потенциальную способ-
ность преподавателя заниматься професси-
ональной деятельностью, в т. ч.: 

•  способность занимать партнёрскую 
позицию;

•  умение работать с учебным материа-
лом;

•  знание основ профессиональной этики;
•  владение цифровыми инструментами 

организации учебного процесса;
•  владение методиками эффективного 

вовлечения студентов в учебный процесс.
2. Основные компетенции – совокуп-

ность знаний и навыков, позволяющих пре-
подавателю эффективно организовывать не 
только учебный и внеучебный процесс, но и 
процесс развития профессиональных ком-
петенций обучающихся, в т. ч.: 

•  умение создавать мотивирующую об-
разовательную среду;

•  владение технологиями налаживания 
прямой и обратной связи с обучающимися;

•  владение методиками саморазвития;
•  владение техниками и методиками на-

ставничества.
3. Специфические компетенции – сово-

купность компетенций и личностных осо-
бенностей, направленных на постоянное 
профессиональное и общекультурное со-
вершенствование преподавателя в процессе 
реализации преподавательской и научной 
деятельности. 

Ключевой особенностью третьей группы 
компетенций участники назвали «личност-
ную предрасположенность к осуществле-
нию педагогической деятельности» и «зна-
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чительный профессиональный опыт». В дан-
ную группу, среди прочих, отнесены:

•  умение разрабатывать и внедрять учеб-
но-методические комплексы и контрольно-
измерительные материалы;

•  способность использовать результаты 
собственных научных разработок в образо-
вательном процессе;

•  высокий уровень владения новейшими 
технологиями (в т. ч. цифровыми), а также 
способность внедрять их в текущий образо-
вательный процесс.

Результаты
Полученный в итоге обсуждения компе-

тентностный профиль содержит 10 укруп-
нённых компетентностей, которые распре-
делились в две группы.

Первая группа: функциональные ком-
петентности. Поскольку изначально ком-
петентностный профиль создавался как 
методологическая основа выстраивания ин-
дивидуальных треков профессионального 
развития преподавателя, предполагалось, 
что профиль будет включать лишь функцио-
нальный уровень, содержащий компетенции, 
которые могут быть измерены с использова-
нием инструментов онлайн-школы и уровень 
владения которыми может быть повышен при 
условии следования рекомендациям, сфор-
мированным по результатам диагностики 
профильных компетенций. В итоге к функци-
ональным были отнесены компетенции, объ-
еденённые в шесть компетентностей:

Общекультурная компетентность – со-
вокупность общекультурных и профессио-
нальных знаний, позволяющих определять и 
оценивать различные явления действитель-
ности с опорой на ценностные основания и в 
соответствии с культурными и эстетически-
ми нормами и правилами поведения.

Коммуникативная компетентность – 
совокупность практических коммуникатив-
ных умений, применяемых преподавателем 
в отношении студентов и коллег; владение 
психологическими механизмами эмпатии, 
идентификации, адаптации, рефлексии.

Методическая компетентность – со-
вокупность теоретических и практических 
умений, навыков, формирующих способ-
ность преподавателя изыскивать, приме-
нять, создавать различные педагогические 
формы, методы, технологии обучения для 
формирования общекультурных, общепро-
фессиональных, профессиональных компе-
тенций обучающихся.

Педагогическая компетентность – со-
вокупность теоретических и практических 
знаний и умений преподавателя в области 
построения образовательного процесса, вы-
ражающаяся в способности самостоятель-
но, ответственно, эффективно выполнять 
функции обучения, воспитания и развития 
будущих специалистов.

Управленческая компетентность – со-
вокупность теоретических и практических 
умений преподавателя проводить педагоги-
ческий анализ, ставить цели, планировать, 
организовывать учебную и научную деятель-
ность студента / студенческого коллектива.

Цифровая компетентность – совокуп-
ность теоретических и практических знаний 
и умений преподавателя уверенно, безопас-
но и эффективно определять и использовать 
информационные технологии в профессио-
нальной деятельности.

Вторая группа: ценностные компетент-
ности. В силу того, что на первом этапе эм-
пирического исследования авторами были 
выявлены и в дальнейшей аналитической 
работе использованы ценностные ориента-
ции преподавателей на развитие в рамках 
их профессиональной деятельности, они не 
могли не найти место в компетентностном 
профиле преподавателя. Специфика этих 
компетенций заключается в том, что их раз-
витие не может быть в должной мере обе-
спечено традиционными образовательными 
инструментами и требует иных методов и 
технологий формирования, которые могут 
содержаться, в том числе в стимулирующей 
профессиональной внутривузовской среде. 
В данную группу вошли компетенции, объ-
единённые в четыре компетентности:
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Гуманистическая позиция и позитивная 
направленность на деятельность – сово-
купность теоретических и практических 
знаний и умений, личностных особенностей 
преподавателя, обеспечивающих его приоб-
щение к ценностям педагогического подхода 
и развитие педагогической рефлексии.

Ориентация на развитие – артикулиро-
ванная внутренняя готовность преподава-
теля к получению новых знаний и умений, 
способность достигать целей независимо от 
влияния внешних факторов, взвешенное от-
ношение к неудачам и потенциальная готов-
ность к их конструктивному преодолению.

Креативная компетентность – готов-
ность преподавателя адаптивно применять в 
профессиональной деятельности всё много-
образие полученных знаний, умений и на-
выков, самостоятельно принимать решения 
о совершенствовании учебного процесса, а 
также стремление постоянно совершенство-
ваться самому, в т. ч. способность самостоя-
тельно ставить и решать нестандартные про-
фессиональные задачи.

Персональная работа в научно-исследо-
вательском направлении – совокупность те-
оретических знаний и практических навыков 
преподавателя, обеспечивающих способ-
ность к самостоятельному занятию научной 
деятельностью и научным творчеством, вне-
дрению результатов исследований в образо-
вательный процесс.

Заключение
Разработанный и описанный в данной 

статье компетентностный функциональный 
профиль преподавателя высшей школы имеет 
потенциал широкого применения в вузовской 
среде безотносительно отраслевой специфи-
ки конкретного вуза. Данный профиль мо-
жет быть использован как диагностический 
инструмент для оценки преподавателя при 
подборе, при прохождении аттестации, при 
формировании для него дальнейших треков 
профессионального развития.

Что касается предлагаемого в данной 
статье подхода, заключающегося в совме-

щении компетенций, функций и ценностных 
ориентаций преподавателя, то он позволил 
нам выделить в компетентностном профи-
ле не только функциональный уровень, но 
и ценностный, давая возможность сформи-
ровать и в дальнейшем использовать ком-
петентностный функциональный профиль 
преподавателя не только с опорой на долж-
ное, но и с опорой на значимое. В этой связи 
технологии его интеграции в образователь-
ную среду вуза, выстроенные с опорой на 
ценностное поле смыслов преподавателей, 
предполагает высокую эффективность. 
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Введение
С учётом последних трендов в образо-

вании формируется компетентностный 
портрет преподавателя будущего, пересма-
триваются задачи, которые решают препо-
даватели вузов, обновляются их трудовые 

функции. В связи с этим появился термин 
«идеальный педагог высшей школы», кото-
рый обозначает компетентностную модель 
научно-педагогического работника [1]. По 
мнению авторов данной работы, эту модель 
интересно проанализировать с позиций 



50

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

функционала и возможностей реального 
преподавателя и приоритетов самих пре-
подавателей при планировании рабочего 
времени. Такая оценка модели должна по-
казать, насколько достижим представля-
емый облик «идеального» преподавателя, 
какова его цена, и, следовательно, позво-
лит дополнить оценку стратегий развития 
высшей школы через анализ её кадрового  
потенциала.

В академическом сообществе волноо-
бразно поднимается и затихает полемика о 
загрузке преподавателей, в том числе в связи 
с новыми формами организации учебного 
процесса, дистанционным образованием, 
требованиями к результативности их на-
учной деятельности и др. [2–10]. При этом 
поднимаются вопросы актуализации норм 
времени и необходимости исследования 
бюджета времени в соответствии с полным 
перечнем функциональных обязанностей 
преподавателя [2–4]. По существу, ставится 
задача многокритериальной оптимизации 
деятельности преподавателей: по функцио-
налу и по бюджету времени.

Основные виды деятельности препода-
вателя вуза остаются прежними: учебная; 
воспитательная; методическая; научно-ис-
следовательская; научно-исследователь-
ская работа студентов (НИРС) и проектная 
деятельность со студентами; общественно-
организационная (например, экспертная); 
профориентационная; саморазвитие (по-
вышение квалификации), а в технических 
вузах ещё и хоздоговорная работа. Однако 
изменение стратегических целей и задач 
системы высшего образования и реформи-
рование её структуры существенно поменя-
ли целевые ориентиры и задачи отдельных 
вузов, их преподавателей, а также критерии 
оценки их выполнения. В условиях интегра-
ции с мировым образовательным сообще-
ством стратегические задачи высшего обра-
зования определяются местом российских 
вузов в сообществе мировых университетов 
и формализуются показателями рейтингов: 
международных и отечественных. На по-

становку стратегических целей и задач вузов 
оказывают влияние внутренние и внешние 
тренды высшего образования [11–13]. Есте-
ственно они сказываются также на функци-
онале их преподавателей. 

Несмотря на обилие публикаций по теме 
исследования, задачи и функции преподава-
теля необходимо актуализировать с учётом 
новых целей и задач высшего образования, а 
также стратегий его развития. 

Целью статьи является выявление задач 
преподавателей технических вузов с по-
зиций стратегических ориентиров высшей 
школы, и определение ограничений в их ре-
шении. 

Стратегические задачи системы  
высшего технического образования 

Развитие страны и успешность интегра-
ции в мировое образовательное сообщество 
напрямую связаны с успешностью «транс-
формации науки и высшего образования в 
конкурентоспособный формат относитель-
но своих глобальных партнёров» [14]. Эта 
цель развития системы высшего образова-
ния при проекции на уровень университетов 
подразумевает изменение их природы: «из 
мощной консервативной силы, сохраняю-
щей и распространяющей знания и традици-
онные ценности ... в более сбалансированные 
институции, выступающие также пионерами 
в создании новых знаний и пересмотре име-
ющихся ценностей» [14]. Трансформация 
университетов осуществляется в сложные 
конкурентоспособные комплексы, интегри-
рующие научно-образовательный потенци-
ал для научно-технологического развития 
отраслей промышленности и регионов стра-
ны. Возникла задача кадрового обеспечения 
новых стратегических направлений. Амби-
циозная задача возвращения стране лиди-
рующих позиций по уровню развития науки 
и техники требует опережающего развития 
образования. Таким образом, на академиче-
ское сообщество было возложено решение 
задач, лежащих в разных плоскостях: раз-
вития фундаментальной науки; развития 
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техники и технологий; формирование непре-
рывного, опережающего образования; фор-
мирование новых взаимоотношений между 
промышленностью (бизнесом) и системой 
высшего образования на рыночной основе. 

Несмотря на предостережение о систем-
ной ошибке, заключающейся «в попытках 
решить проблемы образования в стране с 
рыночной экономикой социалистическими 
методами» [15], знания ещё не стали полно-
ценным товаром, имеющим свою стоимость 
и адекватную цену, и организационно-эко-
номические отношения в системе обра-
зования не сильно изменились. Понятие 
конкурентоспособности применительно к 
системе высшего технического образования 
является слишком широким. В чём должны 
заключаться конкурентные преимущества? 
Выигрыш в одном может давать проигрыш 
в другом. При этом может возникнуть нео-
пределённость при диверсификации цели на 
уровне университетов, целевые ориентиры 
могут оказаться противоречивыми. 

В парадигме высшего образования суще-
ствует альтернатива: либо отбирать наибо-
лее достойных абитуриентов, либо образо-
вывать всю нацию [16]. Полагалось: между 
этими позициями не может быть компро-
мисса. Однако к настоящему моменту, по-
хоже, вместе с задачей широкого доступа 
к образованию и равенства возможностей 
системе высшего образования одновре-
менно делегируется другая стратегическая 
функция – вычленения элит, а требования 
полного равенства и элитарности противо-
речат друг другу [17; 18]. В развитие этого 
в некоторых работах отмечается: «бесплат-
ное высшее образование стало в России ча-
стью универсального социального пакета, 
его можно было бы назвать дармовщиной 
с его губительными последствиями для са-
мого государства» [19; 20]. Дело не столь-
ко в финансовой составляющей, сколько в 
обязанностях и ответственности каждого 
участника процесса профессиональной под-
готовки – студентов, работодателей, препо-
давателей. «Дармовщина», в форме огром-

ных трудозатрат со стороны университетов 
при низкой востребованности, значимости и 
эффективности их результатов со стороны 
благополучателей, обесценивает само обра-
зование и его носителей. Массовое высшее 
образование не лучшим образом сказалось 
на качестве подготовки, переложив пробле-
му отбора молодых специалистов и вычлене-
ния элиты на работодателей.

На уровне стратегических задач системы 
высшего образования выявляется ещё одна 
проблема: разрыв между содержанием, фор-
мами, средствами подготовки специалистов 
и реальной профессиональной деятельно-
стью. Отказ от высшего профессионального 
образования ещё больше усугубил эту про-
блему: для формирования общих представ-
лений, «целостной картины мира» нет смыс-
ла затрагивать узкие предметные области и 
компетенции. Важно формирование фунда-
ментальных знаний, базы для дальнейшего 
развития, без которой выпускник не освоит 
ни одной компетенции в полной мере. Не 
случайно во всём мире развито корпоратив-
ное образование, которое обеспечивает спе-
циализацию, адаптацию сотрудников [21]. 
На этом уровне могут решаться вопросы 
подготовки под конкретное рабочее место, 
освоение специальных знаний, техноло-
гий, представляющих коммерческую тайну. 
Здесь также может быть задействована си-
стема дополнительного профессионального 
образования. Электронные ресурсы, инфор-
мационные технологии могут только спо-
собствовать ускорению и упрощению под-
готовки специалиста. При проецировании 
системных задач на уровень университетов 
необходимо определить и соблюсти баланс 
между федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) и 
профессиональными стандартами, между 
унификацией и гибкостью образовательных 
программ, адаптивностью под конкретных 
работодателей, между фундаментальным и 
специализированным образованием.

Неоднозначность толкования конкурен-
тоспособности системы высшего образова-
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ния ведёт к неопределённости при целепо-
лагании генерации новых знаний. Кто яв-
ляется их заказчиком и благополучателем? 
Кто всесторонне обеспечивает получение 
запланированных результатов и определяет 
критерии их достижения? И кто при этом 
в конечном счёте является собственником 
этих знаний? Обозначенные проблемы, ка-
сающиеся образовательной деятельности 
системы высшего образования, ведут к ста-
тичности системы, стагнации её развития без 
кадровой подпитки.

Значимость решения поднимаемых про-
блем лежит в поле формирования стратегий 
каждого отдельного вуза. «Стратегия обра-
зования фактически обретает конкретность 
на кафедральном уровне, на уровне «про-
двинутого профессора» [22]. Тогда функ-
ционал и приоритетные задачи конкретно-
го преподавателя выходят на первый план. 
Их формализация, планирование, изучение 
приоритетов преподавателей, и обеспече-
ние сбалансированности их работы стано-
вится одним из элементов упорядочивания 
взаимодействия заинтересованных сторон и 
определяет потенциал реализации стратегий 
на уровне вузов [23]. Следовательно, кадро-
вый потенциал вуза – это стратегический 
ресурс, определяющий потенциальные воз-
можности его развития [5].

Стратегические  
задачи технических вузов 

Обновление стратегических задач разви-
тия высшего образования обусловило после-
дующую поэтапную реструктуризацию всей 
системы [24]. В результате выделились феде-
ральные, национальные исследовательские и 
опорные университеты. Цели этих универси-
тетов, в целом, коррелируют между собой. 
Согласно критериям отбора их программ 
развития, все они должны стать конкурен-
тоспособными высшими учебными заведе-
ниями, в равной степени осуществляющими 
образовательную и научную деятельность 
на основе принципов интеграции науки и об-
разования, создающими вокруг себя благо-

приятную среду, способствующую развитию 
региона [18; 24–26]. Исходя из этого, стра-
тегические задачи технических вузов могут 
быть формализованы по основным видам их 
деятельности: 

образовательная – опережающее непре-
рывное образование через вовлечение сту-
дентов в процесс продуцирования новых 
знаний, формирование инновационных об-
разовательных программ высшего и после-
вузовского образования, интегрированных в 
мировое образовательное пространство;

воспитательная – воспитание личности 
обучающихся, их гражданское самоопре-
деление, профессиональное становление и 
индивидуально-личностная самореализация 
на основе системы ценностно-смысловых 
ориентиров, национальных ценностей и иде-
алов; 

научная – продуцирование новых знаний 
и пересмотр имеющихся ценностей по широ-
кому спектру наук; 

инновационная – интеграция науки, об-
разования и производства, в том числе путём 
доведения результатов интеллектуальной 
деятельности до практического применения. 

Программно-целевые методы управления 
стали основой для формирования новых от-
ношений между государством и вузами [18]. 
Конкурентоспособность вузов может до-
стигаться, в том числе путём новых подхо-
дов и технологий организации деятельности. 
Однако императивность базовых элементов 
стратегии, диктуемых извне государством, 
лишает вуз и его кафедры манёвренности 
[22]. 

Технология определения компетенций 
как результата обучения по программам 
высшего образования несёт образованию 
«статичность» [22]. Обобщённые и понят-
ные работодателям компетенции, представ-
ленные в профессиональных стандартах, не 
раскрывают перспективные, новые сферы, 
поскольку систематизируют существующие, 
давно известные трудовые функции. Укруп-
нение направлений подготовки обеспечивает 
поточность обучения, стремясь к рентабель-
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ности системы образования. При этом стра-
дает индивидуализация и специализация об-
учения, в том числе под конкретные рабочие 
места, которые требуют дополнительного 
финансирования.

Технологии электронного обучения, при-
менённые в рамках классической парадигмы 
университетского образования, приводят к 
усилению проблем инженерного образова-
ния и не могут заменить его. Принципиаль-
но важна иерархичность целей обучения, 
их структурирование для обоснованного 
выбора методов и средств обучения, управ-
ление контекстом обучения, практическая 
составляющая подготовки [27]. Традици-
онные образовательные программы всегда 
будут качественнее и шире, чем программы 
индивидуального электронного обучения, 
составленные в соответствии с текущим ин-
тересом студента [6]. Выберет ли физику или 
математику сам учащийся в индивидуальной 
онлайн-программе, например по робото-
технике? Для формирования инженерного 
мышления требуется профессионализм и 
универсальность преподавателя, трансдис-
циплинарный характер его знаний, и по-
гружение в образовательную деятельность. 
Анализ организации дистанционного обу- 
чения в период пандемии свидетельствует 
о заметном увеличении нагрузки на препо-
давателей, хотя эта форма обучения и при-
знаётся ими, в целом, полезной [7]. При этом 
происходит дистанцирование субъектов об-
разования, исчезает личностный контент, 
воспитательный аспект, беседа, во многом 
влияющие на результаты обучения. 

Каждый преподаватель на тактическом 
уровне должен по-своему решать эти про-
блемы – не только поиска инноваций в 
предметной области и внедрения их в учеб-
ный процесс, но и поиска форм этого вне-
дрения. Учитывая существенную разницу в 
уровне начальной подготовки абитуриентов 
и студентов, здесь невозможно найти уни-
версального решения, золотую середину, и 
качество образования обречено быть огра-
ниченным. А реальная трудоёмкость работы 

преподавателя из года в год может меняться 
по причине разного уровня подготовки и из-
меняющихся интересов студентов. 

В последнее время под критику от раз-
ных сторон подпадает результативность и 
эффективность научной деятельности пре-
подавателей. Желаемыми остаются прин-
ципы быстрой коммерциализации научных 
результатов и их окупаемости. Предприятия 
ожидают не научные открытия и патенты на 
изобретения, а опытные образцы, конструк-
торскую документацию на изделия. Однако 
это затруднительно из-за недостатков орга-
низации, управления и обеспечения иссле-
довательской деятельности и малоэффек-
тивной системы стимулирования. В характе-
ристиках новой организационной конфигу-
рации университетов выделяют «…основной 
координационный механизм – стандартиза-
цию процессов труда, тотальный контроль 
над процессами. Основные параметры ор-
ганизационного дизайна – формализация 
поведения и действий; вертикальная и го-
ризонтальная спецификация; функциональ-
ное группирование; планирование действий; 
полное исключение децентрализации. … На-
лицо процесс замещения участников стра-
тегического планирования: академический 
персонал выдавливается представителями 
техноструктуры. Основные функции стра-
тегического видения заменяются бесконеч-
ными положениями, нормами, регламента-
ми, правилами и показателями. Происходит 
подмена стратегических целей показате-
лями, имитация деятельности и фальсифи-
кация результатов, их достижение любой 
ценной, включая нарушение академической 
этики и ценностей» [28]. 

Безусловно, планирование и целеполага-
ние деятельности на уровне кафедр и про-
фессорско-преподавательского состава уни-
верситетов исходит из стратегических задач 
этих университетов. Однако система целе-
полагания, выстроенная на нормах и показа-
телях, без комплексного структурирования 
всех видов деятельности научно-педагогиче-
ского персонала вузов – бессмысленна. Она 



54

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

лишь ведёт к гонке по выполнению показа-
телей, качество подменяется количеством, а 
проблема сбалансированности труда пере-
кладывается на самих преподавателей. 

Как писал Н.В. Гоголь, «…чтобы воспиты-
вать другого, мы должны воспитать прежде 
всего себя». Преподаватель технического 
вуза должен быть мультиспециалистом – 
педагогом, учёным, инженером [8; 29]. Каж-
дый из этих функционалов – трудоёмкий. 
Поэтому проблема сбалансированности 
труда преподавателя связана с расстановкой 
приоритетов преподавателя, определения 
соотношений между этими функционалами 
по трудозатратам. Если кадровый потен-
циал – это стратегический ресурс вуза, то 
временные затраты на профессиональную 
деятельность преподавателей, в свою оче-
редь, – ограничения этого ресурса, то есть 
стратегическая ценность профессорско-
преподавательского состава.

Как отметил в своём интервью Я.И. Кузь-
минов, «согласно данным международно-
го сопоставительного проекта «Changing 
Academic Profession», Россия является ли-
дером в области ориентации именно в сто-
рону преподавания, а не исследовательской 
деятельности: 63% против 37%» [30]. Однако 
сложившаяся ориентация и соотношение, а 
также личностные приоритеты преподава-
телей вступают в конфронтацию с внешними 
условиями. Например, национальные про-
граммы грантовой поддержки вузов осно-
ваны на международных и отечественных 
рейтингах университетов. В свою очередь, 
появляются внутриуниверситетские рейтин-
ги и системы оценки профессорско-препо-
давательского состава, влияющие не только 
на их стимулирование, но и на конкурсные 
отборы. В результате показатели эффектив-
ности, возведённые в ранг системы, ломают 
саму контролируемую систему. Вузы оказы-
ваются заложниками этой системы, хотя для 
характеристики сложных систем, к которым 
относится и система высшего образования 
и которые описываются бесконечным чис-
лом показателей, «оказывается достаточно 

всего несколько переменных, параметров 
порядка. Эти параметры определяют значе-
ния других показателей… Но эти параметры 
порядка не являются универсальными. Они 
должны определяться здесь и теперь» [31].

В ответ в преподавательской среде отме-
чается появление оппортунистического по-
ведения [9]. «Деятельность операционного 
ядра (ППС – профессорско-преподаватель-
ского состава) в рамках менеджериальных 
практик трансформируется в формат кон-
вейера, а академическая идентичность – в 
наёмных рабочих» [28]. Даже появляется 
термин «пролетаризация профессорско-
преподавательского состава», и при этом 
отмечается: «конвейер может с разной сте-
пенью эффективности производить, но ни-
когда не может творить» [28].

Таким образом, сама система ограничи-
вает возможности полной реализации всех 
компетенций идеального преподавателя. По 
мнению авторов, в системе высшего техни-
ческого образования при стратегическом 
целеполагании на уровне кафедр и профес-
сорско-преподавательского состава необхо-
димо учитывать баланс их функционала по 
трудозатратам по трём основным направле-
ниям деятельности: научно-инновационной, 
образовательной и воспитательной. Только 
в этом случае возможна эффективная реали-
зация стратегической ценности профессор-
ско-преподавательского состава – времени, 
а следовательно, кадрового потенциала вуза.

Расстановка приоритетов  
преподавателями 

Высокий уровень загруженности ведёт к 
высокому уровню эмоционального выгора-
ния преподавателей. Во избежание стресса 
рекомендуется осуществлять рациональное 
распределение рабочей нагрузки [32]. По 
субъективному восприятию ценности той 
или иной работы преподаватель в некоторой 
степени сам распределяет своё время, одна-
ко с учётом влияния административного ре-
сурса, диктующего своё представление важ-
ности и ценности работ. Это распределение 
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времени преподавателя определяет резуль-
таты и качество этих работ. Однако в усло-
виях тотального контроля, стандартизации 
процессов труда и максимизации непре-
рывного внутреннего администрирования, 
влияние внешних требований становится 
превалирующим. Демотивация, вызванная 
ощущением «дармовщины» и несоответ-
ствием личностным ориентирам, начинает 
распространяться на все составляющие де-
ятельности педагога, обесценивая по его 
субъективному восприятию собственную де-
ятельность. При этом нельзя обеспечить ста-
новление взаимно ответственной системы 
отношений в сфере образования с помощью 
административных мер [23; 33]. 

Подготовка и проведение занятий зани-
мают одно из ведущих мест в соответствии со 
стратегической задачей в образовании. При 
этом отмечаются существенные временные 
затраты на разработку и постоянное обнов-
ление, актуализацию учебно-методических 
материалов, связанную с появлением новых 
версий ФГОС. Работа с подобной докумен-
тацией для преподавателей является самой 
малоценной, и при этом самой затратной по 
времени. В силу непрерывной формализации 
критериев оценки научной деятельности и 
избыточного внешнего регулирования науч-
ной работы у педагогов угасает к ней инте-
рес, а ценность этого компонента деятельно-
сти оказывается существенно ниже его вре-
менной затратности. «Если преподаватель 
воспринимает определённые аспекты своей 
профессиональной деятельности как избы-
точно затратные, к тому же малозначимые, 
то на остальные – времени не хватит, как бы 
не манипулировать часами в рамках норма-
тивной нагрузки» [5]. 

Приоритетная значимость деятельно-
сти педагога по подготовке и проведению 
занятий соответствует их главной целевой 
функции. Для успешной реализации этой 
функции преподаватели стремятся к непре-
рывному саморазвитию, ставя по важности 
повышение квалификации в один ряд с науч-
ной деятельностью. Быстрая смена техноло-

гических укладов, развитие информацион-
ных технологий требуют от них расширения 
спектра знаний, гибкости, умения быстро 
адаптироваться к изменяющейся ситуации. 
Показательна изменчивость виртуальной 
образовательной среды, которая происходит 
под действием развития как самих информа-
ционных технологий, так и предпочтений 
студентов. В разных вузах за относительно 
короткий временной промежуток сменяли 
друг друга различные программные сред-
ства организации онлайн-обучения: Zoom, 
LMS Moodle, MS Teams, Discord и множе-
ство других. Педагог вынужден оставаться 
в тренде информационных технологий, по-
стоянно совершенствуя свои компетенции. 
Квалификация педагога – изменяющаяся 
величина, поскольку образовательный про-
цесс становится более динамичным, техно-
логичным и более творческим [13]. Таким 
образом, приоритет непрерывного развития 
продиктован как внутренними ценностями 
педагога, так и внешними условиями. Одна-
ко возможности повышения квалификации 
не всегда успевают за потребностями. Если 
в части информационных технологий про-
граммы повышения квалификации доста-
точно распространены, то для стажировки 
в предметных областях преподавателям 
технических вузов часто предпочтительнее 
обращаться к внешним партнёрам. Но это 
требует длительного отрыва от учебного 
процесса. Выходом могут стать объединение 
работников предприятий и преподавателей 
вузов в части подготовки молодых специ-
алистов, создание востребованных образо-
вательных модулей, которые могут входить 
и в основные образовательные программы 
и стать основой для актуальных программ 
повышения квалификации. Совместная дея-
тельность преподавателей вместе с предста-
вителями работодателей может способство-
вать точечному и быстрому обмену опытом 
на местах без отрыва от работы. 

Функционал одного преподавателя тех-
нического вуза находится в сложной взаи-
мосвязи с функционалом других преподава-
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телей. Например, в рамках одной образова-
тельной программы задачи преподавателей 
во многом определяются поставленными це-
лями подготовки студентов, а частные функ-
ции одного преподавателя зависят от функ-
ций, реализуемых другим. В области научной 
деятельности функционал также зависит от 
отраслевой направленности вуза, предмет-
ной области профессиональной деятельно-
сти, приверженности научным школам и т.п. 
Можно говорить, об обобщённом функцио-
нале группы преподавателей, который далее 
диверсифицируются по каждому из них в 
зависимости от должности, компетентно-
сти. Персональные интересы работников ву-
зов определяют их индивидуальную модель 
«идеального» преподавателя с понятным 
им вариантом её реализации. Однако под 
действием внешних требований этот индиви-
дуальный идеал часто остаётся недостижи-
мым. В результате личностные приоритеты 
отдаляются от работы [3].

Таким образом, модель идеального пре-
подавателя вуза [1] следует дополнить ком-
петентностью во времени, которая по сути 
отражает способность грамотно распреде-
лить своё время, успеть полностью саморе-
ализоваться и решить поставленные задачи. 
Вслед за моделью «идеального» преподава-
теля было бы интересно рассмотреть поня-
тие «идеальной кафедры», сбалансирован-
ной по кадровому составу и основным видам 
их деятельности.

Приоритеты преподавателей в соответ-
ствии с их целевой функцией и решаемыми 
задачами можно обобщить по основным на-
правлениям их деятельности. Проведённый 
обзор позволяет сопоставить структуриро-
ванные по основным направлениям деятель-
ности стратегические задачи, компетенции 
идеального преподавателя и приоритеты 
преподавателей (Таблица). 

Сопоставительный анализ по таблице по-
казывает, что стратегические задачи и при-
оритеты преподавателей не противоречат 
друг другу, и в целом коррелируют между 
собой. Компетенции идеализированной мо-

дели преподавателя в общем раскрывают 
облик реального преподавателя, не противо-
речат решаемым им задачам и выполняемым 
функциям. То есть конкретизация и дивер-
сификация целевых ориентиров, задач и 
функций при переходе от уровня системы 
инженерного образования к уровням ка-
федр и преподавателей раскрывают сложно-
сти синхронизации всех видов работ в трудо-
вой деятельности педагога высшей школы, и 
указывают на необходимость структуриро-
вания этой деятельности по направлениям. 
Отсутствие хронометража и норм времени 
по видам работ и направлениям деятельно-
сти приводит к сумбурности и хаотичности 
в планировании их работы. В результате, по 
умолчанию, характерное свойство научной 
деятельности – «готовность переносить ра-
боту в личное пространство, решение рабо-
чих задач в свободное время», распростра-
няется на все другие виды работ, что вовсе не 
мотивирует преподавателей. 

Связь временных ограничений,  
приоритетов и условий работы вузовского 

преподавателя
Компетенции вузовского преподавателя 

не могут оставаться статичными, неизмен-
ными. Причём в модели «идеального» препо-
давателя предполагается, что они уже долж-
ны обладать этими компетенциями. Но, как 
и когда их формировать, нарабатывать опыт 
и навыки, сколько затрат по времени требу-
ется на их периодическую актуализацию? 

В модель «идеального» преподавателя 
авторы по всем направлениям деятельности 
включают набор компетенций непрерывно-
го повышения квалификации и самообра-
зования. По природе своей преподаватель 
сам заинтересован в профессиональном 
развитии. Однако анализ условий работы 
реального преподавателя свидетельствует о 
сокращении потенциальных возможностей 
и предпосылок к этому, и как результат, 
происходит снижение мотивации к этому 
виду деятельности. Кроме того, в форма-
лизованных показателях эффективности 
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деятельности преподавателей повышение 
их квалификации редко имеет ключевое 
значение, а иногда вовсе не учитывается. 
В компетентностной модели не принимают-
ся во внимание другие виды деятельности 
преподавателей высшей школы, хотя при 
выполнении ими профессиональных обязан-

ностей наблюдается увеличение доли работ, 
непосредственно не связанных с образова-
тельной деятельностью. При таком подходе 
преподаватель «идеальный» в одном, может 
оказаться «провальным» в другом, в том 
числе по некоторым показателям эффектив-
ности деятельности преподавателей. 

Таблица
Сопоставление стратегических задач, компетенций «идеальных» преподавателей 

и приоритетов реальных преподавателей технических вузов по видам деятельности

Направление 
деятельности

Стратегические  
задачи

Компетенции «идеального»  
преподавателя [1]

Общие приоритеты препода-
вателей технических вузов

Научно-иннова-
ционная деятель-
ность

Продуцирование новых 
знаний и пересмотр 
имеющихся ценностей 
по широкому спектру 
наук, интеграция науки, 
образования и произ-
водства, в том числе путём 
доведения результатов 
интеллектуальной дея-
тельности до практиче-
ского применения

Знание предметной области, 
методологии исследований, 
навыки командной работы, 
работоспособность, дисципли-
на, коммуникативные навыки, 
знание иностранных языков, 
навыки академического письма, 
научно-исследовательская этика, 
честность, мотивация и вовлечён-
ность в процесс, бескорыстие, 
профессиональное развитие, 
критическое мышление, готов-
ность переносить работу в 
личное пространство, решение 
рабочих задач в свободное время

Наращивание интеллектуаль-
ного потенциала, непрерыв-
ное саморазвитие, творческое 
начало в научно-исследова-
тельской деятельности без 
рутинной бюрократизации, 
давления, тотального контро-
ля и отчётности

Образовательная 
деятельность

Опережающее непре-
рывное образование через 
вовлечение студентов в 
процесс продуцирования 
новых знаний

Знание предмета, навыки пре-
подавания, методологические 
навыки, непрерывное повышение 
квалификации, самообразование, 
владение цифровыми компетен-
циями, адаптация к дистанцион-
ному формату обучения, хариз-
матичность, коммуникативные 
навыки, стрессоустойчивость, 
критическое мышление и рефлек-
сия, личностная вовлечённость в 
педагогическую деятельность

Подготовка квалифици-
рованного технического 
специалиста в привязке к 
предметной области

Воспитательная 
деятельность 

Воспитание личности 
обучающихся, их граж-
данское самоопределе-
ние, профессиональное 
становление и индиви-
дуально-личностная 
самореализация на основе 
системы ценностно-смыс-
ловых ориентиров, 
национальных ценностей 
и идеалов

Межличностные компетенции, 
умение взаимодействовать, 
инновационность и креатив-
ность, адаптация к цифровым 
изменениям, харизматичность, 
эталонные личностные качества, 
стрессоустойчивость, критиче-
ское мышление и рефлексия

Образование без воспитания 
невозможно. Воспитание есть 
неотъемлемая часть становле-
ния личности как профессио-
нала. Позиционирование об-
разования как услуги убивает 
эту составляющую.
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Раскрытие компетенций в образователь-
ной деятельности «идеального» преподава-
теля исходит из «предоставления качествен-
ных образовательных услуг» [1]. В этом по-
сыле уже заключается противоречие услуги 
и профессиональной подготовки специали-
стов под задачи работодателей. Применение 
такого компетентностного портрета как ле-
кала к отбору ППС, оценки их работы само 
по себе делает преподавателей заложниками 
неэффективной системы управления. При-
чём стремление соответствовать критериям 
и шаблонам отнимает много времени и сил у 
ППС, умножает нервозность, и в конечном 
счёте, разрушает стратегический кадровый 
ресурс. В этом принципиальная уязвимость 
образа «идеального» педагога. 

Объективное нормирование реального 
труда преподавателей вуза в связи с много-
образием задач и функций, творческим на-
чалом научно-исследовательской и образо-
вательной деятельности, субъективностью 
ценностных ориентиров представляется 
практически невозможным. Трудоёмкость 
подготовки к занятиям (включая разработ-
ку соответствующего методического обе-
спечения) для преподавателей (например, 
профессоров и ассистентов) не может со-
ставлять некую инвариантную величину, 
тем более по образовательным программам 
различных областей науки, программам ба-
калавриата и магистратуры [2]. Непрерыв-
ное обновление курсов, их перевод на новые 
технологии, разработка новых дисциплин и 
образовательных программ требуют погру-
жения в соответствующие предметные обла-
сти. При этом нормативы на некоторые виды 
работы оказываются просто нелепыми [4]. 

Оценку трудоёмкости работы препода-
вателей можно выполнить, в принципе, за 
счёт выборочного хронометража и его ди-
версифицированного усреднения. Оценка 
реального рабочего времени профессоров 
в ряде стран показала, что оно обычно вы-
ходит за пределы нормированного време-
ни [4]. Можно утверждать, что в России у 
профессора вуза, реальное рабочее время 

превышает среднее рабочее время профес-
сора развитых стан. Это связано с тем, что 
в большинстве отечественных вузов фор-
мализованные по показателям требования, 
предъявляемые к профессору (количество 
статей Scopus, WoS, ВАК, число патентов, 
объём средств, привлечённых грантами или 
хоздоговорами) существенно выше, чем, на-
пример, у ассистентов. То же можно сказать 
о роли и ответственности профессуры. В то 
же время аудиторная нагрузка, как правило, 
незначительно отличается от нагрузки ас-
систента. Даже принимая во внимание раз-
личия в зарплатах, такая разница не может 
мотивировать к качественной работе. 

Системы показателей, лекала «идеально-
го» педагога, «идеального» учёного, фор-
мализованные бесчисленными нормами, 
регламентами, положениями и правилами, в 
руках менеджеров становятся «элементами 
психологического давления на преподава-
телей» [10]. Эмоциональная сложность за-
ключается в попытке педагогов сохранить 
свою профессиональную приверженность, 
приспосабливаясь к рациональной эконо-
мической политике в образовании [34; 35]. 
В результате между показной эффективно-
стью и индивидуальным удовлетворением от 
труда остаётся хронический конфликт.

Ситуация в мире привела к обновлению 
контуров стратегических приоритетов стра-
ны. В них просматриваются и глубинные 
задачи инженерного образования: это под-
готовка квалифицированных технических 
специалистов, готовых к решению реальных 
практических задач на производстве и в на-
уке, а также развитие направлений научных 
исследований и разработок в соответству-
ющих областях. Инженерные вузы всегда 
были ориентированы на прикладные науч-
ные исследования и разработки. Образова-
тельные программы естественным образом 
были связаны с этими исследованиями. На-
учная работа в вузах по сути являлась базой 
для развития образовательных программ, 
которые, в свою очередь, обеспечивали раз-
витие научной составляющей.
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Если преподаватель занимается наукой, 
значит он непрерывно совершенствуется в 
своей предметной обрасти. Совершенству-
ются образовательные программы, лабора-
торная база. За счёт связующего фактора 
студенты привлекаются к научной деятель-
ности, создаётся мощный синергетический 
эффект. Таким образом, наука и образова-
ние есть две взаимодополняющие состав-
ляющие деятельности. Однако проблема 
структурирования и синхронизации этих 
направлений деятельности в работе педагога 
остаётся.

