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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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«Мы не можем помыслить что-то,
не помыслив это иначе. 
В противном случае, мы попугаи».

М.К. Мамардашвили

Введение
Вот уже несколько месяцев как в россий-

ских СМИ обсуждается скандал, разразив-
шийся после публичного признания выпуск-
ника РГГУ в том, что он сгенерировал вы-
пускную квалификационную работу (ВКР) 
с помощью чат-бота ChatGPT1. Обществен-
ность возмутил сам прецедент – в общей 
сложности потребовалось 38 часов, чтобы 
создать и в итоге успешно защитить ВКР с 
82% оригинальности2. Опасения обществен-
ности, в первую очередь – вузовской, впол-
не понятны: велика вероятность, что на всех 
1 GPT – Generative pre-training transformer. Ав-

торегрессионная генеративная языковая мо-
дель на архитектуре трансформер. Алгоритм 
работает по принципу автодополнения: вы вво-
дите начало текста или задаёте план работы, а 
программа генерирует его реализацию, привле-
кая большой массив данных.

2 Студент РГГУ защитил диплом, написанный 
ChatGPT. URL: https://habr.com/ru/news/t/ 
714216/ (дата обращения: 04.03.2023).

уровнях высшего образования преподавате-
ли столкнутся с многократным повторением 
подобного скандального творчества. Но, по-
хоже, этим дело не ограничивается. 

Основной целью настоящей статьи мож-
но считать попытку дать ответы на череду 
вопросов, возникающих в ходе размыш-
лений по поводу произошедшего. С какой 
проблемой на самом деле мы столкнулись? 
Кроется ли за этим событием нечто боль-
шее? Если это так, то какие новые эписте-
мологические смыслы привносят в нашу 
жизнь подобные системы с искусственным 
интеллектом (ИИ)? И, наконец, следует ли 
считать нейросетевые порождения, такие, 
как ChatGPT, лишь однозначной причи-
ной рисков и угроз? Может быть, таковые 
несут в себе новые положительные воз-
можности и конкурентные преимущества, 
которые всегда находят (и найдут) тех, кто 
ими воспользуется? Последние два вопроса 
для разработчиков ИИ и программистов в 
целом являются риторическими. У них нет 
сомнений на этот счёт. Однако в нашем слу-
чае речь пойдёт не о технической стороне 
дела, а о том, что в контексте происходя-
щих событий порождает эпистемологиче-
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ский сдвиг – в представлениях о «знании 
как таковом». То есть о том, что меняется 
в смыслах, прежде привычно вкладываемых 
в такие понятия, как «знание», «познание», 
«обучение», «творчество» и т. п., примени-
тельно к ситуации с ChatGPT, как и к пер-
спективе вмешательства систем с ИИ в об-
разовательную деятельность в целом.

С какой проблемой на самом деле  
мы столкнулись?

Несколько слов о технической стороне 
дела. Речь идёт о чат-боте (ChatGPT), раз-
работанном на основе третьего поколения 
алгоритма обработки естественного языка3. 
Известно, что на сентябрь 2020 г. это самая 
крупная и продвинутая языковая модель 
в мире, созданная на основе архитектуры 
глубоких нейронных сетей, которая, по за-
явлению разработчиков, может быть ис-
пользована для решения «любых задач на 
английском языке»4. Любых – вряд ли, но 
без сомнения перечень применения нейросе-
тей будет только возрастать. 

Стоит обратить внимание на предысто-
рию создания самообучающихся нейросете-
вых языковых редакторов. В нашей стране с 
последствиями использования генераторов 
текстов впервые столкнулись 15-20 лет тому 
назад. Известный скандальный случай свя-
зан с «Корчевателем», наделавшим много 
шума в научном сообществе. История тако-
ва: текст, псевдо-статьи с заведомо бессмыс-
ленным содержанием, созданный в 2005 г. 
программой-генератором квазинаучных ан-
глоязычных текстов SCIgen5, после машин-

3 14 марта 2023 года вышла 4-я версия ChatGPT-4.
4 GPT-3. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/GPT-

3 (дата обращения: 04.03.2023).
5 SCIgen – компьютерная программа, генери-

рующая случайный текст, напоминающий на-
учную статью, содержащую иллюстрации, 
графики и примечания. Основное назначение: 
«автоматически генерировать тезисы для кон-
ференций, подозреваемых в низком цензе при-
ёма». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/SCIgen 
(дата обращения: 04.03.2023). 

ного перевода на русский язык в 2008 г. был 
принят к публикации в российском научном 
журнале из перечня ВАК6. После саморазо-
блачения инициаторов авантюры ответной 
мерой стало ужесточение требований к 
журналам данного уровня, а название «Кор-
чеватель» стало нарицательным в научных 
кругах. 

Спровоцированное Михаилом Гель-
фандом обнаружение «ползучего безумия 
и халтуры» рассматривалось тогда пре-
имущественно как кризис рецензирования 
отечественных научных изданий7. Способ-
ность распознавать белиберду и откро-
венную халтуру здесь была поставлена в 
зависимость от квалификации, ответствен-
ности, профессионализма конкретных ре-
цензентов, которым поручено такую про-
верку осуществлять. Эта же сторона дела, 
судя по имеющейся информации, в наши 
дни поставлена во главу угла заинтересо-
ванными участниками обсуждения скан-
дального признания выпускника РГГУ – от 
администрации вуза («ограничить доступ 
к ChatGPT в образовательных организа-
циях» – ?!)8 до министра науки и высшего 
образования («менять подход к заданиям» 

6 Сгенерированная программой SCIgen ква-
зинаучная статья «Корчеватель: Алгоритм 
типичной унификации точек доступа и из-
быточности» (оригинальное название ста-
тьи «Rooter: A Methodology for the Typical 
Unification of Access Points and Redundancy») 
в 2008 году была переведена на русский язык 
с использованием машинного переводчика 
и принята к публикации в российском науч-
ном журнале «Журнал научных публикаций 
докторантов и аспирантов». URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Корчеватель_(статья) 
(дата обращения: 04.03.2023).

7 Куприянов А. Афера Гельфанда, или Кризис 
российской системы peer-review. URL: https://
polit.ru/article/2008/10/02/kupr/ (дата обраще-
ния: 04.03.2023).

8 РГГУ предложил ограничить доступ к ChatGPT 
в образовательных организациях. URL: https://
habr.com/ru/news/t/714226/ (дата обращения: 
04.03.2023).
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и «изменять подход к проверке знаний у 
студентов»)9. 

В целом же набор мнений, высказанных о 
событии, оказался весьма противоречивым. 
Одни участники обсуждения требуют за ана-
логичное действие отчислять и лишать дипло-
мов, другие отмечают творческий характер 
работы с нейросетью, третьи называют чат-
бот «триггером, который может сдвинуть с 
места классическую модель образования», 
а «страны, которые смогут переосмыслить, 
принять это и использовать во благо, смогут 
получить существенные преимущества». Сам 
же ChatGPT на вопрос «какое негативное 
воздействие на обучение может оказывать 
ChatGPT?» дал такой ответ: «Хотя инстру-
мент может дать быстрые и простые от-
веты на вопросы, он не развивает навыки 
критического мышления и решения проблем, 
которые необходимы для успеха в учёбе и на 
протяжении всей жизни»10. 

Есть и те, кто всерьёз обеспокоен, что 
ChatGPT в перспективе «у многих людей 
отнимет работу», так или иначе связанную 
с коммуникацией. Например, чат-бот тако-
го уровня уже сегодня может успешно осу-
ществлять функцию новостной журналисти-
ки, а сценаристу современных телесериалов 
помочь придумать неожиданный поворот 
сюжета, который зритель «проглотит» как 
оригинальную авторскую задумку. Дело в 
том, что ChatGPT включает огромный мас-
сив данных, взятых из интернета, к тому 
же он «натаскан» на взаимодействии с че-
ловеком – на примерах реальных диалогов 
между людьми в обычных чатах. По сути 
была достигнута имитация диалога с ком-
пьютером, позволяющая с лёгкостью пре-
одолевать тест Тьюринга. И хотя искусная 
имитация общения людей и имитация мен-
тальности человека не одно и то же, с опре-

9 Фальков призвал не наказывать выпуск-
ников, написавших диплом с помощью 
нейросети ChatGPT. URL: https://tass.ru/
obschestvo/16990327 (дата обращения: 
04.03.2023).

10 Там же.

делённой натяжкой можно констатировать, 
что создание чего-то подобного является, 
по Серлу, «слабой версией искусственного 
интеллекта», согласно которой «процессы 
в мозге (ментальные процессы) могут быть 
симулированы вычислительно»11. 

Необходимо учесть, что общественность 
узнаёт об использовании чат-бота при на-
писании дипломной работы только после 
публичного признания студента в Интерне-
те12. Теперь представим: он никому не рас-
сказывает о своём «эксперименте». Кто-то 
обнаружил бы подделку? Или вообще, стал 
бы рассуждать об оценке подобного дей-
ствия? И потом, никто сегодня не может 
определить, сколько за прошедшее время 
защищено дипломов, написанных с участи-
ем ChatGPT. Вовсе не исключено и то, что 
ChatGPT в настоящий момент «трудится» 
вместе с соискателями над разделами кан-
дидатских и (страшно подумать) докторских 
диссертаций. Ведь, как оказалось, анти-
плагиат можно легко преодолеть, заставив 
нейросеть (пере)генерировать практически 
любой текст, чтобы получить его «ориги-
нальный» вариант. И не столь важно, сти-
хотворение это, эссе или диссертация по со-
циально-гуманитарной специальности.

Очевидно, что такие вновь открываемые 
возможности нейросетевых систем невоз-
можно проигнорировать, применительно к 
обучению студентов и высшему образова-
нию в целом.

Теперь обратим внимание на несколько 
аспектов работы студента, которые он из-
ложил в ходе своего публичного саморазо-
блачения. Заметим, что практически на всех 

11 Согласно Джону Серлу, сильной версией ИИ 
является «мнение о том, что обладать сознани-
ем – это то же, что обладать программой». См.  
Серл Дж. Открывая сознание заново / Пер.  
с англ. А.Ф. Грязнова. М.: Идея-Пресс, 2002.  
С. 188.

12 Как я написал диплом с помощью ChatGPT и 
оказался в центре спора о нейросетях в обра-
зовании. URL: https://journal.tinkoff.ru/neuro-
diploma/ (дата обращения: 04.03.2023).
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этапах «эксперимента» (так, справедливо 
по мнению авторов, определил суть работы 
студента министр науки и высшего образо-
вания) реципрокно взаимодействуют три 
актора: студент, ChatGPT и научный руко-
водитель. Здесь стоит привести несколько 
фрагментов из «Как я написал диплом с по-
мощью ChatGPT…»13. Чтобы передать суть 
«конструирования ВКР», приведём фраг-
менты прямой речи из описания студентом 
своей работы. Выборочно их можно пред-
ставить, предварительно разбив на подраз-
делы и снабдив краткими комментариями.

Постановка задач, утверждение темы и 
плана ВКР

«Главная цель при этом – научиться 
формулировать задачи для ИИ и задавать 
правильные вопросы. Не столько важна го-
товая научная работа, сколько процесс по-
знания нового инструмента».

«Сфокусировался на управленческих за-
дачах, таких как описание рабочих процес-
сов, указание должностных обязанностей 
сотрудников и возможности для улучшения 
компании».