Сложность возникающих в связи с этим 
задач регулируется, в том числе, соотно-
шением числа студентов на ставку препо-
давателя. В организации учебного процесса 
важно исходить не только из экономической 
эффективности, но и из целевой функции. 
Например, избыточное число студентов на 
одного преподавателя зачастую приводит к 
потере качества. Большие группы на лабора-
торных работах не обеспечивают каждому 
студенту необходимый доступ к стендам и 
технике, и индивидуальный подход со сто-
роны преподавателя. При избыточной чис-
ленности студентов на практических заня-
тиях, при дистанцировании преподавателей 
и студентов, при отходе от индивидуальных 
траекторий обучения, формирование реаль-
но значимых навыков и компетенций будет 
под вопросом. 

Заметное влияние на расстановку при-
оритетов преподавателями вуза оказывает 
внешняя среда. Во-первых, её формируют 
работодатели на основе своей заинтересо-
ванности в результатах, участвуя в опреде-
лённых формах в подготовке специалистов. 
В силу специфики различных отраслей про-
мышленности, технологий разного произ-
водства вузы никогда не смогут сравняться 
по уровню технической оснащённости с 
предприятиями. Но подготовка высококва-
лифицированных технических специалистов 
без такой базы, как в промышленности не 
возможна. В настоящее время уже требуется 
не заинтересованность, а обязанность пред-

приятий организовывать образовательный 
процесс студентов на своей базе. В тренде 
цифровизации актуально создание центров 
дистанционных автоматизированных учеб-
ных лабораторий. Они полезны с точки зре-
ния дистанционного доступа к реальному 
технологическому оборудованию и студен-
там, и инженерам. За счёт таких коллабора-
ций возможно установление устойчивых об-
ратных связей от предприятий к вузам в ча-
сти программ переподготовки и повышения 
квалификаций, оценки качества подготовки 
и трудоустройства выпускников. Здесь была 
бы уместна новая нормативная база, опре-
деляющая ответственность студентов и ра-
ботодателей перед государством и системой 
образования и/или социально-экономиче-
ские механизмы участия предприятий в про-
цессе подготовки будущих специалистов.

Во-вторых, основы инженерного мыш-
ления закладываются уже в средней школе. 
В условиях массового высшего образования 
в тени остаются различие начального уровня 
подготовки абитуриентов вузов, проблема 
согласования образовательных программ 
высшего образования со средней школой. 
Огромное значение для подготовки будущих 
инженеров имеет отказ от контроля знаний 
с помощью тестов с заранее сформулиро-
ванными ответами в пользу умения решать 
задачи, применяя знания. Для формирова-
ния инженерного мышления у молодёжи 
преподаватели вузов вынужденно идут в 
школы, где занимаются проектной деятель-
ностью, дополнительным образованием, в 
рамках профориентационной работы. При-
чём на сегодняшний день нет чёткой оценки 
трудоёмкости этих видов работ. 

Возможность абитуриентов поступить на 
одну и ту же образовательную программу с 
разным набором экзаменов (например, ин-
форматика, физика или химия на выбор аби-
туриента) приводит к разрыву в начальной 
подготовке молодых людей на первом кур-
се. Этот диссонанс ведёт к необходимости 
некоторым студентам упорно учиться даже 
для того, чтобы освоить базовые знания 
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естественнонаучных и общепрофессиональ-
ных дисциплин, а преподаватели вынужде-
ны ещё больше работать, чтобы помочь им 
в этом. Многие из числа и студентов, и пре-
подавателей оказываются не готовы к этому. 
Происходит демотивация и тех, и других, 
которая ведёт к отчислениям, сокращению 
контингента. Исследователями уже доказы-
валась прямая связь загрузки преподавате-
лей и успеваемости студентов [36].

Несмотря на то, что позиционирование 
образования как услуги в Федеральном за-
коне устранено, необходимо также нефор-
мальное устранение этого понятия и его раз-
рушительного воздействия на всех уровнях. 
Иначе модель «идеального» преподавателя 
концептуально могла бы исходить из удов-
летворения потребностей студента, среди 
которых профессиональная подготовка мо-
жет быть только частным случаем. Тогда и 
квалификационные требования к педагогам 
новой формации определялись бы иначе, не 
как к стратегическому, интеллектуальному 
потенциалу развития страны. По мнению ав-
торов, стратегические цели и задачи инже-
нерного образования должны исходить из 
того, что это взаимоответственный процесс 
подготовки квалифицированного техниче-
ского специалиста. Это особенно актуально 
в процессе возврата к подготовке инженеров 
по программе специалитета.

Возможно пересмотр приоритетов обра-
зования и отказ от массового образования в 
пользу его качества и элитарности системы 
подготовки специалистов позволят пере-
распределить акценты в задачах и функциях 
преподавателей. Сложность стратегических 
задач системы высшего образования нивели-
руется в этом случае сбалансированностью 
работы преподавателей. Причём возмож-
ны постановки как прямой, так и обратной 
задач. Прямая: переход от стратегии об-
разования к стратегическим задачам пре-
подавательского состава вузов, потом к их 
функциям и распределению работ с учётом 
трудоёмкости. Обратная: оптимизация тру-
доёмкости работ преподавателей в связи со 

стратегическими задачами системы высшего 
образования или повышение результативно-
сти работы преподавателей в заданных вре-
менных ограничениях. 

Заключение
В системе высшего технического образо-

вания стратегические ориентиры на каждом 
уровне иерархически образуются из страте-
гических ориентиров вышестоящих уровней 
и подчиняются единой цели: формированию 
конкурентоспособной системы относитель-
но глобальных партнёров. Стратегические 
задачи верхнего уровня: возвращение стра-
не лидирующих позиций по уровню раз-
вития науки и техники; формирование ин-
ституций, создающих и распространяющих 
новые знания; кадровое обеспечение новых 
и приоритетных стратегических направ-
лений научно-технологического развития 
промышленности и регионов страны, – ди-
версифицируются на следующих уровнях 
с учётом отраслевой и/или региональной 
специфики. В общем случае, на уровне 
учебных заведений они структурируются 
по основным видам деятельности: образо-
вательной, воспитательной, научной, инно-
вационной, и формализуются местом вузов 
в мировых и отечественных рейтингах. То 
есть стратегические задачи университетов 
фактически раскрываются показателями 
разных рейтингов. Далее стратегические 
задачи конкретизируются, содержательно 
раскрываются на кафедральном уровне и 
детализируются для каждого преподава-
теля. Исходя из иерархии стратегического 
ориентирования, в системе высшего образо-
вания выстраиваются программно-целевые 
подходы к управлению. 

Для преподавателей задачи, связанные с 
целевыми ориентирами системы, часто пред-
ставляются показателями эффективности 
и формализуются набором конкретных ре-
зультатов, которые должны быть получены, 
например, за год. План намеченных препо-
давателям результатов дополняет и расши-
ряет их функционал по видам деятельности 
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(учебная, воспитательная, методическая, на-
учно-исследовательская, НИРС и проектная 
деятельность со студентами, общественно-
организационная, профориентационная, 
саморазвитие, хоздоговорная работа). В то 
же время цели и задачи по этим видам дея-
тельности тоже изменились за последнее 
десятилетие, стали более гибкими, но при 
этом неоднозначными. Стратегические за-
дачи и приоритеты преподавателей в целом 
не противоречат друг другу и коррелируют 
между собой. Но у преподавателей между 
целями, задачами деятельности, и частны-
ми показателями эффективности возникает 
диссонанс, который усугубляется тенден-
циями к стандартизации и бюрократизации 
их деятельности, навязываемыми системой 
управления. А главным ограничением в до-
стижении целей и решении ими поставлен-
ных задач является время. 

Проблема сбалансированности труда 
перекладывается на самих преподавателей, 
при чём она связана с расстановкой при-
оритетов каждого преподавателя. Деятель-
ность преподавателей технических вузов в 
сложившихся условиях трансформируется 
в формат конвейера. В ответ появляется де-
мотивация к работе, проявление оппортуни-
стического поведения. Для преподавателей 
вузов процессы, связанные с образованием, 
остаются сложными и трудоёмкими при ми-
нимальном удовлетворении от работы. Ми-
ровая тенденция свидетельствует: при пере-
ходе к обществу потребителей наращивание 
интеллектуального потенциала уходит на 
второй план, а престиж преподавателя вуза 
падает [10].

В системе инженерного образования стра-
тегическим целевым ориентиром является 
практическая деятельность на основе инже-
нерного мышления, включая практическую 
деятельность преподавателя технического 
вуза в трёх ипостасях: инженера, инженера-
педагога, инженера-исследователя. Соот-
ветствующие три измерения инженерной пе-
дагогики могут способствовать достижению 
баланса в деятельности преподавателей при 

реализации междисциплинарной стратегии 
в различных предметных областях [29; 37]. 
Эти три измерения могут стать основанием 
для фрагментации и структурирования меж-
дисциплинарных областей с учётом заявлен-
ных целей непрерывного инженерно-техни-
ческого образования, а также основанием 
для структурирования функциональной мо-
дели преподавателя технического вуза, в том 
числе с учётом временных ограничений.

Пути реализации миссий технических 
университетов содержательно раскрывают-
ся на кафедральном уровне, и соответствую-
щие им задачи ложатся на плечи коллектива 
этих кафедр. Для выполнения поставленных 
задач функции распределяются между чле-
нами коллектива. На этом уровне появля-
ются лидеры, руководители, исполнители – 
каждый со своими обязанностями и ответ-
ственностью, при чём в живой социальной 
системе они меняются, пересматриваются 
со временем. Поэтому на этом уровне невоз-
можно рассматривать идеального педагога 
как индивида, а коллектив как сбор уникаль-
ных одиночек. Целесообразно рассматри-
вать педагога как члена идеальной кафедры, 
идеальной команды, в которой функции пре-
подавателей сбалансированы между собой с 
учётом общих стратегических целей, задач 
и миссий. Для развития интеллектуального 
потенциала кафедра должна располагать 
соответствующими ресурсами, например, 
направленными на серьёзное повышение 
квалификации, стажировку на предприяти-
ях, разгрузку ведущих преподавателей и т.д.

Здесь понятие сбалансированности мо-
жет раскрываться по критерию оптимально-
сти Парето: нельзя улучшить ни один пара-
метр управления (критерий эффективности), 
не ухудшив при этом другие. А задача опти-
мизации может рассматриваться в разных 
плоскостях, по разному набору критериев. 
В простейшем случае, например, по паре 
критериев: наука и образование; профессор 
и ассистент; теоретические (фундаменталь-
ные) и прикладные аспекты. При таком под-
ходе выстраивается также иерархическая 
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система программно-целевого управления 
деятельностью: от государства к вузам, от 
вузов к кафедрам, от кафедр к ППС. 
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Аннотация. Научная проблема исследования посвящена идентификации образователь-
ной миграции для поступления в вузы на фоне молодёжной миграции. Практическая пробле-
матика исследования связана с созданием аналитических условий для принятия решения и 
планирования развития системы образования: распределения контрольных цифр приёма; 
финансирования и ресурсного обеспечения развития инфраструктуры; развития кадрового 
потенциала российских вузов. Объектом исследования является межрегиональная молодёж-
ная образовательная миграция для поступления в вузы. Объект исследования по масштабу 
ограничен данными по федеральным университетам. Источники: данные официальной го-
сударственной статистики за 2017-2021 гг., «большие данные» – по результатам сдачи 
ЕГЭ и выбору обучающимися вуза и направления подготовки за 2020 г. Методика исследова-
ния связана с анализом официальной статистики, типологизацией российских регионов по 
характеристикам молодёжной миграции: регионы-реципиенты; регионы-доноры; регионы 
смешанного или «транзитного» типа (уехавшие выпускники замещаются приехавшими); 
замкнутые (низкая интенсивность миграционных процессов). Образовательная миграция 
выделялась при помощи анализа и сопоставления баз данных по результатам ЕГЭ и итогам 
приёма в вузы. В результате проведённого исследования выявлены устойчивые закономер-
ности миграционных процессов, миграционные тренды и направления. 

Ключевые слова: молодёжная миграция, образовательная миграция, высшее образова-
ние, регионы-доноры, регионы-реципиенты, федеральные университеты, вузовская сеть, 
образовательная политика, аналитика данных, большие данные, наука о данных, класте-
ризация и классификация регионов. 
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Введение
Образовательная миграция является 

«наименее изученной категорией» [1], не-
смотря на достаточно подробную изучен-
ность феномена в классических трудах и 
концепциях от теории миграции Э. Ли [2] и 
«глобальной деревни» М. Маклюэна [3] до 
«сетевого общества» Яна Ван Дейка [4] и 
М. Кастельса [5], экономической теории ми-
грации О. Старка [6] и Д. Массея [7], теории 
сегментированного (двойного) рынка труда 
М. Пиоре [8], классической теории мировых 
систем И. Валлерстайна [9], теории мигра-
ционных сетей [10], взаимосвязи миграции и 
общественного развития П. Левитта [11].

Феномен межрегиональной образо-
вательной миграции молодёжи для по-
лучения высшего образования (далее – 
МОММВО) теоретически можно вывести 
из факторов притяжения и отталкивания 
«вмешивающихся препятствий» [2]. Если 
соединить указанный подход с «моделью 
индивидуального выбора», в рамках кото-
рой индивиды делают вывод о необходимо-
сти переезда на базе рационального сопо-
ставления преимуществ и потерь, связан-
ных с переселением на новую территорию 
[12], переходим к идее «многоэтапной ми-
грации» и идее «транзитной территории», 
когда рациональный мигрант осознаёт 
недостаток определённых условий (и соб-
ственных компетенций, навыков, знаний, 
социальных связей) для этого переезда. 
В ходе получения образования он создаёт 
базу для преодоления «вмешивающихся 
препятствий» Эверетта и последующего 
переезда уже из «транзитной» территории 
на желаемое место.

Общая молодёжная миграция может 
иметь большое количество этапов, связан-
ных как с достижением промежуточных 
целей, так и корректировкой основной (из-
начальной) цели. В перспективе ближайшего 
будущего миграция с ростом политической 
и экономической неопределённости может 
стать перманентным состоянием для от-
дельных социальных групп, превратившись в 

один из миграционных трендов глобальных 
перемен [13]. Рост миграционных процессов 
является «особенностью развития обще-
ства в условиях глобализации» [14], хотя 
существует и иная точка зрения, по которой 
развитие коммуникационных связей и вло-
жение в инфраструктуру развивающихся 
стран снижают миграцию, например, теория 
В. Зелинского [15].

Определение МОММВО можно сфор-
мулировать следующим образом – это ин-
ституализированный через систему образо-
вательных организаций высшего образова-
ния и государственные структуры процесс 
перемещения молодёжи (15-35 лет) между 
территориями с целью получения образо-
вания для улучшение своих экономических 
возможностей в современном мире, важ-
ный «транзитный» этап современных ми-
грационных процессов.

В отношении пространственного аспекта 
МОММВО российскими исследователями 
идентифицируются регионы по востребо-
ванности высшего образования выпускни-
ками школ. Данная классификация выделяет 
такие виды территорий, как: «регионы-маг-
ниты», которые притягивают и удерживают 
выпускников; «регионы-транзиты», при-
тягивающие, но не удерживающие выпуск-
ников; «замкнутые регионы» – с низкой 
востребованностью высшего образования и 
низким миграционным оттоком; «регионы-
экспортёры» с низкой востребованностью 
высшего образования и оттоком выпускни-
ков; «пограничные регионы» [16]. Неравно-
мерное распределение вузов в Российской 
Федерации способствует созданию условий 
для МОММВО, что приводит к постепен-
ному выветриванию кадрового потенциала 
субъектов-доноров, как считают отдельные 
исследователи [17].

Отдельная научная проблема связана с 
тем, что достаточно трудно идентифициро-
вать именно МОММВО на фоне других по-
токов, однако нельзя согласится с тезисом о 
том, что «имеющиеся данные не позволяют 
выделить миграционную привлекательность 
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города для молодёжи, обусловленную нали-
чием вуза и качеством оказываемых им об-
разовательных услуг» [18]. Есть прямые дан-
ные, свидетельствующие именно об МОММ-
ВО – это данные ФИС ГИА и приёма,1 соби-
раемые подведомственным Рособрнадзору 
учреждением «Федеральный центр тестиро-
вания» в соответствии с действующим зако-
нодательством2.

Структуру и качественный состав 
МОММВО можно проследить на основании 
сопоставления результатов ЕГЭ по регио-
нам, сравнивая результаты обычных студен-
тов, абитуриентов-высокобалльников, побе-
дителей олимпиад и студентов-медалистов. 
Качество образовательных услуг вузов мож-
но определить опосредованно через вос-
требованность того или иного направления 
подготовки у студентов с высокими резуль-
татами ЕГЭ (здесь и далее в статье использу-
ются собранные авторами количественные 

1 Федеральная информационная система обе-
спечения проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы ос-
новного общего и среднего общего образова-
ния, и приёма граждан в образовательные ор-
ганизации для получения среднего профес-
сионального и высшего образования (ФИС 
ГИА и Приёма) — комплекс технических и 
программных средств для контроля закон-
ности приёма в ВУЗы и ССУЗы. URL: http://
rustest.ru/fis-gia-and-reception/ (дата обраще-
ния 22.10.2022).

2 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 29.11.2021 № 2085 «О федеральной 
информационной системе обеспечения про-
ведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образова-
тельные программы основного общего и сред-
него общего образования, и приёма граждан в 
образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего об-
разования и региональных информационных 
системах обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего 
образования»

данные),3 однако существующие системы 
мониторинга эффективности российских 
вузов4 пока не предусматривают возмож-
ности учёта сепарированной информации 
по категориям выпускников. Перспективные 
предложения и идеи по повышению качества 
мониторинга деятельности вузов связаны с 
введением образовательных сертификатов, 
учётом результатов академической мобиль-
ности и заложены в экспериментальных раз-
работках РАНХиГС5 и теоретических науч-
ных исследованиях6.

3 Данная информация может быть изучена на 
основе базы данных: Направления мигра-
ции выпускников-высокобалльников ЕГЭ по 
русскому языку из субъектов Российской 
Федерации для получения высшего образова-
ния: № 2022621165: заявл. 26.05.2022: опубл. 
17.06.2022 / А.В. Дождиков, Е.В. Корнилова, 
А.Д. Иванов. 

4 Приказ Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 22.12.2020 
№ 1566 «Об утверждении показателей мони-
торинга системы образования в установленной 
сфере ведения Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации» и При-
каз Министерства науки и высшего образова-
ния РФ от 1 июля 2022 г. № 617 «Об утверж-
дении методики расчёта показателей монито-
ринга системы образования в установленной 
сфере ведения Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации».

5 Подробнее см. «Эксперимент по апробации ме-
ханизма финансового обеспечения внутрирос-
сийской академической мобильности обучаю-
щихся в процессе освоения образовательных 
программ высшего образования» РАНХиГС за 
2022 г. В научной статье также представлены 
материалы и выводы данного аналитического 
проекта в сокращённом изложении. 

6 Подробнее см. результаты НИР РАНХиГС 
«Анализ среднесрочных перспектив и усло-
вий использования инструментария «больших 
данных» для совершенствования управления 
качеством российского общего образования», 
по научному направлению «Экономика обра-
зования. Средне- и долгосрочные приоритеты 
реформы образования». В научной статье ис-
пользуются количественные данные и выводы 
данного исследования. 
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Актуальность исследования связана с 
преодолением однонаправленной тенденции 
«западного дрейфа» абитуриентов и более 
равномерного распределения выпускников 
общеобразовательных организаций в выс-
шие учебные заведения. 

Практическая значимость исследования 
связана с созданием аналитической базы 
для развития системы высшего образова-
ния (федеральных университетов в частно-
сти) на основе учёта фактических данных 
МОММВО. 

Цель исследования – обеспечить систему 
российского образования (в первую оче-
редь – федеральные университеты) новыми 
данными для планирования развития и при-
нятия управленческих решений. 

Задачи исследования:
1. Анализ данных межрегиональной ми-

грации 18-летних для определения типоло-
гии регионов.

2. Анализ данных по поступлению в фе-
деральные университеты7 как источника 
данных по МОММВО.

3. Формирование предложений по прак-
тическому использованию данных МОММ-
ВО для развития системы высшего обра-
зования (в первую очередь – федеральных 
университетов). 

Новизна исследования состоит в использо-
вании данных статистики общей молодёжной 
миграции для определения типов регионов 
и последующего более детального изучения 
МОММВО и вводимых в научный оборот 
данных МОММВО – на основе результатов 
поступления в вузы по итогам ЕГЭ. 

Количественные исследования  
по молодёжной миграции 

По мнению российских исследователей, 
применительно к молодёжной миграции 

7 Федеральные университеты используются в 
качестве модельного примера, части системы 
высшего образования. Выявленные выводы и 
закономерности могут быть применены ко всем 
вузам Российской Федерации при дальнейшем 
увеличении масштаба исследования.

«резкий рост абсолютных показателей и ин-
тенсивности перемещений начинается в 15 лет 
и продолжается на протяжении следующих 
десяти лет» [18]. Последнее подтверждается 
современными данными. Для идентификации 
образовательной миграции, связанной с по-
ступлением в вузы, можно использовать вы-
бросы на графиках миграции (Рисунок 1). 

«15–17-летние интенсивно мигрируют 
внутри региона для обучения в учреждениях 
среднего профессионального образования, 
в 17–19 лет траектории миграционных пере-
мещений становятся более вариативными, 
они могут быть как внутрирегиональными, 
так и межрегиональными, и даже междуна-
родными» [18]. В исследовании учитывается 
образовательная миграция между региона-
ми в связи с поездками абитуриентов в дру-
гие вузы Российской Федерации, поэтому 
«пик образовательной миграции» будет сме-
щён к 18 годам. 

Естественно, анализируя данные мигра-
ции, нельзя однозначно идентифицировать 
указанные миграционные потоки собствен-
но с МОММВО, поскольку официальная 
статистика не учитывает основания для ми-
грации. Однако можно сделать предположе-
ние, что увеличение/уменьшение числа ми-
грантов в возрасте 18 лет свидетельствует о 
притоке/оттоке абитуриентов. Таким обра-
зом можно проанализировать все регионы и 
округа Российской Федерации, распределив 
их по условным категориям. 

Типологический анализ позволяет клас-
сифицировать субъекты Российской Феде-
рации по привлекательности молодёжной 
миграции. Такой анализ проводился на дан-
ных государственной отраслевой статистики 
(выбывающие/прибывающие в субъект РФ в 
возрасте 18 лет и «возвратной миграции» в 
возрасте 21-22 года после получения обра-
зования) за 2017–2021 гг.8 Показатели меж-

8 Витрина статистических данных Росстата/ 
23320000100010200001 Число прибывших по 
полу, возрасту и потокам передвижения. URL: 
https://showdata.gks.ru/report/278008/ (дата 
обращения: 22.10.2022 г.).
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региональной миграции Росстата9 не тож-
дественны МОММВО, однако позволяют 
классифицировать регионы России по типам 
миграционных потоков.

Используемые для типологического ана-
лиза показатели: 

– прибывающий поток в возрасте 18 лет;
– выбывающий поток в возрасте 18 лет;
– сальдо миграции в возрасте 18 лет (со-

отношение уехавших/прибывших).
В ходе исследования анализировался 

«выброс» на графике в 18 лет по сравнению 
с периодом в 15–20 лет. Характер этого «вы-
броса», например. на графике выбывающей/
прибывающей миграции (см. рисунок 1), 
свидетельствует о возможности отнесения 
региона к донору/акцептору. Для форми-

9 Витрина статистических данных Росстата/ 
23320000100020200001 Число выбывших по 
полу, возрасту и потокам передвижения. URL: 
https://showdata.gks.ru/report/278006/ (дата 
обращения: 22.10.2022 г.).

рования миграционных индексов проведена 
следующая подготовка данных.

Количественные показатели миграции 
(выбывающий, прибывающий поток, саль-
до) за 2017–2021 гг. суммировались для всех 
возрастов отдельно: 15, 16, 17, 18, 19, 20 лет. 
Определялось среднее значение абсолютно-
го показателя миграции по возрастам 15–20 
лет. Суммированный показатель миграции 
18 лет делился на среднее значение.

Полученные наборы данных по индек-
сам выбывающего, прибывающего мигра-
ционных потоков и сальдо нормировались 
с учётом среднего значения по столбцу и 
стандартного отклонения. Результат – нор-
мализованный перечень показателей для не-
которых регионов представлен в таблице 1. 

Приведённая выше информация позволя-
ет определить:

1 тип – регионы-реципиенты (получа-
ющие абитуриентов): г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Новосибирская область и др.; 

Рис 1. Сальдо миграции (15-35 лет) по г. Санкт-Петербургу
Fig. 1. Migration balance (15-35 years old) in St. Petersburg

Комментарий: использованы официальные данные Росстата в обработке авторов статьи. 

–8000

–6000

–4000

–2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Возраст

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



73

AreAs of HigHer educAtion ModernizAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 3.

2 тип – регионы-доноры (отток абиту-
риентов): Архангельская и Брянская об-
ласти и подавляющее большинство других 
регионов;

3 тип – регионы смешанного или транзит-
ного типа (уехавшие выпускники замещают-
ся приехавшими примерно в том же количе-
стве), например, Республика Татарстан;

4 тип – замкнутый или неопределён-
ный (низкая миграционная активность 
выпускников и низкая привлекательность 
для прибывающей образовательной ми-

грации): Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия. 

При всех допущениях количество при-
влекательных и средне привлекательных ре-
гионов в РФ меньше, чем регионов доноров. 
К этому типу относятся 14 субъектов РФ.

В группу средней миграционной привле-
кательности попали субъекты РФ, которые 
сами являются донорами для субъектов пер-
вого типа, но наполняют свои вузы абиту-
риентами из других регионов. В этой группе 
21 субъект РФ.

Таблица 1
Типология российских регионов по индексам молодёжной миграции, выборочные примеры

Table 1 
Typology of Russian regions by youth migration indices, selected examples

Регион 
Индекс выбывающей 

миграции
Индекс прибывающей 

миграции
Сальдо  

миграции
Тип региона

Амурская обл. –0,25 –0,23 –0,62 донор

Архангельская обл. –1,73 –0,42 –0,71 донор

Воронежская обл. 1,38 1,42 1,75 реципиент

г. Москва 2,76 1,40 1,69 реципиент

г. Санкт-Петербург 1,98 2,96 1,88 реципиент

Карачаево-Черкесская Респ. 1.53 –0.72 –0.09 замкнутый

Краснодарский кр. –0,21 –1,05 –1,91 донор

Новосибирская обл. 1,76 2,19 2,30 реципиент

Респ. Дагестан 1,90 –0,92 0,11 замкнутый

Респ. Татарстан –0,77 0,46 –0,73 транзит

Дальневосточный ФО –0,21 –0,17 –0,44 донор

Приволжский ФО –0,17 0,51 –0,30 транзит/баланс

Северо-Западный ФО 0,27 1,53 1,68 реципиент

Северо-Кавказский ФО 1,09 –0,92 –0,18 замкнутый

Сибирский ФО 0,01 0,84 1,19 реципиент

Уральский ФО –0,14 0,16 –0,53 баланс

Центральный ФО 1,01 0,62 1,51 реципиент

Комментарий к таблице: исходными данными для расчёта индексов являются официальные показа-
тели Росстата, информация приведена выборочно для отдельных регионов. 
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МОММВО и федеральные  
университеты

Федеральные университеты изначально 
были призваны создать условия для равно-
мерного распределения потенциала высше-
го образования по территории Российской 
Федерации. Создание равных по уровню 
качества образования, научно-исследова-
тельских и технических баз высших учебных 
заведений позволяет преодолеть низкую 
МОММВО, в основе которой лежит неже-
лание уезжать далеко от «домашних» реги-
онов. В то же время такое рассредоточение 
высших учебных заведений предполагает, 
что выпускники по окончанию вузов будут 
трудоустраиваться в этих регионах, созда-
вая конгломераты высокотехнологичных 
областей по всей стране.

В 2022 г. в Российской Федерации насчи-
тывалось 10 федеральных университетов. 

Субъекты, имеющие федеральные вузы, 
в которые больше приезжает выпускников 
для получения высшего образования, чем 
уезжает: Республика Татарстан, Ростовская 
область, Свердловская область.

Субъекты, имеющие федеральные вузы, 
из которых больше уезжают для получе-
ния высшего образования, чем приезжа-
ют: Приморский край, Республика Крым, 
Архангельская область, Республика Саха 
(Якутия), Ставропольский край, Краснояр-
ский край.

Баланс МОММВО представлен на рисун-
ке 2.

В Калининградской области количество 
приехавших и уехавших для получения выс-
шего образования практически равно (в от-
носительном расчёте относительно других 
представленных субъектов РФ). Республика 
Татарстан имеет наибольший «приток» об-

Рис 2. Сальдо образовательной миграции для поступления в вуз, 2020 г.
Fig. 2. Balance of educational migration for university admission, 2020

Комментарий: визуализированы выборочные позиции деперсонифицированных баз данных, 
собранных авторами статьи, применительно к регионам с федеральными университетами по 
показателям МОММВО.
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разовательных мигрантов, хотя высок и «от-
ток» выпускников с высокими баллами по 
ЕГЭ. В Свердловской области малое количе-
ство покинувших свой «домашний» регион 
определяют небольшое число субъектов РФ, 
в которые они направились (39 субъектов 
РФ – самый низкий показатель).

Географические направления потоков 
МОММВО (Рисунок 3) неравномерны: в 
республику Татарстан и Свердловскую об-
ласть приезжают выпускники из наиболь-
шего числа субъектов РФ. Если в Татарстан 
приезжают из Поволжья и средней полосы, 
то в Свердловскую область – из сибирских и 
зауральских регионов.

Республика Татарстан (Казанский (При-
волжский) федеральный университет): ко-
личество приехавших превышает количество 
уехавших, однако детальный анализ показы-
вает, что выпускники-высокобалльники уез-
жают получать высшее образование в Мо-
скву и Санкт-Петербург, а замещают их вы-

пускники из других субъектов РФ, которые 
на ЕГЭ набрали меньшее количество баллов. 
Основными донорами для вузов Татарстана 
являются выпускники из Республики Баш-
кортостан (1163 чел.), Удмуртской (409 чел.) 
и Чувашской (372 чел.) республик. В 2020 г. 
в Казанский университет было зачислено 
5359 абитуриентов, из которых 2856 человек 
из «домашнего» региона и 2503 человек из 
других субъектов РФ. Таким образом, более 
половины студентов получают образование 
в «домашнем» регионе.

Республика Крым (Крымский федераль-
ный университет им. В.И. Вернадского): ко-
личество приехавших меньше числа уехав-
ших из республики для получения высшего 
образования. Основными донорами для 
вузов Республики Крым являются выпуск-
ники из Краснодарского края (268 чел.), 
города Севастополя (150 чел.), Ростовской 
области (44 чел.). В 2020 г. в Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадско-

Рис. 3. Пропорции абитуриентов в федеральных вузах
Fig. 3. Applicant proportions in federal universities

Комментарий: визуализированы выборочные позиции баз деперсонифицированных данных, 
собранных авторами статьи, применительно к регионам с федеральными университетами по 
пропорциям поступления абитуриентов.
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го было зачислено 2175 человек, из которых 
1371 человек из «домашнего» региона и 804 
человека из других субъектов РФ. Таким 
образом, более чем в полтора раза количе-
ство «приехавших» ниже «оставшихся».

Ставропольский край (Северо-Кавказ-
ский федеральный университет): количество 
уехавших почти в два раза превышает коли-
чество приехавших в Ставропольский край 
для получения высшего образования. Основ-
ными донорами для вузов Ставропольского 
края являются выпускники из Краснодар-
ского края (386 чел.), Карачаево-Черкесской 
республики (267 чел.), Кабардино-Балкар-
ской республики (249 чел.). В 2020 г. в Севе-
ро-Кавказский федеральный университет 
было зачислено 1734 абитуриента, из кото-
рых 1245 человека из «домашнего» региона 
и 489 человека из других 61 регионов.

Красноярский край (Сибирский феде-
ральный университет): количество уехав-
ших превышает количество приехавших 
учиться в Красноярском крае. Основными 
донорами для вузов Красноярского края яв-
ляются выпускники из Иркутской области 
(482 чел.), Республики Хакасия (346 чел.), 
Республики Бурятия (152 чел.). В 2020 г. в 
Сибирский федеральный университет было 
зачислено 3108 абитуриентов, из которых 
2163 человека из «домашнего» региона и 
945 из других регионов.

Калининградская область (Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила 
Канта): количество уехавших превышает ко-
личество приехавших учится в Калининград-
ской области. Несмотря на то, что поступа-
ют в вузы Калининградской области прак-
тически из всех субъектов РФ (82 субъекта), 
группы выпускников из субъектов крайне 
малочисленны. Самая большая группа на-
считывает 40 человек из Кемеровской обла-
сти. Кроме названной группы донорами для 
вузов Калининградской области являются 
выпускники из Мурманской (33 чел.), Архан-
гельской (25 чел.) и Псковской (19 чел.) об-
ластей. В 2020 г. в Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта было за-

числено 1018 человек, из которых 644 окон-
чили школу в Калининградской области и 
374 прибыли из других регионов.

Приморский край (Дальневосточный 
федеральный университет): количество уе-
хавших в три с половиной раза превышает 
количество приехавших в регион для полу-
чения высшего образования. При этом ко-
личество оставшихся в «домашнем» регионе 
(2282 чел.) меньше числа уехавших из него 
(3775 чел.). Приморский край наименее при-
влекателен для выпускников из большинства 
субъектов РФ, в него приезжают для полу-
чения высшего образования только из 45 
субъектов РФ (для сравнения: в Калинин-
градскую область из 75 регионов при рав-
ной численности мест в вузах). Основными 
донорами для высших учебных заведений 
Приморского края являются выпускники из 
близь лежащих субъектов РФ: Сахалинская 
область (84 чел.), Хабаровский край (79 чел.) 
и Амурская область (58 чел.). 

Архангельская область (Северный (Ар-
ктический) федеральный университет): ко-
личество уехавших значительно превышает 
количество приехавших для получения выс-
шего образования в Архангельской области. 
Количество приехавших для обучения в Ар-
хангельской области (1611 чел.) сопостави- 
мо с теми, кто решил получить высшее об-
разование в «домашнем» регионе (1412 чел.). 
Основными донорами для высших учебных 
заведений Архангельской области являют-
ся выпускники из Мурманской области (39 
чел.), Ненецкой АО (30 чел.) и Республики 
Коми (16 чел.). В 2020 г. в Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет было за-
числено 1027 абитуриентов, из которых 924 
окончили школу в Архангельской области 
и 103 из других регионов. Обращает на себя 
внимание факт: большинство выпускников 
Архангельской области, оставшиеся в «до-
машнем» регионе, предпочитают учиться в 
одном вузе.

Республика Саха – Якутия (Северо-Вос-
точный федеральный университет имени 
М.К. Аммосова): регион с наименьшим коли-
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чеством выпускников школ (1087 чел. окон-
чили школу в 2020 г.). Уехавших для получе-
ния высшего образования в другие регионы 
значительно больше приехавших в Респу-
блику Саха. Приехало всего 11 человек (по 
одному-два человека из региона) из таких 
субъектов как Республика Тыва, Примор-
ский край, Красноярский край, Амурская 
область, Республика Бурятия, Республика 
Алтай, Камчатский край, Нижегородская 
область, Забайкальский край. В 2020 г. в Се-
веро-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова было зачислено 326 аби-
туриентов, из которых 322 человека окончи-
ли школу в Республике Саха, и четверо при-
ехали из других регионов.

Ростовская область (Южный федераль-
ный университет): количество приехав-
ших для получения высшего образования 
в Ростовскую область в два раза выше, чем 
число уехавших выпускников. Основными 
донорами для высших учебных заведений 
Ростовской области являются выпускники 
из Краснодарского края (2165 чел.), Ставро-
польского края (647 чел.), Нижегородской 
области (156 чел.), Кабардино-Балкарской 
Республики (133 чел.) и Республики Дагестан 
(130 чел.). В 2020 г. в Южный федеральный 
университет было зачислено 2610 абитури-
ентов, из которых 1586 окончили школы в 
Ростовской области и 1024 приехали из дру-
гих регионов.

Свердловская область (Уральский фе-
деральный университет им. Б.Н. Ельцина): 
количество приехавших значительно превы-
шает число уехавших в другие регионы для 
получения высшего образования. Основны-
ми донорами для высших учебных заведений 
Свердловской области являются выпускни-
ки из Челябинской области (1082 чел.), Хан-
ты-Мансийского автономного округа (684 
чел.), Пермского края (512 чел.) и Курган-
ской области (371 чел.). В 2020 г. в Уральский 
федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 
было зачислено 2398 абитуриентов, из ко-
торых 476 окончили школы в Свердловской 
области и 1922 приехали из других регионов.

В Казанском федеральном университете 
действуют самые высокие контрольные циф-
ры приёма (далее – КЦП), в него приезжают 
из самого большого числа регионов (82 субъ-
екта РФ). На втором месте – Уральский фе-
деральный университет. А вот в Краснояр-
ский край стремится значительно меньшее 
число выпускников для получения высшего 
образования (1579 чел.), что определяет вы-
сокую долю выпускников, которые остаются 
в регионе, и тех, кто перебирается в другие 
регионы страны.

Привлекательным для МОММВО регио-
ном является Свердловская область и Ека-
теринбург, однако по КЦП федеральный 
университет данного региона находится на 
четвёртом месте.

Единственный вуз из всех федеральных 
университетов, в который было зачисле-
но больше образовательных мигрантов, 
чем выпускников из «домашнего» регио-
на, – Уральский федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина. При чём доля приезжих 
студентов в четыре раза превышает долю 
местных.

В самых северных федеральных универ-
ситетах (Северный и Северо-восточный) 
обучаются в основном выпускники «домаш-
них» регионов. МОММВО в эти субъекты, а 
соответственно, и в вузы можно охарактери-
зовать как незначительную.

В целом, привлекательным субъектом для 
МОММВО можно назвать Калининград-
скую область. Несмотря на то, что набор в 
Балтийский федеральный университет не-
большой, для обучения в нём приезжают из 
75 регионов (что почти столько же, сколько в 
вуз с самым большим набором). Кроме того, 
количество приезжающих в данный регион 
сопоставимо с количеством уезжающих, что 
поддерживает образовательное простран-
ство в определённом балансе.

Выводы 
В результате исследования выделены при-

влекательные для продолжения обучения 
выпускниками регионы, а также субъекты 



78

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

Российской Федерации, из которых они 
уезжают. Уже сейчас можно выделить лиди-
рующие регионы и крупные университеты, 
которые активно привлекают молодёжь за 
пределами своих регионов (в первую оче-
редь – Уральский и Казанский федеральные 
университеты).

Наиболее массовая волна МОММВО 
приходится на возраст 17-18 лет, что связано 
с переходом на следующую ступень системы 
образования (см. рисунок 1). При этом для 
профиля региона-реципиента характерны 
пик прибывающей миграции в 18 лет и пик 
«возвратной» миграции выпускников – в 21 
и 23 года (соответственно, окончание бака-
лавриата и магистратуры).

Миграция МОММВО рассматривается 
шире, чем просто получение высшего об-
разования в другом регионе. Для жителей 
сельской местности – это возможность 
закрепиться в городе, а для городской мо-
лодёжи – это возможность найти более 
«престижную» работу по окончании вуза 
или даже во время обучения, что подтве- 
рждается выводами других исследователей 
[16], так же, как и то, что образовательные 
мигранты «получающие профессиональное 
образование … не планируют возвращаться 
в тот населённый пункт, где они окончили 
школу» [19].

Выпускники из сельской местности полу-
чают высшее образование в городах, в ос-
новном находящихся недалеко от их места 
проживания. Они менее всего замотивиро-
ваны на переезд в другой регион. Образова-
тельная миграция осуществляется поэтапно: 
сначала из сельской местности и малых го-
родов в крупные города, а затем из крупных 
городов – в мегаполисы [20].

Миграция МОММВО пока не носит в 
Российской Федерации массовый характер. 
Однако это в меньшей мере касается вы- 
пускников школ с высокими баллами по ЕГЭ, 
ещё меньше – победителей олимпиад. Они 
больше всего замотивированы на переезд. 

Главными барьерами к увеличению 
МОММВО являются как экономические 

возможности семьи, так культурные тради-
ции и практики регионов. Последнее осо- 
бенно характерно в отношении так называе-
мых «замкнутых» регионов. 

Престиж высшего образования пережи-
вает кризис. Выпускники из семей с невы-
соким материальным достатком предпочи- 
тают сразу начать трудовую деятельность 
для обеспечения себя и семьи. Получение 
высшего образования в представлениях се-
мей может быть связано с продлением не-
самостоятельного периода, что не привет-
ствуется локальными сообществами в силу 
этнокультурных стереотипов.

Направления МОММВО имеют чётко 
определённые географические векторы,  
связанные не только с величиной городов, в 
которые едут учиться, но и с нахождением 
на карте страны. Москва и Санкт-Петербург 
являются лидерами по приёму выпускников 
(высокобалльников, олимпиадников, в пер-
вую очередь). Пока не удалось коренным 
образом изменить ситуацию с «западным 
дрейфом» абитуриентов, хотя отдельные 
положительные примеры есть в Новосибир-
ске и особенно в Екатеринбурге.

Действия Правительства Российской 
Федерации, направленные на создание 
образовательных кластеров, равномер-
но распределённых по всей территории 
страны, пока имеют частичный успех. По-
прежнему среди выпускников и их роди-
телей не изменилось представление о том, 
что в Москве высшее образование каче-
ственнее. Мотивация к переезду сохраня-
ется, несмотря на сложности приспосо-
бления к новому региону.

За последние несколько лет в определён-
ной степени изменилась конфигурация вы-
боров учебных предметов для сдачи на ЕГЭ, 
что определяет предпочтительные направ-
ления подготовки в системе высшего обра-
зования. Так, число сдающих профильную 
математику постоянно сокращается, а ко-
личество бюджетных мест, где необходимо 
представить результат ЕГЭ по профильной 
математике, увеличивается. Этот факт вле-
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чёт за собой значительную диспропорцию в 
востребованности специальностей.

С расширением предложения онлайн-
программ и дистанционного обучения, 
импульсом для резкого роста которых по-
служила пандемия COVID-19, условия для 
получения высшего образования начали ме-
няться. Тем не менее сегодня значительная 
часть молодого населения удалённых райо-
нов и территорий, желающая получить выс-
шее образование, вынуждена менять место 
жительства. Важную роль в обеспечении об-
разовательных возможностей для жителей 
отдалённых территорий играют филиалы 
вузов [18].

При всех допущениях количество при-
влекательных и умеренно привлекательных 
регионов в РФ меньше, чем регионов-до-
норов. К категории регионов-реципиентов 
можно отнести всего 14 субъектов РФ. В ус-
ловной группе средней миграционной при-
влекательности (регионы смешанного типа) 
находятся 19 субъектов России. Остальные 
территории в большей или меньшей степени 
являются донорами.

Можно выделить две основные тенденции 
МОММВО – «географическую» и «заме-
щающую». Географическая тенденция свя-
зана с переездом в соседние, близлежащие 
с «домашним» регионом выпускника, что 
связано с привычным жизненным укладом, 
дешёвым переездом, возможностью в любой 
момент оказаться дома. Замещающая тен-
денция связана с отсутствием в «домашних» 
регионах приоритетных для выпускников 
направлений подготовки высшего образо-
вания. Особенно эта тенденция проявляется 
при выборе медицинских специальностей. 
Частный случай проявления высокой актив-
ности МОММВО – малое количество вузов 
в регионе.

На выбор направления подготовки вы-
пускников влияет специфика «домашнего» 
региона: если в регионе представлена аграр-
ная индустрия, то большее количество вы-
пускников получают специальность, кото-
рая может быть востребована в данной сфе-

ре. При этом с большей долей вероятности 
они выберут для обучения вузы своего либо 
соседнего региона. 

Территориальный фактор практически 
не влияет на медицинские и педагогические 
направления подготовки. В этом случае ко-
личество прибывших в регион абитуриентов 
для получения высшего образования скорее 
зависит от количества учебных заведений в 
субъекте, от ёмкости системы образования.

Наблюдается взаимная миграция 
МОММВО между соседними регионами, 
которая обусловлена наличием вузов по вос-
требованным специальностям. Выпускники 
учитывают проходные баллы на те специаль-
ности, на которые они хотят поступить. Так, 
при более низких баллах абитуриенты пере-
езжают из Ставропольского края в Красно-
дарский край для получения образования в 
аграрном секторе.

Отмечается специфика регионов по вос-
требованности определённых специалистов 
и, соответственно, спрос на специальности. 
Например, в регионах с развитой топливно-
энергетической отраслью повышается спрос 
на высшее образование по необходимым на-
правлениям подготовки в данной отрасли 
экономики.

В большинстве своём регионы, в кото-
рых находятся федеральные университе-
ты, являются привлекательными для об-
разовательных мигрантов. Однако число 
приехавших получать высшее образование 
больше, чем уехавших в другие регионы, 
только в трёх субъектах РФ. Географи-
ческая привязка сохраняется и для по-
ступивших в федеральные университеты: 
выпускники стараются не уезжать далеко 
от дома. Таким образом, чем дальше нахо-
дится регион, тем из меньшего числа субъ-
ектов Российской Федерации выпускников 
учатся в находящихся на его территории 
вузах. Чем больше граничащих субъектов с 
субъектом РФ, в котором расположен вуз, 
тем активнее его выбирают образователь-
ные мигранты. Географический фактор  
является значимым. 
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Направления использования  
результатов исследования 

Тезис о МОММВО как «угрозе для 
устойчивого развития территории», про-
двигаемый некоторыми авторами [21], и 
утверждение о том, что «регионы страда-
ют от активного оттока выпускников» [22], 
являются контрпродуктивными. МОММ-
ВО – сложившийся факт, который нуж-
но учитывать. «Миграция абитуриентов 
в другие регионы связана в значительной 
степени с тем, что существующие условия 
для трудоустройства в регионе проживания 
представляются им неудовлетворительны-
ми [23]. Несомненно, в дальнейшем рост 
образовательной миграции будет только 
ускорятся [14]. 

Административные реформы также 
способствовали ускорению многих мигра-
ционных процессов. «В ходе оптимизации 
вузовской сети в целях повышения качества 
образования в рассматриваемый период 
(2013–2019 гг.) количество университетов 
уменьшилось на 42%... Однако прогнози-
руемый рост численности молодёжи в воз-
расте 18-19 лет в ближайшие годы … может 
обострить проблему доступности высшего 
образования» [18], в результате могут быть 
созданы условия для неравенства образова-
тельных возможностей. 

Представляется недостаточным принятие 
одних только административных действий 
по переориентации существующих потоков 
МОММВО. Необходим тщательный учёт 
миграционных тенденций и адаптация, под-
стройка системы планирования развития 
системы образования. Сразу преодолеть так 
называемый западный дрейф в открытой си-
стеме невозможно, однако можно создавать 
условия для «возвратной» миграции уже ди-
пломированных специалистов через систе-
му карьерных возможностей и социальных 
лифтов на территориях Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов. 

Практическое применение данных о 
МОММВО может осуществляться по следу-
ющим пяти направлениям:

1) изменения в методике определения 
КЦП: регионы-акцепторы МОММВО долж-
ны получать большее количество мест, од-
нако на каждое новое место должно прихо- 
диться одно место в системе сетевого обуче-
ния для студента из региона-донора, остаю-
щегося в «домашнем» регионе и приезжаю-
щего на обучение на отдельные семестры. Ре-
зультаты подобных исследований могут быть 
использованы для разработки нормативных и 
регламентирующих документов10; 

2) планирование развития инфраструк-
туры вузов: общежития, учебные корпуса, 
оборудование; нормативы оснащённости 
должны пересчитываться, исходя из су-
ществующих и прогнозируемых потоков 
МОММВО; 

3) планирование развития кадрового по-
тенциала; потоки МОММВО позволяют де-
лать оценку по количеству и по структуре 
необходимых научно-педагогических работ-
ников, научного и административно-техни-
ческого персонала;

4) планирование спектра и содержания 
образовательных программ; разработка и 
развитие образовательных программ, исхо-
дя из прогнозируемого спроса;

5) реализация академической мобиль-
ности обучающихся и смешанных (сетевых) 
образовательных программ. Дистанционные 
технологии и возможности электронного 
обучения позволяют налаживать образо-
вательную деятельность удалённо, без не-
обходимости переезда обучающегося. По-
казатели МОММВО дают маркетинговую 
информацию для планирования таких видов 
деятельности.

Заключение
Аналитическая база для принятия реше-

нии и планирования развития системы об-

10 См., например, Распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2022 № 3502-р «Об установлении 
на 2023 год квоты приёма на целевое обучение 
по образовательным программам высшего об-
разования за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета».
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разования, распределения КЦП, финанси-
рования и ресурсного обеспечения разви-
тия инфраструктуры, развития кадрового 
потенциала российских вузов, планирова-
ние мероприятий по популяризации рос-
сийских вузов и направлений подготовки 
может быть построена по аналогии с дей-
ствующими и создаваемыми системами мо-
ниторинга и оценки качества образования 
(например, ФИС «ОКО»11) с интеграцией 
баз данных от ФИС ГИА и Приёма и дру-
гих источников. Для создания такой систе-
мы необходим встроенный инструментарий 
data-аналитики, позволяющий представ-
лять в наглядном виде и анализировать 
потоки абитуриентов между регионами с 
регламентированным доступом для сотруд-
ников Министерства высшего образова-
ния Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки, руководителей вузов и ответствен-
ных за развитие заместителей. Выводы в 
отношении федеральных университетов 
могут быть дополнены результатами более 
масштабного исследования на базе всей ге-
неральной совокупности российских вузов 
и филиалов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вклад вузов России в достижение целей 
устойчивого развития в условиях кризиса глобализма и перехода к глобально-локальной 
парадигме существования общества. Авторы исходят из теоретической предпосылки о 
том, что в основе принятой на международном уровне триединой концепции устойчи-
вого развития (экономическая эффективность, социальное равновесие и защита окру-
жающей среды) лежит представление о развитии как о процессе и результате действия 
субъективных и объективных факторов в деятельности, направленной на созидание 
будущего человечества. Это позволяет рассмотреть активность субъектов высшего 
образования по достижению глобальных целей устойчивого развития через локальные 
практики: экологически, экономически и социально ориентированную деятельность и /
или создание экосистем на локальном уровне. Целью статьи является выявление орга-
низационных условий, которые необходимы для достижения университетами высокого 
уровня устойчивого развития. 

Рассмотрены способы внедрения концепции устойчивого развития в высшее образо-
вание на примере российских и зарубежных университетов, имеющих богатый опыт об-
разовательной, научной и социальной деятельности для достижения целей устойчивого 
развития в своём регионе: создания вертикальных и горизонтальных связей между субъ-
ектами устойчивого развития в образовательном пространстве вуза; воспитания куль-
туры устойчивого развития и мотивации к совместным действиям для достижения его 
целей. Этот опыт может быть интересен российским вузам, поскольку принципы устой-
чивого развития и ориентация на создание образовательных экосистем имплементиро-
ваны в российские государственные программы развития регионов (опорные вузы и про-
грамма «Приоритет-2030»). В программе «Приоритет-2030» экосистемный принцип 
закладывается как один из базовых для программно-целевого инновационного развития 
региональных кластеров, образованных совместными усилиями университетов, бизнеса, 
государственными и общественными организациями. Вместе с тем, создание образова-
тельных экосистем в российских вузах связывается, преимущественно, с достижением 
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наукометрических и финансовых показателей, а не с развитием человека, профессиональ-
ные, интеллектуальные и моральные качества которого позволяют заботиться о буду-
щем региона, страны и мира. 

Ключевые слова: глобальное и локальное устойчивое развитие, высшее образование 
для устойчивого развития, образовательные экосистемы, зарубежные практики создания 
устойчивого университета.
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Abstract. The Russian universities’ contribution to the achievement of sustainable development 
goals is analyzed from the prospect of globalism crisis and transition to the global-local paradigm of 
the existence of a society. The authors proceed from the theoretical premise that the internation-
ally recognized threefold concept of sustainable development encompassing economic development, 
social stability and environmental sustainability is based on the understanding of the development as 
a process and a result of subjective and objective factors that effective in activity aimed at building 
the future of the humankind. Sociocultural approach allows considering the universities’ practices 
on achieving global goals of sustainable development through local (national and cultural) practices: 
ecological, economical and socially oriented activity and/ or building ecosystems at a local level. The 
article is aimed to define the universities’ organizational environment and conditions providing the 
high level of sustainable development goals’ achievement. 

Universities implement various strategies to introduce the concept of sustainability into the 
programs of their development. The practices of the universities known for the effective imple-
mentation of sustainability concept into educational, research and social practices oriented to 
the regional sustainable development are analyzed. The universities under consideration provide 
stimulating ground for establishing horizontal and vertical relationships among all subjects of sus-
tainable development within their educational environment, fostering sustainability culture and 
motivating students, teachers and other personnel to achieve sustainability goals. Their experi-
ence might be informative for Russian Universities as far as the principles of sustainable develop-
ment and orientation at building educational ecosystems are formulated in the national programs 
of regional development in Russia (Flagship Universities Program and Priority 2030 Program). In 
the Priority 2030 Program, the ecosystem principle is one of the fundamental for the result-ori-
ented innovative development of regional clusters created by the joint efforts of universities, busi-



86

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

nesses, state and social organizations. However, Russian universities in their striving for designing 
educational ecosystem mostly focus on research and financial aspects than on the development of 
a man, whose professional, intellectual and moral formation might contribute to the sustainable 
development of the region, the nation and the world. 

Keywords: global and local sustainable development, higher education for sustainable develop-
ment, educational ecosystem, foreign practices for developing sustainable university 
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Введение
Последние события в мире (пандемия, 

геополитический кризис) вносят заметные 
коррективы в реализацию целей устойчи-
вого развития в сфере высшего (универси-
тетского) образования. С 80-х гг. прошлого 
столетия университеты мира уверенно сле-
довали сформулированным международ-
ными организациями целям устойчивого 
развития и накопили большой локальный 
опыт. До 2022 г. российские университе-
ты наращивали своё представительство в 
международных рейтингах (THE University 
Impact Rankings) в рамках семи целей устой-
чивого развития: «качественное образова-
ние», «достойная работа и экономический 
рост», «индустриализация, инновации и ин-
фраструктура», «мир, правосудие и эффек-
тивные институты», «ликвидация голода», 
«борьба с изменением климата», «хорошее 
здоровье и благополучие»1. «Отменить» по-
вестку устойчивого развития невозможно, 
поскольку реализация этой повестки необ-
ходима для будущего страны и мира – сба-
лансированного сосуществования людей с 
разными социальными интересами, равно-
весного состояния общества и природы в 
страновом, региональном или глобальном 
масштабах. Не случайно в условиях между-
народной политической нестабильности в 

1 Университеты Проекта 5-100 вносят вклад в 
реализацию целей устойчивого развития ООН 
// Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. URL: https://
www.5top100.ru/news/144419/ (дата обраще-
ния: 18.10.2022).

Москве работал форум, посвящённый об-
суждению стратегических подходов и ак-
туальных решений бизнеса, государства и 
гражданского общества в области дости-
жения целей устойчивого развития (ЦУР), 
которые были приняты всеми государства-
ми – членами ООН в 2015 г.2 В дискуссиях 
форума важнейшей ценностью устойчивого 
развития была названа ценность «челове-
ческого капитала», и тем самым было под-
чёркнуто значение высшего образования в 
достижении целей устойчивого развития че-
рез подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных внести свой вклад 
в решение экономических, социальных и 
экологических проблем. 

Вопрос о вкладе университетов в устой-
чивое развитие достаточно широко обсуж-
дается зарубежными экспертами. В ряде 
научных публикаций под эгидой ЮНЕСКО, 
посвящённых вкладу университетов в дости-
жение целей устойчивого развития, анализи-
руются результаты, проблемы и трудности, 
а также специфика программно-целевых 
установок и работы «на местах», в локаль-
ном пространстве региона и отдельного вуза 
[1]. Публикуются отчёты о достижениях 
университетов, где подробно обсуждается 
роль высших учебных заведений в содей-
ствии устойчивому развитию. Так, в отчёте, 
опубликованном ЮНЕСКО в 2022 г., уделе-
но внимание трём взаимосвязанным темам: 

2 Национальный форум по устойчивому разви-
тию. IV ежегодный проект издания «Ведомо-
сти». URL: https://events.vedomosti.ru/events/
national22 (дата обращения: 18.10.2022).
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необходимости движения в сторону меж-
дисциплинарности в производстве и рас-
пространении знаний; необходимости стать 
открытыми учреждениями (путём диалога 
с различными слоями общества с использо-
ванием разных способов познания); необхо-
димости активно участвовать в жизни обще-
ства через партнёрские отношения с други-
ми акторами3. Российская экспертиза вклада 
вузов в достижение целей устойчивого раз-
вития представлена в «Добровольном наци-
ональном обзоре»4, где отражены достиже-
ния Российской Федерации по семнадцати 
целям устойчивого развития и стратегия 
развития до 2030 г. Приведена статистика 
и ряд кейсов, характеризующих результаты 
деятельности в сфере образования: обеспе-
чения кадрами рынка труда и финансовой 
стабильности выпускников, инклюзии, мо-
лодёжной политики, деятельности центров 
науки и образования (Сколково), а также 
молодёжных форумов и конкурсов по моло-
дёжному лидерству. 

В отечественной науке системные теоре-
тические изыскания по проблемам устой-
чивого развития были развёрнуты в 90-х 
гг. прошлого века, и в 2006 г. в свет вышла 
монография, написанная на основе иссле-
дований, проведённых на базе институтов 
СО РАН, в которой анализировались кон-
цептуальные и социально-технологические 

3 Knowledge-driven actions: Transforming higher 
education for global sustainability. Independent 
Expert Group on the Universities and the 
2030 Agenda Published in 2022 by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris, 
France, © UNESCO 2022, ISBN 978-92-3-
100505-3, 101 рр. URL: https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000380519 (дата обраще-
ния: 18.10.2022).

4 Добровольный национальный обзор хода 
осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 
URL: https://sustainabledevelopment.un.org/
c o n t e n t / d o c u m e n t s / 2 6 4 2 0 V N R _ 2 0 2 0 _
Russia_Report_Russian.pdf (дата обращения: 
18.10.2022).

перспективы перехода Сибирского региона 
на модель устойчивого регионального раз-
вития [2]. Учёными была сделана попытка 
выработать стратегию устойчивого разви-
тия на основе соединения теоретического 
видения проблем с практическими зада-
чами развития человеческого потенциа-
ла, территориальных и производственных 
институтов, экологии и решения социаль-
ных вопросов. Выработка стратегических 
ориентиров устойчивого развития велась в 
рамках программно-целевой организации 
исследований Сибирского региона. В центре 
внимания оказалось «общество, и те меха-
низмы (социокультурные, экономические, 
политические, правовые), которые были от-
ветственны за характер его развития» [2]. 
В монографии был затронут вопрос о пер-
спективах развития научного центра (Ново-
сибирский Академгородок) и Новосибир-
ского государственного университета как 
сетевой коммуникационной площадки для 
воспроизводства научных кадров и «субъек-
тов инновационной деятельности» [2]. Про-
ведённое исследование носило комплекс-
ный и системный характер, но, в силу ряда 
причин, комплексное изучение конкретных 
вопросов устойчивого развития различных 
сфер жизни региона и роли университетов в 
этом процессе на основе проработанной те-
оретической модели не стали мейнстримом 
в изучении устойчивого развития.

Другая ветвь отечественных исследова-
ний тоже не имела значимого влияния для 
развития локальных университетских прак-
тик. Речь идёт об исследованиях устойчиво-
го развития, которые проводились в рамках 
цивилизационного подхода [3] и отече-
ственной глобалистики [4; 5]. В рамках этих 
подходов был сформулирован ряд положе-
ний о связи образования с целями устой-
чивого развития и о вузах как важнейших 
институтах реализации повестки. Эти по-
ложения касаются вопросов экологизации 
образования и его футуризации – «смеще-
ния акцентов на изучение и моделирование 
будущего», на «глобальные (и в перспекти-
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ве даже космические) проблемы», затраги-
вались вопросы о влиянии цифровизации 
на устойчивое развитие [6]. Были сформу-
лированы положения о том, что превали-
рующая в настоящем модель образования 
«экономоцентрична», поддерживает «неу-
стойчивое развитие», удаляет человечество 
от процветающего будущего, а инновации 
в образовании (в особенности цифрови-
зация) могут иметь как позитивные, так и 
негативные последствия. Концепция бази-
руется на оценочных суждениях относи-
тельно всеобщего блага и вклада высшего 
образования в процесс его достижения, но 
вопрос о том, каким образом в универси-
тетских практиках можно минимизировать 
негативные последствия для устойчивого 
развития, остаётся открытым. 

В сегодняшних реалиях практическая 
ориентированность исследований вклада 
института высшего образования в достиже-
ние целей устойчивого развития выглядит 
более актуальной, чем глобальные футуро-
логические прогнозы. Востребовано иссле-
дование локальных практик устойчивого 
развития в глобальном контексте [7], когда 
практики рассматриваются как проект и 
продукт деятельности коллективных субъ-
ектов, в основу которой положены идеи 
и ценности устойчивого развития. Цели 
сформулированы на основе глобальных 
(общечеловеческих ценностей), но субъек-
ты действуют в локальном пространстве, и, 
следовательно, практики устойчивого раз-
вития имеют локальные (цивилизационные, 
национально-культурные, региональные) 
особенности. Ориентация на локальные 
практики повышает значение исследова-
ний, нацеленных на трансформацию выс-
шего образования – организационную 
перестройку университетов для реального 
вклада в достижение целей устойчивого 
развития «на местах». При этом следует 
правильно оценить значение субъективного 
фактора в проектировании и достижении 
локальных целей устойчивого развития. 
Так, экоцентристский подход («сильная 

модель» устойчивого развития) минимизи-
руют значение субъективного целеполага-
ния – развитие общества рассматривается 
как часть природной эволюции; в конечном 
счёте, в своей деятельности человек следу-
ет законам природы (в большей мере явля-
ется объектом воздействия природы, чем 
субъектом её преобразования). В рамках 
антропоцентрического подхода («слабая 
модель» устойчивого развития), напротив, 
подчёркивается роль субъекта, который 
адаптирует природу к своим потребностям 
средствами научно-технического прогрес-
са. В основе наиболее востребованной три-
единой концепции устойчивого развития, 
нацеленной на экономическую эффектив-
ность, социальное равновесие и решение 
экологических вопросов, лежит идея рав-
нозначности субъективного и объективно-
го факторов во взаимодействии общества и 
природы. Эта концепция содержит предпо-
сылку о том, что человек может сообразо-
вываться с законами природы, достигая при 
этом целей экономического и социального 
развития [8; 9]. Необходимо подчеркнуть, 
что сопряжение объективного и субъектив-
ного в настоящем может быть достигнуто 
на основе тщательного анализа именно ло-
кального опыта. В противном случае, сле-
дование далёким целям (деятельность на 
благо грядущим поколениям), без учёта и 
создания специальных условий для устой-
чивого развития, выглядит как утопия. 

Таким образом, авторы статьи опирают-
ся на теоретические предпосылки, согласно 
которым цели устойчивого развития долж-
ны быть конкретизированы, локализованы 
и достижимы при условии согласования ин-
тересов субъектов экономической и иных 
видов деятельности с учётом ожидаемых 
конкретных результатов от применения ин-
новационных технологий и использования 
природных ресурсов. Локальные практики 
устойчивого развития предполагают при-
верженность общечеловеческим ценно-
стям, ориентирующим на достижение блага 
будущих поколений. Анализ документов и 
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публикаций по проблеме устойчивого раз-
вития университетов, представленный в 
статье, имеет целью выявить организацион-
ные условия, которые необходимы для до-
стижения университетами высокого уровня 
устойчивого развития. 

При выборе университетов авторы ста-
тьи руководствовались приверженностью 
университетов стратегии реализации миссии 
социально-экономического и культурного 
развития общества (третьей миссии уни-
верситета), к выполнению которой призван 
современный университет. Согласно госу-
дарственным программам развития универ-
ситетов России, цели устойчивого развития 
должны быть достигнуты прежде всего в 
масштабе региона (программа финансовой 
поддержки и развития опорных универси-
тетов (2016–2021 гг.), а дальнейшее продви-
жение по этому пути предполагает реали-
зацию экосистемного подхода и создание 
экосистем с участием университета, бизнеса, 
представителей государственного управле-
ния и гражданского общества (программа 
«Приоритет-2030», трек «Территориальное 
и отраслевое лидерство»). 

В статье рассматривается опыт ряда за-
рубежных и отечественных университетов, 
имеющих достижения согласно рейтингу 
Times Higher Education – Impact Rankings 
20225. Участники рейтинга занимают ак-
тивную позицию по реализации экологи-
ческих, экономических и социальных про-
грамм, нацеленных на улучшение экологии 
страны и региона, а также по развитию 
самого университета, его внутренней орга-
низационно-управленческой и культурной 
трансформации в парадигме устойчивого 
развития. 

Выбор авторов статьи обусловлен пре-
жде всего тем, что из всех российских уни-
верситетов, реализующих цели устойчи-

5 Times Higher Edication – Impact Rankings 2022. 
URL: https://www.timeshighereducation.com/
impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/
rank/sort_order/asc/cols/undefined (дата обра-
щения: 18.10.2022).

вого развития согласно международным 
программам и критериям, наиболее высо-
кое место занимает Санкт-Петербургский 
технический университет Петра Великого 
(88,5). Из региональных российских вузов 
локальный тренд устойчивого развития наи-
более успешно реализовывал Алтайский 
государственный университет. В статье от-
мечен университет Universidade Federal do 
ABC (Бразилия), который акцентирует вни-
мание на региональном комплексном разви-
тии на основе последовательно проводимой 
образовательной политики. Региональная 
принадлежность и региональная направлен-
ность деятельности ряда российских вузов 
Сибирского региона, занявших в рейтинге 
Times Higher Education (THE) более низ-
кие места, послужила основанием для того, 
чтобы выявить те направления деятельно-
сти по достижению целей устойчивого раз-
вития, которые всё же являются наиболее 
успешными и могут масштабироваться не-
столичными вузами. Среди столичных вузов, 
отмеченных в рейтинге по критерию созда-
ния локальной устойчивой городской среды, 
интересен опыт СПбГУ, где большое внима-
ние уделяется изменению внутренней среды 
самого университета – культуры поведения 
администрации, научно-педагогических и 
инженерно-технических сотрудников.

Авторы статьи сочли целесообразным 
выделить успешные направления деятель-
ности зарубежных университетов по до-
стижению целей трёх миссий (обучение, 
исследование, социальная миссия). В статье 
приводятся данные по университету города 
Утрехт (научные исследования), государ-
ственного университета в Попаяне в Колум-
бии (социальная миссия), университет Чиу-
ауа в Мексике (обучение). Эти университе-
ты не входят в рейтинг THE, однако их опыт 
реализации целей устойчивого развития за-
служивает изучения, что было отмечено в 
отчёте экспертной группы UNESCO, пред-
ставленном на 3-й Всемирной конференции 
по высшему образованию в Барселоне в мае 
2022 г. [10]. 
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Цели устойчивого развития  
в университетской повестке 

С момента принятия концепция устойчи-
вого развития рассматривалась как органи-
зационный принцип глобального развития, 
ориентированного на поддержание благо-
получия, как людей, так и планеты с целью 
решения экологических, экономических и 
социальных проблем. Однако в последние 
годы наметился сдвиг в концептуализации 
устойчивого развития не только как страте-
гии благосостояния человечества и планеты, 
но и сохранения мира и партнёрских отно-
шений [11]. Это нашло отражение в детали-
зации целей устойчивого развития до 2030 г., 
осуществлённой ООН в 2015 г. на основании 
оценки результатов, достигнутых за отчёт-
ный период с начала тысячелетия. 

Особая роль в реализации целей обра-
зования в интересах устойчивого развития 
отводится высшему образованию, которое 
рассматривается как основная движущая 
сила этого развития6, основывающегося на 
«Принципы обучения ответственному ме-
неджменту» (PRME). Университеты ори-
ентированы в своей деятельности на подго-
товку ответственных за устойчивое развитие 
лидеров для бизнес-сектора через взаимо-
действие с региональными и глобальными 
экономическими структурами, а также на-
учно-исследовательскую работу [12]. Выс-
шая школа интегрирует аспекты устойчиво-
го развития в образовательные программы, 
определяет индикаторы и разрабатывает 
стандарты устойчивого развития, развива-
ет корпоративную культуру и осуществля-
ет структурные преобразования на пути к 
устойчивости [13]. Практики университе-
тов ориентированы на развитие системного 
мышления и компетенции оценивания у сту-

6 Инициатива Глобального договора ООН 
«Принципы обучения ответственному менед-
жменту» (Principles for responsible management 
education – PRME). UN Global Compact. (2018). 
URL: https://www.unglobalcompact.org/take-
action/action/management-education (дата об-
ращения 18.10.2022).

дентов с опорой на методики интерактивно-
го обучения, которые используются для за-
нятий с учащимися старших классов школы 
[14], создание моделей гибридных кампусов 
с физическими и виртуальными лаборатори-
ями, функционирующими на основе искус-
ственного интеллекта и предоставляющими 
больше возможностей для автономии об-
учающихся [15], использование технологий 
строительства «зелёных» кампусов [12], 
дополнение содержания образовательных 
программ дисциплинами, формирующими 
компетенции обучающихся в области кор-
поративной социальной ответственности, 
управленческих решений в интересах устой-
чивого развития [16], межкультурного вза-
имодействия, социальной справедливости, 
инклюзии, ответственного отношения к 
окружающей среде [17].

Анализируя стратегические ориентиры 
зарубежных вузов, занимающих высшие по-
зиции в рейтинге QS WUR 2022, Д.А. Штых-
но и соавторы отмечают следующие цели 
устойчивого развития, реализуемые данны-
ми вузами:

•  вклад в социально-экономическое раз-
витие общества, содействие национальному 
и международному развитию;

•  расширение поликультурности универ-
ситетов, создание инклюзивной среды, со-
циальная поддержка и улучшение условий 
жизни студентов, обеспечение равенства 
возможностей для всех абитуриентов и сту-
дентов;

•  соблюдение высочайших стандартов 
экологической устойчивости при проекти-
ровании новых зданий в строительстве;

•  проведение исследований, направлен-
ных на сокращение негативного воздействия 
на окружающую среду;

•  создание и развитие умного устойчиво-
го кампуса, снижение потребления электро-
энергии [18].

В России концепция перехода к устой-
чивому развитию с 1996 по 2021 г. регули-
ровалась целым рядом правительственных 
актов, направленных, главным образом, на 
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контроль использования природных ре-
сурсов, развитие сельских территорий, ре-
гиональное развитие и «зелёное развитие» 
(обращение с отходами, снижение выбросов 
загрязняющих веществ, энергоэффектив-
ность и устойчивая инфраструктура). Цель 
достижения устойчивого развития была 
имплицирована в национальные програм-
мы развития российских университетов 
(Проект 5-100) и две последовательно раз-
вёрнутые российским правительством про-
граммы развития вузов страны: программу 
финансовой поддержки и развития опорных 
университетов (2016–2021 гг.) и програм-
му «Приоритет-2030» (запущена в 2021 г.). 
Создание опорных университетов ориенти-
ровано на развитие регионов – обеспечение 
квалифицированными научными и профес-
сиональными кадрами, инновационными 
технологиями, поддержкой экологических, 
социальных и культурных программ. Реги-
ональное развитие является одной из клю-
чевых целей и в проекте «Приоритет-2030». 
Согласно треку «Территориальное и отрас-
левое лидерство» приоритетным является 
вклад университета в комплексное развитие 
региона: университет, совместно с бизнесом, 
органами управления и структурами граж-
данского общества становится лидером раз-
вития региона, что придаёт развитию такие 
качества как системность и устойчивость. 

Указание на необходимость достижения 
устойчивого развития содержится как в 
программах опорных университетов, так и 
в программах университетов, реализующих 
программу «Приоритет-2030». При этом 
дискурс устойчивого развития программ 
опорных университетов и университетов, 
выполняющих задачи по программе «При-
оритет-2030», имеет общие черты – это дис-
курс миссии и стратегии, с помощью которо-
го задаются общие рамки для деятельности 
по развитию региона и самого университета. 
В целом, программы развития опорных уни-
верситетов, за редким исключением (стра-
тегический проект Алтайского государ-
ственного университета «Устойчивое раз-

витие территорий Алтая в трансграничном 
пространстве»7), не содержат специальных 
системных разработок, ориентированных 
на цели устойчивого развития, а программы 
«Приоритет-2030» демонстрируют экоси-
стемный разворот.

В университетских программах «При-
оритет-2030» наряду с дискурсом устойчи-
вости и экологичности в развитии, актив-
но используется экосистемная риторика, 
что отражает мировой тренд на создание 
экосистем в сфере университетского об-
разования [19]. В исследовании кейсов уже 
функционирующих зарубежных и россий-
ских университетских образовательных 
экосистем, которое было проведено Мо-
сковской школой менеджмента в Сколково, 
к образовательным экосистемам отнесены: 
«экосистемы, способствующие социальным 
или культурным инновациям и развитию; 
экосистемы, поддерживающие технологиче-
ские инновации разработчиков; экосистемы, 
способствующие городскому гражданско-
му развитию и расширяющие возможности 
горожан в получении образования; экоси-
стемы, поддерживающие регенеративную 
экономику совместно с соответствующими 
биорегиональными экосистемами». В центре 
развития экосистем позиционируются сети 
«взаимосвязанных и разнотипных субъек-
тов, участвующих в процессе обучения / вос-
питания / развития в течение всей жизни»8. 
Образовательные экосистемы создают ниши 
и возможности для выбора индивидуальной 
траектории каждым участником образова-
тельного процесса в контексте формального 

7 Стратегический проект «Устойчивое раз-
витие территорий Алтая в трансграничном 
пространстве» URL: https://www.asu.ru/files/
documents/00024861.pdf (дата обращения 
18.10.2022).

8 Образовательные экосистемы: возникающая 
практика для будущего образования. URL: 
https://www.skolkovo.ru/researches/obrazo-
vatelnye-ekosistemy-voznikayushaya-prakti-
ka-dlya-budushego-obrazovaniya/ (дата обраще-
ния 18.10.2022).
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и неформального образования, предостав-
ляя институциональные рамки для образо-
вательной и научной деятельности. 

Экосистемный подход можно рассматри-
вать в качестве концептуального преемника 
подхода с позиций устойчивого развития, но 
с некоторыми важными изменениями. Так-
же, как и концепция устойчивого развития, 
экосистемный подход охватывает три основ-
ные сферы деятельности – экологическую, 
экономическую и социальную. Однако если 
концепция и практики устойчивого развития 
акцентируют внимание на роли социальных 
институтов (государства, бизнеса, институ-
тов гражданского общества), то экосистем-
ный подход ставит во главу угла совместную 
(согласованную) деятельность субъектов по 
созданию сетевых человекоцентрирован-
ных образовательных систем, сохраняющих 
равновесие с природной средой. Центри-
рованность на развитии человека пока ещё 
не стала предметом особого внимания ни в 
программах развития вузов, ни в вузовских 
практиках: целеполагание в секторе образо-
вания лежит в сфере создания человеческо-
го (профессионального, социального и куль-
турного) капитала. Таким образом, в инте-
ресах развития страны, региона и города 
человека позиционируют преимущественно 
как средство достижения экономических и 
иных целей. Ориентация на развитие чело-
века как такового остаётся общим пожела-
нием («благо будущих поколений»), но всё 
же иногда находит своё непосредственное 
выражение в университетских программах, 
К примеру, формулировка миссии Вятского 
государственного университета содержит 
цель создания «экосистемы Счастливого Че-
ловека с комплексом направлений: «миро-
воззренческая картина мира, саморазвитие и 
долголетие человека; его отношения с самим 
собой и обществом, природой, техносферой 
и окружающей средой»9. В Программе раз-
9 Программа развития федерального государ-

ственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Вятский го-
сударственный университет» на 2021-2030 гг. 

вития Вятского государственного универ-
ситета на 2021-2030 гг. с помощью дискурса 
экосистемного подхода конкретизируются 
цели устойчивого развития: берётся курс на 
создание в образовательном пространстве 
«дома» для человека (от греч.  – жили-
ще, местопребывание). В практике реализа-
ции миссий университетами всё обстоит не 
столь оптимистично: человекоцентрирован-
ность вузовских экосистем, даже если она 
декларируется в программах, не является 
предметом особой заботы вузов при дости-
жении программных целей, поскольку вузы 
ориентируются преимущественно на вы-
полнение наукометрических и финансовых 
показателей, а не на создания возможной в 
текущих условиях благоприятной среды для 
свободного развития, творчества и форми-
рования этических качеств человека буду-
щего. Эти обстоятельства указывают на то, 
что необходим анализ уже существующих 
трансформаций в университетском образо-
вании для выявления тех организационных 
условий, которые являются ключевыми для 
достижения целей устойчивого развития в 
университетских практиках. 