«Проще было бы самому написать план 
(после неоднократных замечаний научно-
го руководителя – авт.), чем просить на-
писать нейросеть. Поэтому дорабатывал 
его самостоятельно».«План был одобрен 
после того, как руководитель ВКР внесла 
окончательные правки».

Работа над теоретической частью ВКР
«…начал запрашивать не весь текст сра-

зу, а идти точечно по подтемам из плана, 
разделяя запросы к ChatGPT по темати-
кам… машинно-переведённые запросы на 
английском через «Яндекс-переводчик», 
где также потребовались правки с заменой 
терминов и слов, требующей минимального 
знания английского языка».

«Так как в методичке есть свои требова-
ния, пришлось передать их нейросети».
13 Как я написал диплом с помощью ChatGPT и 

оказался в центре спора о нейросетях в обра-
зовании. URL: https://journal.tinkoff.ru/neuro-
diploma/ (дата обращения: 04.03.2023).

Примечательна оценка ограничений воз-
можностей чат-бота: «Расскажу, почему 
стоит перепроверять источники, на ко-
торые ссылается нейросеть. У ChatGPT и 
подобных ИИ есть особенность – её назы-
вают «галлюцинации». Нейросеть может 
и добывать реальную информацию, и вы-
думывать собственную: например, когда 
просишь её сочинить стих. И порой эти два 
сценария смешиваются. Тогда ChatGPT бу-
дет с полной уверенностью рассказывать 
несуществующие факты и ссылаться на ею 
же выдуманные источники».

«Текст вышел вразумительный: струк-
тура оформлена по пунктам запроса, есть 
вода в формулировках, но информация впол-
не адекватная. В принципе такой же черно-
вик можно было бы написать и самому, но 
времени потребовалось бы больше». 

«Так как текст был путаный, порой я его 
переписывал самостоятельно. Ещё дополнил 
примеры картинками из интернета с указа-
нием источников – их тоже искал сам».

Не обошлось без переработки заимство-
вания из работы другого выпускника: «Сна-
чала прогонял текст в «Яндекс-переводчи-
ке», а затем просил нейросеть переписать 
работу: добавить или вырезать инфор-
мацию, придерживаться стилистики. Ре-
зультат уже дополнял сам… адаптировал 
текст под свою компанию, переписал с по-
мощью нейросети и отредактировал».

Все разделы из теоретической части ВКР, 
по признанию студента, «всё равно пришлось 
редактировать самому: привести начало и 
конец каждого принципа к единой структу-
ре, поменять формулировки на более орга-
ничные, поправить написание примеров из 
исследований».

«Затем оформил список литературы – 
пришлось искать точные страницы иссле-
дований от ChatGPT – и завершил теоре-
тическую главу».

Работа над практической частью ВКР
Здесь показательно такое признание: 

«Сила ChatGPT немного меркнет в практи-
ческой части по сравнению с теорией. Ней-
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росеть не может взять актуальные данные 
после 2021 г., а также экспертно проанали-
зировать компанию. Никакого внутреннего 
понимания процессов у ИИ нет: в лучшем 
случае она разберёт компанию поверхност-
но, в худшем – всё выдумает. Поэтому у 
меня – сотрудника – попросту больше зна-
ний и контекста для анализа «CM Геймс», 
чем у нейросети».

«Оформление, новую информацию, ри-
сунки взял на себя, а замену цитат и написа-
ние новых частей оставил ChatGPT. На эти 
изменения ушло ещё шесть часов».

Самостоятельная работа потребовалась 
и на заключительном этапе, когда научный 
руководитель «посоветовала отшлифовать 
русский язык, добавить сноски для литера-
туры, доработать теоретическую главу с 
практической, сделать заключение на осно-
ве введения, исправить минорные ошибки».

Наш «экспериментатор» завершает своё 
повествование напутствием: «ИИ не сдела-
ет за вас всё. Идеальная схема: доверять 
ChatGPT конкретные задачи, а затем до-
полнять и редактировать текст самосто-
ятельно». Ключевое слово здесь – доверять. 
Напомним, что речь идёт о бакалаврской 
ВКР по направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление».

Показательно, что уже на следующий день 
после признания только в «Твиттере» ока-
залось более полумиллиона просмотров, не-
сколькими днями позже дискуссия вышла за 
его пределы и разошлась по другим соцсетям 
и электронным СМИ. Можно, конечно, вовсе 
не придавать значение дискуссиям, тут и там 
вспыхивающим вокруг скандального призна-
ния бывшего студента. Но, по всей видимости, 
эта проблема, которая коснулась высшего об-
разования, не разрешится сама собой.

Любая инновация может быть использо-
вана как во благо, так и во вред. ChatGPT не 
исключение. В данном случае использова-
ние чат-бота и OpenAI первоначально было 
рассмотрено со стороны «вреда». Можно 
также усмотреть потенциальные опасно-
сти и угрозы, которые несёт в себе исполь-

зование языкового редактора/генератора, 
построенного на нейросетевом принципе. 
Это – не только фабрикация дипломных 
работ и диссертаций, но и целевое констру-
ирование массированной дезинформации, 
спама, домогательств и много другого, что 
вовсе не назовёшь моральным или даже за-
конным. К примеру, в перечень потенциаль-
ной вредоносности ChatGPT вполне может 
быть включён астротурфинг – интеграция 
поддельного общественного мнения14. В 
этом случае чат-бот уже третьего поколения  
(с марта 2023 г. – четвёртого) способен 
успешно выдать искусственную обществен-
ную поддержку за подлинную обществен-
ную инициативу и т. д. И в то же время, ней-
росети успешно работают в качестве уско-
рителей поисковых решений, интеграторов и 
оптимизаторов мыслительных операций – в 
архитектуре, фармакологии, медицине, тех-
нике, в решении сложных когнитивных и ин-
новационных задач и т. п.

Как известно, инновации мало кто любит 
и принимает с восторгом. Особенно, если за 
ними следуют неопределённости в сложив-
шихся статус-кво – профессии, престижа, 
завоёванных позиций, образа жизни. К ин-
новационным сдвигам с почтением относятся 
те, кто их создаёт или ими пользуется. Но они 
составляют меньшинство во всех обществах.

Здесь мы сталкиваемся с тем, что с некото-
рым приближением выражается понятиями 
и терминами, предложенными за последние 
три-четыре десятилетия исследователями и 
разных областей знания. Это – аффорданс 
(Гибсон)15 [1], ассамбляж (Деланда) [2] … Все 

14 Термин происходит от названия американ-
ской компании AstroTurf, производящей ис-
кусственное покрытие для стадионов, которое 
имитирует траву. 

15 Термин «аффорданс» был предложен психо-
логом Джеймсом Дж. Гибсоном в отношении 
животное – окружающая среда. В природе 
аффордансы – это то, что окружающая среда 
предлагает животному, то, чем она его обеспе-
чивает и что даёт, вне зависимости от того, хо-
рошо это или плохо.
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эти понятия призваны схватить феномены, по-
рождённые усложнением мира, в котором мы 
живём. В.И. Аршинов диагностировал появ-
ление подобных феноменов как порождение 
так называемых сложностностных проблем 
или, как их ещё называют, «кусачих» (wicked) 
проблем. В отличие от «приручённых» (tame), 
проблемы «кусачие» порождаются иннова-
циями, естественными или искусственными. 
Те и другие – следствие рекурсивного взаи-
модействия гетерогенных сущностей, прежде 
как будто несовместимых. «Причём в свете 
этой конвергенции, – сообщают В. Аршинов 
и Я. Свирский, – ставится под сомнение спра-
ведливость фундаментальных дихотомий 
типа: «субъект–объект», «живое–неживое», 
«разум–материя» и т. д.» [3].

Схожие эффекты исследовал в своей 
работе Джонатан Зиттрейн. Саму способ-
ность в открытой архитектуре интернета 
«производить непредсказуемые изменения 
через нерегулируемые вклады от широкой 
и разнообразной аудитории» [4], он опре-
делил понятием генеративности. В наборе 
свойств интернет-генеративности Зиттерейн 
усматривает и то, как развитие технологий 
может формировать диапазон новых задач, 
переопределять цели исследования, изме-
нять характер усилий для их решения, а вме-
сто адаптивности систем конструировать их 
преадаптивность… То есть формы исполь-
зования технологий такого уровня не могли 
быть предвидены и предсказаны, когда эти 
технологии разрабатывались. Ко всему про-
чему эти технологии мобильны, их можно 
применять, как оказалось, в технических и 
гуманитарных сферах. К тому же, они наи-
более доступны и вплотную приближены к 
«продвинутому пользователю». 

Таким образом, ChatGPT только одно из 
проявлений в широком спектре субъектно-
технологических ассамбляжей, сложностно 
устроенных сетевых сборок с набором пре-
жде непредсказуемых эффектов, неопреде-
лённостей, возможностей и рисков. Именно 
неопределённость последствий развития та-
ких технологий обычно вызывает тревогу в 

отношении будущего во всех его материаль-
ных проявлениях. В данном же случае, речь 
идёт только об одном аспекте ближайшего 
(или приближающегося) будущего – уста-
новлении авторства в случае упомянутого и 
подобного ему соработничества человека с 
системой, оперирующей метаданными Ин-
тернета. И если принять в расчёт вышепри-
ведённое понимание происходящего, то во-
прос о признании/непризнании авторства и, 
соответственно, заслуг в виде диплома вуза 
или учёной степени уже не кажется таким 
простым, чтобы на него можно было дать 
однозначный ответ. 

Процесс создания интеллектуального 
продукта с помощью метаданных16 сегод-
ня осуществляется не только людьми, но и 
людьми в сложных отношениях запутанно-
сти с нечеловеческими агентами, такими как 
поиск, использование и представление ме-
таданных алгоритмами на онлайн-платфор-
мах. По сути, результатом такой «когнитив-
ной сборки» являются как предсказуемые, 
так и неожиданно возникающие эпистемо-
логические эффекты. Как отмечает Ирис 
ван дер Туин, одной из причин проявления 
взрывных возможностей современного ме-
диатехнологического ландшафта является 
соединение метаданных с живым банком па-
мяти Интернета [5].

Вернёмся к скандалу с написанием и за-
щитой дипломной работы в престижном 
вузе. Если ИИ признаётся носителем или 
аналогом персонализированного сознания, 
то его участие в написании курсовой, дипло-
ма или диссертации должно быть признано 
как несамостоятельность автора (в мягкой 
форме), или как его некорректное заимство-
вание (в риторически смягчённой форме), 
или же плагиатом (в юридически жёсткой 

16 Метаданные – это данные о других данных. 
Они активны в процессе познания посред-
ством маркировки, категоризации и приори-
тизации данных и используются при взаимо-
действии нечеловеческих агентов и людей че-
рез экраны ноутбуков, планшетов или мобиль-
ных телефонов. 
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форме). Правда в последнем случае нет ни-
какой надежды на то, что разгневанный 
ChatGPT-соавтор направит иск в судебную 
инстанцию.

Прежде всего заметим, что работа ком-
пьютера – это обработка данных, иногда 
очень искусная. Говорить о генерации зна-
ний или информации самим компьютером 
можно только в переносном смысле. Про-
стой пример: программная система “сгене-
рировала” отчёт о продажах. На деле: дан-
ные были подставлены в шаблон вёрстки 
отчёта. В нашем случае более продвинутый 
пример: машина “сгенерировала” текст. На 
деле: комбинаторно отобраны слова и фра-
зы, наиболее релевантные вопросу.