Реализация целей устойчивого развития в 
университетах: организационные условия 

Специфика трансформации высше-
го образования в интересах устойчивого 
развития заключается в том, что облик 
современного университета определяет 
открытость внешним вызовам и активная 
деятельность в регионе. Опыт университе-
тов по достижению целей устойчивого раз-
вития, особенно в аспекте экологического 
образования, уже стал предметом внима-
ния отечественных исследователей [20; 21]. 
Так, в публикации о мировых и отечествен-
ных практиках устойчивого развития уни-
верситетов, авторы выделяют такие ключе-
вые факторы успеха, как:

URL: https://www.vyatsu.ru/uploads/file/2202/
programma_razvitiya_vyatgu_do_2030_goda.pdf 
(дата обращения 18.10.2022).
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– вовлечённость большого количества 
участников: от студентов до представителей 
органов власти и бизнес-структур;

– эффективная организация взаимодей-
ствия субъектов вуза: преподавателей и ад-
министрации;

– целеполагание с учётом реальных по-
требностей людей и чёткими критериями до-
стижения целей;

– понимание значимости целей устойчи-
вого развития и добровольное участие всех 
участников в их реализации;

– продуманная система материального и 
нематериального стимулирования со сторо-
ны администрации вуза [20];

– сквозное экологическое образование;
– открытие экологических специаль-

ностей, таких как инженерная экология и 
управление ресурсами, политика и управле-
ние природопользованием, экологические 
технологии, и др. [21]. 

Несмотря на глобальную значимость 
проектов устойчивого развития, при рас-
смотрении успешной деятельности универ-
ситетов разных стран в этом направлении 
обращает на себя внимание региональная 
направленность на основе комплексного 
подхода, позволяющая всесторонне ре-
шать задачу внедрения принципов и проек-
тов устойчивого развития в деятельность 
университета – от подготовки персонала 
и реализации образовательных программ 
на принципах устойчивого развития до 
поддержки лидерства студентов вуза в ре-
гиональных проектах, отвечающих целям 
устойчивого локального развития. На-
пример, университеты Японии участвуют 
в экологизации всех сфер деятельности 
страны посредством подготовки кадров 
с необходимым уровнем профессиональ-
ной и общей экологической культуры че-
рез создание и реализацию региональных 
экологических образовательных программ 
[21]. 

Сравнительно молодой университет США 
Florida Gulf Coast University, занимавший 34 
место из 45 вузов США в мировом рейтинге 

университетов THE в 2021 г.10, делает основ-
ной акцент на удовлетворение потребностей 
региона в подготовке рабочей силы, способ-
ной к выполнению профессиональной дея-
тельности, ориентированной на сохранение 
экологически уязвимой окружающей среды, 
что самым положительным образом влияет 
на развитие экономики региона [1]. Страте-
гическими ориентирами развития универ-
ситета стали создание экосистемы для при-
роды, экосистемы для человека, экосистемы 
для экономики, экосистемы для региона. 
Иными словами, университет является при-
верженцем принципа ответственного регио-
нализма.

Как отмечается в докладе UNESCO, один 
из старейших в Нидерландах университет 
города Утрехт в обновлённой в 2016 г. фор-
мулировке миссии зафиксировал достиже-
ние устойчивости как одной из приоритет-
ных задач в области образования, исследо-
ваний и предпринимательской деятельности. 
Исследовательские проекты университета 
в настоящее время ориентированы на реги-
ональную специфику: Продовольственное 
будущее Утрехта (Future Food Utrecht); 
Сокращение отрицательных выбросов в 
атмосферу (Towards Negative Emissions); 
Трансформирующиеся города (Transforming 
Cities); Вода, климат и будущее речных дельт 
(Water, Climate and Future Deltas); К обще-
ству и экономике замкнутого цикла (Towards 
a Circular Economy and Society) [10]. 

В том же отчёте в качестве примера пред-
ставлен кейс государственного универси-
тета в Попаяне (Колумбия), который вно-
сит вклад в локальное устойчивое развитие 
через обучение представителей коренных 
племён и формирование их мировоззрения 
в части собственной идентичности и принад-
лежности к глобальному миру [10].

10 Times Higher Education – Impact Rankings 
2021. (URL: https://www.timeshighereducation.
com/rankings/impact/2021/overall#!/page/1/
length/25/locations/USA/sort_by/rank/sort_
order/asc/cols/undefined (дата обращения: 
18.10.2022).



94

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

Томский государственный педагогиче-
ский университет, помимо решения крупных 
исследовательских проектов глобального 
характера, участвует в программе по разви-
тию населённых пунктов, формирует куль-
турное и образовательное пространство для 
жителей города и области через чтение от-
крытых лекций и организацию мероприятий 
просветительской направленности по раз-
личным отраслям знаний – от философии 
до садоводства [22].

Не менее значимым условием, способ-
ствующим реализации инициатив и про-
грамм устойчивого развития, является 
создание благоприятной университетской 
среды, включающей как университетский 
кампус, так и коммуникацию, как на его тер-
ритории, так и за её пределами. 

Для создания устойчивого «зелёного» 
кампуса университеты планируют макси-
мально удобную для проживания застрой-
ку территории, предполагающую удобное 
расположение и качество строительства 
зданий; мультимодальную транспортную 
систему; систему для занятия спортом и 
укрепления здоровья, что в конечном итоге 
способствует воспитанию чувства принад-
лежности к месту [1]. Организация кампу-
са строится на принципах мультикульту-
рализма, равенства и справедливости, что 
является необходимым для устойчивости, 
поскольку предполагают равное распре-
деление благ для всех членов университет-
ского сообщества, как, например, доступ-
ное жильё или парковки для инвалидов. 
На территориях кампусов университетов, 
ориентированных на достижение высоко-
го уровня устойчивого развития, напри-
мер РУДН, осуществляются программы 
по раздельному сбору мусора, энерго- и 
ресурсосбережению, поддержанию зелё-
ной зоны кампуса11. А в Шэньянском уни-
верситете внедрена система эффективного 

11 Экологическая политика РУДН. URL: http://
www. rudn.ru/about/ekologicheskaya-politika 
(дата обращения 18.10.2022).

сбора и переработки твёрдых отходов: от-
ходы сортируются и маркируются как не-
рециркулриуемые и рециркулируемые, при 
чём последние в рамках пилотного проекта 
упаковываются в отдельные контейнеры 
для пластика, стекла и жестяных банок [24]. 
Таким образом, университетские кампусы 
становятся настоящими «живыми» лабора-
ториями, в которых студенты, преподава-
тели и представители местного сообщества 
создают практики, которые могут быть ин-
тегрированы в учебный процесс [25]. 

Коммуникация, выстраиваемая универси-
тетской администрацией с представителями 
властных структур, бизнесом, академиче-
ским сообществом и внутри самого универ-
ситета, также имеет большое значение для 
устойчивого развития. По мнению Т.А. Бу-
рона и его соавторов, эффективно работаю-
щий университетский сайт служит важней-
шим информационным ресурсом, публику-
ющим отчёты о результатах деятельности 
вуза, анонсы предстоящих мероприятий, 
таким образом создавая как положитель-
ный имидж университета, так и обеспечивая 
возможность получать обратную связь от 
стейкхолдеров [13]. Открытые платформы, 
создаваемые университетами, способствуют 
налаживанию коммуникации с местным со-
обществом для ведения просветительских и 
образовательных программ в рамках допол-
нительного образования. Мероприятия, по-
свящённые проблемам устойчивости, такие 
как конференции, мастерские и семинары 
также создают благоприятную среду для об-
мена знаниями и опытом в области создания 
инноваций, новых инициатив, методов фор-
мирования устойчивости.

Эффективность функционирования среды 
достигается посредством внедрения операци-
онных систем эффективного планирования и 
подготовки к будущим рискам и возможно-
стям развития. Наиболее распространённая 
командно-контролирующая операционная 
система идеально подходит для выполнения 
рутинных, повторяющихся функций, таких 
как составление бюджета и кадровое обеспе-
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чение. Она помогает организации выполнить 
то, что она уже умеет делать хорошо и даёт 
предсказуемые надёжные результаты. Другая 
модель операционной системы, в отличие от 
иерархически выстроенной, функционирует 
как солнечная система или сеть. Все сотруд-
ники имеют возможность непосредственного 
общения друг с другом, что позволяет орга-
низации оперативно продвигать инновацион-
ные идеи и быстро изменяться. В такой среде 
развивается творчество, ей присуща гибкость 
и скорость для инноваций, и, таким образом, 
миссия университета направлена на удовлет-
ворение потребностей общества, которые мо-
гут возникнуть в будущем [1]. 

Ещё одним условием эффективного дви-
жения университета в направлении устой-
чивости является работа по формированию 
корпоративной культуры университета, 
включающая чёткое формулирование целей 
устойчивого развития, понимаемых и разде-
ляемых всеми сотрудниками и обучающими-
ся, выработку критериев и организацию мо-
ниторинга достижения этих целей, создание 
инклюзивной среды, усиление демократиче-
ских процессов, способствующих вовлечён-
ности студентов и преподавателей в управ-
ление университетом. 

Деятельность университетов в этом на-
правлении включает выработку экологиче-
ской политики, которая выражает официаль-
ную позицию университета в отношении его 
роли в сохранении благоприятной окружаю-
щей среды, определяет экологические цели, 
и учитывается при разработке программ 
развития. Так, СПбГУ делает акцент на изме-
нении культуры поведения администрации, 
научно-педагогических и инженерно-техни-
ческих сотрудников, для чего организуются 
тренинги, встречи, рассылки по электронной 
почте. Также проводится работа с лекторами 
по включению вопросов устойчивого разви-
тия в материалы для преподавания12.
12 Экологическая политика СПбГУ. URL: 

https://spbu.ru/openuniversity/documents/
ekologicheskaya-politika-spbgu (дата обращения 
18.10.2022).

Достижение устойчивости достигается 
как в целом по университету, так и в отдель-
ных подразделениях. К примеру, в Санкт-
Петербургском политехническом универ-
ситете Петра Великого 2017 г. была создана 
кафедра ЮНЕСКО «Управление качеством 
образования в интересах устойчивого раз-
вития» с целью «развития межуниверси-
тетского сотрудничества на глобальном, 
межрегиональном, региональном и субре-
гиональном уровнях по отдельным направ-
лениям образования, науки, культуры и 
коммуникации»13. А в Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования кафедра педагогики окружаю-
щей среды, безопасности и здоровья челове-
ка строит свою деятельность на принципах 
«зелёного» развития и функционируют как 
образовательная экосистема, что предус-
матривает: формирование экологического 
стиля жизни; экономику знаний, иннова-
ционный характер управления и венчурные 
проекты в области развития образования; 
безопасный и здоровьесозидающий харак-
тер, комфортность условий, открытость 
и коммуникативность, корпоративность и 
персонализацию [26].

Университеты создают программы по ра-
боте с персоналом, например отдел кадров 
университета Флориды внедрил комплекс-
ную программу адаптации сотрудников 
под названием «Академия 5 звёзд», в ходе 
которой проводятся интерактивные меро-
приятия, знакомящие новых сотрудников с 
кампусом и коллегами. Отдел кадров взаи-
модействует с менеджером отдела по устой-
чивому развитию и управлением по мульти-
культурализму и инклюзии для проведения 
специальных заседаний, направленных на 
приобщение новых сотрудников к реализа-
ции миссии университета по устойчивому 
развитию. Участники знакомятся с направ-

13 Положение о кафедре UNESCO «Управление 
качеством образования в интересах устойчи-
вого развития». URL: https://unesco.spbstu.
ru/polozghenie_o_kafedre/ (дата обращения 
18.10.2022).
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лениями устойчивого развития универси-
тета и достигнутыми результатами, а также 
участвуют в обсуждении того, как каждое 
подразделение и сотрудник университе-
та может внести свой вклад в обеспечение 
устойчивости [1]. 

Следующим организационным условием 
является непосредственно образовательная 
деятельность университета, ориентирован-
ная на подготовку студентов, понимающих 
значимость экологических инициатив с це-
лью сохранения окружающей среды для бу-
дущих поколений и видением экологической 
перспективы, под которой понимают:

a) знание вопросов, связанных с эко-
номической, социальной и экологической 
устойчивостью;

в) умение анализировать и оценивать 
экологические проблемы на местном и гло-
бальном уровнях;

с) участие в совместных проектах, тре-
бующих понимания и/или анализа эколо-
гических проблем и проблем окружающей 
среды.

С этой целью университеты пересматри-
вают содержание образовательных про-
грамм на предмет соответствия вызовам со-
временного общества, включая экологиче-
ские, экономические и социальные аспекты 
устойчивого развития. Внедряются иннова-
ционные методы обучения, междисципли-
нарный подход, разрабатываются курсы по 
устойчивому развитию, включаются модули 
по устойчивому развитию в рабочие про-
граммы дисциплин. Дистанционные техно-
логии вносят существенный вклад в обеспе-
чение инклюзии для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что способствует 
демократизации образования.

Для выработки образовательной полити-
ки в части устойчивого развития универси-
теты внедряют различные инициативы. На-
пример, в Федеральном университете АВС 
в Бразилии создана группа стратегических 
исследований в области демократии, раз-
вития и устойчивости. Она объединяет пре-
подавателей и исследователей из различных 

структур университета, читающих шесть 
курсов для бакалавров (международные от-
ношения, экономика, государственная поли-
тики, территориальное планирование, эко-
логическая и градостроительная инженерия, 
биология), а также представляющих четыре 
программы последипломного образования 
(гуманитарные и социальные науки, терри-
ториальное планирование и менеджмент, 
государственная политика, экологические 
науки и технологии). Целью работы группы 
является проведение исследований и раз-
работка на основе междисциплинарного 
подхода учебных материалов и технологий 
обучения по темам демократии, развития и 
устойчивости. Эти разработки должны от-
ражать текущее состояние основных вопро-
сов – эмпирических и теоретических – кото-
рые необходимо решить в следующих аспек-
тах территориального развития: оценка 
взаимозависимостей, проблем и перспектив 
территориального развития на различных 
уровнях; предложения по усовершенствова-
нию принципов политики, направленной на 
повышение социальной, экономической, по-
литической и экологической эффективности 
и равноправия [22].

В университете штата Флорида [1] созда-
ли учебник, в котором основное внимание 
уделяется реальным практикам создания 
устойчивых социальных моделей (перма-
культура; экологичный дизайн зданий; эко-
логическая справедливость; пригодные для 
жизни города, транспорт; чистая энергия; 
экосистемные услуги и т. д.). Цели курса и 
результаты обучения отражают его всеобъ-
емлющий характер и междисциплинарность. 

В этом же университете отдельные раз-
делы курсов по гуманитарным и гумани-
тарно-социальным наукам также включают 
тематику устойчивого развития. Например, 
один из разделов курса «Введение в гума-
нитарные науки» называется «Четыре всад-
ника Апокалипсиса». В этом разделе курса 
приведены постапокалиптические истории, 
которые помогают студентам предвидеть 
возможные будущие сценарии жизни бли-
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жайшего сообщества с учётом особенностей 
окружающей среды и социальных условий 
региона. Большинство разделов курса «Гу-
манитарные и социальные проблемы» вклю-
чают темы об изменении климата, влиянии 
социальной справедливости на изменение 
климата и ухудшение состояния окружаю-
щей среды. Студенты изучают Хартию Зем-
ли, а затем создают план действий на основе 
принципов этого документа [1].

В автономном университете Чиуауа в 
Мексике, отмеченном в отчёте UNESCO, 
для формирования универсальных компе-
тенций разработали обязательные для всех 
специальностей модули по темам «Бухгал-
терский учёт, администрирование и эконо-
мика социального развития»; «Философия, 
искусство и гуманитарные науки»; «Мате-
рия, энергия и их преобразование»; «Здоро-
вье и благополучие человека»; «Общество, 
справедливость и верховенство закона»; 
«Устойчивое развитие и продовольственная 
безопасность». Благодаря междисципли-
нарному подходу и непосредственной связи 
этих учебных модулей с целями устойчиво-
го развития ООН, образовательная модель 
данного университета демонстрирует, как 
в условиях междисциплинарного подхода 
студенты могут заниматься реальными со-
циальными проблемами, а широкий спектр 
получаемых знаний и умений готовит их для 
решения самых серьёзных глобальных про-
блем [10].

В Томских университетах экология как 
общеобразовательная дисциплина включена 
в учебные программы всех специальностей; 
ведётся подготовка специалистов-практи-
ков для работы в природоохранных госу-
дарственных органах и экологических служ-
бах предприятий, в научных учреждениях, 
средствах массовой информации, в школах 
и других учебных заведениях; предлагают-
ся программы повышение квалификации и 
переподготовки в области экологии и при-
родоохранной деятельности [22]. 

Иркутский научно-исследовательский 
технический университет включает универ-

сальные модули об устойчивом развитии в 
абсолютно все основные образовательные 
программы, реализуемые в университете, 
формируя универсальную компетенцию 
УК-8 в соответствии с ФГОС ВО 3++ для 
уровня бакалавриата14.

Выводы 
Среди разнообразия национальных, реги-

ональных, статусных, финансовых и прочих 
особенностей университетов можно выде-
лить следующие организационные условия, 
необходимые для достижения целей устой-
чивого развития в локальном (региональ-
ном, городском) масштабе:

– тесное взаимодействие с региональны-
ми и городскими властными структурами 
и бизнесом для создания совместных про-
грамм устойчивого развития в экологиче-
ской, экономической и социальной сферах;

– внесение изменений в структуру и 
управление университетом; создание си-
стемы внешних и внутриуниверситетских 
коммуникаций, направленных на информи-
рование и вовлечение в программы устойчи-
вого развития. В деятельности российских 
университетов для устойчивого развития из 
рассмотренных выше вариантов управления 
программами устойчивого развития ключе-
вое значение имеет государственное управ-
ление университетами или управление по 
«вертикали». Необходимо более активно ис-
пользовать «горизонтальные связи» универ-
ситета с институтами и сообществами для 
проведения интерактивных мероприятий, 
направленных на создание коммуникатив-
ной среды, с участием всех заинтересован-
ных субъектов внутри университета и за его 
пределами;

– формулирование экологической по-
литики университета, направленной на 
благоприятные изменения внешней среды, 
а также на создание университетского «зе-
14 ИРНИТУ – Образование для устойчивого раз-

вития. URL: https://www.istu.edu/ob_irnitu/
ustoychivoe_razvitie/obrazovanie (дата обраще-
ния 18.10.2022).
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лёного» кампуса. В России, где преоблада-
ет государственное финансирование вузов, 
успех реализации этой политики во многом 
зависит от объёмов финансирования на соз-
дание ключевой инфраструктуры. Вместе с 
тем, успешность реализации экологических 
программ зависит и от принятия ценностей 
устойчивого развития всеми участниками 
этого процесса; 

– формирование устойчивой корпора-
тивной культуры на принципах инклюзии, 
доступности, справедливости и привержен-
ности культурному разнообразию. Между-
народный и национальный векторы устой-
чивого развития предполагают целевые 
ориентиры, которые скреплены общечело-
веческими ценностями (этикой ненасилия, 
справедливости, природосбережения, ответ-
ственности перед будущими поколениями), 
и которые, безусловно, корректируются на-
циональными культурными особенностями; 

– включение повестки устойчивости на 
принципах междисциплинарности в содер-
жание образовательных программ универси-
тета. Актуальным видится как создание еди-
ного междисциплинарного образовательного 
курса по вопросам устойчивого развития, так 
и внедрение целей устойчивого развития в 
проектную деятельность и учебную практи-
ку. Междисциплинарность общеуниверси-
тетского курса даёт основу формирования 
компетенций, применяемых для достижения 
целей устойчивого развития в различных 
сферах профессиональной деятельности, а 
проектная деятельность и учебная практи-
ка – возможность их применения.

Заключение
Университеты вносят свой вклад в дости-

жение глобальной и региональной устойчи-
вости через проводимые научные исследова-
ния. На сегодняшний день программы раз-
вития отечественных университетов каса-
ются преимущественно развития в области 
естественных и технических наук, что даёт 
возможности создания новых технологий 
для устойчивого развития. Вместе с тем не-

обходимо обратить внимание на повышение 
в университетской науке значимости меж-
дисциплинарных исследований с участием 
гуманитариев на основе экосистемного под-
хода. Как отмечалось, экосистемный подход, 
развивая и конкретизируя пути достижения 
целей устойчивого развития, направлен на 
создание сетевых человекоцентрированных 
образовательных систем, сохраняющих рав-
новесие с природной и социальной средой 
и благоприятных для общего и профессио-
нального развития всех участников образо-
вательного процесса. 
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Аннотация. Предметом исследования в статье является академическая культура сту-
дентов. Итоговые результаты представлены на основании проведённых глубинных интер-
вью с профессорами классических университетов России (N=34). Цель статьи – объекти-
вировать содержание академической культуры как ценностно-смыслового феномена. При 
такой трактовке акцент сделан не на выявлении дидактико-технологических аспектов 
академической культуры студентов в ходе образовательного процесса, а на формировании 
ценностного мира обучающихся. Установлено, что академическая культура, являясь эле-
ментом академизма в системе высшего образования, оказывает влияние на формирование 
социальных образцов, связанных с конкретными ценностями и смыслами бытия. К соци-
альным образцам отнесены результаты социализации и инкультурации, профессионализм 
и профессионализация, передача знаний и общекультурных компетенций и другие. Также 
в статье обобщены оценки состояния академической культуры в университетах, сформу-
лированные профессорами. В таких оценках преобладает ценностно-смысловая рефлексия, 
позволяющая идентифицировать академическую культуру как систему взаимодействия 
субъектов образовательного процесса для достижения совместных целей по формированию 
их ценностного мира и профессиональных знаний и умений. 
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Введение
Академическая культура является важ-

нейшей характеристикой системы высшего 
образования на всех этапах её формирова-
ния и развития. В идентификации данного 
феномена нередко преобладают педагогиче-
ские оценки, в соответствии с которыми ака-
демическая культура рассматривается как 
условие эффективности образовательного 
процесса, передачи конкретных знаний, 
умений и навыков. На самом деле специфи-
ка академической культуры студентов не 
может быть ограничена только её дидакти-
ческими функциями или задачами, она так-
же связана с ценностно-смысловым миром 
человека, в котором ценности учения (или 
обучения) сопряжены с присущими обще-
ству и индивидам морально-нравственными 
принципами. Очевидно, что ценностный мир 

высшего образования нельзя сводить только 
к достижениям в обучении и науке – прежде 
всего он способствует воспитанию личности, 
а также сохраняет дух высокой культуры 
на уровне взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса, от ректора до 
студента. Такое взаимодействие не является 
формальным или избирательным – оно воз-
можно в силу того, что высшее учебное заве-
дение даёт возможность свободно мыслить, 
высказывать свои мнения, отстаивать свою 
правоту в дискуссиях и спорах, постигать 
атмосферу коллективного научного труда и 
сложившихся образовательных и исследова-
тельских традиций и т. д. 

По выражению некоторых авторов, ака-
демическая культура предстаёт как условие 
достижения эффективности всех образо-
вательных стратегий и образовательного 
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процесса в целом. В связи с этим любопытно 
узнать оценки одних из ключевых субъектов 
образовательного процесса, которые тради-
ционно отстаивают принципы академиче-
ской культуры в стенах высших учебных за-
ведений, – профессоров университетов. Они 
всегда олицетворяли собой единство сво-
бодной воли, научности и интеллектуализ-
ма, высоких требований к студентам и глу-
бины знаний, которые могут быть переданы 
обучающимся. В то же время профессора 
почти всегда выступают за необходимость 
сохранения академических традиций в вузах 
и поддержание высокого уровня академиче-
ской культуры именно как ценностно-смыс-
ловой системы, а не только как набора прак-
тик обучения. В этом смысле, как полагают 
некоторые авторы, академическая культура 
позволяет установить связь Учителя и Уче-
ника через призму их ценностных миров; в 
любом случае такая связь даст позитивный 
эффект для развития образования в целом 
и для повышения уровня интеллектуальной 
культуры [1]. 

Таким образом, академическая культура 
в системе высшего образования определяет 
традиции взаимодействия Учителя и Учени-
ка, молодого преподавателя и его наставника 
профессора, авторитетного учёного и начи-
нающего исследовательскую деятельность 
аспиранта и т. д. Собственно, любое высшее 
учебное заведение практически в любой исто-
рический период могло быть идентифициро-
вано прежде всего именно по состоянию ака-
демической культуры как ценностного мира. 
В частности на это обстоятельство обраща-
ют внимание некоторые авторы. Например 
Б. Кларк отмечает, что обязательным усло-
вием развития университетов является акаде-
мическая культура, и её уровень, бесспорно, 
зависит от роли профессоров, а точнее – от 
возможностей сопряжённости интересов 
профессоров и их студентов [2]. Примерно 
в этом же ключе Д. Аллен предлагает рас-
сматривать историю образования и отдель-
но взятых учебных заведений через этапы 
формирования академических традиций в 

соответствии с ценностями и нормами акаде-
мической культуры: по сути, генезис образо-
вания и есть «история ценностей, обретённых 
студентами, но также и их профессорами, – 
и эти ценности никуда не уходят с течением 
времени, а напротив, ещё более укрепляются 
в стенах учебных заведений» [3]. 

Стоит особо подчеркнуть, что ключевой 
ценностью для всей системы высшего обра-
зования и в равной степени для каждого её 
субъекта является академическая свобода. 
Она выступает как важнейший механизм 
достижения академической идентичности и 
одновременно элемент научной рациональ-
ности. Этот аспект затрагивает известный 
исследователь В.С. Никольский, справедли-
во полагающий, что «академическая свобода 
является необходимым фактором, форми-
рующим условия выработки и реализации 
норм и идеалов научной и образовательной 
деятельности, а также предпосылкой акаде-
мической идентичности»; «академическая 
свобода – ценностный принцип, фиксирую-
щий как внутренние, так и внешние условия 
профессиональной деятельности учёных, 
а также важнейший элемент научной раци-
ональности» [4, с. 10–11]. В.С. Никольский 
предлагает трактовать академическую сво-
боду «как выражение сущности академиче-
ской деятельности, а университет – как ин-
ституциализацию принципа академической 
свободы» [5, с. 74]. Действительно, акаде-
мическую культуру можно рассматривать 
как сущность высшего образования, как фе-
номен, отражающий ценностный мир всей 
системы высшего образования, включённых 
в неё субъектов, нацеленных на постижение 
знания, развитие науки, поддержание науч-
ной коммуникации. Можно, по-видимому, 
утверждать, что академическая культура – 
это мера зрелости всей системы высшего 
образования, и зрелости прежде всего имен-
но ценностно-смысловой, подтверждаю-
щей силу интеллектуализма и свободы всех 
участников образовательного процесса. 

Феномен академической культуры актив-
но обсуждается в научном дискурсе педа-
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гогического знания – здесь акцент главным 
образом сделан на выявлении возможностей 
обучающихся к обретению тех или иных кон-
кретных знаний, навыков и умений. Напри-
мер, в одной из работ подчёркивается связь 
академической культуры с исследователь-
ским обучением в пространстве педагогиче-
ского общения, а академическая культура 
подаётся как феномен, имеющий «метапред-
метный характер» и определяющий «универ-
сальные учебные действия» [5, с. 26]. Другие 
авторы также склонны полагать, что через 
понятие академической культуры раскрыва-
ется «единство традиции и инновации в про-
цессе передачи знаний на основе современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий с учётом интересов всех участ-
ников научно-исследовательского процесса 
(обучающиеся, научное сообщество, госу-
дарственные структуры, производственный 
сектор)» [7, с. 11]. Более того, зарубежные 
авторы проводят параллель между академи-
ческой культурой и менеджментом качества 
образования и находят необходимым под-
черкнуть, что одним из основных критериев 
оценки качества образования должна быть 
именно академическая культура студента, 
поскольку она «отражает в целом глубину 
освоения материала и при этом даёт свободу 
в использовании научной информации для 
подтверждения или опровержения каких-
либо научных положений» [8]. 

Нередко в научном дискурсе обознача-
ется точка зрения, в соответствии с которой 
академическая культура соотносится с кор-
поративной. Интересное мнение высказыва-
ет А.В. Прохоров, полагающий, что корпора-
тивная культура в высшей школе, продолжая 
«линию» академической культуры и её цен-
ностных установок, привносит в своё про-
странство «постакадемические» ценности, 
при этом, как считает исследователь, «с рас-
ширением спектра деятельности современ-
ного университета академическая культура 
может рассматриваться как составная часть 
корпоративной культуры университета» [9, 
с. 180–181]. Отчасти эту позицию разделяют 

и некоторые зарубежные авторы, правда, 
они рассматривают указанные типы культу-
ры не в плане соотношения части и целого, 
а в ракурсе инерционности: корпоративная 
культура продолжает культивировать и под-
держивать социальные образцы академизма 
и академической культуры – сотрудники, 
имеющие высшее образование и соответ-
ствующий уровень сформированной акаде-
мической культуры, привносят ценностные 
установки, ей соответствующие, уже в про-
странство корпоративной культуры кон-
кретного учреждения или предприятия, где 
они начинают трудиться [10; 11]. Такое соот-
ношение выглядит вполне логичным, однако 
корпоративная культура, по мнению автора, 
всё же имеет несколько иные ориентиры в 
своём развитии по сравнению с культурой 
академической, и прежде всего достижение 
экономического развития. 

В целом в современных исследованиях 
академической культуры можно выделить, 
по крайней мере, два ключевых направления.  
Во-первых, это целеполагающее направление, 
когда академическая культура идентифици-
руется по конкретным целям, связанным с 
формированием определённого социального 
образца, его закреплением в системе высше-
го образования и последующей трансляцией, 
возможно, на уровне сложившейся много-
летней вузовской традиции [12–15, и др.]. Во-
вторых, интериоризационное направление, 
определяющее потенциал ценностно-нор-
мативного воздействия на субъекта и затем 
через него в целом на систему высшего обра-
зования через ключевые социальные образцы 
(обобщение и трансляция опыта, консоли-
дация субъектов, социализация и инкульту-
рация и т. д.). В таком случае академическая 
культура представляет собой результат со-
циальной коммуникации (или социальный 
образец), в ходе которой происходит взаим-
ный обмен профессиональной информацией, 
знаниями, навыками, в конечном итоге до-
стигается научение и привитие компетенций, 
необходимых для выполнения в дальнейшем 
профессиональных обязанностей [16–19].
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С позиции интериоризационного аспекта 
можно обозначить проблему настоящего ис-
следования: в широкой её трактовке речь идёт 
о недостаточном внимании к определению 
роли различных субъектов образовательного 
процесса (и прежде всего Учителя и Ученика) 
в формировании не только знаний и умений, 
но и академической культуры студентов. 
В более акцентированном понимании про-
блема заключается в сужении пространства 
воздействия профессоров вузов на студентов 
до дидактико-образовательного потенциа-
ла, когда ключевой задачей такого влияния 
становится обучение и контроль знаний, в 
то время как формирование академической 
культуры во многом зависит от ценностно-
смыслового потенциала, который могут и 
должны реализовывать профессора в стенах 
учебных заведений (например, через оказа-
ние поддержки талантливым студентам, во-
влечение молодёжи в научно-образователь-
ные проекты и т. д.). В этом плане мы ориен-
тируемся на идентификацию академической 
культуры, предложенную Ф. Бём-Каррер и 
А. Лусеро: согласно их точке зрения, данный 
феномен представляет собой значимость 
для обучающихся тех ценностей, которые, с 
одной стороны, оказывают воздействие на 
формирование субъектов как профессиона-
лов, с другой стороны, обеспечивают соци-
ально-культурную коммуникацию на уровне 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса друг с другом [20]. 

Таким образом, целью настоящей работы 
является определение состояния академиче-
ской культуры студентов в оценках одних из 
ключевых фигур образовательного процес-
са в вузе – профессоров классических уни-
верситетов. По мнению автора, выбранный 
ракурс исследования позволяет ответить на 
ряд вопросов, имеющих значение для осмыс-
ления роли академической культуры в фор-
мировании ценностного мира обучающихся: 
1) какие ценности, способные повлиять на 
формирование профессионала, связывают-
ся с академической культурой; 2) каков уро-
вень академической культуры современных 

студентов и от каких причин зависит её со-
стояние; 3) какую самооценку дают профес-
сора, определяя свою роль в формировании 
академической культуры студентов; 4) что 
готовы предпринять профессора для повы-
шения уровня академической культуры.

Методы
В 2021–2022 гг. было проведено эмпири-

ческое исследование на тему «Профессор 
и студент: формирование и развитие акаде-
мической культуры обучающихся». Главная 
цель определялась необходимостью устано-
вить ценностно-смысловые границы в фор-
мировании академической культуры студен-
тов при непосредственном участии в этом 
процессе профессоров высших учебных за-
ведений России. Акцент был сделан на оцен-
ке профессорами своей роли в развитии ака-
демической культуры студентов и в целом на 
выявлении специфики данного феномена, 
зависимой от взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса. 

Ключевой метод исследования – глубин-
ное интервью, которое проводилось с про-
фессорами классических университетов при 
личном контакте, как правило, в условиях 
Алтайского государственного университета 
(АлтГУ), на базе которого проводилось на-
стоящее исследование. Локус определялся 
различными субъектами Российской Феде-
рации, что предопределяло выборку участ-
ников исследования: в основном отбор вёлся 
по принципу широкого охвата информан-
тов, принимавших личное участие в научных 
конференциях, проводимых в стенах АлтГУ. 
Интервью проводилось по предварительной 
договорённости с профессорами классиче-
ских университетов, которые приезжали в 
АлтГУ для участия в научных мероприятиях 
разного уровня. Таким образом, было полу-
чено согласие на интервью от 34 профессоров 
из классических университетов Алтайского и 
Красноярского краёв, Республик Алтай, Ха-
касия и Тыва, Свердловской, Кемеровской, 
Новосибирской, Томской областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Средний воз-
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раст информантов составил 56 лет, самому 
молодому участнику было 42 года, самому 
старшему – 71 год. Дифференциации про-
фессоров по должности или по учёному 
званию не проводилось, однако учитывался 
стаж работы – не менее 5 лет в статусе про-
фессора классического университета. Пред-
ставляется, что указанный период позволяет 
профессору закрепить опыт ценностно-
смысловой рефлексии, связанной с формиро-
ванием и развитием академической культуры 
студентов. Также при отборе информантов 
не брался в расчёт критерий профилизации 
научно-преподавательской деятельности 
профессора, т. к. он даже в течение 5 лет не 
мог быть постоянным и нередко менялся в 
зависимости от профиля кафедры или фа-
культета; между тем все участники являлись 
докторами наук, представляя в соответствии 
с учёной степенью такие области знаний как 
филология, социология, философия, искус-
ствоведение, физика, математика, биология, 
технические науки. Интервью по времени не 
занимало более одного часа, проводилось 
под электронную и частично бумажную за-
пись, были получены ответы в среднем на 18 
вопросов; результаты при их обработке под-
лежали транскрипции с составлением коди-
ровочных таблиц.

Гайд вопросов для интервью определял-
ся необходимостью выявить ценностно-
смысловые характеристики академической 
культуры студентов и определить уровень 
рефлексии информантов относительно их 
собственной роли в процессе формирования 
и развития академической культуры обуча-
ющихся в классических университетах Рос-
сии. Обозначенный ракурс исследования по-
зволил сформулировать основную гипотезу, 
заключающуюся в том, что академическая 
культура студентов университетов должна 
идентифицироваться прежде всего в цен-
ностно-смысловом плане, её дидактические 
функции, вероятно, являются вторичными 
и могут рассматриваться как обязательное 
дополнение к ценностному миру, формируе-
мому в рамках академической культуры. 

Методологическим основанием иссле-
дования явился социокультурный подход, 
позволяющий идентифицировать те или 
иные феномены культуры или ценностные 
структуры в их тесной связи с социально 
обусловленными свойствами человеческо-
го индивидуального и коллективного бытия 
(например, с профессиональными статуса-
ми, уровнем образования и образованности, 
академизмом и т. д.). При этом учитывались 
направления исследований, обозначенные 
во введении настоящей статьи. Кроме того, 
проводилась операционализация понятия 
академической культуры с учётом его разра-
ботанности в теоретическом дискурсе. Так, 
были выявлены два основных показателя и 
соответствующие им переменные и индика-
торы: 1) отношение к специфике ценностно-
смыслового потенциала университетского 
образовательного процесса в части форми-
рования ценностного мира личности и свя-
занного с ним высокого профессионализма 
будущего выпускника (переменная – дей-
ствия, направленные на подержание акаде-
мизма в вузе, индикатор – ценностно-смыс-
ловая система академизма); 2) отношение к 
взаимодействию субъектов образовательно-
го процесса, нацеленному на повышение эф-
фективности передачи знаний и ценностей 
(переменная – действия по поддержанию 
социального образца; индикатор – консоли-
дация субъектов образовательного процесса 
и повышение её роли для поддержания ака-
демизма). 

Результаты
Всем информантам прежде всего был за-

дан вопрос о необходимости позициониро-
вания академизма в университете как цен-
ностно-смысловой системы, определяющей 
вузовскую жизнь. Каждый участник иссле-
дования выразил своё мнение на этот счёт. 
Ответы можно сгруппировать по трём ос-
новным моментам: 1) убеждённость в отно-
сительности академизма и его вторичности: 
«академизм – это нечто абстрактное, он 
приписывается вузам исторически как дан-
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ность, но скорее всего лишь дополняет об-
раз современного университета» (и-12)1; «не 
вижу необходимости сегодня приписывать 
вузам академизм – это понятие скорее сим-
волическое, абстрактное» (и-18); «помимо 
так называемого академизма, у вуза есть 
другие важные направления деятельности» 
(и-21) – стоит отметить, что критических 
откликов было немного (всего 6), однако ин-
форманты в своих оценках были достаточно 
категоричны; 2) оценки академизма с точки 
зрения его функциональности: «академизм 
обеспечивает единение всех участников об-
разовательного процесса» (и-2); «академизм 
является важной чертой высшего образова-
ния, он направлен на достижение итоговых 
целей и, прежде всего, влияет на повыше-
ние качества образования» (и-27); «важным 
моментом является обеспечение свободы 
и взаимного уважения» (и-29); 3) попытки 
структурирования академизма: «он включа-
ет ценности и нормы, они неотделимы друг 
от друга» (и-8); «если абстрагироваться, то 
академизм – это дух самого университета, 
поэтому мы должны чувствовать свободу, 
но также силу образования и науки» (и-13). 
В целом спектр оценок академизма оказал-
ся достаточно широким, хотя в некоторых 
случаях информанты испытывали некото-
рые сложности с идентификацией данного 
феномена (при том, что профессор назван 
исследователями «проводником академизма 
и его ключевой фигурой» [3]).

Обобщение ответов на вопрос о содер-
жании академической культуры студентов 
позволило выделить также три основных 
оценочных позиции: во-первых, информан-
ты допускали тот факт, что академическая 
культура может быть не связана с субъек-
тностью: «не обязательно вести речь об 
академической культуре студента, куда 
важнее обозначить данный тип культуры 
применительно к высшему образованию или 
даже вузу» (и-10); «не факт, что она при-

1 Далее приводятся коды информантов в числен-
ном выражении.

суща студентам, но зато абсолютно точ-
но, что без неё невозможно представить 
вузовскую жизнь» (и-30); «академическая 
культура всё же более ёмкое понятие, чем 
привязка к студентам, она прежде всего яв-
ление общесоциальное» (и-33); во-вторых, 
участники исследования идентифицировали 
рассматриваемый феномен с точки зрения 
ценностной определённости: «безусловно, 
как всякая культура вообще, академическая 
культура – это мир ценностей, иначе её 
трактовать не имеет смысла» (и-3); «это 
те ценности, которые формируют тип лич-
ности, обретшей свои профессиональные, 
но также и положительные человеческие 
качества» (и-5); в-третьих, в большинстве 
оценок профессоров преобладала мысль о 
том, что академическая культура – это дей-
ственный способ повлиять на повышение 
уровня качества образования: «сегодня те-
ряется качество образования, возможно, 
сами студенты этому способствуют, не 
имея серьёзных запросов на него, поэтому 
важна академическая культура как возмож-
ность выхода из тупика» (и-11); «а что де-
лать, если страдает качество, кто об этом 
думает? Поэтому и важна академическая 
культура» (и-34). 

Ряд вопросов касался соотношения ака-
демической культуры с профессионализаци-
ей студентов в период их обучения, а также 
с конкретными ценностями (ценностными 
ориентациями), обеспечиваемыми академи-
ческой культурой. Как оказалось, участники 
исследования в основном полагали, что ака-
демическая культура сочетает два взаимос-
вязанных фактора: обеспечивает рост про-
фессионализма и в то же время формирует 
набор ценностей, необходимых для профес-
сионализации обучающихся. На этот счёт 
информанты давали, например, следующие 
ответы: «профессионализм – это уровень 
притязаний студентов, они к этому идут, 
но вне академической культуры достичь 
высокого уровня профессионализма вряд ли 
возможно» (и-22); «академическая культура 
формирует не только атмосферу в вузе, но 
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и ценности, которые влияют на формиро-
вание навыков и знаний» (и-24); «академиче-
ская культура даёт возможность осознать, 
что ценностные установки оказываются 
определяющими для личностного и профес-
сионального роста человека» (и-25). 

Акцент на конкретизации ценностей ака-
демической культуры, способных повлиять 
на формирование профессионализма у бу-
дущих выпускников вуза, привёл к следу-
ющим реакциям информантов: «студенту 
по-прежнему свойственна тяга к знаниям, 
поскольку знания обеспечивают вхождение 
в профессию и развитие в ней» (и-4); «ака-
демическая культура – это прежде всего 
ценности постигать знания, но в то же 
время это ценности свободы, силы духа, 
дерзания – они все свойственны молодёжи, 
но нужны и в профессиональном плане» (и-
16); «нужно понимать, что основная цен-
ность – это труд, в академической культу-
ре – это труд студентов и преподавателей, 
точно так же труд определяет значение 
личности в будущей профессии» (и-19); «без 
уважения друг к другу, взаимной ответ-
ственности, глубины познания невозможно 
говорить об академической культуре и про-
фессиональном становлении студентов» 
(и-28); «академические ценности очень важ-
ны, это определяет силу высшего образо-
вания и каждого университета, например, 
добро, истина, но также и независимость 
взглядов и мнений, возможно, имеет значе-
ние и ценность вузовского братства, друж-
бы и т. д.» (и-31).

Немаловажное значение для идентифи-
кации академической культуры студентов 
имеют социальные и интериоризационные 
обстоятельства бытия, оказывающие вли-
яние на её состояние и развитие. В этой 
связи участники исследования заняли две 
противоположные позиции. С одной сто-
роны, они склонны считать, что академиче-
ская культура является преимущественно 
«продолжением» вузовского менеджмента 
и образовательного процесса в его дидакти-
ко-технологическом виде («вуз должен регу-

лировать академическую культуру в части 
её влияния на образовательный процесс, для 
которого, например, определяющим фак-
тором становится цифровизация» (и-26); 
«академическая культура зависит от по-
требностей социума и самого человека, по-
этому вуз должен влиять на её изменения» 
(и-32); «важное значение имеет качество 
образования, а это управляемая характери-
стика, от этого зависит и уровень академи-
ческой культуры» (и-34)). С другой стороны, 
информанты полагают, что академическая 
культура присуща университетам и вузам 
вообще в культурно-историческом разре-
зе развития образования: «академическая 
культура – данность, так было всегда и 
должно быть дальше, мы не можем от неё 
отказаться или нивелировать» (и-1); «воз-
ник университет – возникла и академиче-
ская культура как объединяющий фактор 
поколений, профессоров и студентов и 
т. д.» (и-9); «общество формирует цен-
ностные структуры, а академическая куль-
тура им просто соответствует, хотя ню-
ансы могут иметь место в зависимости от 
вуза, страны, коллективов» (и-14); «нельзя 
руководить академической культурой, она 
исторически предопределена, её ценности 
формировались веками» (и-15). 

В рамках исследования был затронут во-
прос об уровне академической культуры 
студентов классических университетов. Ин-
форманты в ответ описывали обобщённые 
характеристики, но в то же время стремились 
конкретизировать оценки уровня данного 
типа культуры: «в любом случае уровень ака-
демической культуры студентов должен 
быть высоким, с другой стороны, он зави-
сит от множества разных обстоятельств, 
понижающих его или, наоборот, повышаю-
щих» (и-6); «Можем ли мы оценить уровень 
этой культуры? Самый простой способ: 
оценить качество подготовки студентов» 
(и-7); «нужно оценивать в комплексе – смо-
треть, насколько готовы студенты к новым 
условиям обучения, как внедрены цифровые 
технологии и т. д.» (и-24); «если иметь в 
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виду, что академическая культура неразрыв-
но связана с высшим образованием, то, веро-
ятно, нужно сначала оценить всю систему 
образования, а затем уже ясно будет, что не 
так с культурой» (и-29). 

Если исходить из того факта, что акаде-
мическая культура не только «предопреде-
лена» генезисом высшего образования и 
развитием университетского движения в 
мировом контексте, но и является полисубъ-
ектным феноменом, оказывающим влияние 
на каждого субъекта образовательного про-
цесса в университете и прежде всего затра-
гивающим отношения Учителя и Ученика (в 
данном случае профессора и студента), то 
представляется закономерной необходи-
мость обсуждения вопроса о самоопреде-
лении роли профессоров в формировании 
академической культуры студентов. Инфор-
манты обращали внимание на ценностную 
природу академической культуры, но так-
же размышляли о важности формирования 
профессиональных компетенций обучаю-
щихся, рассматриваемых с точки зрения 
академической детерминации. В полученных 
ответах наметились две основные тенденции: 
1) отстаивание принципов ценностно-смыс-
лового самоопределения студентов, но при 
активном участии профессоров; 2) увели-
чение возможностей совместного решения 
образовательных проблем на паритетных 
началах, но с руководящим воздействием 
участников исследования. Таким образом, 
в первом случае информанты полагали, на-
пример, что «ценностный мир студентов 
определяется обучением, но в то же время 
он ещё достаточно хрупок, поэтому нужно 
им активно помогать» (и-12); «академи-
ческая культура, безусловно, формирует 
ценности, но они всё же привязаны к кон-
кретным людям – студентам, мы же – про-
фессора – им показываем дорожку к ценно-
стям» (и-20), а во втором оценивали опыт 
совместных действий: «проблем в образова-
нии предостаточно, мы готовы помогать 
студентам в их профессионализации, но 
также и в формировании личностных ка-

честв, необходимых для этого» (и-25); «Как 
студент может решить сам те задачи, 
которые стоят в принципе перед высшим 
образованием? Академическая культура 
будет этому способствовать, но и мы не 
останемся в стороне» (и-31). 

Ответы участников исследования на во-
просы относительно возможностей повли-
ять на уровень академической культуры, 
обозначили по крайней мере один ключевой 
момент, который можно идентифицировать 
как сопряжённость усилий разных субъек-
тов образовательного процесса (не только 
профессоров) в формировании ценност-
ного мира студентов и в целом академиче-
ской культуры. На этот счёт были получены 
следующие суждения: «будем вести речь о 
ценностях, которые должны быть в уни-
верситете, – это свобода, высокий уровень 
коммуникации и компетентности, чтобы 
привить их, нужны общие усилия» (и-17); 
«академическая культура – это прежде все-
го ценности образования, но также и каж-
дого человека, получающего образование, – 
профессора готовы помочь в их формиро-
вании, но не только от нас это зависит» 
(и-20); «есть такое понятие – культура на-
учения, так вот, академическая культура – 
это прежде всего уметь учиться, мы можем 
повысить этот уровень, если покажем, как 
надо учиться» (и-26); «значимые ценности 
академической культуры влияют на всё об-
разование, мы только можем совместны-
ми усилиями хотя бы сохранять то, что 
имеем, а не стремиться разрушить оконча-
тельно» (и-30). 

При таких преобладающих суждениях, 
когда участники исследования не конкре-
тизировали свой вклад в повышение уровня 
академической культуры студентов, по-
требовалось задать ещё ряд вопросов, на-
правленных на оценку персонального опыта 
каждого информанта. В основном ответы 
касались качества образования и успехов 
обучающихся, с которыми информанты в 
большинстве случаев и связывали свою роль. 
Обобщённый ответ можно сформулировать 



112

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

так: действия профессора всегда направ-
лены на повышение качества обучения, но 
также и привитие академической культуры 
в части формирования ценностного мира 
студентов. Вместе с тем имелись и другие 
точки зрения, когда информанты прямым 
образом определяли свою роль в повышении 
академической культуры: «я понимаю так: 
академическая культура – это эпицентр 
вузовской жизни, он даёт позитивную воз-
можность раскрыть таланты, сохранить 
традиции – я считаю долгом помогать та-
лантливой молодёжи, выстраиваю для них 
свои курсы, думаю над спецдисциплинами, 
которые были бы им интересны» (и-12); 
«лично я считаю, что повысить академиче-
скую культуру в вузе вполне возможно, если 
учитывать актуальные запросы студентов 
и вообще всей системы образования» (и-27); 
«академическая культура – это тренд вуза, 
о ней нужно всегда заботиться, повышать 
её уровень, мы должны объединять усилия – 
только тогда и сохраним и разовьём общий 
успех» (и-33). 

Как можно заметить, участники исследо-
вания имеют достаточно широкий диапазон 
оценок относительно академической куль-
туры студентов, в целом идентифицируя её 
как ценностно-смысловую систему.

Обсуждение
Как уже отмечалось в настоящей статье, 

по поводу содержания понятия академи-
ческой культуры студентов существуют по 
крайней мере две позиции. Во-первых, ди-
дактико-технологическая, при которой ака-
демическая культура, по сути, связывается 
с набором образовательных технологий и 
их определяющей дидактической функцией 
(некоторые авторы включают в рассматри-
ваемое понятие академическое письмо, ака-
демическую информатику, академическую 
мобильность и т. д. [21] или, например, пола-
гают, что «операциональный уровень акаде-
мической культуры включает комплекс уме-
ний, необходимых для осуществления ис-
следовательской деятельности. Он находит 

отражение в понятии “академическая гра-
мотность” (academic literacy)» [6, с. 20]). Во-
вторых, не менее значим ценностно-смыс-
ловой контекст академической культуры – 
профессора классических университетов 
обращают внимание прежде всего на него. 
Данный факт сам по себе довольно приме-
чателен, поскольку не всегда академизм или 
академическая культура в вузе идентифи-
цируется в ценностном аспекте, чаще они 
рассматриваются как атрибут именно обра-
зовательного процесса и как тренд системы 
образования вообще. Проведённое исследо-
вание демонстрирует, что профессора уни-
верситетов закономерно видят в академиче-
ской культуре вовсе не «довесок» к системе 
высшего образования, а самостоятельное 
явление, определяющее результативность 
формирования профессионализма будущих 
выпускников и их ценностного мира. Таким 
образом, основная гипотеза исследования 
подтверждается: информанты в большин-
стве случаев видят в академической культуре 
систему ценностей, определяющих развитие 
образования и образованности, но также и 
личностное и профессиональное развитие 
студентов.

Итак, участники исследования, иденти-
фицируя круг основных ценностей, связан-
ных с академической культурой и оказыва-
ющих влияние на формирование профес-
сиональных качеств будущих выпускников 
университетов, обращали внимание на обе 
группы ключевых ценностных структур в 
человеческом бытии – и терминальную, и 
инструментальную. Так, например, ценность 
свободы, безусловно, важнейшая в ценност-
ном мире индивида, многими профессорами 
соотносилась и с академической культурой, 
что можно признать вполне закономерным 
явлением, поскольку в научном дискурсе 
активно обсуждается вопрос о свободе (или 
академической свободе) как неотъемлемом 
элементе высшего образования. Кроме того, 
в числе ключевых ценностей, соотносимых 
с академической культурой, были названы 
профессионализм (профессия, профессио-
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нальная честь) и построение карьеры, креа-
тивность, социальная активность и др. Осо-
бо следует подчеркнуть, что информанты 
определяли неразрывную связь академиче-
ской культуры с наукой и научным диало-
гом: ценности науки и научной коммуника-
ции во многих современных исследованиях 
отнесены к ценностному компоненту ака-
демической культуры [2; 6]. Примечательно, 
что профессора университетов, рассуждая 
о ценностях академической культуры, не-
редко затрагивали вопрос об обучаемости 
студентов, полагая, что этот фактор носит 
не только выраженную психологическую 
характеристику, но и социокультурную – 
современному человеку как раз недостаёт 
глубины ценностной рефлексии: «не всем 
дано постичь науку», «многие просто не 
понимают, что учиться – это не только 
учить, но и мыслить, осваивать опыт нау-
ки», «картина иногда сложная – студенты 
не готовы учиться, вероятно, они просто 
не могут», «обучаемость низкая, надо ду-
мать, это новый тип личности». Очевид-
но, что значение академической культуры в 
таких ситуациях явно возрастает – она ока-
зывает решающее воздействие на формиро-
вание социального опыта, необходимого и 
для профессионализации, и для личностного 
развития. Перспективным направлением на-
учной рефлексии в указанном аспекте пред-
ставляется рассмотрение структуры акаде-
мической культуры в соотношении с габи-
тусом (в концептуализации П. Бурдьё) – не-
которые рассуждения на этот счёт приводит 
И.Л. Сизова [17].

Если исходить из того обстоятельства, что 
академическая культура – это динамическая 
характеристика высшего образования, при 
том, что она, как отмечалось, исторически 
была присуща уже первым университетам, 
резонно возникает вопрос о возможности 
определения уровня её состояния. Как по-
казали результаты интервью, профессора 
связывают уровень академической культуры 
с различными факторами, напрямую и опос-
редованно оказывающими на неё влияние. 

С позиции обеспечения профессионального 
становления студентов уровень указанной 
культуры определялся в целом как высокий 
и связывался участниками исследования 
прежде всего с регламентацией профес-
сиональных компетенций, среди которых 
отведено место в том числе и общекультур-
ным. В плане дидактико-технологического 
аспекта образовательного процесса уровень 
академической культуры не определялся 
выше среднего, и основной причиной такой 
оценки явилось мнение о сложностях в об-
учаемости студентов – часто высказывалось 
мнение о том, что приходится упрощать и 
сокращать учебный материал для обеспече-
ния эффективности образовательного про-
цесса: «уровень ниже среднего, приходится 
идти на уступки, сводя учебный предмет 
до минимума информации», «студенты не 
могут усвоить материал, приходится его 
урезать, страдает и уровень академической 
культуры», «уровень не очень высокий или 
даже низкий – приходится подтягивать ка-
чество обучения, но удаётся это не всегда». 
Кроме того, с точки зрения влияния ценно-
стей академической культуры на развитие 
тех или иных личностных качеств студентов 
уровень академической культуры призна-
вался достаточно высоким, причём незави-
симо от конкретного периода развития выс-
шего образования в мире. Участники иссле-
дования неоднократно подчёркивали, что 
диалог Учителя и Ученика является залогом 
высокого уровня академической культуры и 
такой диалог во все времена отличал систему 
университетского образования; более того, 
как отмечали профессора, диалогизация в 
процессе обучения способствует прогрессу в 
привитии знаний, накоплению положитель-
ного социального опыта, а также формиро-
ванию важных коммуникативных навыков, 
необходимых в том числе и для профессио-
нального становления обучающихся. 

Академическая культура в силу своей 
специфики носит субъект-субъектный ха-
рактер, и в этом смысле она во многом явля-
ется определяющим фактором взаимодей-
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ствия различных субъектов образовательно-
го процесса в вузе. Очевидно, что студентам 
она необходима для формирования их цен-
ностного мира, для профессоров она играет 
заметную роль в их влиянии на процесс обу-
чения, научную и профессиональную комму-
никацию, а также на сохранение ключевых 
принципов университетской жизни и пре-
жде всего академической свободы, академи-
ческого партнёрства и академических тра-
диций. С данной позиции интерес представ-
ляют оценки профессорами университетов 
своей роли в формировании академической 
культуры студентов. Безусловно, такой под-
ход позволяет раскрыть некоторые нюансы 
данного влияния. Следует подчеркнуть, что 
участники исследования в основном не пер-
сонифицировали свой вклад в формиро-
вание академической культуры студентов, 
старались его предельно объективировать 
или конкретизировать, что лишний раз под-
тверждает идею о наличии процессуальных 
свойств академической культуры, а не толь-
ко ценностно-смысловых. 

«Процессуальность» в данном случае 
определяется достаточно ёмким понятием 
качества образования, поэтому закономер-
но, что профессора связывали свой вклад 
в формирование академической культуры 
именно с повышением уровня качества об-
разования. В то же время признавалась не-
обходимость совместного или консолидиро-
ванного участия разных субъектов образо-
вательного процесса в достижении опреде-
лённого уровня указанного типа культуры; 
по-видимому, данное обстоятельство можно 
объяснить двумя причинами: во-первых, вы-
раженной ориентацией современной сферы 
образования на технологизацию (цифрови-
зацию), что подразумевает вовлечённость в 
процесс обучения сложных интеллектуаль-
ных систем, требующих профессионального 
подхода и технико-инженерного сопрово-
ждения и т. д.: «с увеличением веса техно-
логий в образовании трудно рассчитывать 
только на себя», «только сообща можно 
достичь уровня академической культуры – 

образование движется вперёд, диалог модер-
низируется, вся система образования меня-
ется в информационном поле»; во-вторых, 
расширением поля академической культуры, 
когда повышаются требования к уровню 
владения иностранным языком, публикаци-
онной активности: профессора оказывают-
ся вовлечёнными во множество различных 
процессов, формирующих новые ценности 
образования – ценности полилога, цифро-
визации, социальной инженерии и т. д. Дан-
ный аспект в настоящей статье не затрагива-
ется специально и может быть определён как 
перспектива будущего исследования. Он ин-
тересен с точки зрения «отдаления» Учителя 
от Ученика в силу различных объективных и 
субъективных обстоятельств. 

Выводы
Выявление оценок академической куль-

туры студентов профессорами классических 
университетов России позволяет сделать 
главный вывод о том, что при всей активной 
«технологизации» данного типа культуры 
(установление её прямой связи с дидактикой, 
научением, компетенциями, профилизацией 
обучения и т. д.) сохраняется её идентифи-
кация как ценностно-смысловой системы. 
Участники исследования, конечно, в полной 
мере не отделяют академическую культуру 
от образовательного процесса, но в то же 
время в большинстве случаев рассматривают 
её как фактор формирования ценностного 
мира обучающихся и, кроме того, как ин-
дуктор сохранения академической свободы 
и традиций университетской жизни. С этой 
точки зрения в оценках профессоров преоб-
ладала интериоризационная характеристи-
ка академической культуры, определяющая 
её влияние на формирование социального и 
культурного опыта студентов, необходимых 
в том числе для повышения уровня их про-
фессионального становления. 

В соответствии с поставленными задача-
ми исследования были получены следующие 
основные результаты: 1) значение академи-
ческой культуры для формирования про-
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фессиональных качеств студентов связано 
не только с технологиями образовательно-
го процесса (дидактико-технологическими 
особенностями), но и с ценностными струк-
турами; 2) уровень академической культуры 
современных студентов во многом зависит 
от сохранения и развития диалога Учителя и 
Ученика; 3) роль профессора в формирова-
нии академической культуры студентов со-
стоит в воздействии на ценностный мир обу-
чающихся, в то же время повышение уровня 
указанной культуры во многом определяет-
ся через эффективное взаимодействие раз-
личных субъектов образовательного про-
цесса, направленное прежде всего на обе-
спечение качества обучения.

Таким образом, эвристический потенциал 
исследования оценок академической культу-
ры заключается в выявлении различных соци-
альных и культурных образцов, формирую-
щихся и передающихся от Учителя Ученику в 
стенах высших учебных заведений и повыша-
ющих уровень общекультурной и професси-
ональной подготовки будущих выпускников. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты анализа возрастной структуры пре-
подавательского состава государственных вузов России и особенностей её динамики в 
постсоветский период. Показано, что из-за быстрого сокращения после 2010 г. доли мо-
лодёжи до 30 лет и роста процента лиц старше 65 лет растёт дисбаланс между ними в 
пользу представителей старших возрастов. Сравнение среднего возраста преподавателей 
вузов и занятого населения в динамике показало некоторое превышение первого. В то же 
время в течение более чем двух десятилетий их соотношение было постоянным – средний 
возраст преподавателей оказался на 20%, или примерно на 8 лет, больше, чем у занятого 
населения, что связано в т. ч. с более продолжительным обучением. Проведённый анализ 
возрастной структуры по отдельным должностям показал в целом её сбалансирован-
ность, при этом самыми старшими по среднему возрасту являются профессора, самыми 
молодыми – ассистенты. Показаны существенные изменения должностной структуры, 
коснувшиеся прежде всего профессоров, доля которых кратно выросла, а также ассистен-
тов и преподавателей, занимающих две низшие позиции в преподавательском составе. Их 
доля сократилась с ещё большей кратностью. Сопоставление возрастной и должност-
ной структур преподавателей показало, что изменения возрастных характеристик, осо-
бенно сокращение доли молодёжи, связаны с должностными, прежде всего почти полным 
исчезновением из российских вузов преподавательских кадров, занимающих должности 
ассистентов и преподавателей. Анализ распределения преподавательского состава по 
должностям также показал, что более трёх четвертей всего состава занимают долж-
ности не выше доцента, т. е. эта должность фактически является «стеклянным потол-
ком» для преподавателей в российской высшей школе. Сочетание этого факта с почти 
полным исчезновением ассистентов и преподавателей приводит к двухступенчатой ка-
рьерной лестнице (старший преподаватель – доцент) для подавляющего большинства 
преподавательского состава в российских вуза, что неизбежно негативно скажется на 
уровне его квалификации.
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Abstract. The paper presents results of analyzing age structure of Russian state universities teach-
ing staff and its dynamics in the post-Soviet period. It is shown that due to the rapid decline after 
2010 in the proportion of young people under 30 years of age and increasing share of population 
over 65 years of age, the imbalance is growing in favor of older people. Comparing average age of 
university professors and that of the employed population in dynamics shows some exceedance of 
the former. At the same time, for more than two decades their ratio stayed constant – the average 
age of teachers was 20 percent or about 8 years more than that of the employed population, which 
is caused, among other things, by a longer-term professional training. Analyzing age structure for 
various positions reveals its overall balance, with professors being the oldest in terms of average age, 
and assistants being the youngest. 

The study found significant changes of a position structure, affecting primarily professors, 
whose share has increased several times, as well as assistants and teachers, who occupy two lower 
positions in the teaching staff. Their share has decreased even more. Insight into teaching staff age 
structure and osition structure in Russian universities shows that changes in age characteristic, 
especially shrinking young people population, are associated with job positions, especially with 
almost complete disappearance of the teaching staff on assistant and lecturer positions. A teach-
ing staff distribution by position also shows that more than three-quarters of the total staff have 
positions no higher than associate professor. It means this position is actually a “glass ceiling” for 
teachers in Russian higher education. This fact and almost complete lack of assistants and lecturers 
result in a two-stage career ladder (senior lecturer – associate professor) for the vast majority of 
teaching staff in Russian universities, which will inevitably have a negative impact on the level of 
his qualifications.
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Введение
Как сказано в Рекомендации о статусе 

преподавательских кадров, «преподава-
ние в сфере высшего образования является 
высококвалифицированной профессией, 
формой службы обществу, которая требует 
от преподавательских кадров учреждений 
высшего образования глубоких знаний и 
специальных навыков, приобретённых и 
поддерживаемых упорной учёбой и иссле-
довательской деятельностью на протяже-
нии всей жизни»1 [1].

Цель данной статьи – представить резуль-
таты исследования динамики возрастной 
структуры преподавателей вузов в постсо-
ветской России, выявить новое в тенденциях, 
а именно – сочетание двух противополож-
ных векторов – продолжения тенденции к 
росту доли старшей возрастной группы и по-
явившегося после 2010 г. ярко выраженного 
снижения доли самой молодой возрастной 
группы, а также показать взаимосвязь воз-
растной структуры с должностной.

Вопросы профессорско-преподаватель-
ского состава вузов в России, наличия острых 
и нарастающих проблем, связанных с со-
циально-демографическими, особенно воз-
растными, характеристиками, должностной 
структурой, вопрос престижа профессии 
преподавателя вуза, рост трудовой нагрузки 
привлекают внимание многих исследователей 
высшей школы [1–7]. 

М.Б. Буланова приводит такие распро-
странённые факты прекаризации препода-
вателей как постоянная переработка, опасе-
ние потерять работу, постоянная или эпизо-
дическая подработка [1]. О ряде негативных 
моментов в трудовой деятельности препо-
давательского состава вузов, таких как сни-
жение престижа, переход на краткосрочные 
трудовые контракты, старение кадров, опа-
сения потерять работу, необходимость до-

1 Рекомендации о статусе преподавательских 
кадров учреждений высшего образования 
от 11 ноября 1997 года. https://docs.cntd.
ru/document/901839542 (дата обращения: 
14.11.2022).

полнительной занятости говорится в работе 
И.В. Воробьевой [2]. Указания на снижение 
численности ППС в российских вузах, доли 
молодых преподавателей содержатся в кол-
лективной статье [3]. В статье И.Ю. Ильиной 
говорится о старении ППС, которое, как 
считает автор, не может однозначно оцени-
ваться негативно [4]. В работе С.В. Лобовой 
отмечается, что из вуза уходят молодые пре-
подаватели, и «отсутствие «притока» новых 
молодых преподавателей из-за наличия при-
знаков прекаризации в занятости является 
важным фактором изменения возрастной 
структуры кадрового состава вузов» [5]. По 
мнению автора данной статьи, изменения, 
происходящие в постсоветское время в по-
ложении преподавательских кадров, свиде-
тельствуют о социальной травме [6]. В ана-
литическом материале В.Н. Рудакова при-
водятся данные о распределении ППС по 
должностям, зарплате и возрасту, говорится 
о старении преподавателей, о пике зарплаты 
в возрасте 60 лет и старше [7]. Рассматрива-
ются также вопросы отношения преподава-
телей разных возрастных групп к условиям 
труда, вопросы наличия компетенций [8–14].

В целом публикации последних лет, по-
свящённые преподавательским кадрам в 
постсоветской России, отражают проблем-
ные области, свидетельствуют о появлении 
ряда негативных моментов, на основании 
чего делается вывод о прекаризации занято-
сти преподавателей в вузах России.

Несмотря на интерес к вопросам возраста 
преподавателей, акцент на динамику их по-
старения («поседения»), некоторые аспекты 
недостаточно освещены: например, такие, 
как особенности возраста преподавателей, 
занимающих разные должности, влияние 
распределения преподавателей по ступень-
кам должностной лестницы.

В статье последовательно рассматрива-
ются:

•  распределение преподавателей вузов 
по возрастным группам в динамике;

•  сравнение с аналогичными данными 
стран ОЭСР;
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•  сравнение среднего возраста препода-
вателей вузов и занятого в экономике насе-
ления;

•  распределение преподавателей, занима-
ющих отдельные должности, в т. ч. руководи-
телей, по возрастным группам в динамике;

•  должностная структура преподавате-
лей, её динамика.

Возрастные характеристики 
преподавательского состава вузов в России

Эмпирической базой исследования яви-
лись данные государственной образователь-
ной статистики. Для характеристики совет-
ского периода использовались издания Гос- 
комитета СССР по народному образованию, 

постсоветского – издания ЦИСН, ВШЭ, Рос-
стата, данные Минобрнауки РФ. Статистиче-
ские данные по странам ОЭСР содержатся в 
источнике [1] из Приложения 1.

Динамика распределения преподавателей 
государственных вузов России по возраст-
ным группам показана в таблице 1. 

Представленные в ней данные показы-
вают, что в течение более чем 30-летнего 
периода возрастная структура профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) су-
щественно изменилась. Даже казавшийся 
естественным и поэтому постоянным факт, 
что две максимально представленные груп-
пы относятся к возрастному диапазону от 30 
до 60 лет. Среди значений возрастной струк-

Таблица 1
Распределение штатных преподавателей вузов по возрастным группам*

Table 1
Distribution of full-time university lecturers by age groups*

Годы
Всего Доля преподавателей в возрасте, %

чел, тыс. % до 30 лет 30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–65 лет Старше 65 лет

1988** 528,7 100 9,6 32,1 33,0 18,1 7,2

1998 249,6 100 10,9 18,3 26,6 26,5 10,9 6,8

1999 255,9 100 11,8 17,6 25,6 25,4 12,5 7,1

2000 265,2 100 13,4 17,4 24,6 24,2 13,2 7,2

2002 291,8 100 15,5 17,4 23,0 22,6 13,1 8,4

2003 304,0 100 15,9 17,8 22,2 22,8 11,9 9,4

2005 322,1 100 16,1 18,9 20,6 23,0 9,6 11,8

2006 334,0 100 15,9 19,6 19,9 22,8 9,4 12,5

2008 341,1 100 14,4 21,3 18,6 21,7 10,1 13,8

2010 324,8 100 12,0 24,2 17,6 20,7 10,3 15,3

2012 312,8 100 10,1 24,7 18,0 20,5 9,9 16,8

2013 288,2 100 9,5 24,7 18,3 20,4 9,9 17,1

2014 271,5 100 8,9 24,4 18,9 20,2 10,0 17,7

2015 255,8 100 7,8 23,9 20,1 19,9 10,1 18,2

2016 242,8 100 7,1 23,5 21,3 19,6 10,0 18,5

2017 230,8 100 6,3 22,8 22,5 19,4 10,0 19,0

2018 234,1 100 5,6 22,0 24,0 19,4 9,9 19,1

2019 227,0 100 5,2 21,1 25,2 19,2 9,8 19,5

2020 211,5 100 4,9 20,3 26,0 19,1 9,8 19,9

2021 206,4 100 4,8 19,7 26,8 19,3 9,6 19,8

Примечания: * здесь и далее жирным шрифтом выделены два максимальных значения, курсивом – 
два минимальных; данные по СССР.
Notes: * hereinafter, two maximum values are in bold type, two minimum values are in italics; data for the USSR.
Источник: Рассчитано по [2–13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [2–13] in Appendix 1.
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туры для каждого года показатели с двумя 
максимальными значениями будем называть 
группой максимальных значений, с двумя 
минимальными – группой минимальных 
значений, оставшиеся два – группой средних 
значений, а возрастные группы: 30–39, 40–49 
и 50–59 лет – тридцати-, сорока- и пятиде-
сятилетними соответственно. Если из этих 
трёх показателей выбрать два максималь-
ных, то даже с 2010 г. ситуация оказалась 
изменчивой. С 2010 по 2014 гг. к основным 
группам относились 30- и 50-летние, далее 
30- и 40-летние. Такая расстановка возраст-
ных групп сохранялась до 2020 г., после чего 
сложилась никогда ранее не встречавшаяся 
ситуация – группа, 65+ оказалась в числе 
двух максимальных. К такой позиции самой 
старшей группы привела долговременная, 
устойчивая, по крайней мере более трёх де-
сятилетий наблюдавшаяся, тенденция к ро-
сту доли группы 65+. Правда, значения ещё 
двух групп, 30- и 50-летних, в 2021 г. оказа-
лись близки, но тем не менее положение са-
мой старшей возрастной группы оказалось 
лидирующим. 

Самая старшая возрастная группа до 
2010 г. относилась к одной из двух групп с 
минимальными значениями, с 2010 г. уже к 
ним не относилась, а в 2021 г. стала одной 
из двух максимальных. Такой динамики в 
изменении положения старшей возрастной 
группы, переход от позиции с минимальным 
значением к позиции с максимальным нет ни 
у одной другой группы.

Теперь обратимся к молодёжи. К сожале-
нию, тревожный сигнал о наметившейся тен-
денции к сокращению доли самой молодой 
группы преподавателей, лиц до 30 лет, не был 
случайным, эта тенденция реализовалась в 
полной мере [14]. В период с 2013 по 2021 гг. 
доля этой группы сократилась вдвое – с 9,5 
до 4,8 %. В 2021 г. доля старшей группы бо-
лее чем в четыре раза превысила долю самой 
молодой группы. Для сравнения, в 1998 г. 
доля молодёжи более чем в полтора раза 
превышала долю самой старшей группы, к 
которой относились лица 60 лет и старше.

Сравним возрастную структуру препо-
давательского состава вузов России и стран 
ОЭСР (Табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что в среднем 
в странах ОЭСР возрастная структура в рас-
сматриваемый период времени относитель-
но постоянна. Более половины преподавате-
лей – это лица 30–49 лет. Будем называть их 
лицами среднего возраста. Причём их доля 
даже чуть выросла – с 51 до 52%. Доля пре-
подавателей старшей групп и в 2015-м, и в 
2020-м составляла 40%. Сократилась только 
группа самых молодых – с 9 до 8%.

Следует отметить, что страны значитель-
но отличаются по доле молодёжи. В некото-
рых из них показатель очень низкий: напри-
мер, в Греции молодых преподавателей все-
го 0,73%, в Италии – 0,76%, в Швейцарии – 
2,16%. В то же время в Норвегии – 21,27%, в 
Германии – 22,79%, максимальное значение 
в Люксембурге – 29,14%.

В российских вузах максимальную долю, 
48 и 49% в 2015 и 2020 гг. соответствен-
но, составляют лица старшей возрастной 
группы. Чуть меньшие значения, 44 и 46%, 
у доли преподавателей среднего возраста. 
Существенно, на три процентных пункта, 
сократилась доля самой молодой группы,  
до 5%.

Таблица 2
Возрастная структура преподавательского 

состава вузов в России и странах ОЭСР
Table 2

Age structure of the teaching staff of universities in 
Russia and OECD countries

Возрастные группы, %

До 30 лет 30–49 лет ≥ 50 лет

2015 год

ОЭСР 9 51 40

Россия 8 44 48

2020 год

ОЭСР 8 52 40

Россия 5 46 49

Источник: Рассчитано по [1; 13] в Приложении 1. 
Source: Calculated according [1; 13] in Appendix 1.
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Сравним ситуацию с возрастной структу-
рой в России и странах ОЭСР. Если в стра-
нах ОЭСР максимально представлена воз-
растная группа 30–49 лет, то в России – са-
мая старшая. Снижение доли самой молодой 
группы характерно и для России, и для стран 
ОЭСР, однако в первом случае это снижение 
проявляется в большей степени. Отсюда сле-
дует вывод о том, что при сходных тенденци-
ях в России ситуация менее благоприятная, 
чем в странах ОЭСР. Прежде всего это каса-
ется более быстрого сокращения доли самой 
молодой возрастной группы.

Средний возраст преподавательского со-
става в советском ещё 1988 г. был 42,4 года, 
после чего последовал его резкий рост. 
В 1998 г. средний возраст составлял уже 46,6 
лет, после чего последовал плавный рост 
вплоть до максимального значения – чуть 
меньше 50 лет, который сохраняется с 2015 г.

Для сравнения преподавательского со-
става и занятого населения по среднему воз-
расту используем, кроме данных о возрасте, 
разность между ними, а также показатель 
кратности (Табл. 3).

Как говорилось в [14], преподаватели ву-
зов имеют один из максимальных значений 

средних возрастов среди занятого в эконо-
мике населения. Из таблицы 3 следует, что за 
более чем 20-летний период, с 1998 по 2021 
гг., значения средних возрастов выросли: у 
занятого населения – с 38,8 лет до 41,6, т. е. 
на 2,8 года, у ППС – с 46,6 до 49,9 лет, т. е. 
на 3,3. При этом кратность оказалась прак-
тически постоянной, что свидетельствует 
о том, что средний возраст ППС в течение 
всего рассматриваемого периода постоянно 
на 20% больше среднего возраста занятого 
населения. Разность между ними составляет 
около 8 лет, что примерно равно разнице в 
среднем числе лет обучения [14]. Это говорит 
о том, что разница стабильная, не варьирует-
ся в больших интервалах, вызвана чем-то по-
стоянным по продолжительности. Данный 
факт скорее подтверждает предположение 
о том, что разница в возрасте в значительной 
степени определяется продолжительностью 
обучения.

Автор рассмотрел возрастную структуру 
преподавательского состава в целом. Есте-
ственно, что преподаватели, занимающие 
разные должности, будут отличаться по 
возрастной структуре, поэтому рассмотрим 
её по отдельным должностям. Данные о ру-

Таблица 3
Средний возраст занятого населения и ППС вузов

Table 3
Average age of the employed population and university teaching staff

Год
Средний возраст  

занятого населения, лет
Средний возраст  

ППС, лет
Разность Кратность

1998 38,8 46,6 7,8 1,20

1999 39,2 46,5 7,3 1,19

2000 39,1 46,3 7,2 1,18

2005 39,6 46,8 7,2 1,18

2010 39,9 48 8,1 1,20

2014 40,4 48,9 8,5 1,21

2015 40,6 49,3 8,7 1,21

2016 40,7 49,5 8,8 1,22

2017 40,9 49,7 8,8 1,22

2018 41,1 49,9 8,8 1,21

2019 41,3 50 8,7 1,21

2020 41,6 49,9 8,3 1,20

Источник: Рассчитано по [3–17] в Приложении 1.
Source: Calculated according [3–17] in Appendix 1.
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ководящем персонале за период с 2018 по 
2021 гг. приведены в таблице 4.