Поэтому, когда мы говорим «машинно-
сгенерированные тексты», то речь идёт о 
метафорическом понимании этого слово-
сочетания. Действительность смыслового 
наполнения текста проявляется «в голове» 
субъекта, либо участвующего в постановке 
задач нейросети, либо читателя. В данном 
случае – «студента-экспериментатора» и 
его научного руководителя.

Несомненно, правы и те, кто ставит во-
прос о том, как повысить качество эксперти-
зы. Одним из решений может стать машин-
ное выявление таких «авторских текстов». 
Машинно сгенерирован, машинно и выяв-
лен. Такое выявление вполне может забло-
кировать распространение подобных мар-
гинальных экспериментов применительно к 
творческим текстам. Здесь также возможен 
и другой фильтр. Им может стать так назы-
ваемый эффект «зловещей долины»17. Под-
разумевается, что вычислительное устрой-
ство, пусть и на нейросетевой платформе, 
действующее примерно как человек, со вре-
менем вызывает отторжение, неприязнь и 

17 Эффект «зловещей долины» (яп.   
«букими но тани», англ. uncanny valley) – яв-
ление, основанное на гипотезе, сформулиро-
ванной японским учёным-робототехником и 
инженером Масахиро Мори. См.: URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Зловещая_долина (дата 
обращения: 04.03.2023).

отвращение у людей, взаимодействующих с 
ним. Это может означать то, что люди могут 
просто не захотеть, чтобы рядом с ними со-
существовали подобные похожие, но пугаю-
щие «творческие» системы.

ChatGPT: возможности, ограничения  
и много вопросов

Смерть автора, о которой писал ещё Ро-
лан Барт [6], видимо, наступила фактически. 
И если у французского структуралиста это 
означало призыв воспринимать текст сам по 
себе, вне анализа личности автора и его био-
графии, то теперь впору говорить о смерти 
автора в том смысле, что автором не является 
никто. Текст есть, а автора нет. Холден Торп 
в своей редакторской статье высказался до-
вольно однозначно: «ChatGPT is fun, but not 
an author» [7] – ИИ не является автором. 
Впрочем, пока консенсус о том, считать ли 
ChatGPT автором или соавтором, не достиг-
нут. Хотя уже сейчас есть несколько приме-
ров публикаций, в которых ИИ выступает в 
качестве соавтора [8] и даже «собеседника» 
интервью [9].

Очевидно, что ИИ изменил образова-
тельную реальность практически так же, 
как её изменило появление Интернета и 
поисковых систем. «Мир науки и обра-
зования никогда не будет прежним». Эти 
слова часто приходилось слышать по-
следние несколько лет, сначала во время 
и после пандемии, а теперь с появлением 
ChatGPT. И, конечно, так говорили каж-
дый раз при появлении революционной 
технологии – от телевидения до массовых 
открытых онлайн-курсов.

Как же академическое сообщество вос-
приняло ChatGPT? Мы уже видели выше, 
что для редактора Science ИИ не является 
автором ни в каком смысле. Однако в ака-
демической печати уже появился, хоть и не 
слишком обширный, массив публикаций, 
характеризующийся разнонаправленными 
суждениями от резко негативных [10] до 
сдержанно оптимистических. Ряд авторов 
если не с восторгом, то вполне позитивно 
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воспринимают использование ChatGPT в 
научных исследованиях. 

Ниже перечислены некоторые возможно-
сти, которые видят исследователи [11].

– Анализ и интерпретация данных. 
ChatGPT может помочь исследователям 
проанализировать и интерпретировать боль-
шие объёмы данных.

– Научная коммуникация с широкой 
общественностью. ChatGPT может исполь-
зоваться для изложения сложной научной 
информации доступным языком.

– Поддержка принятия решений. 
ChatGPT может предоставить лицам, при-
нимающим решения, соответствующую ин-
формацию и рекомендации по решению раз-
личных проблем.

Вместе с тем, ChatGPT обладает целым 
рядом изъянов, которые ставят под сомне-
ние саму возможность использования ре-
зультатов его работы в сколько-нибудь се-
рьёзных целях. 

Ненадёжность данных. ChatGPT обучен 
на огромном массиве данных, которые сами 
по себе не проверены на достоверность и 
актуальность. Кроме этого, по некоторым 
направлениям науки ChatGPT безнадёжно 
устарел, поскольку был обучен на матери-
алах 2021 г. ChatGPT наследует не только 
достижения человечества, но и его недо-
статки – субъективность, предвзятость, не-
точность и попросту ошибочность. Будучи 
обученным на текстах, написанных людьми, 
ChatGPT с неизбежностью воспроизводит 
человеческие изъяны. При этом ChatGPT 
«не знает» того контекста, в котором прово-
дятся определённые исследования, поэтому 
его рекомендации могут оказаться нереле-
вантными данному контексту. 

Ложный контент. К сожалению, ChatGPT 
не только опирается в своей работе на не-
надёжные источники, но и способен созда-
вать ложное содержание. Об этой его осо-
бенности писали некоторые исследователи 
[12–14], и мы, в свою очередь, также решили 
его проверить на включение в обзор литера-
туры несуществующих публикаций. Для это-

го был сделан следующий запрос: «Напиши, 
пожалуйста, обзор научной литературы по 
использованию ChatGPT в высшем образо-
вании». В ответ мы получили 5 тыс. знаков 
гладко написанного текста с несколькими 
ссылками на литературу. После несложной 
проверки выяснилось, что он «решил» со-
слаться на несуществующую публикацию в 
известном журнале. Его выдало то, что в на-
звании «выдуманной» статьи якобы 2016 г. 
фигурировало название «ChatGPT». При 
этом мы использовали последнюю версию 
ChatGPT-4. Впрочем, эту особенность мо-
гут исправить в следующих поколениях. Для 
научных же журналов это означает необхо-
димость тотальной проверки всех пунктов 
списка литературы, если они ещё этого не 
делали раньше. 

Ограничения. Тот факт, что для работы 
ChatGPT требуются значительные вычис-
лительные мощности, означает, что доступ 
к этому сервису в ближайшее время будет 
ограничен, например, доступом по подпи-
ске. Кроме того, что уже сейчас существует 
дискриминационное ограничение на доступ 
из некоторых стран. Это означает, как мини-
мум, то, что ChatGPT не является ценностно 
нейтральным инструментом. А ограничение 
к его использованию в некоторых странах 
лишь подчёркивает политическую и нрав-
ственную нагруженность современных тех-
нологий. Были проведены исследования, 
которые показали, что ИИ не способен на 
глубокий аналитический текст [15]. Кроме 
этого, ИИ хуже работает, если речь идёт о 
языках, отличных от английского. Можно 
сказать, ChatGPT особенно силён в том, что-
бы создавать обманчивое впечатление о сво-
их возможностях.

Многие публикации ограничиваются рас-
смотрением негативных сторон влияния 
ChatGPT и недобросовестного использова-
ния ради недостойных целей. Не отвергая 
серьёзности таких проблем, мы предлагаем 
внимательно изучить достойные добропо-
рядочных учёных способы взаимодействия 
с ИИ. 



18



Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

В некоторых научных дисциплинах пере-
дача рутинных операций искусственному 
интеллекту, сокращение в этой связи вре-
мени реализации исследований и подготов-
ки публикации, позволит учёным сосредо-
точиться на самой научной работе. Однако 
кажущаяся скорость представления ре-
зультатов работы ChatGPT нивелируется 
необходимостью проверки и обоснования 
того, что «написал» ИИ. Для серьёзной 
научной работы все данные, рекоменда-
ции и прочие результаты представленные 
ChatGPT требуют перепроверки, что может 
занять значительное время. Кроме этого, 
стиль ответов, если можно так выразиться, 
затрудняет их интерпретацию из-за отсут-
ствия обоснования, доказательств, а часто 
и логики. 

Впрочем, можно представить себе по-
явление журналов, лояльно относящихся 
к использованию текстов, созданных ИИ. 
Порой приходится читать научные статьи, 
которые не блещут с точки зрения стиля, но 
представляют важные для науки новые дан-
ные. Следует ли запретить использование 
ChatGPT и подобных ему систем для напи-
сания таких статей? У нас нет однозначного 
ответа на этот вопрос. 

Авторство. Является ли текст статьи, на-
писанной при помощи ИИ, оригинальным 
текстом? Какая степень помощи допустима 
и допустима ли любая, даже малейшая по-
мощь? В чём мы выиграем, если допустим 
ИИ к созданию научных публикаций? Эти 
вопросы требуют отдельной дискуссии. 
Пока не приняты специальные решения для 
определения авторства, требуется открытое 
заявление авторов об использовании систем 
ИИ. При этом использование ИИ вовсе не 
означает, что эта система обязательно была 
использована недобросовестно. ChatGPT, 
например, неплохо справляется с проверкой 
грамматики и орфографии и в целом с редак-
тированием текста [16].

Высшее образование. Надежды на ради-
кальные изменения в высшем образовании в 
связи с технологическими инновациями ча-

сто преувеличены. Учебная аудитория и то, 
что в ней происходит, не меняется столетия-
ми. Но при этом именно сейчас важно вновь 
поставить вопросы о целях высшего обра-
зования и средствах их достижения. В этой 
связи встают онтологические, эпистемоло-
гические и аксиологические вопросы о том, 
что такое знание, образование, университет 
и каковы наши ценности и цели.

Что касается практики высшего образова-
ния, то преподавателям, вероятно, придётся 
усложнить задания таким образом, чтобы их 
было затруднительно выполнить с помощью 
ChatGPT. Но, кроме запретов и контроля, 
следует серьёзно задуматься о легитимном 
использовании ChatGPT в учебном про-
цессе. Запретить искусственный интеллект 
невозможно, а системы прокторинга всегда 
будут отставать. Искусственный интеллект 
уже сейчас отлично обучает иностранным 
языкам, исправляет орфографию и пунктуа-
цию, великолепно играет в шахматы и обуча-
ет этой древней игре. Вероятно, он поможет 
развить и исследовательские навыки [17] и 
оказать поддержку в медицинском образо-
вании [18].

Очевидно, что у ChatGPT есть большой 
потенциал применения в образовании и на-
уке. Его следует изучать для возможного 
ответственного внедрения [19], но говорить 
о готовом продукте, пригодном для широ-
кого использования, ещё рано. И, конечно, 
ChatGPT следует рассматривать в контексте 
исследований искусственного интеллекта 
в образовании, которые ведутся последние 
годы.

Таким образом, в ближайшее время ака-
демическому сообществу придётся опреде-
лить своё отношение к феномену ChatGPT в 
образовании и науке. В позитивном смысле 
следует, например, разработать конкретные 
методики взаимодействия с ИИ, алгоритмы, 
минимизирующие негативные результаты. 
ChatGPT – новое явление, которое требует 
эмпирического изучения возможностей и 
потенциальных проблем, которые он может 
вызвать.
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Возможности для образования. Суще-
ствуют ожидания того, что ИИ станет эф-
фективным инструментом персонализации 
образования, индивидуальным помощником 
и навигатором. Впрочем, реальные резуль-
таты зависят не от наличия виртуального 
помощника, а от мотивации, настойчивости 
и труда самих обучающихся. Уже сейчас 
ChatGPT помогает быстрее погрузиться в 
новую область знаний. Даже короткий диа-
лог с ним позволяет нащупать актуальные 
исследовательские вопросы, сформулиро-
вать свои первые гипотезы. ChatGPT можно 
назвать Википедией на новом технологиче-
ском уровне. А для преподавателей – это 
инструмент для подготовки к занятиям.