Возрастные характеристики руководяще-
го персонала регулируются более жёстко по 
сравнению с профессорско-преподаватель-
ским составом, частично и поэтому в нём 
относительно мало лиц как молодого, так и 
старшего возраста. По данным таблицы 4, 
среди руководящего персонала преоблада-
ют 40- и 50-летние, на них приходится около 
двух третей ректоров и проректоров. Хотя 
наблюдается тенденция к снижению доли 
50-летних и росту – 40-летних, тем не менее 
пока среди ректоров максимальную долю 
составляют 50-летние, среди проректоров – 
40-летние. Среди ректоров заметно выше 
доля лиц старших возрастов, как в диапазоне 
60–65 лет, так и старше 65 лет, где разница 
ещё больше. Среди ректоров есть 30-летние, 
их около 3%, среди проректоров примерно в 
4 раза больше – около 13%.

Рассмотрим возрастную структуру про-
фессорско-преподавательского состава от-
дельно по должностям (Табл. 5).

Как видно из таблицы 5, среди деканов 
40-летние составляют около трети, 50-лет-
ние – около четверти, т. е. вместе эти две 

группы самых трудоспособных возрастов – 
это почти 60% всех деканов. Три группы – 
30-летних, 60–65-летних и лиц старше 65 лет 
представлены примерно в равной степени, на 
уровне 11–13%. Из этого следует на первый 
взгляд внушающий определённый оптимизм 
вывод о том, что доли деканов из группы 
30-летних и лиц старше 65 лет почти равны, 
но, к сожалению, тенденция, хотя и слабая, 
к снижению доли 30-летних нарушает этот 
паритет.

Среди заведующих кафедрами у трёх воз-
растных групп – 40-, 50-летних и лиц старше 
65 лет – наблюдаются близкие к максималь-
ным значения, равные примерно четверти, 
причём максимум отмечен у последней воз-
растной группы. Поэтому на две макси-
мальные группы приходится чуть более по-
ловины всех заведующих кафедрами. Как и 
следовало ожидать, среди заведующих ка-
федрами относительно мало лиц моложе 40 
лет. Самыми молодыми являются 30-летние, 
правда, их доля снижается, с 2018 по 2021 гг. 
она сократилась с 8,3 до 5,8%.

Профессора, естественно, относятся к 
самой старшей группе. Но тот факт, что бо-
лее половины из них относятся к возраст-

Таблица 4. 
Распределение руководителейгосударственных вузов России по возрастным группам

Table 4. 
Distribution of heads of state universities in Russia by age groups

Годы
Средний  
возраст

Всего  
чел.

Всего %

Доля лиц в возрасте, %

до  
30 лет

30–39  
лет

40–49  
лет

50–59  
лет

60–65  
лет

Старше  
65 лет

ректоры

2018 55,50 486 100 0 3,3 20,8 38,9 21,0 16,0

2019 54,29 485 100 0 2,9 27,0 37,1 21,4 11,6

2020 53,94 486 100 0 3,9 27,4 36,6 21,0 11,1

2021 54,10 483 100 0 2,7 29,2 35,0 21,7 11,4

проректоры

2018 50,61 2226 100 0,7 12,3 32,0 31,8 15,6 7,6

2019 50,22 2186 100 0,6 12,8 34,0 30,3 15,2 7,1

2020 50,19 2143 100 0,0 13,1 35,2 30,2 13,9 7,6

2021 49,96 2218 100 0,0 13,3 36,4 29,1 14,2 7,0

Источник: Рассчитано по [13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [13] in Appendix 1.
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Таблица 5
Распределение преподавательского состава государственных вузов по возрастным группам

Table 5
Distribution of teaching staff state universities by age groups

Годы
Средний  
возраст

Всего,  
Чел.

Всего, %

Доля лиц в возрасте, %

до  
30 лет

30–39  
лет

40–49  
лет

50–59  
лет

60–65  
лет

Старше  
65 лет

Деканы

2018 51,18 2688 100 0,3 13,7 31,8 27,5 13,6 13,1

2019 51,31 2563 100 0,3 12,1 33,9 27,5 12,4 13,8

2020 51,39 2388 100 0,1 11,4 35,4 26,6 12,5 14,0

2021 51,27 2294 100 0,0 10,9 36,7 27,1 11,6 13,7

Заведующие кафедрами

2018 55,47 15766 100 0,1 8,3 23,1 26,4 15,8 26,3

2019 55,73 15235 100 0,0 7,1 24,4 25,8 15,5 27,2

2020 56,08 14864 100 0,0 6,0 25,0 25,1 15,5 28,4

2021 55,88 14347 100 0,1 5,8 25,9 25,3 15,1 27,8

Профессора

2018 61,77 29994 100 0,0 2,0 11,7 20,0 15,9 50,4

2019 61,82 29074 100 0,0 2,0 12,0 19,4 15,5 51,1

2020 62,17 28120 100 0,0 1,7 11,6 18,9 14,7 53,1

2021 62,35 27095 100 0,0 1,7 11,3 18,3 14,7 54,0

Доценты

2018 49,38 11807 100 1,2 23,5 29,1 20,6 9,6 16,0

2019 49,6 109356 100 1,0 22,1 30,6 20,5 9,6 16,2

2020 49,87 107342 100 0,8 20,7 31,9 20,4 9,6 16,6

2021 50 105056 100 0,5 19,6 33,2 20,8 9,5 16,4

Старшие преподаватели

2018 44,78 38942 100 8,3 32,8 23,9 18,1 7,3 9,5

2019 45,12 37787 100 7,7 32,1 25,0 17,9 7,2 10,1

2020 45,43 36535 100 6,9 31,6 25,7 18,0 7,5 10,3

2021 45,45 35995 100 6,4 31,6 26,4 18,1 7,5 10,0

Преподаватели

2018 36,79 6463 100 33,3 35,0 16,1 9,6 3,0 3,0

2019 37,24 6097 100 31,9 34,7 16,5 10,6 3,1 3,2

2020 37,16 6025 100 32,0 35,3 15,6 10,7 3,5 2,9

2021 37,14 5911 100 32,3 35,2 15,4 10,7 3,3 3,1

Ассистенты

2018 35,17 14828 100 39,3 35,9 13,3 6,2 2,0 3,3

2019 35,28 13879 100 38,5 36,5 13,3 6,4 2,0 3,3

2020 35,28 13179 100 38,1 37,0 13,3 6,3 2,1 3,2

2021 35,22 12739 100 38,9 36,3 13,2 6,2 2,2 3,2

Источник: Рассчитано по [13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [13] in Appendix 1.
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ной группе старше 65 лет, представляется 
несколько удивительным. Причём следует 
отметить, что эта доля растёт, и в 2021 г. 
54% профессоров относились к самой стар-
шей возрастной группе. Вторая группа – 
50-летние, которых примерно пятая часть. 
Отличительной чертой профессоров явля-
ется очень большая разница между двумя 
максимальными значениями. Если для всех 
остальных должностей два максимальных 
значения отличаются незначительно, то для 
профессоров наблюдается большая раз-
ница, в 2021 г. – трёхкратная. Профессора, 
следовательно, являются единственной мо-
новозрастной должностной группой. Доли 
остальных возрастных групп примерно по-
стоянны, 30-летние составляют не более 2%, 
каждый 9-й профессор относится к 40-лет-
ним, каждый 6-7-й – к возрастной группе 
60–65 лет. Среди доцентов максимальные 
значения имеют 30 – и 40-летние, вместе они 
составляют около половины доцентов. Зна-
чения двух групп относительно близки, но 
всё же преобладают 40-летние. Следующая 
группа – 50-летние, они сотавляют пример-
но пятую часть. В 2021 г. они перешли в груп-
пу максимальных значений. 

Среди старших преподавателей также 
максимальные значения наблюдаются 30- и 

40-летние, но здесь больше представлены 
30-летние, которых около трети, в то время 
как 40-летних около четверти. Старшие пре-
подаватели, в отличие от всех рассмотрен-
ных должностей, характеризуются более 
равномерным представительством всех воз-
растных групп, включая лиц до 30 лет. Доля 
последних – менее 10%, и она снижается.

Среди преподавателей к группе макси-
мальных показателей относятся лица до 30 
лет и 30-летние, причём более высокие зна-
чения – у второй группы. Есть среди препо-
давателей и лица двух старших возрастных 
групп – 60–65 лет и старше 65, причём доли 
этих групп примерно равны, и они отличают-
ся относительным постоянством.

Наконец, ассистенты – у них также два 
максимальных показателя – это лица до 
30 лет и 30-летние, причём выше значения 
у первого показателя. Здесь также присут-
ствуют лица возраста 60–65 лет и 65 лет и 
старше, причём выше значения у самой стар-
шей группы. Следует отметить постоянный 
устойчивый характер, никакие тенденции 
здесь не просматриваются. 

Старшие преподаватели, преподаватели 
и ассистенты являются наиболее поливоз-
растными, среди них есть лица всех возраст-
ных групп в отличие от других должностей, 

Таблица 6
Средний возраст преподавательского состава по должностям, лет

Table 6
Average age of teaching staff by positions, years

Должности
годы

2018 2019 2020 2021

Ректоры 55,50 54,29 53,10 54,10

Проректоры 50,61 50,22 50,19 49,96

Деканы 51,18 51,31 51,39 51,27

Зав. кафедрами 55,47 55,73 56,08 55,88

Профессора 61,77 61,82 62,17 62,35

Доценты 49,38 49,60 49,87 50,00

Ст. преподаватели 44,78 45,12 45,43 45,45

Преподаватели 36,79 37,24 37,16 37,14

Ассистенты 35,17 35,28 35,28 35,22

Источник: Рассчитано по [13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [13] in Appendix 1.
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у которых почти или полностью отсутству-
ют сотрудники до 30 лет.

Выше, в таблице 2, мы рассматривали 
средний возраст преподавательского соста-
ва в целом. Теперь обратимся к значениям 
среднего возраста по должностям (Табл. 6).

Как и следовало ожидать, максимальный 
возраст наблюдается у профессоров, 61–62 
года, минимальный – у ассистентов, 35 лет. 
Разница между ними более 25 лет. В целом 
наблюдается закономерность: чем выше 
должность, чем старше преподавательский 
состав, за исключением профессоров, заве-
дующих кафедрами и деканов.

Средний возраст ректоров составляет 
54–55 лет, и даже на таком небольшом вре-
менном интервале видна тенденция к сни-
жению. Проректоры несколько моложе, их 
средний возраст – около 50 лет, здесь также 
проявляется тенденция к снижению, правда, 
совсем слабая. Возраст у деканов и асси-
стентов – стабильный, 51 год и 35 лет соот-
ветственно. Что касается остальных долж-
ностей, то здесь наблюдается относительно 
стабильная ситуация с очень незначитель-
ной тенденцией к росту. 

Для дальнейшего анализа динамики воз-
растной структуры агрегируем данные, объ-

единив всех преподавателей в три возраст-
ные группы: до 40 лет, от 40 до 60, от 60 лет 
и старше. Результаты такого агрегирования 
представлены на рисунке 1.

Как видно на рисунке 1, доля лиц в возрас-
те до 40 лет в 2000-х росла: если 1998 г. препо-
давателей самой молодой возрастной группы 
было менее 30%, то в 2010-м – более 36%. По-
сле этого, в 2010-х, наблюдалось монотонное 
сокращение этой доли. В 2021 г. эта группа 
составила менее четверти всех преподавате-
лей, что существенно ниже, чем в 1998-м.

Средняя возрастная группа, лица от 40 до 
60 лет, изменялась следующим образом: если 
в последние годы ХХ в. эта группа составля-
ла чуть более половины всех преподавате-
лей, в 1998 г. их было более 53%, то к 2010 г. 
доля сократилась до 38%. Далее, несмотря 
на наблюдавшийся рост, к 2021 г. доля со-
ставила 46,6%, что существенно меньше, чем 
1998–1999 гг.

В динамике доли старшей возрастной 
группы, лиц в возрасте 60 лет и старше, долго-
временной тенденцией является рост: если в 
1998 г. она составляла 17,7%, то с 2018 г. дер-
жится на уровне около 29%, т. е. рост с кон-
ца ХХ в. в течение 2000-х и первой половины 
2010-х сменился на период стабилизации.

Рис. 1. Возрастная структура штатных преподавателей
Fig. 1. Age structure of full-time teachers

Источник: Рассчитано по [2–13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [2–13] in Appendix 1.
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В течение рассматриваемого периода вре-
мени, чуть превышающего два десятилетия, 
наиболее близко к равномерному представле-
нию групп оказался 2010 г. В начале и конце 
периода преподаватели средней возрастной 
группы преобладают. О соотношении моло-
дой и старшей возрастных групп отметим сле-
дующее: в течение большей части рассматри-
ваемого периода доля молодой группы превы-
шает долю старшей. С 2018 г. ситуация иная, 
причём, если доля старшей группы стабильна, 
держится на уровне около 29%, то доля моло-
дой группы продолжает снижаться.

Сравним рассматриваемый постсовет-
ский период с данными советского 1988 г. 
Максимальное различие, как видно из табли-
цы 1, в доле старшей группы. В 2021 г. доля 
лиц в возрасте 60 лет и старше больше этого 
показателя 1998 г. в 4 раза, а доли средней 
и младшей групп в 1988 г. больше значений 
2021 г в 1,1 и 1,7 раза соответственно.

Как видно из приведённого анализа, воз-
растная структура преподавателей, занима-
ющих различные должности, существенно 
различается и в целом логична: среди низ-
ших должностей преобладают лица более 
молодых возрастов, высших должностей – 
более старших возрастов. Поэтому сниже-
ние доли молодых преподавателей в общей 
их численности не может объясняться толь-
ко возрастом преподавательского состава на 
низших должностях. 

Должностная структура 
преподавательского состава

На общую картину распределения всех 
преподавателей по возрастным группам вли-
яет и должностная структура. Рассмотрим 
динамику должностной структуры профес-
сорско-преподавательского персонала госу-
дарственных вузов России с 1995 по 2021 гг. 
(Таблица 7).

Таблица 7
Должностная структура штатного персонала государственных вузов

Table 7
Job structure of the staff of state universities

Должности 1989* 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Основной штатный  
персонал, всего, тыс. чел.

420,8 240,2 265,2 322,1 324,8 255,8 242,8 230,8 221,4 217,2 211,5 206,4

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ректоры 0,9+ 1,3+ 1,6+ 1,8+ … … … … …0,2 …0,2 0,2 0,2

проректоры … … … … …1,0 …1,0 1,0 1,1

деканы факультетов 1,3 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1

зав. кафедрами 8,3 8,0 8,0 7,8 7,9 7,4 7,3 7,2 7,0 7,0 7,0 6,9

директора институтов – – – – – – 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

профессора в составе 
кафедр

2,9 6,1 8,2 9,5 11,1 13,3 13,5 13,6 13,4 13,4 13,3 13,1

доценты 29,2 36,2 36,7 37,5 42,3 48,4 48,9 49,9 49,9 50,2 50,6 50,7

старшие преподаватели 22,9 23,3 23,1 22,6 21,4 18,1 17,8 17,6 17,4 17,4 17,2 17,4

преподаватели 34,5+ 23,4+ 20,5+ 19,0+ 14,6+ 11,2+ 3,3 3,1 2,9 2,8 2,9 2,9

ассистенты 7,5 6,9 6,6 6,4 6,2 6,1

Занимающие должности  
не выше доцента, %

86,6 82,2 80,3 79,1 78,3 77,7 77,5 77,5 76,8 76,8 76,9 77,1

Примечание: * данные относятся к СССР.
Notes: * data refer to the USSR.
Источник: Рассчитано по [2–13] в Приложении 1.
Source: Calculated according [2–13] in Appendix 1.
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В течение рассматриваемого периода, 
включая данные советского 1989 г., долж-
ностная структура преподавателей, как вид-
но на таблицы 7, существенно изменилась.

На основе имеющихся данных о ректо-
рах и проректорах видно, что их суммарная 
доля составляет менее 2%. Доля деканов 
факультетов достаточно стабильна и не 
превышает 2%, даже с учётом директоров 
институтов. Заведующие кафедрами со-
ставляет около 7–8% с очень медленным 
снижением. Как видно, существенных из-
менений в представительстве всех руково-
дящих должностей в рассматриваемый пе-
риод, несмотря на его относительную дли-
тельность, не наблюдалось.

Обратимся к данным об основной части 
преподавательского состава и рассмотрим 
динамику изменения отдельных групп в  
период.

Максимальный рост наблюдается в пред-
ставительстве профессоров – их доля вы-
росла с 6,1% до максимального значения, 
равного 13,6 % в 2017 г., после чего снизи-
лось до 13,1 в 2021-м. Несмотря на сниже-
ние, это более чем двукратный рост. Если же 
учесть 1989 г., то кратность роста состави-
ла 4,5 раза. Учитывая факт быстрого роста 
доли профессоров, следует отметить, что, 
по крайней мере с 2015 г., наблюдается ста-
бильность показателя на уровне выше 13%. 
С 2017 г. отмечено даже незначительное 
снижение данного показателя. 

Доля доцентов также выросла, но в мень-
шей степени: если в 1995 г. она составляла 
36,2%, то в 2021 г. – 50,7%, что означает рост 
в 1,4 раза. Если же точкой отсчёта брать 
1989 г., то кратность роста – 1,7 раза.

Ситуация со старшими преподавателями 
более стабильная. Их доли в 1989 и 1995 гг. 
очень близки, поэтому и кратность сокраще-
ния за периоды 1989–2021 и 1995–2021 одна 
и та же – 1,3 раза.

Ещё одной группой, чья доля снизилась в 
течение рассматриваемого периода, являют-
ся старшие преподаватели: если в 1995 г. их 
было 23,3%, то в 2021 г. – уже 17,4%, крат-

ность изменения – в 1,3 раза. Поскольку 
значения доли старших преподавателей в 
1989 и 1995 гг. близки, то и кратность сокра-
щения одинакова.

Некоторая трудность анализа преподава-
телей и ассистентов вызвана особенностями 
статистики, точнее – рассмотрением в нача-
ле интересующего нас периода только сум-
мы преподавателей и ассистентов. Обращает 
на себя внимание резкое сокращение доли 
преподавателей и ассистентов в период с 
1989 по 1995 гг., с 34,5 до 23,4%, т. е. на треть. 
Далее снижение продолжилось, но более 
плавно, до 9 % в 2021 г. Благодаря тому фак-
ту, что с 2016 г. российская образовательная 
статистика показывает преподавателей и 
ассистентов отдельно, разными позиция-
ми, появилась возможность оценить эти две 
должностные группы отдельно. Наиболее 
исчезающими оказались преподаватели: в 
2021 г. их оказалось только 2,9%, т. е. на 100 
человек ППС нет даже трёх преподавателей. 
А если посмотреть соотношения преподава-
телей на разных должностях, то получается, 
что на одного преподавателя приходится в 
среднем 2,4 заведующих кафедрами, 4,6 про-
фессоров, 17,8 доцентов и 6,1 старших пре-
подавателей. 

Ситуация с ассистентами несколько луч-
ше, но тоже удручающая. Их доля в 2021 г. 
составляла 6,1%. Численность ассистентов 
была меньше численности каждой из следу-
ющих групп: заведующих кафедрами, про-
фессоров, старших преподавателей, причём 
на одного ассистента приходилось более 
двух профессоров. Из этих данных очевид-
но, что преподаватели и ассистенты факти-
чески ушли из должностной лестницы ППС.

Теперь обратимся к данным о доле препо-
давательского состава, занимающего долж-
ности не выше доцента. Как видно из табли-
цы 5, в 1995 г. эта доля составляла 82,2%, а за 
четверть века, к 2021 г., сократилась до 77,1%. 
Несмотря на сокращение этого показателя, 
подавляющее большинство, более трёх чет-
вертей преподавательского состава, занима-
ют должности не выше доцента. Следователь-
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но, эта позиция в карьерной лестнице препо-
давателя является «стеклянным потолком». 
Если учесть тот факт, что позиции ассистента 
и преподавателя фактически исчезли, то для 
большинства ППС карьерная лестница ока-
зывается фактически двухступенчатой: стар-
ший преподаватель – доцент. Условием пере-
хода преподавателя на следующую ступень 
карьерной лестницы является достижение 
дополнительных результатов, выполнения 
определённого вида работ. Поэтому суще-
ствование относительно длинной карьерной 
лестницы является гарантией определённого 
уровня квалификации, а её сокращение неиз-
бежно негативно сказывается на уровне ма-
стерства, профессионализма. 

Выводы
В возрастной структуре профессорско-

преподавательского состава российских 
вузов в ХХI в., особенно в 2010-е гг., прои-
зошли существенные изменения, приведшие 
к дисбалансам. Это касается прежде всего 
доли молодых в преподавательском соста-
ве, а также соотношения самых молодых и 
самых старших возрастных групп. Если на 
рубеже веков доля лиц до 30 лет превыша-
ла почти вдвое аналогичный показатель для 
лиц старше 65 лет, то наблюдавшееся далее 
сочетание двух противоположных векто-
ров – продолжение роста доли старшей воз-
растной группы и появившаяся после 2010 г. 
ярко выраженная тенденция к снижению 
доли самой молодой возрастной группы 
привели к тому, что в 2021 г. доля старшей 
возрастной группы более чем в четыре раза 
превысила долю лиц до 30 лет.

Анализ должностной структуры и ди-
намики распределения ППС по отдельным 
позициям показал, во-первых, значительное 
снижение доли преподавательского состава 
на двух низших позициях – преподавателя 
и ассистента, что в значительной степени 
явилось причиной сокращения доли молодё-
жи среди ППС в целом. Во-вторых, показан 
«стеклянный потолок» который находится 
на уровне доцента. Выше этой должности 

поднимаются менее четвёртой части всего 
преподавательского состава. Сочетание этих 
факторов и привело к реальной двухступен-
чатой карьерной лестнице: старший препо-
даватель – доцент.

Снижение привлекательности профессии 
преподавателя вуза, особенно для молодё-
жи, дисбаланс возрастной структуры – это 
результат долговременных, системных из-
менений в труде преподавателя, по сути 
являющихся прекарными. Только их изме-
нение позволит улучшить ситуацию с препо-
давателями в высшей школе России. 
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Аннотация. Статья представляет результаты эмпирического исследования, направлен-
ного на сравнительный анализ уровня предпринимательских компетенций студентов раз-
личных форм образования (очной, заочной, очно-заочной). В выборочную совокупность вошли 
564 студента Уральского государственного экономического (г. Екатеринбург) и Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского (г. Омск) непрофильных направлений 
подготовки. Эмпирические данные собраны с применением онлайн-опроса и метода нарратив-
ных эссе. Полученные данные осмысливались и обрабатывались с помощью качественных и 
количественных методов анализа, в том числе дескриптивной статистки, корреляционного 
анализа (коэффициент корреляции Пирсона, R), однофакторного дисперсионного анализа, 
факторного анализа и качественного анализа историй студентов. Проведённое изыскание по-
зволяет оценить различия в уровне оцениваемых компетенций студентов в зависимости от 
формы обучения, определить корреляцию наличия предпринимательских намерений и оценок 
предпринимательских компетенций студентов, а также проанализировать отношение сту-
дентов к важности формирования предпринимательских компетенций в вузе. В результате 
выявлены статистически значимые различия значений показателей развития компетенций 
по фактору формы получения образования студентами вузов. На основе полученных данных 
по вопросам исследования авторами актуализируется важность внимания к развитию пред-
принимательских намерений и компетенций студентов вузов непрофильных направлений 
подготовки, в том числе через введение в учебные планы специальных дисциплин, что может 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study aimed at a comparative analysis 
of the level of students’ entrepreneurial competencies of various forms of education (full-time, part-
time, correspondence courses forms). The sample included 564 students of Ural State University 
of Economics (Yekaterinburg) and Omsk State University named after F.M. Dostoevsky (Omsk) of 
non-core areas of training. Empirical data were collected using an online survey and the method 
of narrative essays. The data obtained were interpreted and processed using qualitative and quan-
titative analysis methods, including descriptive statistics, correlation analysis (Pearson correlation 
coefficient, R), one-factor analysis of variance, factor analysis and qualitative analysis of student his-
tories. The conducted research makes it possible to assess the differences in the level of assessed com-
petencies of students depending on the form of study, to determine the correlation of the presence of 
entrepreneurial intentions and assessments of students’ entrepreneurial competencies, as well as to 
analyze the attitude of students to the importance of the formation of entrepreneurial competencies 
at the university. As a result, statistically significant differences in the values of indicators of compe-
tence development by the factor of the education form by university students were revealed. Based 
on the data obtained on the research issues, the authors actualize the importance of attention to 
the development of entrepreneurial intentions and competencies of university students in non-core 
areas of training, including through the introduction of special disciplines into the curricula, which 
can become one of the predictors of the economic and social well-being of the country.
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Введение
Работодатели, исследователи и государ-

ственные деятели транслируют важность 
предпринимательства для успеха организа-
ций, регионов, стран и современного обще-
ства в целом, так как предпринимательская 
активность оказывает существенное вли-
яние на показатели развития экономики и 
технологий, рынок труда, уровень жизни 
населения [1–3]. Предприниматель – это 
«агент изменений, новатор, который берёт 
на себя риск, использует возможности в 
своём окружении и ресурсы для разработ-
ки новых технологий, производства новых 
товаров и услуг, чтобы максимизировать 
прибыль и внести значительный вклад в 
общественное развитие» [4]. Предприни-
матель привносит на рынок инновации и 
создаёт рабочие места. Вовлечение моло-
дёжи в предпринимательскую деятельность 
является одной из приоритетных задач эко-
номического развития стран, так как позво-
ляет решить вопрос обеспечения занятости 
молодых людей на рынке труда [2; 5; 6]. Раз-
витие широкого спектра профессиональ-
ных и универсальных компетенций студен-
тов в процессе подготовки по программам 
магистратуры и бакалавриата – основная 
задача высшего образования. В спектре 
надпрофессиональных компетенций мож-
но выделить отдельную группу предпри-
нимательских компетенций, которые могут 
стать предиктором регионального и госу-
дарственного экономического развития. 

В связи с обозначенным выше, тематика 
передачи коммерческих знаний и развития 
у студентов вузов предпринимательских 
компетенций является актуальной для на-
учных исследований [7; 8]. Высокая роль 
университетов в формировании у студен-
тов предпринимательских компетенций, 
вне зависимости от направлений и профи-
лей подготовки, объясняется также ростом 
внутреннего предпринимательства в орга-
низациях и повышением востребованности 
среди работодателей предпринимательско-
го мышления соискателей [1; 9; 10]. Важно 

отметить, что работодатели предъявляют 
равные требования к развитию компетен-
ций выпускников очной, заочной и очно-за-
очной форм получения высшего образова-
ния. Согласно статистическим данным мо-
ниторинга трудоустройства выпускников 
2021 г., работодатели отдают предпочтение 
при закрытии вакансий выпускникам очной 
(79,1% трудоустроенных) и очно-заочной 
(78,6% трудоустроенных) форм обучения, 
чуть меньший процент занятости после 
окончания вуза среди студентов заочной 
формы образования (74,5%), что позволяет 
предположить, что уровень соответствия 
развития компетенций выпускников заоч-
ной формы и требований рынка труда не-
сколько ниже [11, с. 29–30]. 

Появление возможностей получения за-
очного высшего образования с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий, классическое заочное образование име-
ют не только позитивные изменения, связан-
ные с доступностью обучения, так как дан-
ная форма позволяет получить высшее об-
разование без больших отрывов от трудовой 
деятельности, семейной жизни [12; 13], но и, 
отмечаемые в работах исследователей, на-
пример Г. А. Чередниченко, снижение стан-
дартов качества образования и ценности ди-
пломов [14]. В связи с этим возникает вопрос 
относительно возможностей формирования 
равно высокого уровня развития компетен-
ций студентов вне зависимости от формы 
получения образования. В данной работе мы 
проводим исследование сформированности 
предпринимательских компетенций студен-
тов различных форм получения образова-
ния, в том числе с учётом таких факторов, 
как возраст и курс обучения. 

В работах ряда исследователей прово-
дились сравнения компетенций студентов в 
области предпринимательства в зависимо-
сти от направлений и профилей подготовки 
и их намерений стать предпринимателями  
[15–17]. В ряде публикаций приводятся ре-
зультаты корреляционного анализа взаи-
мосвязи пола и возраста студентов вузов 
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с уровнем развития предпринимательских 
компетенций и наличием намерений вести 
предпринимательскую деятельность [9; 18; 
19]. Различия развития компетенций сту-
дентов в области предпринимательства у 
профильных и непрофильных направлений 
подготовки также являются предметом вни-
мания ряда учёных [10; 20; 21]. Однако дан-
ный вопрос в разрезе форм образования у 
студентов непрофильных направлений под-
готовки изучен недостаточно. 

Целью проведённого исследования стало 
выявление разницы развития у студентов 
ряда направлений подготовки двух вузов 
предпринимательских компетенций в зави-
симости от формы обучения. При этом были 
сформулированы следующие исследова-
тельские вопросы: 

1) Существуют ли различия в уровне раз-
вития анализируемых компетенций студен-
тов в зависимости от формы обучения? 

2) Имеется ли положительная корреля-
ция между наличием предпринимательских 
намерений и оценок развития предпринима-
тельских компетенций участников? 

3) Каково отношение студентов к важ-
ности формирования предпринимательских 
компетенций в вузе? 

Исходя из поставленных исследователь-
ских вопросов авторами были выдвинуты 
четыре гипотезы.

1. На уровень развития предпринима-
тельских компетенций студентов влияет 
форма обучения: у студентов заочной и оч-
но-заочной он выше, чем у студентов очной.

2. На уровень развития предпринима-
тельских компетенций оказывает влияние 
возраст и курс обучения студентов.

3. На уровень развития предпринима-
тельских компетенций оказывает влияние 
наличие предпринимательских намерений 
студентов.

4. Студенты непрофильных направлений 
подготовки считают формирование пред-
принимательских компетенций в вузе важ-
ным условием личной конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

Метод и материалы исследования
Эмпирическая часть исследования была 

построена на поведенческом подходе изуче-
ния компетенций Д. МакКлелланда, Р. Бо-
яциса, Л. Спенсера и С. Спенсера, который 
предполагает, что успешности и эффектив-
ности профессиональной деятельности спо-
собствует высокий уровень развития компе-
тенций [22–24]. Исходя из данного подхода 
можно предположить, что высокий уровень 
развития предпринимательских компетен-
ций студентов в настоящем может способ-
ствовать их предпринимательской эффек-
тивности в будущем.

Основные методы, используемые на дан-
ном этапе, – онлайн-опрос с применением 
опросника на базе onlinetestpad.com по ав-
торской методике «Развитие предприни-
мательских компетенций студентов» [15], 
а также метод нарративных эссе. Участие в 
опросе было полностью анонимным и до-
бровольным. 

Опросник оценки предприниматель-
ских компетенций разработан на основе 
выделенных в исследовании [25] предпри-
нимательских компетенций, их описания и 
анализа результатов. Обозначенный фрейм-
ворк соответствовал требованиям, которые 
предъявлялись нами для определения базы 
разработки оценочного инструментария. 
В фреймворке предпринимательские компе-
тенции объединены в 3 кластера, в каждом 
по 5 компетенций (Рис. 1). 

Кластер «Идеи и возможности» объ-
единил в себе компетенции, связанных с 
генерацией идей и поиском возможностей 
к их реализации, которые требуют наличия 
компетенций в области эффективного ис-
пользования различного рода внутренних и 
внешних, материальных и нематериальных 
ресурсов кластера компетенций «Ресурсы». 
В свою очередь, предпринимательская ком-
петентность реализуется в готовности пре-
образовывать идеи, возможности и моби-
лизованные ресурсы в конкретные активные 
действия, что отражает кластер компетен-
ций «Действия». 
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Оценка компетенций осуществлялась по 
5 уровням. На нулевом уровне компетенции 
не проявляются. На 1–2-м уровнях опреде-
ляется базовый уровень развития компетен-
ций, при котором человеку свойственно фо-
кусироваться в основном на раскрытии лич-
ных качеств и интересов, работая в команде 
над решением единой задачи, опираться на 
поддержку других. 3–4-й – это средний уро-
вень развития предпринимательских компе-
тенций, при котором оцениваемый может 
действовать вместе с другими и индивиду-
ально для достижения поставленных целей.  
5–6-й – продвинутый уровень развития 
компетенций, характеризующийся готовно-
стью брать на себя ответственность при ре-
ализации предпринимательских инициатив.  
7–8-й – экспертный уровень развития, под-
разумевающий стимулирование инноватив-
ных действий и внесение личного и команд-
ного вклада в развитие определённой сферы 
жизнедеятельности. Каждый уровень разви-
тия включает в себя дескрипторы предыду-
щих уровней, усиливаясь знаниями, навыка-
ми и установками более сложного порядка.

Методика включает в себя два блока: 
1) вводная информация о респонденте и его 
предпринимательском опыте: пол, возраст, 

город проживания, вуз, форма обучения, 
наличие опыта предпринимательства и/или 
желание открыть бизнес; 2) 49 вопросов, 
оценивающих 15 компетенций, в каждом из 
вопросов по 4 варианта ответа. За ответ на 
вопрос начисляется от 0 до 8 баллов. После 
заполнения опросника каждый участник 
получил развёрнутую обратную связь от-
носительно общего уровня развития ком-
петенций и, в частности, по каждой из 15 
компетенций. Диапазон итоговых баллов: 
базовый уровень развития компетенций – 
65–104 баллов; средний уровень – 105–209; 
продвинутый уровень – 210–316, эксперт-
ный – от 355 баллов. 

Полученные данные обрабатывались с 
помощью пакета анализа данных MS Excel, 
сервиса math.semestr.ru и программы IBM 
SPSS Statistics. Были применены дескрип-
тивная статистка, корреляционный анализ 
(коэффициент корреляции Пирсона, R), 
однофакторный дисперсионный анализ, 
факторный анализ. Также для анализа ре-
зультатов нарративного эссе, применялся 
качественный анализ историй студентов в 
осмыслении важности развития предприни-
мательских компетенций для специалистов 
выбранного ими направления подготовки. 

Рис. 1. Описание кластеров оцениваемых компетенций [9]
Fig. 1. Description of clusters of assessed competencies [9]

– Поиск возможностей
– Креативность и инновативность
– Прогностическая компетенция 
– Оценивание идей 
– Этическое и устойчивое мышление

– Самосознание и самоэффективность
– Мотивация и настойчивость
– Мобилизация ресурсов
– Управление финансами и 
   экономическая грамотность
– Мобилизация других людей

– Проявление инициативы
– Планирование и управление
– Работа в режиме неопределенности 
   и быстрой смены задач
– Работа с другими людьми
– Обучение через опыт

ИДЕИ И ВОЗМОЖНОСТИ

РЕСУРСЫ ДЕЙСТВИЯ



139

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 3.

Респондентами стали студенты двух уни-
верситетов – Уральского государственно-
го экономического университета (УрГЭУ, 
г. Екатеринбург) и Омского государствен-
ного университета им. Ф.М. Достоевского 
(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск). Вы-
бор вузов для исследования осуществлён на 
основании трёх критериев: 

1) их региональная принадлежность и 
уровень предпринимательской активности 
выбранных субъектов РФ. Свердловская 
область занимала по состоянию на начало 
2021 г. 6-е место по количеству индивидуаль-
ных предпринимателей – субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в то время 
как Омская область – 27-е из 85 субъектов 
Российской Федерации1. Можно предполо-
жить, что показатели развития компетенций 
студентов в регионе с высокой предпри-
нимательской активностью будут выше, а в 
субъекте РФ со средним уровнем активности 
предпринимателей ниже под воздействием 
факторов внешней среды; 

2) ОмГУ позиционируется как «поли-
функциональный образовательный, науч-
но-исследовательский и культурно-просве-
тительский комплекс, осуществляющий… 
подготовку и переподготовку кадров по 
широкому перечню направлений, обеспечи-
вающих инновационное развитие экономики 
не только региона, но и страны в целом»2, 
УрГЭУ – экономический вуз, осуществля-
ющий подготовку «экономической элиты 
Уральского региона, России и стран СНГ»3. 
1 Составлено авторами по данным Федеральной 

налоговой службы в 2021 году. Сведения об инди-
видуальных предпринимателях, сведения о кото-
рых внесены в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 10 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом. URL: https://
ofd.nalog.ru/statistics2.html?t=1622808561469 
(дата обращения 09.11.2022).

2 Официальный сайт ОМГУ. URL: https://omsu.
ru/about/history/kak-vse-nachinalos/?ysclid=l52
1ui8pad65165093 (дата обращения 09.11.2022).

3 Официальный сайт УрГЭУ. URL: https://www.
usue.ru/ob-urgeu/urgeu-vchera-i-segodnya/ 
(дата обращения 09.11.2022).

Оба вуза являются одними из лидеров сво-
их регионах в части подготовки бакалавров 
и магистров экономических направлений4. 
Мы предполагаем, что получаемое студен-
тами выбранных вузов образование должно 
способствовать проявлению предпринима-
тельской активности в процессе обучения 
и после окончания университета. При этом 
УрГЭУ готовит бакалавров и магистрантов 
по программам «Экономика и организа-
ция предпринимательской деятельности», 
«Управление малым бизнесом» и ряда дру-
гим, учащиеся которых не были привлечены 
к исследованию; 

3) доступность целевой аудитории для 
исследователей. Сбор данных осуществлял-
ся в 2021/2022 учебном году.

Для формирования выборочной сово-
купности авторами применялась трёх-
ступенчатая выборка. На первой ступени 
была определена квота выборки по формам 
обучения респондентов. По данным Ми-
нистерства высшего образования и науки 
РФ о совокупной численности студентов 
Свердловской и Омской области на 2021 г., 
общее число студентов всех форм обучения 
составила 189 985 человек5. Из них 108 024 
(56,9%) – студенты очной формы, 69 160 
(36,4%) – студенты заочной формы и 12 801 
(6,7%) – студенты очно-заочной (вечерней) 
формы обучения. Исходя из данных о про-
центном соотношении студентов по фор-
мам обучения в регионах, нами была опре-
делена квота выборки по формам обуче-
ния – 56,9% студентов очной формы, 36,5% 
заочной и 6,6% студентов очно-заочной 

4 Рейтинг экономических вузов России 2022. 
URL: https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/
ekonomicheskie/ (дата обращения 09.11.2022).

5 Сведения о численности студентов образова-
тельных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-sve-
deniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatel-
nykh-organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obra-
zovateln (дата обращения 09.11.2022).
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формы обучения. После определения вы-
борочных квот была применена стихийная 
выборка, при которой приглашение к уча-
стию в исследовании направлялось студен-
там соответствующих направлений и форм 
обучения. Участие было добровольным. 
В опросе приняли участие 564 студента не-
профильных для предпринимательства на-
правлений подготовки. Число обучающихся 
на направлениях подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» и «Управление персона-
лом» в УрГЭУ составляет 4551 человек, а в 
ОмГУ – 789 человек. При ошибке выборки 
в 5% и генеральной совокупности примерно 
в размере 5340 человек (по данным сайтов 
вузов число студентов выбранных направ-
лений подготовки, с учётом студентов про-
фильных предпринимательских программ в 
УрГЭУ; по всем формам и всем курсам об-
учения) необходимо опросить 383 респон-
дента для обеспечения достаточной репре-
зентативности для межвузовского анализа. 