Если ChatGPT так хорош в написании 
эссе, то несложно предположить, что его 
можно использовать для оценивания таких 
работ. Это некоторая ближайшая перспек-
тива, о которой следует задуматься и кото-
рую стоит методически проработать. Кроме 
оценки, эссе ИИ способен давать конструк-
тивную обратную связь, указывая на ошиб-
ки, недочёты и возможности улучшения 
работы, что до сих пор мог делать только 
преподаватель. Но, как известно, детализи-
рованный анализ эссе требует значительных 
временных затрат и при росте числа обуча-
ющихся приводит к отказу преподавателя 
от использования эссе в качестве заданий. 
В этом случае искусственный интеллект, по-
добный ChatGPT, способен создать среду 
для самообучения и давать необходимую 
развивающую обратную связь, на которую у 
преподавателя нет свободного времени.

Таким образом, внедрение систем, таких 
как ChatGPT, может практически воплотить 
идею самообразования в течение всей жиз-
ни, предоставляя ценную обратную связь 
и открывая возможности для дальнейшего 
развития.

Здесь не будут обсуждаться варианты 
недобросовестного использования искус-
ственного интеллекта. Академическому со-
обществу ещё только предстоит выработать 
согласованное отношение к тому, как право-

мерно применять ИИ, подобный ChatGPT. 
Существует несколько десятков программ-
ных продуктов на основе ИИ, помогающих 
работать с текстом, такие как, например, 
Grammarly и Wordtune. По сути, ChatGPT 
предлагает схожий функционал. Он помога-
ет грамотно изложить текст на английским 
языке. Можно сказать, что это хорошие но-
вости для тех, кто готовит научные статьи 
для публикации в англоязычных журналах. 
ИИ в этом случае проверяет грамматику, но 
сам не создаёт наукоподобный текст. 

В этом случае можно прогнозировать как 
упадок навыков письма, так и их развитие. И 
опять многое зависит от человека и его мо-
тивации. Искусственные помощники могут 
показывать ошибки, предлагать варианты и 
тем самым помогать учиться, а могут и ра-
ботать вместо человека, создавая тексты на 
основе вопросов и подсказок пользователей, 
замещая авторов. 

Для преподавателей это означает, что та-
кие привычные формы оценки способностей 
студентов как эссе или реферат теряют свой 
смысл, поскольку ChatGPT создаёт сред-
нюю по качеству имитацию содержания на 
заданную тему. При этом такая имитация с 
лёгкостью преодолевает тесты на плагиат. 

Некоторое время назад произошёл отход 
от практики оценки устных ответов обучаю-
щихся в пользу автоматизированной оценки 
письменных ответов в различных формах 
от выбора верного ответа до развёрнутого 
ответа или эссе. Можно отдельно обсуж-
дать причины этого перехода, но очевидна 
актуальность возвращения к этой практике 
на новом методическом и технологическом 
уровне. 

В этом смысле вполне понятно желание 
запретить использование ChatGPT в учеб-
ном процессе. Но такой исход лишь маски-
рует нежелание менять подходы к препода-
ванию и совершенствовать методики исполь-
зования письменных работ. Закрытие досту-
па, запрет или, ещё хуже, замалчивание не 
приведут ни к решению проблем, ни к воз-
можному развитию системы образования. В 
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сложившейся ситуации особенно важно на-
учиться превращать проблемы в возможно-
сти и стараться адаптировать свою практику 
к изменениям.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что, как некогда вычислительные способно-
сти компьютера стали неотъемлемой частью 
технических и естественных наук, так и си-
стемы анализа, оценки и генерации текста 
станут неотъемлемой составляющей образо-
вания на всех его уровнях.

Заключение
Крайне важно взвешенно оценить си-

туацию и понять последствия появления 
ChatGPT для высшего образования и науки. 
Кроме угроз, которые, очевидно, возникают 
с появлением ChatGPT, необходимо откры-
то обсудить и появляющиеся возможности.

Мы убеждены, что широкое распростра-
нение технологий искусственного интеллек-
та неизбежно, и запреты здесь не только не 
способны что-то изменить, но, возможно, 
вредны. Важно при этом, чтобы академиче-
ское сообщество включилось в дискуссию 
о последствиях этой значимой технологии 
[12]. Нам многое надо обсудить, в том числе, 
следует договориться о том, как легитимно 
использовать системы искусственного ин-
теллекта.

Нам довелось жить и трудиться в непро-
стое время – на сломе технологий и миро-
воззрений. Впору вспомнить слова К.Д. 
Ушинского о том, что труд – это свободная 
деятельность, имеющая цель и согласован-
ная с христианскими ценностями. Работа – 
удел механизмов, как сказали бы во времена 
Константина Дмитриевича, или роботов, как 
говорят в наши дни. Результат труда, в том 
числе и научный результат – это человече-
ский результат. И нельзя забывать, что от-
ветственность за использование результатов 
работы искусственного интеллекта лежит на 
человеке. Несомненно и другое: совместная 
деятельность человека и искусственного ин-
теллекта способна поднять качество работы 
на принципиально новый уровень.

Мы призываем академическое сообще-
ство включиться в обсуждение широкого 
круга вопросов, связанных с использова-
нием искусственного интеллекта в высшей 
школе, на страницах журнала «Высшее об-
разование в России».
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Аннотация. Проблематика академического контракта в российском высшем образовании 
с принятием Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» оказалась погружена в контекст реформирования 
систем оплаты труда в отраслях социальной сферы и в науке. Институциональный проект 
эффективного контракта был направлен на решение двух проблем – повышения уровня за-
работной платы и её ориентации на рост результативности деятельности (оплату по ре-
зультату). За прошедшие десять лет эффективный контракт на практике прошёл путь от 
инновации – к рутине вузов, а в исследованиях от обоснования подходов и разработки ме-
тодик – к анализу опыта внедрения и далее к оценке результатов. Цель данного исследова-
ния – показать результаты реализации проекта эффективного контракта в системе высше-
го образования по двум направлениям – достижению целевых индикаторов повышения уровня 
заработной платы ППС и стимулированию более эффективной деятельности.

В исследовании используются данные Мониторинга эффективности деятельности образо-
вательных организаций высшего образования 2021 г. Мониторинг включает данные по 1222 об-
разовательным учреждениям, в частности данные по отдельным образовательным учреждени-
ям о средней заработной плате ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам 
ГПХ) за 2020 г., а также об отношении заработной платы ППС к средней заработной плате 
по экономике региона за 2016–2020 гг. Выявлено, что задача внедрения эффективного контрак-
та по достижению вузами целевого показателя роста уровня зарплаты в целом выполняется, 
но с существенными затруднениями, обусловленными экономическими факторами. Стимули-
рующее воздействие эффективного контракта на деятельность ППС вузов реализуется в со-
пряжении с решением задач повышения результативности функционирования самих вузов. 
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Abstract. The issue of the academic contract in the Russian higher education is associated with 
the salary systems reform in social sector and scientific field according to the adoption of the 
Decree of the President of the Russian Federation from May 7, 2012 No. 597 “On Measures for 
the Implementation of the State Social Policy”. Institutional project of the effective contract was 
aimed to solve two problems. Firstly, to raise the level of wages. Secondly, to its orientation to increase 
performance (i.e. outcomes-based payment). Over the past ten years in practice an effective con-
tract evolved from innovation to university routine. On the other hand, researchers moved from 
substantiating approaches and elaborating methodologies to analyzing the experience of imple-
menting an academic contract and then to evaluating its outcomes. The purpose of this study is to 
show the outcomes of the implementation of the effective contract project in the higher educa-
tion system in two directions. Firstly, the achievement of target indicators for increasing the level 
of salaries of university teachers. Secondly, stimulating more efficient activities.

Data from the Monitoring of higher education institutions effectiveness in 2021 is used in the study, 
and it includes data on 1222 universities. There is information on the average salary of university 
teachers (excluding part-time workers and civil contract staff) for 2020 for each educational 
institution, as well as on the ratio of teaching staff salary to the average salary in the region’s 
economy for 2016-2020. It was revealed that the task of introducing an effective contract for 
the increasing of salaries is generally being fulfilled but with significant difficulties due to the 
economic factors. The stimulating impact of an effective contract on the activities of university 
teachers is realized in conjunction with the solution of the tasks of increasing the effectiveness of 
the functioning of the universities themselves.

Keywords: Russian system of higher education, university, academic contract, institutional 
project, effective contract, salary, stimulation
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Постановка проблемы
Контракт университета с преподавате-

лем – ключевой вопрос позитивного от-
бора кадров, мотивации эффективной де-
ятельности и, как следствие, повышения 
конкурентоспособности вузов. В начале 
2000-х годов стало очевидно, что прежняя 
модель отношений российских вузов с пре-
подавателями не устраивает обе стороны. 
Преподаватели столкнулись с проблемами 
низкой оплаты труда и необходимостью 
подработок. Вузы не устраивала низкая ре-
зультативность деятельности преподавате-
лей. Всё это привело к запросу на глубокое 
реформирование сложившихся контракт-
ных отношений. При этом проблема акаде-
мического контракта оказалась погружена 
в более широкий контекст реформирования 
систем оплаты труда в отраслях социаль-
ной сферы и в науке. Проект внедрения в 
данные отрасли эффективного контракта 
начался с принятия Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» (далее – Указ). За прошедшие 
десять лет эффективный контракт на прак-
тике прошёл сложный путь от инновации – 
к рутине вузов, а в исследованиях от обо-
снования подходов и разработки методик – 
к анализу опыта внедрения и далее к оценке 
результатов.

Как отмечается в экспертном докладе 
НИУ ВШЭ, «суть эффективного контрак-
та заключается не просто в механическом 
увеличении заработной платы, а в выстра-
ивании эффективной системы стимулиру-
ющих механизмов и нового качества услуг 
организаций социальной сферы и научных 
организаций» [1, с. 31]. В «дорожных кар-
тах» реализации Указа был утверждён гра-
фик выхода на целевой показатель зарплаты 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС) в 200% от средней зарплаты по регио-

ну. Выстраивание стимулирующих механиз-
мов для преподавателей было подчинено ре-
шению поставленной в этом же Указе задачи 
повышения конкурентоспособности вузов, 
вхождения в число ведущих не менее пяти 
российских университетов. В гонку за пока-
затели вступили сотни вузов, стремящиеся 
обеспечить себе место участников различ-
ных программ «инициатив превосходства», 
дающих дополнительное финансирование и 
особый официальный статус (Проект 5-100, 
программа «Приоритет-2030», опорные 
университеты). В этой гонке стали активно 
использоваться инструменты эффективного 
контракта. Многие исследования [2; 3] по-
казывают, что преподаватели российских 
вузов столкнулись с двойным обременением, 
обусловившем увеличение оплаты их труда. 
Во-первых, с ростом нагрузки вследствие 
экономической оптимизации, проводимой 
вузами для отчёта о выполнении целево-
го показателя роста зарплаты. Во-вторых, 
с необходимостью участия в гонке вузов 
за показатели, обеспечивающие их лучшее 
финансирование. Далеко не все российские 
вузы смогли справиться с этой двойной гон-
кой, что отразилось на достигаемом ими 
уровне оплаты труда ППС.

Цель данного исследования – оценить ре-
зультаты реализации проекта эффективного 
контракта в системе высшего образования 
по двум направлениям – достижению рос-
сийскими вузами целевых индикаторов по-
вышения уровня заработной платы ППС и 
стимулированию ориентации деятельности 
преподавателей на результат.

Новизна исследования заключается в 
анализе результатов отдельных вузов по до-
стижению установленных в официальных 
документах целей внедрения эффективного 
контракта. Речь идёт о достижении провоз-
глашаемых целей на основе отчётных дан-
ных, предоставляемых самими вузами.
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Эмпирическая база исследования – дан-
ные Росстата и Мониторинга эффективно-
сти деятельности образовательных органи-
заций высшего образования за 2021 год1.

Методы исследования: дескриптивный, 
корреляционный, сравнительный статисти-
ческий анализ.

Эффективный контракт  
в высшем образовании как 

институциональный проект
Исследования академического контракта 

затрагивают основные вопросы отношений 
университета с преподавателями, с которы-
ми связано повышение конкурентоспособ-
ности вуза за счёт эффективного академи-
ческого рекрутинга и стимулирования про-
дуктивной деятельности. Это – проблемы 
найма (прежде всего, принципов отбора); 
продолжительности контракта (постоянно-
го или временного); академической карьеры 
(назначение и движение по академическим 
позициям); автономии и участия в принятии 
решений; особенностей мотивации, контро-
ля и оценивания, стимулирования [4]. Как 
показывают исследования, вопросы оплаты 
академического труда встроены в решение 
проблем развития университетов и не имеют 
отдельного, самостоятельного значения.

В зарубежных исследованиях данные про-
блемы нередко анализируются в контексте 
«академического капитализма» и усиления 
внешнего рыночного давления на универси-
теты, принуждающего их трансформиро-
ваться в корпорации особого типа. При этом 
преподаватели превращаются в «управля-
емых профессионалов» и являются ресур-
сом в университетских «гонках престижа» 
[5; 6]. В более ранних работах отмечается, 
что определение академического продукта 
(знаний) как общественного блага всё боль-

1 Информационно-аналитические материалы по 
результатам проведения мониторинга деятель-
ности образовательных организаций высшего 
образования. URL: https://monitoring.miccedu.
ru/?m=vpo&year=2021 (дата обращения: 
12.12.2022).

ше подвергается сомнению, а сама академи-
ческая деятельность в меньшей степени, чем 
раньше, опирается на индивидуальную авто-
номию и всё больше контролируется, в том 
числе через развитие механизмов индивиду-
альной оценки и стимулирования [7]. 

Обнаруживаются и обсуждаются новые 
условия академической деятельности – ин-
тенсификация, диверсификация, депрофес-
сионализация, специализация и казуализа-
ция; отмечается, что академический режим 
реструктурируется в сторону большей ди-
версификации и фрагментации работы (по 
вертикали) и большей дифференциации 
между университетами (по горизонтали) [8; 
9]. В исследовании факторов роста научных 
публикаций в норвежских исследователь-
ских университетах за последние 30 лет по-
казано, что, вероятнее всего, наблюдаемое 
повышение научной продуктивности непо-
средственно детерминировано стимулирова-
нием, однако само оно является следствием 
новых институциональных условий, в кото-
рых находятся вузы [10].

В одном из самых известных эмпириче-
ских исследований факторов успешности 
академического профессионала отмечается, 
что в последнее время исследовательская 
продуктивность не только слабо «окупа-
ется» финансово, но и не приносит преж-
него морального удовлетворения, так как 
всё большее внимание уделяется «актуаль-
ности» и «применимости» финансируемых 
исследований [11, c. 12]. Между тем в ряде 
работ обращается внимание на сложность 
мотивационной структуры преподавателей, 
включённость в неё таких плохо измеряе-
мых сущностей как «психологическая цен-
ность зарплаты», наличие особых критериев 
успешной академической карьеры и чувстви-
тельность к гарантиям занятости [12; 13]. 

В российских исследованиях всплеск ин-
тереса к академическому контракту в начале 
2000-х годов по времени совпадает с началом 
реформ организационно-экономического 
механизма системы высшего образования, с 
трансформацией университетов, постанов-
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кой проблем повышения эффективности дея-
тельности вузов и системы в целом. При этом 
внимание концентрировалось на общих для 
высшего образования проблемах, обобща-
лись результаты исследований практик реа-
лизации академического контракта, сложив-
шихся в других странах. В этот период были 
рассмотрены детерминанты и дана характе-
ристика «идеальной системы оплаты труда» 
ППС, обеспечивающей повышение эффек-
тивности деятельности системы высшего 
образования [14, с. 118]; исследованы связи 
между организационной структурой уни-
верситета и стимулами к исследовательской 
деятельности, роль долгосрочных гарантий 
найма как элемента правильной системы сти-
мулов [15]; определены проблемы оптималь-
ной организации принятия решения о найме 
(продвижении) сотрудников как ключевого 
механизма исследовательского университета 
[16]; объяснено существование системы по-
стоянного найма в университетах [17]; пока-
зана роль плотной институциональной сре-
ды (академической среды) в получении более 
высоких научных достижений [18]. В фокусе 
публикаций данного периода было повыше-
ние исследовательской активности препода-
вателей российских вузов, было обосновано 
влияние общего институционального дизай-
на отношений университета с преподавате-
лями, высокой роли академической среды в 
обеспечении роста результатов. 

Следующий период исследований акаде-
мического контракта связан с существенным 
сдвигом проблематики [19]. Дело в том, что 
для российской системы высшего образова-
ния, как и для других отраслей социальной 
сферы, наиболее острой проблемой контрак-
та с работником оказался неконкурентный 
уровень оплаты труда2, последствиями кото-
рого стал отток кадров, непривлекательность 
данных отраслей для молодёжи, широкое рас-
пространение сторонних подработок и, как 

2 Под конкурентным уровнем оплаты труда пони-
мается уровень, позволяющий привлекать и удер-
живать в вузах кадры высокой квалификации.

следствие, невысокая результативность дея-
тельности и проблемы низкой эффективности 
организаций этих отраслей. Поэтому полити-
ческие решения были направлены на решение 
двух проблем – повышения уровня зарплаты 
и её ориентации на рост результативности 
деятельности (оплату по результату). На пер-
вом этапе реформы оплаты труда, в 2008 г., 
была введена новая система оплаты труда 
(НСОТ), на втором, в 2012 г., стал внедряться 
«эффективный контракт». Принципиальное 
различие между этими этапами заключается, 
во-первых, в переходе от концепции стиму-
лирования на основе «разрабатываемых в 
учреждении показателей и критериев оцен-
ки труда преподавателей»3 к увязке оплаты 
труда с показателями качества и количества 
оказываемых услуг. Преподаватель вуза стал 
встраиваться в общую цепочку подотчётности 
отрасли по устанавливаемым сверху показа-
телям. Во-вторых, данные этапы различались 
по уровням принятия решений (задачи пере-
хода к эффективному контракту закреплены 
в Указе Президента РФ) и по механизмам их 
реализации (для перехода на эффективный 
контракт были установлены индикаторы и 
жёсткий контроль за их достижением).

Вырос объём публикаций по проблемам 
контракта преподавателя с вузом. Одной из 
проблем стал поиск экономического содер-
жания эффективного контракта, его стали 
определять и как новую форму социально-
трудовых отношений, и как новый тип кон-

3 Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных и казён-
ных учреждений и федеральных государствен-
ных органов, а также гражданского персонала 
военных частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба, оплата труда в 
которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате тру-
да работников федеральных государственных 
учреждений». URL: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=law;n=141507 
(дата обращения: 08.08.2022).
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тракта [20]. На наш взгляд, наиболее точным 
является следующее определение: «эффек-
тивный контракт – это система мер, направ-
ленных на обеспечение достойной заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы, 
обеспечение уровня их благосостояния в 
соответствии со сложившимися стандарта-
ми жизни среднего класса и стимулирования 
качественного и эффективного труда в инте-
ресах потребителя» [1, с. 12]. В этом опреде-
лении обращается внимание на реализацию 
системы мер по изменению трудовых отно-
шений / установлению новой модели занято-
сти / редизайну академического контракта. 
Эффективный контракт представляет собой 
проект реформирования системы оплаты 
труда [19], направленный на повышение зар-
платы до уровня, обеспечивающего благосо-
стояние преподавателей в соответствии со 
сложившимися стандартами жизни среднего 
класса4, а также ориентацию их деятельно-
сти на результат. 

Поток публикаций, посвящённых эффек-
тивному контракту, начался с обоснования 
подходов и разработки методик [21]; далее 
последовали работы, описывающие опыт 
отдельных вузов [20; 22], а также проводя-
щие сравнительный анализ этого опыта [2], 
например, в установлении критериев сти-
мулирования преподавателей по эффектив-
ному контракту. Позднее появились работы 
с оценкой результатов его внедрения: было 
выявлено отсутствие «убедительных доказа-
тельств того, что оплата труда по результату 
улучшает мотивацию и производительность 
труда» [23, с. 128]; определено, что установ-
ление параметров контракта осуществляется 
управленческими структурами, а не в резуль-
тате переговоров; показана его обусловлен-
ность требованиями вышестоящих органов 
и отсутствие связи с качеством преподава-
тельской деятельности [23]. Эффективный 

4 По мнению специалистов в сфере стратифика-
ционных исследований, в современной России 
неплохо работает относительный доходный 
критерий, соответствующий примерно 1,25 ме-
дианы доходного распределения в регионе.

контракт рассматривается как инструмент 
бюрократического давления на преподава-
теля, решения краткосрочных проблем вуза, 
оптимизации его расходов [24], вхождения 
в мировые рейтинги университетов [25]; как 
проект российской бюрократии по форми-
рованию агентской цепочки подотчётности в 
управлении высшим образованием [26].

В произошедшем замещении проблемати-
ки академического контракта проблемами 
внедрения эффективного контракта были 
актуализированы проблемы, прежде всего, 
роста уровня зарплаты, а также оплаты по 
результатам. При этом в практических раз-
работках были проигнорированы выводы 
предыдущего этапа исследования о том, что 
влияние конкретных условий контракта на 
результативность деятельности преподава-
теля определяется общим институциональ-
ным дизайном норм и правил университета, 
системы высшего образования и рынка ака-
демического труда. Фактически проект эф-
фективного контракта в российском высшем 
образовании оказался встроен в процесс ре-
дизайна институциональной среды россий-
ского высшего образования – структурной 
трансформации, внедрения нового органи-
зационно-экономического механизма и ин-
струментов оценки по результатам. Всё это 
повлияло на ход и результаты реализации 
проекта эффективного контракта.

Для оценки результатов реализации про-
екта эффективного контракта обычно ис-
пользуют официальные данные Росстата 
(по регионам), данные опросов (как по от-
дельным вузам, так и по группе вузов). В 
представленном исследовании использу-
ются данные Мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организа-
ций высшего образования 2021 г. (далее – 
Мониторинг)5. Их основным преимуществом 

5 Информационно-аналитические материалы по 
результатам проведения мониторинга деятель-
ности образовательных организаций высшего 
образования. URL: https://monitoring.miccedu.
ru/?m=vpo&year=2021 (дата обращения: 
12.12.2022).
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является официальный характер данных, ко-
торые собираются на основании отчётности 
вузов, и наличие показателей по заработной 
плате для отдельных вузов.