Таким образом, в опросе приняли участие 
8,15% (n1) и 24% (n2) студентов выбранных 
направлений подготовки выбранных вузов 
соответственно. Большая часть откликнув-
шихся для участия студентов обучается 
на направлении подготовки «Управление 
персоналом» (n1 = 250; n2 = 77), студен-
ты направления «Менеджмента» имеют 
чуть меньшее представительство в выборке 
(n1 = 96; n2 = 84), меньше всего участников 
экономических направлений подготовки, 

так как из выборки были исключены про-
граммы профильной подготовки предприни-
мателей (n1 = 25; n2 = 32). 

Выборкой типичных случаев были ото-
браны 10% заполнивших опросник студен-
тов, приглашённых для участия в нарратив-
ных интервью в формате нарративных эссе 
с целью узнать мнение участников по теме 
«Важность развития предпринимательских 
компетенций для специалиста моей про-
фессии». Средний возраст респондентов по 
формам обучения: очное – 19 лет (интерк-
вартильный размах (ИКР) 18–20 лет), заоч-
ное – 26 лет (ИКР в диапазоне 21–30 лет), 
очно-заочное обучение – 32 года (ИКР диа-
пазоне 22–41 года). Более подробно описа-
ние выборочной совокупности исследования 
представлено в таблице 1.

Представленные в работе результаты 
исследования имеют несколько ограниче-
ний: 1) изучалась российская студенческая 
молодёжь направлений подготовки «Ме-
неджмент», «Экономика» и «Управление 
персоналом», имеющая ценностную и ком-
петентностную специфику; 2) ограничен-
ное число регионов и вузов, в которых про-
водилось исследование; 3) не проводилось 
дополнительное квотирование выборки по 
гендерному признаку и курсам обучения. 
Выделенные нами ограничения демонстри-
руют актуальность масштабирования изу- 
чения проблематики развития у студентов 
предпринимательских компетенций, а также 

Таблица 1 
Описание выборочной совокупности исследования

Table 1
Description of the sample population of the study

Совокупность
Всего, 

человек

Форма обучения, человек Пол*, % Курс, %

Очное Заочное
Очно- 

заочное 
М Ж 1 2 3 4 маг.*

Число участников (n1 + n2) 564 321 206 37 24,5 75,5 22,3 31,2 30,7 7,6 8,2

Число участников,  
обучающихся в УрГЭУ (n1)

371 181 161 29 254 75 12,4 35,6 43,4 3,2 5,4

Число участников,  
обучающихся в ОмГУ (n2)

193 140 45 8 24 76 41,4 22,5 6,6 16,0 13,5

Нарративные интервью 56 28 22 6 12 44 9 11 8 22 6
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способствует проведению в будущем допол-
нительных изысканий авторов по теме ис-
следования.

Результаты
Для проверки гипотезы о различиях в раз-

витости предпринимательских компетенций 
у студентов разных форм обучения был про-
ведён дескриптивный анализ. В качестве по-
казателей для анализа были использованы 
минимальные и максимальные оценки раз-
витости предпринимательских компетенций, 
а также среднее значение и медиана. Резуль-
таты представлены в таблице 2.

Согласно данным таблицы 2, у студентов 
очно-заочной и заочной формы обучения 
средние оценки развитости предпринима-
тельских компетенций (среднее арифмети-
ческое и медиана, столбцы 3, 4, 6, 7) выше, 
чем аналогичные оценки для студентов оч-
ной формы обучения (столбцы 2 и 5), что 
подтверждает нашу гипотезу. Такие зна-
чения средних показателей объясняются 
тем, что студенты, выбирающие заочную 
или очно-заочную форму обучения, уже 
либо работают, либо планируют совмещать 
работу и учёбу, в том числе и занимаются 
предпринимательской деятельностью. По-
этому данные компетенции у них развиты 
лучше. Кроме того, сравнение показателей 
медианы и среднего арифметического для 
всех групп студентов свидетельствует о 
достаточном количестве студентов во всех 

группах с низкими значениями развитости 
предпринимательских компетенций (во 
всех группа среднее арифметическое либо 
равно, либо меньше медианы). Данный факт 
будем интерпретировать как то, что во всех 
группах присутствуют студенты, чьи пред-
принимательские компетенции не развиты. 
То есть, нельзя сказать, что студенты одной 
из форм однозначно имеют более развитые 
предпринимательские компетенции. Пра-
вильнее будет сказать, что среди студентов 
очно-заочной и заочной формы обучения 
больше студентов с развитыми предпри-
нимательскими компетенциями по сравне-
нию со студентами очной формы обучения. 
Опять же, данный вывод можно сделать 
только на момент их обучения в вузе.

Вместе с тем, если анализировать пока-
затель разброса (стандартное отклонение), 
то для студентов из УрГЭУ наблюдается 
бóльшая разнородность групп относительно 
друг друга. Так, наиболее непохожи по раз-
витости предпринимательских компетенций 
студенты очно-заочной формы обучения 
из УрГЭУ (стандартное отклонение равно 
32,12). Скорее всего, в данной группе студен-
тов находятся как лица с опытом работы, в 
том числе и предпринимателем, так и с от-
сутствием опыта работы, и, соответственно, 
с относительно неразвитыми предпринима-
тельскими компетенциями. В то же время 
для всех студентов ОмГУ характерен при-
мерно одинаковый уровень разброса разви-

Таблица 2 
Дескриптивная статистика развитости предпринимательских компетенций

Table 2
Descriptive statistics of the development of entrepreneurial competencies

Показатели

УрГЭУ ОмГУ

Очная  
форма

Очно-заочная 
форма

Заочная  
форма

Очная  
форма

Очно-заочная 
форма

Заочная  
форма

Минимальное значение 138 175 138 144 198 122

Среднее арифметическое 
значение

230 242 235 236 264 240

Медиана 229 248 237 236 272 242

Максимальное значение 295 307 307 313 303 308

Стандартное отклонение 27,09 32,12 29,50 31,08 31,19 31,79
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тости компетенций, что говорит о пример-
ной одинаковости групп студентов ОмГУ по 
разнородностям.

Для подтверждения правильности сделан-
ных нами на основе таблицы 2 выводов, мы 
применили возможности дисперсионного 
однофакторного анализа для сравнения под-
групп выборочной совокупности по фактору 
формы обучения6. Сравнение значений фак-
торной дисперсии S2

f = 3048,24 и остаточной 
дисперсии S2

ost = 888,62 позволяет сделать вы-
вод о несправедливости нулевой гипотезы о 
равенстве математических ожиданий по под-
группам, то есть фактор формы образования 
оказывает существенное влияние на оценку 
предпринимательских компетенций респон-
дентов. С точки зрения силы связи фактора 
формы образования и полученных респон-
дентами оценок мы применили данные кри-
тических точек F-распределения Фишера–
Снедекора для уровня значимости α = 0,05, 
при fnabl = 3,43 (S2

f / S2
ost) > fкр = 0, групповые 

средние различаются значимо. P-значение = 
0,02, то есть вероятность того, что результаты 
получены случайно, – 2%. 

Кроме того, данные из таблицы 2 отчётли-
во показывают, что общий средний уровень 
развития компетенций, по меньшей мере, 
половины респондентов ОмГУ несколько 
выше участников из УрГЭУ. Этот результат 
позволяет сформулировать предположение, 
что уровень предпринимательской активно-
сти региона не имеет прямой связи с разви-
тием соответствующей группы компетенций 
студентов и выпускников университетов, что 
ключевую роль играют созданные на уровне 
региона условия для проявления деловой 
инициативы и другие факторы внешней сре-
ды. Выдвинутое предположение требует до-
полнительных исследований для подтверж-
дения, или опровержения.

Далее мы провели факторный анализ с 
целью нахождения взаимосвязей между 

6 Решение получено с использованием паке-
та анализа данных MS Excel и сервиса math.
semestr.ru

развитостью компетенций7. Метод выявле-
ния – анализ методом главных компонент, 
метод вращения – Варимакс с нормализа-
цией Кайзера. Вращение сошлось за 6 итера-
ций. Результаты анализа разные для очной 
и заочной формы обучения (Табл. 3, 4). Так 
для студентов очной формы обучения фак-
торным анализом были выделены четыре 
группы факторов. Первый фактор включил 
в себя характеристики кластеров «Ресурсы» 
и Действия». Второй фактор объединил кла-
стеры «Идеи и возможности» и «Действия». 
Третий фактор объединил все группы кла-
стеров. А четвёртый фактор по степени раз-
витости компетенций включил в себя «Идеи 
и возможности» и «Ресурсы». Процент объ-
яснённой суммарной дисперсии составил 
45,28%. 

Для студентов заочников факторным ана-
лизом были выделены другие группы факто-
ров (Табл. 4).

Самый большой процент объяснённой 
суммарной дисперсии приходится на первый 
фактор, который включил в себя практиче-
ски все компетенции. То есть можно сделать 
вывод, что у студентов-заочников предпри-
нимательские компетенции развиваются 
примерно одинаково. В то время как для сту-
дентов-очников характерно совместное раз-
витие компетенций из кластеров «Ресурсы» 
и «Действия». Возможно, предприниматель-
ский опыт студентов-заочников способству-
ет развитию у них компетенций из кластера 
«Идеи и возможности» вместе с остальными 
компетенциями.

Таким образом, можно утвердительно от-
ветить на первый исследовательский вопрос 
о наличии различий в уровнях оцениваемых 
компетенций студентов в зависимости от 
формы обучения.

На данные результаты могло оказывать 
влияние большое количество факторов, 
два из которых легко проверить – возраст 
и курс обучения. С возрастом человек на-

7 Решение получено с применением программы 
SPSS Statistics.
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Таблица 3 
Матрица перевёрнутых компонент (Факторный анализ взаимосвязей между развитостью компетенций 
студентов очной формы обучения, где 0 – фактор не влияет на переменную, 1 – дисперсия переменной 

целиком определяется выделяемым фактором)
Table 3

Matrix of inverted components (Factor analysis of the relationships between the development of 
competencies of full–time students, where 0 – factor does not affect the variable, 1 – variance of the 

variable is entirely determined by the selected factor)

Компетенция
Компонента

1 2 3 4

Планирование и управление 0,639
Мотивация и настойчивость 0,637
Самосознание и самоэффективность 0,544
Обучение через опыт 0,507
Мобилизация ресурсов
Прогностическая компетенция 0,741
Креативность и инновативность 0,669
Способность справиться с неопределённостью 0,549
Работа с другими 0,439
Этическое и устойчивое мышление 0,765
Мобилизация других 0,653
Проявление инициативы 0,519
Поиск возможностей 0,417 0,440
Оценивание идей 0,767
Управление финансами и экономическое мышление 0,463 0,468

Таблица 4 
Матрица перевёрнутых компонент (Факторный анализ взаимосвязей между развитостью компетенций 

студентов заочной формы обучения, где 0 – фактор не влияет на переменную, 1 – дисперсия 
переменной целиком определяется выделяемым фактором)

Table 4
Matrix of inverted components (Factor analysis of the relationships between the development of 

competencies of part–time students, where 0 – factor does not affect the variable, 1 – variance of the 
variable is entirely determined by the selected factor)

Компетенция
Компонента

1 2 3
Мобилизация других 0,650
Проявление инициативы 0,616
Креативность и инновативность 0,594
Работа с другими 0,563
Управление финансами и экономическое мышление 0,556
Планирование и управление 0,519 0,412
Поиск возможностей 0,512
Способность справиться с неопредел`нностью 0,492
Мобилизация ресурсов 0,467
Мотивация и настойчивость 0,430
Самосознание и самоэффективность 0,760
Этическое и устойчивое мышление 0,451 –0,578
Оценивание идей –0,753
Обучение через опыт 0,582
Прогностическая компетенция 0,498
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тов разделились. Результаты по формам об-
разования представлены в таблице 5.

Частотный анализ полученных резуль-
татов показывает, что у студентов заочной 
формы в сравнении с другими подгруппами 
наиболее выражено намерение реализовать 
бизнес-инициативу в ближайший год, в то 
время как 17,4% респондентов очно-заоч-
ной формы обучения утверждают, что уже 
некоторый период ведут предприниматель-
скую деятельность. Большая часть студен-
тов очной формы обучения не имеет пред-
принимательского опыта и имеет нечётко 
выраженные намерения данного вида дея-
тельности после окончания университета, 
либо «когда-нибудь». Данные факты могут 
объясняться несколькими обстоятельства-
ми: возраст студентов очной формы обуче-
ния по данным статистики в среднем на 6 лет 
ниже возраста студентов заочной формы в 
бакалавриате и на 3 года в магистратуре [11, 
с. 29], а в нашей выборочной совокупности, 
обозначенной в блоке «Метод и материалы» 
эта разница составила 7 лет. Кроме того, 
студенты очной формы обучения делают 
первые шаги в осознании своих карьерных 
траекторий, в то время как более полови-
ны студентов заочной формы во время об-

учения уже трудоустроены [12]. Общий 
результат анализа намерений показывает, 
что большая часть респондентов имеет на-
мерение «когда-нибудь начать предприни-
мательскую деятельность». 

Дополнительно, для уточнения одной из 
гипотез исследования, был проведён ана-
лиз корреляции намерений студентов от-
носительно участия в предпринимательской 
деятельности с их совокупными оценками 
за прохождения опросника. Результаты по-
казали наличие положительной связи между 
наличием осознанного намерения проявить 
бизнес-инициативу (в баллах, по уровням 
намерений от 0 до 5) и среднего уровня оце-
нок развития предпринимательских компе-
тенций студентов. С ростом намерений сту-
дентов балл оценок увеличивается в среднем 
на 3,5%, исключения составили средние 
показатели ответов респондентов, имею-
щих опыт ведения бизнеса (μ0 = 221,7 балла;  
μ1 = 229,4 балла; μ2 = 236,9 балла; μ3 = 244,7 
балла; μ4 = 245 баллов; μ5 = 230 баллов). 

Третьим вопросом исследования уточня-
лось мнение студентов относительно значи-
мости формирования предпринимательских 
компетенций для конкурентоспособности на 
рынке труда. Для формирования данных для 

Таблица 5 
Намерения студентов относительно реализации в настоящем или будущем предпринимательской 

активности по формам получения образования (в % к общему числу респондентов каждой подгруппы)
Table 5

Students’ intentions regarding the implementation of entrepreneurial activity in the present or future by 
forms of education (in % of the total number of respondents of each subgroup)

Форма образования
Балл оценки наличия намерения студентов*

0 1 2 3 4 5

очное 6,9 37,9 31,9 13,8 6,0 3,4

очно-заочное 13,0 33,5 8,7 27,4 13,0 4,3

заочное 10,0 53,3 6,7 26,7 3,3 0,0

в целом по выборке 8,3 41,4 24,3 16,6 6,5 3,0

Примечания: 0 – «нет опыта и желания», 1 – «нет опыта, есть желание когда-нибудь в будущем»,  
2 – «нет опыта, есть желание после окончания вуза», 3 – «нет опыта, есть желание в ближайший год», 
4 – «есть опыт предпринимательства до 1 года», 5 – «есть опыт предпринимательства от 1 до 3 лет».

Notes: 0 – “no experience and desire”, 1 – “no experience, there is a desire sometime in the future”, 2 – “no 
experience, there is a desire after graduation”, 3 – “no experience, there is a desire in the next year ”, 4 – “has 
experience of entrepreneurship up to 1 year”, 5 – “has experience of entrepreneurship from 1 to 3 years”.
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подтверждения или опровержения четвёр-
той гипотезы авторами был применён метод 
написания нарративных эссе, в котором при-
няли участие 56 студентов из числа участни-
ков, заполнивших опросник. 

Обобщение суждений студентов в эссе от-
носительно понимания важности развития 
предпринимательских компетенций для спе-
циалистов выбранного ими направления под-
готовки позволило определить, что 85% опро-
шенных считают, что развитие этой группы 
компетенций помогает специалисту их на-
правления подготовки достичь успеха. Так, 
например, один из респондентов отмечает, 
что «предприниматель делает нечто такое, 
от чего всё вокруг улучшается» (Н., студент 
1-го курса очно-заочной магистратуры). 
Другой отмечает: «… предпринимательство 
кроет в себе необходимые компетенции для 
специалиста, который руководит людьми. 
Оно направлено на деятельность, которая 
заключает в себе способность действовать 
таким образом, чтобы заставить все эко-
номические факторы работать на производ-
ство, а главное на получение прибыли» (Ю., 
студент 3-го курса, очная форма). Ещё один 
студент пишет: «Даже на обычном собеседо-
вании работодатель может увидеть в вас не 
просто работника той или иной должности, 
а квалифицированного сотрудника, который 
может помочь компании «встать с колен», 
либо же управлять компанией» (К., студент 
2-го курса, очная форма). Студентка заочной 
формы обучения в своём повествовании де-
лится точкой зрения о важности предприни-
мательских компетенций: «Экономист дол-
жен использовать в своей работе различные 
подходы, быть открыт новым технологиям 
и новым взглядам на решения привычных про-
блем. Должен быть способен отказаться от 
выбранного курса и переключатся на другие 
методы работы, если существующие реше-
ния приводят к неудачам. Это также помо-
жет ему быть успешней в своей деятельно-
сти» (Е., 2-й курс, заочная форма,). Только 
15% студентов не обозначили важность раз-
вития данной группы компетенций для совре-

менных специалистов в области экономики, 
менеджмента и управления персоналом.

Приведённые высказывания демонстри-
руют, что будущие экономисты, менедже-
ры и специалисты в области управления 
персоналом всех форм обучения считают 
предпринимательские компетенции важ-
ными не только для выполнения в будущем 
должностных обязанностей, но и для трудо-
устройства в компании.

Качественный анализ показал, что студен-
ты связывают важность развития предпри-
нимательских компетенций с актуальными 
требованиями работодателей на рынке труда. 
Так, чаще всего, студенты в своих эссе гово-
рят о коммуникабельности / коммуникатив-
ных навыках (16 упоминаний), креативности 
(14), стратегическом мышлении (13) и меж-
дисциплинарности (13), лидерстве и работе в 
команде (по 10 упоминаний). В части знаний, 
важных для предпринимателя, студенты, по-
мимо экономики, указывали психологию, 
юриспруденцию, знания о базовых ценностях 
мировой культуры, владение навыками про-
даж. Приведём несколько примеров:

«Мне представляется, что главное в 
предпринимательских компетенциях – 
именно предпринимательское мышление. 
Я понимаю его как некое системное творче-
ство, т. е. способность создавать новое во 
всём, даже в старом. Имею в виду не генери-
рование инноваций, а способность видеть 
выше, смотреть дальше (высокий уровень 
обобщения) как применительно к ситуации, 
так и к людям, а на основе такого видения и 
своих знаний и навыков менять окружающий 
мир так, чтобы стало лучше» (М., студент 
2-го курса очно-заочной магистратуры); 

«Предпринимательские компетенции – 
это не только умение продавать, но и спо-
собность результативно решать различные 
задачи, возникающие в процессе жизнедея-
тельности организации. Это и взаимодей-
ствие с людьми и выстраивание с ними ло-
яльных отношений, и разработка программ 
сотрудничества с контрагентами и пар-
тнёрами, и планирование бюджета, и ещё 
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многое другое. Именно поэтому я считаю, 
что современному управленцу, желающему 
быть преактивным, необходимы предприни-
мательские компетенции в своём арсенале» 
(А., студент 4-го курса заочной формы бака-
лавриата); 

«Успех профессиональной деятельности 
менеджера зависит и от личностных ка-
честв, среди которых принципиальность, 
эмоциональное равновесие, эмоциональная 
зрелость. Важны организаторские и деловые 
качества, прежде всего целеустремлённость, 
энергичность, дисциплинированность, по-
вышенная работоспособность. Менеджеру 
проекта необходима креативность, желание 
развиваться и коммуницировать с другими 
людьми, поэтому нужно изучать и обладать 
предпринимательскими компетенциями» 
(Е., студент2-го курса, очная форма);

«Предпринимательские компетенции – 
это личные или деловые качества, навыки, 
владение которыми помогает успешно ре-
шать определённые бизнес-задачи и доби-
ваться высоких результатов. Маркетологу 
необходимо обладать такими компетенция-
ми, как: исследование и аналитика, страте-
гическое планирование, медиапланирование, 
бюджетирование, развитые коммуникатив-
ные навыки, креативность, знание психоло-
гии потребителя, выстраивание отношений 
внутри компании и самообучение» (И., сту-
дент очной формы обучения). 

Помимо аргументации важности пред-
принимательских компетенций и их сути, ряд 
студентов в своих историях написали о воз-
можностях развития описываемых компетен-
ций в университете. 

Респонденты отмечают, что учебные за-
ведения проводят мероприятия, которые 
способствуют их развитию (например, кон-
ференции, деловые игры, стратегические сес-
сии и др.). Так, например, одна из студенток 
пишет: «Преподаватели постоянно погружа-
ют нас в реальные производственные ситуа-
ции, для решения которых необходимо меж-
личностное взаимодействие специалистов, 
обмен мнениями, принятие решений. Это 

способствует формированию умений об-
щаться, совместно принимать решений, от-
ветственности за дело, за себя и за других» 
(Д., студентка очно-заочной магистратуры). 
Проблема в том, что не все студенты прини-
мают активного участия в подобных меро-
приятиях: «студенты не верят в себя, боят-
ся сделать что-то не так или не чувствуют 
необходимой поддержки и помощи» (А., сту-
дентка 2-го курса очной формы бакалавриа-
та), поэтому не используют те возможности, 
которые даёт вуз. Студенты в своих нарратив-
ных эссе пишут и о том, что можно усилить 
в реализации задач высшего образования 
для развития предпринимательских компе-
тенций. В том числе: добавить в программу 
обучения дисциплины по выбору «Предпри-
нимательство»; проводить тренинги развития 
предпринимательских компетенций; усилить 
участие предпринимателей в процессе под-
готовки специалистов; проводить экскурсии в 
организации; организовывать участие в про-
ектной деятельности. Приведём несколько 
выдержек:

«Возможно, при обучении для формиро-
вания предпринимательских компетенций 
включить следующие формы: использование 
в обучение компьютерных образовательных 
симуляторов; обучающие тренинги («Разви-
тие лидерских и организаторских качеств», 
«Креативный бизнес: навыки творческо-
го мышления», «Правильный стартап» и 
т. п.); бизнес-тренинги с успешными пред-
принимателями региона; включение студен-
тов (магистрантов) в разработку реальных 
бизнес-проектов» (Д., студентка 1-го курса 
очно-заочной магистратуры направления 
«Управление персоналом»);

«Возможно ввести в учебный план дис-
циплину по предпринимательскому праву и 
приглашать студентов на конференции по 
данной тематике, приглашать успешных 
предпринимателей, а также проводить экс-
курсии в организации» (М., студентка 3-го 
курса заочной формы);

«Преподаватель должен обладать пред-
принимательскими компетенциями, вла-
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деть множеством приёмов и методов обуче-
ния, умело их комбинировать, быть нацелен-
ным на людей (студентов), быть небезраз-
личным и ответственным. Это ключевое» 
(М., студентка очно-заочной магистратуры).

Обсуждение и выводы
Развитие предпринимательских компе-

тенций и формирование намерений участво-
вать в бизнес-инициативах студентов уни-
верситетов является интересным для науки 
и практики вопросом, связанным с повыше-
нием экономических показателей роста ре-
гионов и стран [2; 3; 27]. Внедрение в непро-
фильные программы высшего образования 
курсов и отдельных дисциплин, связанных 
с развитием предпринимательских компе-
тенций и мышления отмечаются в качестве 
одного из предикторов экономического и 
социального благополучия в странах [1; 9; 
6]. Данный факт актуализирует важность 
исследования мотивации студентов непро-
фильных направлений подготовки к раз-
витию данных компетенций и проведению 
дальнейших изысканий возможностей удов-
летворения выявленных мотивов.

Согласно результатам исследования 
форма обучения в университете оказывает 
влияние на уровень развития предпринима-
тельских компетенций студентов. У студен-
тов заочной и очно-заочной формы уровень 
развития оцениваемой в работе группы ком-
петенций значительно выше, нежели у сту-
дентов очной формы (минимальная разница 
в оценке 6 баллов, максимальный разрыв ме-
дианных значений оценок компетенций сту-
дентов очной и очно-заочной формы ОмГУ 
составил 36 баллов). Полученные результа-
ты подтверждены применением дисперси-
онного однофакторного анализа, который 
позволил сделать вывод о несправедливости 
нулевой гипотезы о равенстве математиче-
ских ожиданий по подгруппам студентов 
различных форм обучения и данные кри-
тических точек F-распределения Фишера–
Снедекора, показавших значимые различия 
средних, полученных в подгруппах оценок. 

Таким образом, была подтверждена первая, 
обозначенная в начале, гипотеза о зависимо-
сти результатов оценки предприниматель-
ских компетенций респондентов от формы 
обучения.

Слабыми и менее устойчивыми факто-
рами, влияющими на уровень оценок пред-
принимательских компетенций студентов 
различных форм обучения, является воз-
раст и курс обучения. Проведённый анализ 
влияния данных факторов с применением 
коэффициента попарной корреляции Пир-
сона (R) показал отсутствие статистически 
значимых различий признаков, а значит и их 
взаимосвязи с уровнем развития предпри-
нимательских компетенций респондентов, 
что опровергает сформулированное нами 
предположение о влиянии возраста и курса 
обучения на уровень развития предпринима-
тельских компетенций студентов.

Напротив, гипотеза о влиянии намере-
ний студентов заниматься в будущем пред-
принимательской деятельностью на уро-
вень развития их предпринимательских 
компетенций нашла в рамках проведённой 
нами работы подтверждение. Полученные 
данные показали наличие положительной 
связи между наличием осознанного намере-
ния проявить бизнес-инициативу и средним 
уровнем оценок развития предпринима-
тельских компетенций студентов. С ростом 
значений фактора «намерения» студентов 
балл оценок развития предприниматель-
ских компетенций увеличивается в среднем 
на 3,5%, исключения составили средние от-
ветов респондентов, имеющих опыт ведения 
бизнеса. Результаты исследования по обо-
значенному предположению соотносятся с 
итогами ряда других исследований [17; 28; 
29]. Результаты позволяют предположить, 
что наличие намерений позитивно сказыва-
ется на мотивации и осознанном развитии 
необходимых для ведения бизнеса компе-
тенций и, наоборот, наличие знаний и на-
выков в области предпринимательства ока-
зывает решающую роль при формировании 
намерения реализовать себя в этой сфере. 
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Соглашаясь с итогами более ранних работ 
учёных по выделенному вопросу, можно 
сделать вывод, что в процессе получения 
высшего непрофильного для предпринима-
теля образования, у студентов может суще-
ствовать возможность развития предприни-
мательских компетенций [1; 19; 30]. 

Для подтверждения четвёртой гипотезы и 
ответа на 3-й исследовательский вопрос ав-
торами был применён метод написания нар-
ративных эссе, в котором приняли участие 
56 студентов из числа заполнивших опрос-
ник. Качественный анализ историй позво-
лил подтвердить предположение о том, что 
студенты непрофильных направлений под-
готовки считают формирование предпри-
нимательских компетенций в вузе важным 
условием личной конкурентоспособности на 
рынке труда. Так, 85% опрошенных считают, 
что развитие изучаемых нами компетенций 
помогает специалисту их направления под-
готовки достичь успеха. 

Итоги данного исследования показывают, 
что уровень предпринимательской активности 
региона не имеет прямой связи с развитием 
соответствующей группы компетенций сту-
дентов и выпускников университетов. Данный 
фактор требует более глубокого исследования 
для его подтверждения или опровержения на 
большей региональной выборке респондентов. 
Ориентируясь на выводы существующих ис-
следований, можно предположить, что одним 
из главных факторов разницы высоких по-
казателей развития компетенций студентов с 
более скромными показателями предприни-
мательской активности в Омске является су-
ществующая бизнес-среда [31]. 

Помимо этого, в целях дальнейшего ис-
следования, авторы считают важным зало-
жить уточнение региональных особенно-
стей вопроса корреляции целенаправленной 
деятельности по формированию предпри-
нимательских намерений в университете и 
достижения положительных результатов 
не только с точки зрения бизнеса, развития 
региона и страны, но и обеспечения конку-
рентоспособности и высоких показателей 

социальной защищённости молодого поко-
ления, что неоднократно подтверждалось в 
международных исследованиях [2; 5]. 

Опираясь на полученные данные каче-
ственного анализа нарративных эссе, важно 
в будущих изысканиях глубже изучить су-
ществующие и потенциальные возможности 
развития предпринимательских компетен-
ций студентов непрофильных направлений 
подготовки в университете. В настоящее 
время система развития предприниматель-
ских компетенций студентов непрофильных 
направлений подготовки отсутствует, как от-
мечали участники в нарративных эссе, есть 
отдельные преподаватели и курсы, которые 
создают условия для развития тех или иных 
предпринимательских компетенций, не более 
того. В качестве примера программ, способ-
ствующих развитию предпринимательских 
компетенций студентов, можно привести 
опыт ОмГУ, где с 2022 г. реализуется про-
грамма «Капитаны», цель которой «созда-
ние нового поколения предпринимателей, 
способных пополнить интеллектуальную 
и бизнес-элиту страны, готовых создавать 
большие истории, управлять корпорациями, 
вести прибыльные бизнес-проекты, работаю-
щие на благо России»8. Авторы считают, что 
для масштабирования возможностей разви-
тия предпринимательских компетенций сту-
дентов различных форм обучения необходи-
мо обновление основных образовательных 
программ высшего образования, связанное с 
увеличением внимания к развитию в течение 
всего учебного процесса спектра предпри-
нимательских компетенций и поиском прак-
тической возможности реализации бизнес-
инициатив во время подготовки студентов. 

Ожидается, что результаты проведённо-
го исследования внесут вклад в дискуссию о 
важности всесторонней подготовки студен-
тов высшей школы в соответствии с потреб-
ностями рынка труда и целями устойчивого 

8 Образовательная программа «Капитаны». 
URL: https://xn--80aakriqfbn5ao8g.xn--p1ai/
projects/kapitany/ (дата обращения 09.11.2022)
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государственного развития, в том числе в 
русле развития компетенций в области пред-
принимательства.

Литература
1. Wang S.M., Yueh H.P., Wen P.C. How the new 

type of entrepreneurship education comple-
ments the traditional one in developing entrepre-
neurial competencies and intention // Frontiers 
in Psychology. 2019. Vol. 10. Article no. 2048. 
DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02048 

2. Hwang W.S., Choi H., Shin J. A mediating role 
of innovation capability between entrepreneur-
ial competencies and competitive advantage // 
Technology Analysis & Strategic Management. 
2020. Vol. 32. No. 1. P. 1–14. DOI: 10.1080/ 
09537325.2019.1632430 

3. Jones P., Klapper R., Ratten V., Fayolle A. 
Emerging themes in entrepreneurial behaviours, 
identities and contexts // The International 
Journal of Entrepreneurship and Innovation. 
2018. Vol. 19. No. 4. P. 233–236. DOI: 10.1177/ 
1465750318772811 

4. Inyang B.J., Enuoh R.O. Entrepreneurial com-
petencies: The missing links to successful entre-
preneurship in Nigeria // International Business 
Research. 2009. Vol. 2. No. 2. P. 62–71. DOI: 
10.5539/ibr.v2n2p62 

5. Ataei P., Karimi H., Ghadermarzi H., Norouzi 
A. A conceptual model of entrepreneurial com-
petencies and their impacts on rural youth’s in-
tention to launch SMEs // Journal of Rural Stud-
ies. 2020. Vol. 75. P. 185–195. DOI: 10.1016/j.
jrurstud.2020.01.023 

6. González Moreno Á., López Muñoz L., Pérez 
Morote R. The role of higher education in devel-
opment of entrepreneurial competencies: Some in-
sights from Castilla-La Mancha university in Spain 
// Administrative Sciences. 2019. Vol. 9. No. 1. Ar-
ticle no. 16. DOI: 10.3390/admsci9010016

7. Kruger S., Steyn A.A. Enhancing technology 
transfer through entrepreneurial development: 
practices from innovation spaces // The Journal 
of Technology Transfer. 2020. Vol. 45. P. 1655–
1689. DOI: 10.1007/s10961-019-09769-2

8. Solesvik M. Entrepreneurial competencies and 
intentions: The role of higher education // Forum 
Scientiae Oeconomia. 2019. No. 7. P. 9–23. DOI: 
10.23762/FSO_VOL7_NO1_1 

9. Пеша А.В., Шавровская М.Н., Каха З. Раз-
витие предпринимательских компетенций 
студентов бакалавриата России и Чехии: ген-

дерный аспект // Образование и наука. 2022. 
№ 24 (1). С. 101–134. DOI: 10.17853/1994-5639-
2022-1-101-134

10. Amarakoon U., Weerawardena J., Verreynne 
M. L., & Teicher J. Entrepreneurial behaviour: 
a new perspective on the role of the HR profes-
sional // Personnel Review. 2019. Vol. 48. No. 7. 
P. 1809–1829. DOI: 10.1108/PR-03-2018-0087

11. Выпускники высшего образования на рос-
сийском рынке труда: тренды и вызовы: докл. 
к XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. 
науч. конф. по проблемам развития экономи-
ки и общества, Москва, 2022 г. / Н. К. Емелина,  
К. В. Рожкова, С. Ю. Рощин, С. А. Солнцев, 
П. В. Травкин; Нац. исслед. ун-т «Высшая шко-
ла экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы 
экономики, 2022. 160 с. ISBN 978-5-7598-2652-1 
(в обл.), ISBN 978-5-7598-2462-6 (e-book).

12. Варшавская Е.Я. Заочное высшее образова-
ние в России: экономико-статистический ана-
лиз // Вопросы статистики. 2018. Т. 25. № 7. 
С. 31–39. EDN UYXMAG. 

13. Gu D., Chen J., Pu W. Online course quality ma-
turity model based on evening university and cor-
respondence education(OCQMM), 2011 IEEE 
3rd International Conference on Communica-
tion Software and Networks, 2011. P. 5–9, DOI: 
10.1109/ICCSN.2011.6013763 

14. Чередниченко Г.А., Вознесенская Е.Д., 
Кузнецов И.С. Заочник высшей школы: со-
циальное поведение в сфере образования и 
на рынке труда. М.: Федеральный научно-
исследовательский социологический центр 
Российской академии наук, 2020. 173 с. EDN 
HHPOPV. 

15. Pesha A., Shavrovskaya M., Caha Z. Compara-
tive Analysis of the Level of Development of En-
trepreneurial Competencies among Students in 
Russia and the Czech Republic. SHS Web of Con-
ferences 90(1):02007. International Conference 
on Entrepreneurial Competencies in a Chang-
ing World (ECCW 2020). 2021. DOI: 10.1051/
shsconf/20219002007 

16. Chang J.-C., Hsiao Y.-D., Chen S.-C., Tsung-Ta 
Y. Core entrepreneurial competencies of stu-
dents in departments of electrical engineering 
and computer sciences (EECS) in universities. 
// Education + Training. 2018. Vol. 60. No. 7/8. 
P. 857–872. DOI: 10.1108/ET-10-2016-0160 

17. Zdolsek Draksler T., Sirec K. The Study of En-
trepreneurial Intentions and Entrepreneurial 
Competencies of Business vs. Non-Business Stu-



150

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

dents // Journal of Competitiveness. 2021. Vol. 13. 
No. 2. P. 171–188. DOI: 10.7441/joc.2021.02.10 

18. Ferreras-Garcia R., Sales-Zaguirre J., Serradell-
López E. Developing entrepreneurial competen-
cies in higher education: A structural model ap-
proach // Education + Training. 2021. Vol. 63. 
No. 5. P. 720–743. DOI: 10.1108/ET-09-2020-0257 

19. Таланов С.Л. Предпринимательство в жизнен-
ных планах студентов вузов: гендерные разли-
чия // Женщина в российском обществе. 2019. 
№ 1. С. 52–63. DOI: 10.21064/WinRS.2019.1.5 

20. Tekin M., Baş D., Geçkil T., Koyuncuoğlu Ö. 
Entrepreneurial Competences of University Stu-
dents in the Digital Age: A Scale Development 
Study. In: Durakbasa, N., Gençyılmaz, M.  (eds) 
Proceedings of the International Symposium 
for Production Research 2019. ISPR 2019. Lec-
ture Notes in Mechanical Engineering. Springer, 
Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-31343-2_52

21. Barba-Sánchez V., Atienza-Sahuquillo C. En-
trepreneurial intention among engineering stu-
dents: The role of entrepreneurship education // 
European Research on Management and Business 
Economics. 2018. Vol. 24. No. 1. P. 53–61. DOI: 
10.1016/J.IEDEEN.2017.04.001 

22. McClelland D.C. Testing for competence rather 
than for” intelligence // American Psychologist. 
1973. Vol. 28. No. 1. Article no. 1. DOI: 10.1037 / 
h0034092 

23. Boyatzis R., Boyatzis R.E. Competencies in the 
21st century // Journal of Management Develop-
ment. 2008. Vol. 27. No. 1. P. 5–12. DOI: 10.1108/ 
02621710810840730 

24. Спенсер-мл. Л.М., Спенсер C.М. Компетенции 
на работе. Пер. с англ. М.: HIPPO, 2005. 384 с. 
ISBN 5-98293-066-0 (рус.) ISBN 0-471-54809-х 
(англ.).

25. Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van 
den Brande G. EntreComp: The Entrepreneur-
ship Competence Framework. Luxembourg: 
Publication Office of the European Union; EUR 
27939 EN. [Internet]. 2016; [cited2020 Dec 16]. 
URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/

eur-scientific-and-technical-research-reports/
entrecomp-entrepreneurship-competence-
framework (дата обращения 09.11.2022).

26. Way S. F., Morgan A.C., Larremore D.B., Clauset 
A. Productivity, prominence, and the effects of 
academic environment // Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences. 2019. Vol. 116. No. 22. 
P. 10729–10733. DOI:10.1073/pnas.1817431116 

27. Chatterjee N., Das N., Srivastava N.K. A 
structural model assessing key factors affecting 
women’s entrepreneurial success: Evidence from 
India // Journal of Entrepreneurship in Emerg-
ing Economies. 2018. Vol. 17. No. 1. P. 226–237. 
DOI: 10.1177/0972150915610729 

28. Wasilczuk J., Chukhray N., Karyy O., Halkiv 
L. Entrepreneurial competencies and inten-
tions among students of technical universi-
ties // Problems and Perspectives in Manage-
ment. 2021. Vol. 19. P. 10–21. DOI: 10.21511/
ppm.19(3).2021.02 

29. Šlogar H., Stanić N., Jerin K. Self-Assessment of 
Entrepreneurial Competencies of Students of High-
er Education // Zbornik Veleučilišta u Rijeci. 2021. 
Vol. 9. No. 1. P. 79-95. DOI: 10.31784/zvr.9.1.5

30. Sánchez J. C. University training for entrepre-
neurial competencies: Its impact on intention of 
venture creation // International Entrepreneur-
ship and Management Journal. 2011. Vol. 7. No. 2. 
P. 239–254. DOI: 10.1007/s11365-010-0156-x 

31. Barazandeh M., Parvizian K., Alizadeh M. 
et al. Investigating the effect of entrepreneurial 
competencies on business performance among 
early stage entrepreneurs Global Entrepreneur-
ship Monitor // J Glob Entrepr Res. 2015. Vol. 5. 
No. 18. DOI: 10.1186/s40497-015-0037-4 

Благодарности. Исследование выполне-
но при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 19-29-07435.