Оценка результатов реализации проекта 
эффективного контракта в системе высшего 
образования проводится по двум направле-
ниям:

•  анализ по вузам и группам вузов дости-
жения показателя зарплаты в 200% от сред-
ней по региону;

•  измерение разрывов зарплаты статус-
ных и нестатусных вузов по данным 2020 
года.

Предполагается, что увязка оплаты труда 
с показателями качества и количества ока-
зываемых услуг проявляется в более высо-
кой оплате труда статусных вузов.

Уровень заработной платы  
как индикатор реализации проекта 

эффективного контракта
Внедрение эффективного контракта со-

провождалось жёстким контролем за до-
стижением установленного целевого уровня 
зарплаты, в связи с чем реализация задач его 
роста осуществлялась достаточно успешно 
[1]. По данным Росстата, средняя зарпла-
та ППС в течение 2013–2016 гг. выросла на 
79,5%. Существенное её повышение произо-
шло в 2017–2018 гг., что было связано с за-
вершением периода выполнения майских 
указов. Вывод зарплаты на 200% от трудово-
го дохода по региону в период января–марта 
2018 г. обеспечили все регионы, за исклю-
чением Амурской и Тюменской областей, 
Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга. 
В течение следующего полугодия последо-
вал некоторый откат: соотношение зарплат 
ППС и среднего трудового дохода ухудшили 
15 регионов [25]. Опросные данные, исполь-
зуемые в Мониторинге экономики образо-
вания НИУ ВШЭ, показали, что три года, 
предшествующие 2020 г., «почти половина 
преподавателей говорят о незначительном 
увеличении их дохода, 17% указывают, что 
их доход за указанный период не изменил-

ся. Существенное увеличение доходов в этот 
период отмечают 14% ППС, незначительное 
или существенное снижение доходов – со-
ответственно, 9 и 7% респондентов» [24, с. 9]. 
Расхождение данных Росстата о росте зар-
платы ППС с данными опросов объясняется 
её статистическим завышением в результате 
применения особых приёмов манипулиро-
вания численностью и используемыми при-
ёмами учёта, обеспечивающими формальное 
увеличение оплаты труда на уровне вузов [3, 
с. 29; 25, с. 137], а также её крайне неравно-
мерным ростом по отдельным вузам и груп-
пам вузов.

Данные Мониторинга 2021 г. позволяют 
провести анализ вывода зарплаты ППС на 
целевой уровень по отдельным вузам. В нём 
содержатся данные по отдельным образова-
тельным учреждениям о средней заработной 
плате ППС (без внешних совместителей и 
работающих по договорам ГПХ) за 2020 г., 
а также об отношении заработной платы 
ППС к средней заработной плате по эконо-
мике региона за 2016–2020 гг. Мониторинг 
включает данные по 1222 образовательным 
учреждениям. После исключения 18 вузов, 
которые не предоставили бумажный вари-
ант отчёта (либо он не соответствует требо-
ваниям), а также духовных образовательных 
организаций и их филиалов, осталось 1180 
вузов, из них 655 (55,5%) – головных. Боль-
шинство вузов и их филиалов (79%) не имеют 
специфики деятельности, 7% имеют творче-
скую направленность, по 4% приходится на 
медицинский и сельскохозяйственный про-
фили. По ведомственной принадлежности 
вузы распределились следующим образом: 
72% вузов являются государственными, 23% 
зарегистрированы как частные, 5% учрежде-
ны субъектами и муниципалитетами РФ. Из 
общего числа государственных вузов учре-
дителем 72% является Министерство науки 
и образования РФ, ещё 17% подотчётны дру-
гим министерствам и федеральным службам, 
11% – Правительству РФ. 

Продвижение к целевому уровню зар-
платы ППС шло неравномерно как по го-
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дам, так и по вузам [26]. В 2018 (отчётном) 
году произошёл скачок: с 31,3% до 71,3% ву-
зов вышли на уровень 200% и выше. В 2019 г. 
уже 76,8% вузов обеспечили выполнение 
целевого показателя, однако к 2020 г. прои-
зошёл определённый откат – 73,0%. 13% ву-
зов ни в 2018 г., ни в последующие годы так 
и не смогли выйти на целевой показатель. О 
трудностях обеспечения в вузах роста зар-
плат также свидетельствует то, что большая 
группа вузов сначала выходила на целевой 
уровень, а впоследствии не справлялась с 
поставленной задачей. Лишь 56,7% вузов и 
их филиалов достигли к 2018 г. и далее обе-
спечивали целевой уровень зарплаты. Фи-
лиалы справились с поставленной задачей 
лучше, чем головные вузы. Так, в 2018 и в 
2020 гг. доля не выполнивших зарплатные 
обязательства головных вузов составляла 
31,0% и 30,8% соответственно, в то же время 
среди филиалов таковых было 17,7% (2018) 
и 22,3% (2020). Можно предположить, что 
уровень зарплат в регионах расположения 
филиалов ниже, чем в регионах головных 
вузов, что облегчает им достижение целе-
вого показателя.

Выбранный подход к формированию 
оплаты труда преподавателей ППС, заклю-
чающийся в привязке к среднерегиональной 
зарплате, ведёт к серьёзным межрегиональ-
ным разрывам. В республиках Ингушетия 
и Калмыкия (по два вуза в каждом из этих 
регионов) среднемесячная заработная плата 
ППС составила 31–33 тыс. руб., в Чукотском 
автономном округе (единственный вуз в этом 
субъекте Федерации) – 217 тыс. руб., в Мо-
скве – 151 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 

112 тыс. руб., медианное значение – 71,4 
тыс. руб. Соотношение зарплаты и прожи-
точного минимума в среднем по всем вузам 
РФ равно 6,3 (медиана – 6,1). Размах колеба-
ний – от 3 (Ингушетия и Калмыкия) до 11,7 
(ЯНАО) [26; с. 66].

Достижение целевого уровня зарплаты 
оказалось связано с финансовой обеспе-
ченностью вузов. В 2020 г. наблюдались 
большие разрывы по доходам из всех ис-
точников в расчёте на одного научно-педа-
гогического работника (НПР): от 111,8 тыс. 
руб. (Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский институт пред-
принимательства и права») до 57039,4 тыс. 
руб. (Курганский институт железнодо-
рожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный университет 
путей сообщения» в г. Кургане), медиа-
на – 2989,6 тыс. руб. Расчёты коэффици-
ентов корреляции Пирсона на данных за 
2016–2020 гг. показывают статистически 
значимую (на уровне 0,01) умеренную по-
ложительную связь между показателями 
отношения зарплаты ППС к средней по 
региону и доходами образовательных ор-
ганизаций из всех источников в расчёте на 
одного научно-педагогического работника 
(НПР) (Табл. 1). Есть 10 вузов с доходами 
более 20 млн рублей на 1 НПР, среди них 
много вузов транспортной направленности.

Выявлена взаимосвязь между численно-
стью приведённого контингента и уровнем 
заработной платы, что позволяет осторож-
но говорить о влиянии «эффекта масштаба» 
на достижение целевого уровня зарплаты. 

Таблица 1 
Корреляция показателей отношения заработной платы ППС к средней по экономике региона и 

доходами образовательных организаций из всех источников в расчёте на одного НПР за 2016–2020 гг.
Table 1

Correlation of indicators of the ratio of wages of teaching staff to the average for the economy of the region and 
the income of educational organizations from all sources per one faculty member for 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Без филиалов 0.294*** 0.526*** 0.373*** 0.335*** 0.395***

С филиалами 0.261*** 0.239*** 0.178*** 0.165*** 0.148***
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Между вузами существуют большие разры-
вы по численности приведённого контин-
гента: минимум – 0,2, максимум – 36 110, 
медиана – 560. При этом 15,8% вузов имеют 
приведённый контингент меньше 100 чело-
век (без филиалов – 9,3%). Коэффициент 
корреляции Пирсона показывает статисти-
чески значимую (на уровне 0,01) слабую по-
ложительную связь (R=0,132) между показа-
телями отношения зарплаты ППС к средней 
по региону и численностью приведённого 
контингента. При нормализации распреде-
ления показателей приведённого контин-
гента и отношения зарплаты ППС к средней 
зарплате по экономике региона (удалении 
экстремальных значений) обнаружена уме-

ренная положительная корреляция по 524 
головным вузам (R=0,326).

Достижение целевого уровня зарплаты 
ППС различается по вузам разных форм 
собственности, разной ведомственной при-
надлежности, отраслевой специфики дея-
тельности. 

Вузы федеральной принадлежности, при 
более низких стартовых условиях по до-
стижению целевого показателя, к 2018 г. 
догнали и перегнали муниципальные и вузы 
субъектов РФ, частные образовательные ор-
ганизации (Табл. 2). Интересно, что частные 
вузы совершили к 2018 г. рывок (56,7% вузов 
достигли целевого соотношения), однако в 
дальнейшем произошёл откат до 47,8%. При 

Таблица 2 
Количество и доля вузов, имеющих соотношение заработной платы ППС и среднерегиональной 

зарплаты 200% и более, по формам собственности, за 2016–2020 гг. (с филиалами)
Table 2

The number and percentage of universities with a ratio of teaching staff salaries and the average 
regional salary of 200% or more, by type of ownership, for 2016-2020 (with branches)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

N % N % N % N % N %

Вузы федеральной  
подчинённости

59 7,0 204 24,2 643 76,1 730 86,4 686 81,2

Вузы муниципальные  
и субъектов РФ

6 10,5 15 26,3 41 71,9 46 80,7 42 73,7

Частные образовательные 
организации

22 7,9 150 54,2 157 56,7 130 46,8 133 47,8

Всего 87 7,4 369 31,3 841 71,3 906 76,8 861 73,0

Таблица 3 
Количество и доля вузов федерального подчинения, имеющих соотношение заработной платы ППС и 

среднерегиональной зарплаты 200% и более, по ведомственной принадлежности, за 2016-2020 гг.
Table 3

The number and percentage of federal universities with a ratio of teaching staff salaries and the 
average regional salary of 200% or more, by departmental affiliation, for 2016–2020

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

N % N % N % N % N %

Правительство РФ 13 18,6 31 44,3 60 85,7 64 91,4 56 80,0

Министерство науки и высшего 
образования РФ

32 7,1 106 23,6 364 80,9 411 91,3 389 86,4

Другие министерства  
и ведомства РФ,  
федеральные службы

14 4,3 67 20,6 219 67,4 255 78,5 241 74,2

Всего 59 7,0 204 24,2 643 76,1 730 86,4 686 81,2
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этом именно частные вузы имеют значимо 
меньшие показатели доходов из всех источ-
ников в расчёте на одного НПР: медианное 
значение – 2461,3 тыс. руб. по сравнению с 
3121,8 тыс. руб. у вузов федерального подчи-
нения и 3306,6 тыс. руб. у муниципальных и 
вузов субъектов РФ.