Статья поступила в редакцию 19.11.2022 
Принята к публикации 25.02.2023

Reference
1. Wang, S. M., Yueh, H. P., Wen, P. C. (2019). How the New Type of Entrepreneurship Education 

Complements the Traditional One in Developing Entrepreneurial Competencies and Intention. 
Frontiers in psychology. Vol. 10, article no. 2048, doi: 10.3389/fpsyg.2019.02048 

2. Hwang, W.S., Choi, H., Shin, J. (2020). A Mediating Role of Innovation Capability Between 
Entrepreneurial Competencies and Competitive Advantage. Technology Analysis & Strategic 
Management. Vol. 32, no. 1, pp. 1-14, doi: 10.1080/09537325.2019.1632430 



151

sociology of HigHer educAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 3.

3. Jones, P., Klapper, R., Ratten, V., Fayolle, A. (2018). Emerging Themes in Entrepreneurial Be-
haviours, Identities and Contexts. The International Journal of Entrepreneurship and Innova-
tion. Vol. 19, no. 4, pp. 233-236, doi: 10.1177/1465750318772811 

4. Inyang. B.J, Enuoh, R.O. (2009). Entrepreneurial Competencies: The Missing Links to Success-
ful Entrepreneurship in Nigeria. International Business Research. Vol. 2, no. 2, pp. 62-71, doi: 
10.5539/ibr.v2n2p62 

5. Ataei, P., Karimi H., Ghadermarzi, H., Norouzi, A. (2020). A Conceptual Model of Entrepre-
neurial Competencies and Their Impacts on Rural Youth’s Intention to Launch SMEs. Journal of 
Rural Studies. Vol. 75, pp. 185-195, doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.01.023 

6. González Moreno, Á., López Muñoz, L., Pérez Morote, R. (2019). The Role of Higher Education in 
Development of Entrepreneurial Competencies: Some Insights from Castilla-La Mancha Univer-
sity in Spain. Administrative Sciences. Vol. 9, no. 1, article no. 16, doi: 10.3390/admsci9010016

7. Kruger, S., Steyn, A.A. (2020). Enhancing Technology Transfer Through Entrepreneurial De-
velopment: Practices from Innovation Spaces. The Journal of Technology Transfer. Vol. 45, 
pp. 1655-1689, doi: 10.1007/s10961-019-09769-2

8. Solesvik, M. (2019). Entrepreneurial Competencies and Intentions: The Role of Higher Educa-
tion. Forum Scientiae Oeconomia. Vol. 7, pp. 9-23, doi: 10.23762/FSO_VOL7_NO1_1 

9. Pesha, A.V., Shavrovskaya, M.N., Caha, Z. (2022). Development of Entrepreneurial Competen-
cies of Russian and Czech Undergraduate Students: Gender Aspect. Obrazovanie i nauka = The 
Education and Science Journal. Vol. 24, no. 1, pp. 101-134., doi: 10.17853/1994-5639-2022-1-
101-134 (In Russ., abstract in Eng.).

10. Amarakoon, U., Weerawardena, J., Verreynne, M.L., Teicher, J. (2019). Entrepreneurial Behav-
iour: A New Perspective on the Role of the HR Professional. Personnel Review. Vol. 48, no. 7, 
pp. 1809-1829, doi: 10.1108/PR-03-2018-0087

11. Emelina, N.K., Rozhkova, K.V., Roshchin, S.Yu.,  Solntsev, S.A., Travkin, P.V. (2022). Graduates 
of Higher Education in the Russian Labor Market: Trends and Challenges. Moscow, Higher 
School of Economics, 160 p. ISBN 978-5-7598-2652-1. ISBN 978-5-7598-2462-6 (e-book). (In 
Russ., abstract in Eng.).

12. Varshavskaya, E. Ya. (2018). Part-time Higher Education in Russia: Economic and Statistical 
Analysis. Voprosy statistiki = Questions of Statistics. Vol. 25, no. 7, pp. 31-39, Available at: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=35572473 (accessed 09.11.2022). (In Russ., abstract in Eng.).

13. Gu, D., Chen, J., Pu, W. (2011). Online Course Quality Maturity Model Based on Evening Uni-
versity and Correspondence Education (OCQMM), 2011 IEEE 3rd International Conference 
on Communication Software and Networks, pp. 5-9, doi: 10.1109/ICCSN.2011.6013763 

14. Cherednichenko, G.A., Voznesenskaya, E.D., Kuznetsov, I.S. (2020). Part-time Student of  
Higher School: Social Behavior in Education and in the Labor Market. Moscow, Federal Re-
search Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, 173 p. ISBN 978-5-89697-338-6. 
Available at: https:elibrary.ru/item.asp?id=44290897 (accessed 09.11.2022). (In Russ., abstract 
in Eng.).

15. Pesha, A., Shavrovskaya, M., Caha, Z. (2021). Comparative Analysis of the Level of Development 
of Entrepreneurial Competencies among Students in Russia and the Czech Republic. SHS Web 
of Conferences 90(1):02007. International Conference on Entrepreneurial Competencies in a 
Changing World (ECCW 2020), doi: 10.1051/shsconf/20219002007 

16. Chang, J.-C., Hsiao, Y.-D., Chen, S.-C. Tsung-Ta, Y. (2018). Core Entrepreneurial Competencies 
of Students in Departments of Electrical Engineering and Computer Sciences (EECS) in Univer-
sities. Education + Training. Vol. 60, no. 7/8, pp. 857-872, doi: 10.1108/ET-10-2016-0160. 

17. Zdolsek Draksler, T., Sirec, K. (2021). The Study of Entrepreneurial Intentions and Entrepre-
neurial Competencies of Business vs. Non-Business Students. Journal of Competitiveness. Vol. 13, 
no. 2, pp. 171-188, doi: 10.7441/joc.2021.02.10 



152

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

18. Ferreras-Garcia, R., Sales-Zaguirre, J., Serradell-Lуpez, E. (2021). Developing Entrepreneuri-
al Competencies in Higher Education: A Structural Model Approach. Education + Training.  
Vol. 63, no. 5, pp. 720-743, doi: 10.1108/ET-09-2020-0257 

19. Talanov, S.L., Hajibabaeva, A.A. (2019). Entrepreneurship in the Life Plans of University Stu-
dents: Gender Differences. Zhenshchina v rossijskom obshchestve = Woman in Russian Society. 
No. 1, pp. 52-63, doi: 10.21064/WinRS.2019.1.5 (In Russ., abstract in Eng.).

20. Tekin, M., Baş, D., Geçkil, T., Koyuncuoğlu, Ö. (2019). Entrepreneurial Competences of Univer-
sity Students in the Digital Age: A Scale Development Study. In: Durakbasa, N., Gençyılmaz, M. 
(eds) Proceedings of the International Symposium for Production Research 2019. ISPR 2019. 
Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, doi: 10.1007/978-3-030-31343-2_52

21. Barba-Sánchez, V., Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial Intention among Engineer-
ing Students: The Role of Entrepreneurship Education. European Research on Management and 
Business Economics. Vol. 24, no. 1, pp. 53-61, doi: 10.1016/j.iedeen.2017.04.001 

22. McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence Rather than for Intelligence. American Psy-
chologist. Vol. 28, no. 1, article no. 1, doi: 10.1037 / h0034092 

23. Boyatzis, R., Boyatzis, R.E. (2008). Competencies in the 21st Century. Journal of management 
development. Vol. 27, no. 1, pp. 5-12, doi: 10.1108/02621710810840730 

24. Spencer Jr., L.M., Spencer, S.M. (2005). Competence at Work: Models for Superior Perfor-
mance. Translated from English. Moscow. HIPPO. 384 p. (In Russ.).

25. Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie. Y., Van den Brande, G. (2016). EntreComp: The Entrepre- 
neurship Competence Framework. Luxembourg: Publication Office of the European  
Union; EUR 27939 EN. [Internet]. Available at: https:ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-sci-
entific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework 
(accessed 09.11.2022).

26. Way S.F., Morgan A. C., Larremore D. B., Clauset A. (2019). Productivity, Prominence, and the 
Effects of Academic Environment. Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 116, 
no. 22, pp. 10729-10733, doi: 10.1073/pnas.1817431116 

27. Chatterjee, N., Das. N., Srivastava. N.K. (2018). A Structural Model Assessing Key factors Af-
fecting Women’s Entrepreneurial Success: Evidence from India. Journal of Entrepreneurship in 
Emerging Economies. Vol. 17, no. 1, pp. 226-237, doi: 10.1177/0972150915610729 

28. Wasilczuk, J., Chukhray, N., Karyy, O., Halkiv, L. (2021). Entrepreneurial Competencies and In-
tentions among Students of Technical Universities. Problems and Perspectives in Management. 
Vol. 19, pp. 10-21, doi: 10.21511/ppm.19(3).2021.02 

29. Šlogar, H., Stanić, N., Jerin, K. (2021). Self-Assessment of Entrepreneurial Competencies of Stu-
dents of Higher Education. Zbornik Veleučilišta u Rijeci. Vol. 9, no. 1, pp. 79-95, doi: 10.31784/
zvr.9.1.5

30. Sánchez, J.C. (2011). University Training for Entrepreneurial Competencies: Its Impact on In-
tention of Venture Creation. International entrepreneurship and management journal. Vol. 7, 
no. 2, pp. 239-254, doi: 10.1007/s11365-010-0156-x 

31. Barazandeh, M., Parvizian, K., Alizadeh, M. et al. (2015). Investigating the Effect of Entrepre-
neurial Competencies on Business Performance among Early Stage Entrepreneurs Global En-
trepreneurship Monitor. J Glob Entrepr Res. Vol. 5, no. 18, doi: 10.1186/s40497-015-0037-4 

Acknowledgement. The reported study was funded by RFBR, project number 19-29-07435.

The paper was submitted 19.11.2022
Accepted for publication 25.02.2023



Bibliometric Review of Research  
on International Students in Russia

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-3-153-166

Gabriel Agbesi Atsyor – PhD Student, Department of Sociology, ORCID: 0000-0003-2014-6472, 
gatsyor@gmail.com
National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia
Address: 16 Soyuza Pechatnikov Street, St Petersburg, 190121

Abstract. Russia is the sixth most attractive host country for international students, and this has trans-
lated into increased publications on international students in Russia. These studies have focused on 
the issues of Russian higher education internationalization, foreign student mobility, and acculturation 
challenges of international students. This paper seeks to highlight the knowledge base of international 
student research in Russia. Specifically, this paper represents a bibliometric review of indexed Scopus 
data to establish the seminal authors and current foci of research on international students in Russia. 
The findings indicate a present exponential growth in publications from 2015 in contrast to the slow 
start from 1999. The findings also demonstrate that the leading authors, with 59% of the sampled Sco-
pus indexed articles, are affiliated with government-sponsored higher education institutions. The find-
ings also established the most cited sources in the related literature and the current themes of research 
on international students in Russia. The implication of the research and limitations of the study were 
discussed. The directives for future research were proffered.

Keywords: international students, Russia, internationalization of higher education, international 
student mobility, and bibliometric review.

Cite as: Atsyor, G.A. (2023). Bibliometric Review of Research on International Students  
in Russia. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 32, no. 3, pp. 153-166. 
doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-3-153-166

Библиометрический обзор исследований  
об иностранных студентах в России

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-3-153-166

Атсйор Габриэл Агбеси – аспирант Департамента социологии, ORCID: 0000-0003-2014-6472, 
gatsyor@gmail.com

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Атсйор Г.А., 2023.

Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

иНтерНациоНализация образоваНия
internAtionAlizAtion of educAtion



154

иНтерНациоНализация образоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 3.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-
Петербург, Россия
Address: Санкт-Петербург, 190121, ул. Союза Печатников, 16

Аннотация. Россия занимает шестое место среди стран, наиболее привлекательных 
для иностранных студентов, и это привело к увеличению числа публикаций, посвящён-
ных иностранным студентам в России. Эти исследования посвящены вопросам интерна-
ционализации российского высшего образования, мобильности иностранных студентов и 
проблемам аккультурации иностранных студентов. Цель данной работы – выявить базу 
знаний в области исследований иностранных студентов в России. В частности, данная 
работа представляет собой библиометрический обзор индексированных данных Scopus 
для определения основных авторов и текущих направлений исследований иностранных 
студентов в России. Результаты показывают экспоненциальный рост числа публикаций 
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Introduction
International student migration is expressed 

as students moving in search of educational op-
portunities absent in their home countries [1; 
2]. International students are recognized as a 
future highly skilled labor force with a signifi-
cant role to play in the development discourse of 
both home (origin or sending) and host (desti-
nation) countries. Thus, governments in home 
countries set up scholarships for their citizens 
to pursue studies abroad and return home with 
the acquired knowledge and skills [3; 4]. Equally,  
governments in host countries have set up simi-
lar scholarship schemes, less stringent immigra-
tion policies, and initiatives to facilitate the in-
tegration of highly skilled international graduate 
students [1; 5; 6].

The UNESCO Institute for Statistics (UIS) 
2022 data indicates that the top five host coun-
tries for international students are the United 

States of America, the United Kingdom, Aus-
tralia, Germany, and Canada, with 15%, 8.7%, 
7.2%, 5.8%, and 5.1% of the share of the global 
number of international students, respectively1. 
The other attractive destinations for internation-
al students are Russia (4.4%), France (4.0%), 
China (3.5%), Japan (3.2%) and Turkey (2.9%). 
Similarly, the UIS 2022 data indicates that the 
largest group of international students were stu-
dents from China, representing 17.1% of the 
total number of international students studying 
abroad. The other sending countries and their 
respective share of international students are In-
dia (8.1%), Vietnam (2.1%), Germany (1.9%), 
the USA (1.7%), France (1.7%), the Republic 
of Korea (1.6%), Nepal (1.5%), Kazakhstan 
(1.4%) and Brazil (1.4%). 

1 Global Flow of Tertiary-Level Students. (2022). 
UNESCO Institute for Statistics. http://uis.unesco.
org/en/uis-student-flow (accessed 27.09.2022).
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In the last two decades, the number of inter-
national students enrolled in tertiary education 
has risen steeply from 2 million in 1998 to 5.3 
million in 2017, and this is expected to reach 7.2 
million by 20252,3. The increasing statistics of in-
ternational students have stirred research on the 
factors influencing students’ mobility as well as 
their experiences in the new host countries. These 
studies advance that international students are in-
fluenced by push and pull factors such as the per-
ceived importance of a foreign degree over a local 
one, intention to migrate after graduation, the 
reputation of the country, quality of the host insti-
tution, scholarships, recommendations of friends 
and family [7–9]. Equally, international students 
deal with issues of culture shock, discrimination, 
communication/language difficulties, education-
al system differences, financial hardships, lack 
of appropriate housing, isolation and loneliness, 
homesickness, and loss of established support and 
social networks with detrimental effects on their 
academic performances and general wellbeing 
[10–13].

International education was prominent dur-
ing the Soviet era (1949-91) as an approximated 
500,000 international students from 150 countries 
studied in the Union of Soviet Socialist Repub-
lics (USSR) under intergovernmental agreements 
[14]. The paper [15] observes that at the height of 
the Soviet era, the USSR was the third most at-
tractive host country for international students, 
behind the USA and France. The authors ad-
vance that at the start of the Soviet era (1950) 
about 5900 foreign students were enrolled in in-
2 Bohm, A., Davis, D., Meares, D., & Pearce, D. 

(2002). Global student mobility 2025: Forecasts of 
the Global Demand for International Higher Edu-
cation. IDP Education Australia. https://www.
foresightfordevelopment.org/sobipro/55/333-
global-student-mobility-2025-forecasts-of-
the-global-demand-for-international-higher-edu-
cation (accessed 27.09.2022).

3 O.E.C.D. (2019). “What is the profile of inter-
nationally mobile students?” In Education at a 
Glance 2019: OECD Indicators. https://www.
oecd-ilibrary.org/sites/17d19cd9-en/index.
html?itemId=/content/component/17d19cd9-en 
(accessed 27.09.2022).

stitutions of higher education in the USSR, how-
ever by 1990, an estimated 126,500 international 
students were enrolled annually. The rise in en-
rollment is attributable to the significant financial 
aid provided by the Soviet government to foreign 
students, namely those from Eastern European 
countries and the emerging countries of Africa, 
Asia, and Latin America [14; 15]. The collapse 
of the USSR saw a rapid decline in international 
student enrollment [16].

Post-Soviet Russia recognizes international 
student enrollment as a means to further Russia’s 
long-term economic and political interests [17]. 
As such, the goal of internationalizing Russia’s 
higher educational system has been driven by the 
Russian government. This push for internation-
alization has seen Russia’s participation in the 
Bologna process in 2003 as means to enhance 
the presence of Russian universities globally and 
the introduction of the 2012 Russian education 
policy to boost international student enrollment 
[18]. The educational policy detailed with five 
key measures to improve enrolment: (1) increase 
cooperation in implementation of educational 
and scientific programs with international and 
foreign organizations; (2) granting scholarships 
to students, teachers and researchers of Russian 
educational institutions; (3) joint research, joint 
innovative activities, fundamental and applied 
scientific research in the sphere of education; 
(4) participation in the network of implementa-
tion of education programs; (5) participation in 
international, scientific research and technical 
projects, congresses, symposiums, conferences, 
seminars and the organization of these activities 
with the bilateral and multilateral exchange of 
academic and scientific literature [18]. 

According to the UIS 2022 data, Russia is the 
sixth most attractive host country, with an approx-
imated 290,000 international students enrolled in 
Russian higher education institutions. The largest 
percentage of international students are from the 
Commonwealth of Independent States (CIS) due 
to their shared cultural heritage with Russia. This 
includes students from Kazakhstan, who accounts 
for the highest share of international students, as 
well as students from Uzbekistan, Turkmenistan, 
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and Tajikistan. Outside of the CIS countries, Chi-
na and India students represent a significant share 
of the international students in Russia. Countries 
from Africa accounts for 4% of students whilst 
Europe, Northern America, Oceania, as well as 
Latin America, collectively account for 2% of the 
international students enrolled. The introduction 
of English as a language of instruction for degree 
programs is expected to improve the enrollment 
of students from English-speaking countries [19]. 

The present growth in international students’ 
enrollment has translated into increased literature 
on international students in Russia to highlight 
the internationalization [14–18; 20; 21]; mobil-
ity [9; 22–24]; challenges and coping strategies 
[25–28]. These existing studies have contributed 
to the growing research of international students 
in Russia and have informed of current interna-
tionalization strategies and initiatives of the Rus-
sian government as well as institutions of higher 
education. Given the increased research on inter-
national students in Russia, it is necessary to take 
stock of the current knowledge base. This paper 
addresses this call with a bibliometric review of 
research on international students in Russia to 
inform future research and efforts to increase the 
enrollment of international students.

Methods
In this paper, the author uses use bibliomet-

ric analysis to review the existing research on 

international students in Russia. The following 
research questions guide this review:

RQ1. What is the growing trend of interna-
tional student (IS) research in Russia?

RQ2. Who are the leading authors in IS re-
search in Russia?

RQ3. Who are the leading institutions/affili-
ations in IS research in Russia?

RQ4. What are the most cited sources in IS 
research in Russia?

RQ5. Who are the most cited authors in IS 
research in Russia?

RQ6. What are the keywords in IS research 
in Russia?

Bibliometric analyses are quantitative tech-
niques used to analyze existing studies to estab-
lish a research field’s conceptual and intellectual 
structures. The technique has been employed 
to explore the trends and themes of research in 
numerous scientific fields [29]. The technique 
has been equally utilized to review the existing 
themes of research on international students 
[30–33]. Based on the methodologies of the 
aforementioned studies, the author adopted a 
3-step process: 1) search and selection of data, 
2) definition of selection criteria and data col-
lection, 3) data analysis. This is summarized in 
figure 1.

Data Selection. The author sourced data 
for the bibliometric analysis from the Scopus 

Fig. 1. Summary of methodology
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database, because it offered a comprehensive 
database of indexed articles with options to re-
fine the search parameters. The keyword search 
approach was utilized to obtain relevant pub-
lications on research on international student 
mobility in Russia. The initial keyword combi-
nation for the search accounted for the differ-
ent possible definitions of international students 
(foreign or overseas students). With the study 
limited to Russia, the keywords are Russia and 
Russian Universities. The asterisk (*) was in-
cluded in the search parameters to account for 
the different iterations in the wording of the 
keywords in the documents. The initial keyword 
search resulted in 481 documents.

Selection Criteria and Data Collection. 
At this stage, the author refined the keyword 
search with a series of inclusion and exclusion 
criteria to realize the final dataset for analysis. 
The selection process was conducted in Scopus 
and involved using the database’s filtering func-
tion for the fields on source type, document 
type, language, and subject area. For the source 

and document type, the selection of documents 
was limited to peer-reviewed journal articles as 
such conference papers, book chapters, reviews, 
and books, among others, were excluded, re-
sulting in a sample of 353 documents. The study 
focused on peer-reviewed journals because they 
reflect the contributions of academics to the 
field and are rooted in rigorous methodology. 

Also, the author applied the language filter 
in Scopus to further refine the dataset. I limited 
the language of the articles to English and Rus-
sian, resulting in a sample of 343 documents. The 
final filtering process focused on the subject area 
of the journal articles. The excluded subject areas 
include pharmacology, toxicology, and pharma-
ceutics; biochemistry, genetics, and molecular 
biology; energy; chemistry; immunology and 
microbiology; nursing; physics and astronomy. 
This exclusion resulted in a sample of 328 docu-
ments. Table 1 summarizes the results of the key-
word search. The abstracts of the 328 individual 
documents were reviewed to identify studies with 
irrelevant research focuses (e.g., international 

Table 1
Keywords applied in Scopus

Keywords Documents (n)

Initial search

TITLE-ABS-KEY ( ( ( “international student*” OR “foreign student*” AND “Russia*” OR “Russian 
universities*” ) ) )

481

Selection – inclusion and exclusion 

1st Stage 

TITLE-ABS-KEY ( ( ( “international student*” OR “foreign student*” AND “Russia*” OR “Russian 
universities*” ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , “j” ) )

353

2nd Stage

TITLE-ABS-KEY ( ( ( “international student*” OR “foreign student*” AND “Russia*” OR “Russian 
universities*” ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , “j” 
) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , “English” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , “Russian” ) )

343

Final search

TITLE-ABS-KEY ( ( ( “international student*” OR “foreign student*” AND “Russia*” OR “Russian 
universities*” ) ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , “j” ) ) 
AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , “English” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , “Russian” ) ) AND 
( EXCLUDE ( SUBJAREA , “PHAR” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “BIOC” ) OR EXCLUDE ( 
SUBJAREA , “ENER” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “CHEM” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 
“IMMU” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “NURS” ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , “PHYS” ) )

328
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assessments and mobility of Russian students, 
among others). The review led to the removal of 
31 documents resulting in a sample of 297 docu-
ments. This metadata of 297 documents with ab-
stracts and bibliographic data was downloaded in 
excel CSV format for data analysis. 

Data Analysis. The collected data were 
treated to data cleaning procedures before 
analysis was conducted. This involved creating 
thesaurus files to merge the different iterations 
in the names of authors, sources as well as com-
bine similar keywords (for instance, keywords 
in single form were merged with their plural 
versions). The author utilized both descriptive 
and advanced bibliometric analytical tools in 
analyzing the dataset. The descriptive analysis, 
conducted within the Scopus metrics, involved 
productivity measures of the documents and 
was used to answer research questions 1 to 3. 
The advanced bibliometric analyses include 
co-citation analysis of sources and authors and 
keyword co-occurrence analysis. The analysis 
was conducted in VOS viewer bibliometric soft-
ware, and the results were presented in graphs.

Findings
The growth trend of IS research in Russia. 

The first research question sought to explore 

the growing trend of publications on related 
literature on international student research in 
Russia. From figure 2, it can be observed that 
from 1999 to 2014, the volume of publications 
on international students in Russia was limited 
as the volume remained steady within a single-
digit number. From that period, there has been 
a considerable increase in the volume of pub-
lications as the numbers have reached double-
digits. The results indicate that from 2015 to 
2020 (at the time of data collection), the number 
of publications has gradually increased, reach-
ing a record high of 63 publications in 2020. It 
must be reiterated the number of publications 
(273) from the period (2015 to 2022) is signifi-
cantly greater than the number of published 
articles (24) in the earlier period. This suggests 
that presently there is an increased interest in 
research on international students in Russia.

The leading authors in IS research in Rus-
sia. The second research question explored the 
active researchers in the field of international 
student research in Russia. Figure 3 details the 
top ten authors who have published or con-
tributed to articles on related literature on in-
ternational students in Russia. These authors: 
Irina A. Novikova; Sergey Ryazantsev; Ma-
rina A. Bragina; Tatiana Khavenson; Alexey 

Fig. 2. Volume of publications on IS research in Russia (1999–2022)
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Novikov; Natalia V. Novoselova; Tamara K. 
Rostovskaya; Natalya L. Antonova; Oksana 
Beregovaya; and Bella A. Bulgarova have col-
lectively published or contributed to the publi-
cation of 39 articles in this field of study.

Though their individual contribution or pub-
lication within the field of study is within the sin-
gle digits, their influence on research on interna-
tional students in Russia cannot be understated. 
The results indicates that these authors are the 
most recent and active researchers within the 
field, and this confirms their positions as gate-
keepers on research on international students in 
Russia. 

The leading institutions/ affiliations in 
IS research in Russia. Related to the second 
research question, the third question sought 
to explore affiliations with the active number 
of publications in research on international 
students in Russia. An article with at least one 
author connected to the university is referred 
to as a publication from the affiliation. It can 
be observed that the leading affiliations in re-
search on international students in Russia are 
the Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN University); Kazan Federal University; 
Higher School of Economics (HSE University); 
Financial University under the Government of 

the Russian Federation; Peter the Great St. Pe-
tersburg Polytechnic University; Moscow State 
Institute of International Relations (MGIMO); 
Russian Academy of Sciences; Plekhanov Rus-
sian University of Economics; Saint Petersburg 
State University; Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administra-
tion, with authors who have collectively pub-
lished or contributed to the publication of 175 
articles in the field. The results reflect reality as 
the SCIMAGO institution’s rankings include 
a considerate proportion of the highlighted 
leading affiliations in its list of the top twenty 
research-oriented institutions of higher educa-
tion in Russia.

The most cited sources in research on IS in 
Russia. The results of the co-citation of sources 
establish the most cited sources in the related 
literature on international student in Russia. 
Figure 5 illustrates the most cited sources in the 
related literature grouped into four clusters: 
representing the major themes categorizing 
the sources. The red cluster consists of sources 
focused on publishing articles concentrated 
on international student pedagogy: European 
Journal of Contemporary Education; Vysshee 
Obrazovanie v Rossii (Higher Education in 
Russia); Integration of Education; Journal of 

Fig. 3. Leading authors in International Students Research in Russia
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Social Studies Education Research; Pedagogy; 
Procedia – Social and Behavioral Sciences; 
Russian Language Abroad; and Xlinquae. The 
yellow cluster represents sources that publish 
articles on contemporary issues in international 
education: International Higher Education; 
and International Journal of Educational De-
velopment. 

In addition, the green cluster consists of 
sources publishing articles focusing on the in-
ternationalization of higher education in Russia: 
higher education; Journal of International Stu-
dents; Journal of Marketing for Higher Edu-
cation; Journal of Research in International 
Education; Journal of Studies in International 
Education; and Studies in Higher Education. 
Finally, the blue cluster represents sources that 
publish journals related to the sociocultural 
adaptation and adjustment of international stu-
dents. The journals in this cluster include the In-
ternational Journal of Intercultural Relations; 
Journal of Cross-Cultural Psychology; Journal 
of Personality and Social Psychology; and 
RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 

The most cited authors in research on IS in 
Russia. The fifth research question sought to 
establish the most cited authors in the related 
literature on international students in Russia. 

The results of co-citation analysis of cited au-
thors, illustrated in figure 6, shows five clusters of 
the most cited sources within the field. It is ob-
served that the red cluster comprises of authors: 
P.G. Altbach; A.L. Aref’ev; I.V. Arzhanova; 
M. Chankseliani, H. De Wit; J. Knight; J.J. Lee; 
S. Marginson; S.V. Ryazantsev; and F.E. Shere-
gi. These authors have published articles focus-
ing on internationalizations of higher education. 
The green cluster consists of scholars: E.G. Azi-
mov; G. Hofstede; O.E. Khukhlaev; V.G. Ko-
stomarov; A.R. Masalimova; A.N. Shchukin; 
and I.V. Trotsuk focusing on literature-related 
learning the Russian language and pedagogy. 
The blue cluster reflects literature on stress and 
consists of authors such as J.W. Berry, S. Boch-
ner, A. Furnham, S. Poyrazli and C. Ward. 
The yellow cluster comprises of scholars such as 
O.V. Maslova, A.I. Novikov and I.A. Noviko-
va. These authors concentrate on literature relat-
ed to the sociocultural challenges and adaptation 
of international students. Finally, the relatively 
small purple cluster with scholars E. Denisova-
Schmidt and M.M. Lebedeva reflect their focus 
on the internationalization of Russian Education. 

The keywords in research on IS in Russia. 
The final research question sought to establish 
the trending themes in the related literature on 

Fig. 4. Leading institutions in IS research in Russia
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international students in Russia. Figure 7 de-
tails the results of the co-occurrence analysis of 
keywords used in the articles in the data sam-
ple. The figure shows that the keywords are in 
four main clusters. The red cluster represents 
studies on the “coronavirus pandemic” within 
international student research. The most fre-

quently used keywords in this cluster are Chi-
na, COVID-19, distance learning, motivation, 
online learning, and Russian as a foreign lan-
guage. This strand of research focused on how 
the pandemic changed the pedagogical process 
as international students and higher education 
institutions struggled to accept the new reality. 

Fig. 5. Network map of the co-citation analysis of cited sources  
(532 sources, threshold of 15 sources, display 20 sources)

Fig. 6. Network map of the co-citation analysis of cited authors  
(10086 authors, threshold of 10 citations, display 27 authors)
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Similarly, the green cluster includes key-
words such as academic mobility, education-
al support service, international students, 
internationalization of higher education, pe- 
dagogy, and Russian universities. The green 
cluster is centered around the theme ‘interna-
tional students’ suggesting that this strand of 
research is focused on international student 
mobility specifically on the influencing fac-
tors in their decision to migrate to Russian 
Universities. The yellow cluster, closely re-
lated to the green cluster, represents research 
on internationalization of Russian higher edu-
cation with keywords such as Russian Fede- 
ration, migration policy, and higher educa-
tion. This research explored themes and issues 
concerning the internationalization of higher 
education in Russia. Finally, the blue cluster 
represents the research on the “sociocultural 
adaption” of international students in Rus-
sia. The most frequent keywords used within 
a cluster are acculturation, culture shock, 
intercultural communication competence, 
and multiculturalism. This strand of research 
explored the challenges of international stu-
dents in Russia.

Conclusion
Over the past few decades, there has been a 

significant increase in international students en-
rolled in tertiary education. This period has seen 
the movement of international students to tradi-
tional host countries such as the United States, 
the United Kingdom, and Australia in search 
of educational opportunities not available in 
their home countries [34; 35]. There has been 
a considerable increase in international student 
enrollment in non-traditional host countries 
such as Russia, China, and Japan [36]. Russia is 
currently the sixth most attractive host country 
for international students. This development has 
translated into research on international stu-
dents in Russia focusing on issues of internation-
alization, mobility, experiences, and adaptation, 
among others. Interestingly, to my knowledge, 
no existing studies have attempted to review 
the status of research on international students 
in Russia. Thus, this study sought to fill this gap 
with a bibliometric analysis of data sourced 
from Scopus to highlight the overall picture of 
research on international students in Russia.

This study established the growth trend of the 
related literature on international students in 

Fig. 7. Network map of the co-occurrence analysis of keywords  
(1239 keywords, threshold of 5 occurrences, display 19 keywords)
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Russia. The study showed that of the 297 Scopus 
indexed journal articles, only 29 articles were 
published between the period of 1999 to 2014. 
However, from 2015 to 2022, there is an expo-
nential growth in the number of publications, 
with 273 articles published within the period. 
This confirms the findings of the paper [30] in 
their review of research on international student 
mobility (ISM). The authors established that the 
trend of publications in international student 
mobility reflects steady growth in the early years 
till an exponential growth in publications after 
2015. The exponential growth in research on 
international students is tied to the growing en-
rollment of international students in Russia. The 
increasing international student enrollment can 
be attributed to the Russian government’s inter-
nationalization of higher education, highlighted 
in the 2012 Russian Education Policy [18]. Thus, 
the presence of international students resulted 
in a surge in publications. It is expected that the 
publications will continue to increase as scholars 
will explore developments within the field of in-
ternational students in Russia.

Also, the study highlighted the leading au-
thors in research on international students in 
Russia. The ten leading authors are individuals 
who have sole-authored or contributed to the 
publication of the related literature and, as such, 
can be considered gatekeepers in the field. These 
authors have contributed to the existing body of 
knowledge with publications addressing issues 
of mobility, internationalization, students’ ex-
periences as well as adjustments. It was observed 
that none of these authors have reached double-
digits, as the highest is five publications by two 
authors. The low volume of publications per 
leading author gives credence to the position 
that research on international students in Russia 
is a growing field. The list of leading authors is 
dominated by Russian scholars indicating their 
growing interest in explaining the phenomenon 
and access to funding and data to conduct the 
studies. This finding confirms the result of [32], 
who advanced that most leading authors in re-
search on international student mobility in Asia 
were of Asian descent. 

Similarly, the research highlighted the leading 
affiliations in research on international students 
in Russia. These ten leading affiliations are mainly 
government-sponsored higher education institu-
tions and are collectively affiliated with authors 
who have published 59 % of the articles in the in-
dexed Scopus data. It must be reiterated that all 
of these institutions are based in the two major 
cities in Russia: Moscow and St. Petersburg, ex-
cept Kazan Federal University. As such, Moscow 
and St. Petersburg are the most attractive op-
tions for international students; as such, provide 
ready samples for these scholars affiliated with 
the institutions to conduct their related studies. 
Also, it can be argued that these higher educa-
tion institutions are research-driven, as evident 
in their position in SCIMAGO rankings. Thus, 
the institutions use the carrot (by providing the 
necessary financial or technical support), or stick 
(publications are a requirement for maintaining 
a tenure position) approaches to encourage the 
scholars to conduct research, which explains the 
number of publications.

Furthermore, the co-citation of sources es-
tablished the most cited sources in the related 
literature on international students in Russia. 
The related literature was published in journals 
with diverse specializations encompassing educa-
tion, social studies, linguistics, and other subjects. 
In addition, the articles were published in jour-
nals both in Russia and other countries, such as 
the United States and countries based in Europe. 
Generally, the journals were published in top-
tier journals such as the International Journal 
of Educational Development, Studies in Higher 
Education, and Journal of Personality and So-
cial Psychology, as well as lower sources such 
as Vysshee Obrazovanie v Rossii, and Integra-
tion of Education. This suggests that this field of 
study attracts the attention of high performing 
as well as average scholars. The results of the co-
citation analysis categorized the sources into four 
groups. These groups include research focused 
on: (1) international student pedagogy, (2) the 
internationalization of higher Education in Rus-
sia, (3) contemporary issues in international edu-
cation, and (4) the sociocultural adaptation and 
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adjustment of international students. The catego-
rized groups demonstrate the multidisciplinary 
nature of research on international students in 
Russia.

Related to identifying the most cited sources, 
the study highlighted the most cited authors 
in research on international students in Russia. 
The most cited authors were clustered into five 
groups. These groups are (1) internationaliza-
tion of higher education, (2) pedagogy, (3) stress, 
(4) socio-cultural challenges and adaptation, and 
(5) internationalization of Russian education. It 
must be emphasized that the most cited authors 
consist of both established authors from Western 
countries and Russia, though dominated by the 
latter. The Western scholars include P.G. Alt-
bach, H. De Wit, J. Knight, and C. Ward whilst 
the Russian scholars consisted of I.A. Novikova, 
A.L. Novikov, S.V. Ryazantsev and A.L. Aref’ev. 
These authors have produced body of knowl-
edge that has significantly influenced research on 
international students in Russia and continue to 
define future research in this field of study. 

Finally, the research established the topical 
foci of existing research on international stu-
dents in Russia using the co-occurrence analysis 
of keywords. The nodes (see fig. 7) show that the 
most frequent keywords are “international stu-
dents”, “acculturation”, “internationalization 
of higher education” and “Russian as a foreign 
language”. These keywords could be classified as 
classic topics in this field and must be duly con-
sidered during empirical analyses. Also, it can 
be observed that the research in this field can 
be devolved into four themes. The first theme 
explored the current development within the 
field with its focus on the covid pandemic. The 
remaining themes focused on international stu-

dent mobility, the internationalization of Rus-
sian higher education and sociocultural adap-
tion of international students in Russia. These 
themes reflect the building blocks of research on 
international students, which warrants attention 
from prospective authors. It must be reiterated 
similar themes and keywords have been high-
lighted in earlier bibliometric reviews of exist-
ing literature international student mobility [30] 
and Asian international student mobility [32]. 

In conclusion, the results highlight the cur-
rent state of the related literature on interna-
tional students in Russia. It is observed that de-
spite a slow start in the early years, presently, 
publications within the field have increased 
exponentially. This has been attributed to the 
growing international student enrollments in 
Russia. The findings indicate that the existing 
studies focus on themes of international student 
mobility, sociocultural adaptation, the corona-
virus pandemic and the internationalization of 
higher Education in Russia. These themes are 
expected to define future studies on interna-
tional students as these studies should explore 
the relationship among these themes within 
current geopolitical occurrences. Though this 
study highlights the current state of research 
in this field, it is silent on the theories, meth-
odologies, and results of these existing studies. 
This concern can be addressed with a systemic 
review of the existing studies to establish the 
central theoretical and conceptual themes. In 
addition, this study is limited with its use of jour-
nal articles indexed in Scopus. Subsequent bib-
liometric reviews could explore additional data 
sources such as Google Scholar and WoS as well 
as include different sources such as conferences, 
books, and book reviews, among others.
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