При рассмотрении динамики выполне-
ния целевого показателя зарплаты вузами 
разной ведомственной принадлежности 
(Табл. 3) выявлено следующее: 19% вузов 
Правительства РФ уже к 2016 г. выполнили 
показатель; в 2016 г. лишь 7% вузов, подве-
домственных Министерству науки и высше-
го образования РФ, имели целевой уровень 
зарплаты, однако к 2020 г. его достигли бо-
лее 86% вузов; из вузов, находящихся в веде-
нии других служб, министерств и ведомств 
РФ к 2020 г. лишь 74% имели требуемое со-
отношение. 

В целом по всем категориям вузов в 2020 г. 
медианное значение соотношения зарплаты 
ППС и среднерегиональной зарплаты ва-
рьировалось от 180,1% для частных образо-
вательных организаций до 238,3% для вузов 
Министерства транспорта РФ. Такое разли-

чие связано с доходом из всех источников в 
расчёте на одного НПР образовательных 
организаций различной ведомственной при-
надлежности: минимальный – 2446,4 тыс. 
руб. для частных образовательных органи-
заций, максимальный – 9000,3 тыс. руб. для 
образовательных учреждений Министер-
ства транспорта РФ; 3114,8 тыс. руб. – для 
вузов Министерства науки и высшего об-
разования РФ. Можно предположить, что 
высокие показатели доли вузов, обеспечива-
ющих целевое соотношение заработной пла-
ты ППС и среднерегиональной зарплаты, 
подведомственных Министерству науки и 
высшего образования РФ, связано с его (ми-
нистерства) позицией основного оператора 
выполнения майских указов по данному во-
просу и более сильным давлением на руко-
водство вузов, а не с их (вузов) финансовой 
обеспеченностью.

По отраслевой специфике деятельности 
вузов разрывы в медианном значении со-
отношения зарплаты ППС и среднерегио-
нальной зарплаты в 2020 г. оказались менее 
значимыми: от 199,5% для вузов творческой 
направленности деятельности до 214,5% для 

Таблица 4 
Количество и доля вузов, имеющих соотношение заработной платы ППС и среднерегиональной 

зарплаты 200% и более, по отраслевой направленности, за 2016–2020 гг. (с филиалами)
Table 4

The number and percentage of universities with a ratio of teaching staff salaries and the average 
regional salary of 200% or more, by industry, for 2016-2020 (with branches)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

N % N % N % N % N %

Вузы, не имеющие  
специфики деятельности

77 8,2 318 34,0 685 73,3 731 78,2 695 74,3

Вузы транспортной  
направленности

3 8,3 17 47,2 28 77,8 29 80,6 29 80,6

Вузы творческой  
направленности

3 3,5 11 12,8 44 51,2 46 53,5 43 50,0

Вузы спортивной  
направленности

0 0 3 17,6 12 70,6 13 72,2 16 88,9

Вузы сельскохозяйственной 
направленности

2 3,9 9 17,6 34 66,7 39 76,5 32 62,7

Вузы медицинской  
направленности

2 3,8 10 18,9 37 69,8 47 88,7 45 84,9

Всего 87 7,4 368 31,3 840 71,3 905 76,8 860 72,9



33

AreAsofHigHereducAtionModernizAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 4.

вузов медицинской направленности. При 
этом наибольшие трудности с достижением 
целевого показателя возникли у вузов твор-
ческой и сельскохозяйственной направлен-
ности. В 2020 г. на целевой уровень зарплаты 
вышли лишь 50% вузов творческой направ-
ленности и 62,7% вузов сельскохозяйствен-
ной направленности (Табл. 4).

Таким образом, если речь идёт о дости-
жении провозглашаемых целей и отчётности 
вузов, задача роста уровня зарплаты в целом 
выполняется. Управленческая вертикаль в 
российском высшем образовании достаточ-
но удачно справилась с работой на установ-
ленный показатель соотношения заработ-
ной платы ППС и среднерегиональной зар-
платы, о чём свидетельствует прорыв 2018 г. 
и более высокие результаты Министерства 
науки и высшего образования РФ как учре-
дителя вузов. При этом вузы сталкиваются 
с существенными затруднениями, обуслов-
ленными экономическими факторами: низ-
ким приведённым контингентом вузов, не 
позволяющим достигать оптимальных мас-
штабов деятельности, сохранением низкого 
уровня финансовой обеспеченности (меди-
ана по доходу из всех источников в расчёте 
на одного НПР – менее 3 млн руб.). Оценить 
изменение заработной платы разных групп 
и отдельных преподавателей подход и эм-
пирическая база, используемые в работе, не 
позволяют.

Ориентация деятельности  
преподавателя на результат

Ориентация деятельности преподавателя 
на результат – другая составляющая эф-
фективного контракта. По принятым нор-
мативным документам предполагалась увяз-
ка оплаты труда с показателями качества и 
количества оказываемых услуг: «построение 
сквозных отраслевых систем показателей 
оценки эффективности деятельности уч-
реждений при оказании государственных 
(муниципальных) услуг (выполнении работ) 
по принципу Российская Федерация – субъ-
ект Российской Федерации – учреждение – 

работник»6. В отличие от жёсткого контроля 
за достижением целевого уровня зарплаты, 
формирование системы стимулирования 
деятельности работников отраслей социаль-
ной сферы в зависимости от эффективности 
и качества выполняемых работ контроли-
ровалось слабо [1]. Тем не менее в системе 
высшего образования соответствующие 
механизмы были сформированы. Дополни-
тельное денежное вознаграждение стало 
важным фактором стимулирования публи-
кационной активности ППС [27].

Необходимость достижения показателей 
Мониторинга в условиях конкурсных отбо-
ров для получения особого статуса (НИУ, 
опорных университетов) и участия в про-
граммах «инициатив превосходства» (Про-
ект 5-100, программа «Приоритет-2030») 
подтолкнули руководство вузов к форми-
рованию эффективного контракта с пре-
подавателями, ориентирующего их на до-
стижение соответствующих показателей. 
Данная ориентация отмечается в ряде ис-
следований: «происходит то, что называют 
“протечкой метрик”, – ситуация, когда ин-
дикаторы разрабатываются для экспертизы 
организаций, однако организации, чтобы их 
выполнить, начинают создавать формаль-
ные схемы для оценки своих сотрудников» 
[28, с. 54; см. также: 29; 23]. Эффективный 
контракт стал инструментом достижения 
отраслевых показателей оценки эффектив-
ности деятельности учреждений, его встра-
ивания в агентскую цепочку подотчётности. 
При этом важнейшим направлением стало 
стимулирование результатов научно-иссле-
довательской деятельности [21], особенно 
в НИУ и вузах – участниках Проекта 5-100 
[3; 30]. Отмечается и более высокая доля сти-

6 Программа поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы» (утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) 
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=138313 (дата обра-
щения: 08.08.2022).
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мулирующих выплат в зарплате в статусных 
вузах (прежде всего по показателям науч-
ной деятельности) по сравнению с вузами 
массового сегмента [3; 30]. Регрессионный 
анализ детерминант зарплаты, основанный 
на опросных данных, фиксирует более вы-
сокую оплату труда ППС ведущих вузов. 
При этом обращается внимание на то, что 
«при учёте региональных различий и раз-
личий в должностях ППС дифференциация 
заработной платы по типам вузов является 
не столь существенной: преподаватели ве-
дущих вузов зарабатывают на 3,5% больше, 
чем преподаватели вузов массового сегмен-
та» [3, с. 15]. 

Таким образом, наличие зарплатного 
«бонуса» статусных вузов по сравнению 
другими вузами можно рассматривать как 
косвенное доказательство реализации сти-
мулирующей функции эффективного кон-
тракта, увязки оплаты труда с показателями 
качества и количества оказываемых услуг.

Так же, как и в случае с достижением це-
левого уровня зарплаты, в исследованиях 
выявляются проблемы подмены реальных 
результатов деятельности достижением по-
казателей. Под влиянием системы оценива-
ния результативности деятельности проис-
ходит искажение поведения преподавателей 
вузов [31], они «начинают ориентироваться 
на те виды деятельности, которые учтены в 
показателях эффективности, оставляя на 
втором плане другие важные виды работ» 
[30, с. 63]. Распространяются недобросо-
вестные практики накрутки показателей: 
увеличение числа публикаций в потенци-
ально недобросовестных журналах; «бу-
мажный» рост показателей за счёт аффи-
лиаций; быстрое продвижение публикаций 
через созданную систему нетворкинга [32; 
33]. На развитие недобросовестных практик 
направляются как ресурсы университетов, 
так и часть полученных более высоких зар-
плат преподавателей [30]. Как отмечается во 
многих публикациях, всё это оказывается 
следствием недооценки роли академической 
среды в формировании стимулов деятель-

ности и роли профессиональных сообществ 
в оценке деятельности коллег и регулиро-
вании качества работ. Подмена реальных 
результатов «работой на показатель» про-
тиворечит задачам повышения эффективно-
сти деятельности преподавателей, образова-
тельных организаций и системы высшего об-
разования, но вполне вписывается в решение 
задач достижения устанавливаемых сверху 
показателей, обеспечивает уже упомянутую 
увязку оплаты труда с показателями каче-
ства и количества оказываемых услуг.

Для проверки гипотезы о наличии зар-
платного «бонуса» у статусных вузов были 
сформированы следующие группы вузов:

•  для оценки «бонуса» на ранее полу-
ченный статус: МГУ, СПбГУ, Федеральные 
университеты (10 вузов) и Национальные 
исследовательские университеты (28 вузов)7, 
вузы – участники Проекта 5-100 (21 вуз). 

•  для оценки «бонуса» для вузов, про-
шедших отбор по новой программе «При-
оритет-2030», выделены две группы – вузы 
по трекам «Исследовательское лидерство» 
и «Территориальное и/или отраслевое ли-
дерство» (54 вуза) и другие вузы, прошедшие 
отбор (50 вузов)8. 

Статусные вузы первой волны прошли 
конкурсный отбор (кроме МГУ и СПбГУ), 
по результатам которого получили дополни-
тельное финансирование. К ним были предъ-
явлены повышенные требования к результа-
там деятельности, которые через механизм 
эффективного контракта были переложены 
на преподавателей. Соответственно в этих 
вузах следует ожидать, во-первых, более 
высокое и устойчивое соотношение зарпла-

7 В Мониторинге отсутствуют данные по Уч-
реждению Российской Академии наук Санкт-
Петербургский академический университет – 
Научно-образовательный центр нанотехноло-
гий РАН.

8 В Мониторинге отсутствуют данные по ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный медицин-
ский университет» и ФГБВОУ ВО «Военно-ме-
дицинская академия имени С.М. Кирова».



35

AreAsofHigHereducAtionModernizAtion

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 4.

ты ППС к среднерегиональной, во-вторых, 
более высокую зарплату, «бонус» на статус. 

Как показывают данные таблицы 5, ста-
тусные вузы имеют более высокое соотно-
шение зарплаты ППС к средней зарплате по 
экономике региона. При этом значительно 
выделяются НИУ, на что, как было показано 
выше, обращается внимание в различных ис-
следованиях. 

Для выяснения того, являются ли разли-
чия в уровне зарплат ППС между статусны-
ми вузами первой волны и остальными вуза-
ми статистически значимыми, использовался 
t-тест (t-критерий Стьюдента) для независи-
мых выборок, на данных по заработной пла-
те за 2020 г., без филиалов. Однородность 
дисперсии проверялась по критерию Левена 
(Levene’s Test), уровень значимости крите-
рия F (Sig. (2-tailed)=0,002991) позволяет до-
стоверно утверждать, что средняя зарплата 
ППС статусных вузов (119 тыс. рублей) ста-
тистически значимо отличается от показате-
ля по остальным вузам (88 тыс. руб.). 

Можно сделать вывод о наличии зарплат-
ного «бонуса» для статусных вузов первой 
волны. Это свидетельствует о том, что более 
результативная (с точки зрения установлен-
ных показателей) деятельность образова-
тельных учреждений и преподавателей воз-
награждается и для этого выделяется доста-
точно средств.

Исследовательский вопрос о наличии 
зарплатного «бонуса» у статусных вузов 
второго поколения заключается в тестиро-
вании гипотезы об отборе для участия в про-
грамме «Приоритет-2030» вузов с более ре-
зультативной деятельностью, а значит, и бо-
лее высокой оплатой труда. В двух группах 
вузов, получивших разное финансирование, 
статусные вузы первой волны представлены 
по-разному. В группе вузов по трекам «Ис-
следовательское лидерство» и «Территори-
альное и/или отраслевое лидерство» оказа-
лись 7 ФУ, 21 НИУ и 19 вузов Проекта 5-100, 
в группе других вузов, прошедших отбор, – 2 
ФУ, 7 НИУ и 2 вуза Проекта 5-100. Не по-
пал в Проект 5-100 один ФУ. В связи с этим 
можно предположить, что первая группа ву-
зов программы «Приоритет-2030» должна 
иметь более значимый разрыв в оплате труда 
с вузами массового сегмента.

Действительно, расчёты показали раз-
личие в средней зарплате по трём группам 
вузов (Табл. 6). Для проверки гипотез о на-
личии значимых различий показателей сред-
них зарплат ППС, а также соотношения 
этих зарплат со средними по региону между 
группами участников программы (1 и 2), а 
также остальными вузами (неучастниками), 
также использовались t-тесты для независи-
мых выборок (попарно). Далее представлены 
основные выводы по результатам проверки. 

Таблица 5 
Среднее и медианное значение отношение заработной платы ППС к средней заработной плате по 

экономике региона (без филиалов), в %
Table 5

Average and median value of the ratio of the salary of teaching staff to the average salary in the 
economy of the region (without branches), in %

Вузы N
2020 г.

средняя медиана

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова* 1 205,77 205,77

Санкт-Петербургский государственный университет* 1 218,1 218,1

Федеральные университеты (ФУ) 10 218,49 207,87

Национальные исследовательские университеты (НИУ) 28 241,08 229,25

Вузы – участники Проекта 5-100 21 242,32 237,64

Другие вузы 614 201,78 207,35

Примечание: (*) обозначены вузы, для данных которых приведены частные значения показателя.
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1) Между средней зарплатой ППС неста-
тусных вузов и первой группы вузов «При-
оритета-2030» существуют статистически 
значимые различия (Sig. (2-tailed)=0,00009). 
Вузы треков «Исследовательское лидер-
ство» и «Территориальное и/или отраслевое 
лидерство» имеют зарплатный «бонус», что 
является следствием предшествующего пе-
риода, так как в эту группу попало большое 
количество статусных вузов первой волны. 

2) Между средней зарплатой ППС первой 
и второй групп вузов «Приоритета-2030» 
также существуют статистически значимые 
различия (Sig. (2-tailed)=0,014). Во второй 
группе присутствует большое число «нович-
ков», не имевших в предшествующий период 
дополнительных ресурсов и жёсткого кон-
троля деятельности по показателям эффек-
тивности. В результате первая группа вузов 
получила зарплатный «бонус» по сравнению 
даже со второй группой вузов программы 
«Приоритет-2030». 

3) Между средней зарплатой ППС неста-
тусных вузов и второй группой вузов «При-
оритета-2030» нет статистически значимого 
различия, а значит, и зарплатного «бонуса». 
«Новички» второй волны статусных вузов 
по зарплате пока не сильно различаются с 
вузами массового сегмента.

Таким образом, ориентация деятельности 
преподавателя на результат как функция 
эффективного контракта также получает 
эмпирическое подтверждение: статусные 
вузы первой волны, демонстрирующие более 
высокие результаты деятельности, обладая 
большими финансовыми ресурсами, обеспе-
чивают и более высокие показатели заработ-

ной платы; статусные вузы второй волны, с 
более слабыми показателями деятельности 
и не имеющие длительного дополнительного 
финансирования, значимого преимущества в 
зарплате не демонстрируют. 

Выводы
В системе высшего образования эффек-

тивный контракт как проект реформирова-
ния системы оплаты труда был направлен 
на повышение уровня зарплаты и усиление 
её стимулирующего воздействия. Широкая 
проблематика академического контракта, 
затрагивающая весь комплекс отношений 
университета с преподавателем (принципов 
отбора, продолжительности контракта, ака-
демической карьеры, автономии и участия 
в принятии решений, особенностей мотива-
ции, контроля и оценивания, стимулирова-
ния), была сужена до проблем оплаты труда. 
Сам же проект эффективного контракта 
оказался встроен в структурные (закрытие 
неэффективных вузов и реализацию про-
грамм превосходства) и организационно-
экономические преобразования отрасли 
(новые подходы к финансированию, управ-
ление по результатам, формирование агент-
ской цепочки подотчётности). Российская 
бюрократия пытается управлять системой 
высшего образования, используя простые 
инструменты (оплату, ориентированную на 
результат; установление показателей, по-
нятных и досягаемых при простых бюрокра-
тических действиях). Данный подход привёл 
к противоречивым результатам реформы. 

Обе провозглашённые цели проекта, по 
существующим отчётным данным, в целом 

Таблица 6 
Заработная плата ППС по группам вузов, 2020 г.

Table 6
Salaries of teaching staff by groups of universities, 2020

Статус вуза N ЗП, руб.

Вузы по трекам «Исследовательское лидерство» и «Территориальное и/или  
отраслевое лидерство»

54 116 538

Другие вузы, прошедшие отбор 50 95 221

Вузы, не вошедшие в программу «Приоритет-2030» (без МГУ и СПбГУ) 547 86 580
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были достигнуты. Более успешным счита-
ется повышение уровня оплаты труда ППС, 
которое стало политически значимой целью 
и достаточно жёстко контролировалось по 
вертикали управления. Однако оценить из-
менение заработной платы отдельных пре-
подавателей подход и эмпирическая база, 
используемые в работе, не позволяют. До-
стижение целевого уровня заработной пла-
ты отдельными вузами столкнулось с сохра-
нением низкого уровня финансовой обеспе-
ченности, а также наличием большого числа 
вузов с малым контингентом (несмотря на 
компанию закрытия вузов и их филиалов) 
и является неустойчивым. Стимулирующее 
воздействие эффективного контракта на де-
ятельность ППС вузов реализуется в сопря-
жении с решением задач повышения резуль-
тативности функционирования самих вузов 
и «протечкой метрик», оборачивающейся 
«работой на показатель» по всей цепочке: 
министерство – университет – преподава-
тель. При этом преимущества в стимулиро-
вании ППС по результатам и зарплатный 
«бонус» получили вузы, которые имеют 
длительную историю участия в программах 
превосходства и дополнительную финан-
совую поддержку. Так, по данным Счётной 
палаты, на 21 вуз Проекта 5-100 в период  
2016–2020 гг., ежегодно приходилось около 
30% от общего объёма бюджетного финан-
сирования высшего образования в России9.

Несмотря на относительно успешное вне-
дрение эффективного контракта, нерешён-
ным остался целый ряд проблем собственно 
академического контракта: его продолжи-
тельности, продвижения по академическим 
позициям, автономии и участия в принятии 
решений, укоренённости академических 
норм и освоения академических стандартов, 
адекватных современным условиям. Вне-
дрение эффективного контракта не только 
увеличило загруженность ППС, но и се-
9 Бюллетень Счётной палаты РФ. Университеты. 

2021. № 2 (279). URL: https://ach.gov.ru/upload/
iblock/845/845aaecb7eee3453e759d3c52a761bda.
pdf (дата обращения: 08.08.2022).

рьёзно изменило модель поведения препо-
давателей, создав стимулы для оппортуни-
стического поведения. Открытым остался и 
вопрос о достижении конкурентного уровня 
оплаты труда ППС, позволяющего привле-
кать и удерживать в вузах кадры высокой 
квалификации.
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Аннотация. В статье рассмотрены практики и специфика реализации проектов транс-
формации в российских университетах. Особое внимание сконцентрировано на непосред-
ственных исполнителях – членах проектных команд. Рассматривается специфика их 
формирования, изучены критерии, необходимые работникам для включения в проектную 
команду, а также особенности функционирования такого коллектива и развития для более 
эффективной и продуктивной деятельности. Отдельно анализируются особенности ис-
ключения и выхода работников из состава проектной команды – по каким причинам это 
происходит и какие действия предпринимаются руководителем коллектива по замещению 
выбывшего участника (подбор нового сотрудника, перераспределение функций выбывшего 
на оставшихся работников или иной вариант).

Представленные в статье выводы сделаны на материалах эмпирического социоло-
гического исследования, проведённого в течении года (в период с декабря 2021 года по 
декабрь 2022 года) методом глубинного полуформализованного интервью с 78 предста-
вителями административно-управленческого состава, научно-педагогическими работ-
никами, заведующими кафедрами и деканами университетов в трёх региональных клас-
сических университетах (в Сибирском и Приволжском федеральных округах Российской 
Федерации).

На основании результатов эмпирического исследования авторы приходят к ряду выво-
дов. Реализуемые в университетах проекты трансформации сопряжены со множеством 
разноплановых проблем, ключевыми среди которых стали: разрушение договорённостей 
вследствие геополитических рисков; нехватка или полное отсутствие финансирования; 
различная финансовая успешность проектов; разобщённость команды и непонимание об-
щих целей и задач проекта; отсутствие практического внедрения проекта.
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Об успешности проекта трансформации сигнализируют как классические критерии, 
называемые в теории и практике проектного менеджмента (например, соблюдение сроков 
проекта, выполнение проекта в рамках выделенных ресурсов), так и реже упоминаемые в ис-
следованиях критерии (развитие команды проекта, формирование проектных ценностей и 
норм проектной культуры, удовлетворённость стейкхолдеров и т. д.). Команды проектов 
трансформации часто формируются спонтанно, отсутствует заранее обоснованная сба-
лансированная совокупность критериев отбора кандидатов в проектную группу или кри-
терии имеются, но они слабо используются при оценке кандидатов. Основанием зачастую 
служит принадлежность кандидата к определённой должности или функционалу, что 
частично характеризует потенциал кандидата, но не в полной мере отражает его соот-
ветствие таким критериям отбора как способность выполнять опредёленные командные 
роли, формировать и реализовывать внутрикомандные и внешние коммуникации, осущест-
влять функции управления проектом и прочее. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, университет, высшее образование, 
трансформация высшего образования, компетенции, проекты трансформации, успеш-
ность проектов трансформации университетов, проектный менеджмент, управление 
проектами
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Abstract. The article deals with the practices and specifics of the implementation of transfor-
mation projects in Russian universities. Particular attention is focused on the direct performers – 
members of project teams. The specifics of their formation are considered, the criteria necessary 
for employees to be included in a project team, as well as the peculiarities of such team functioning 
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and development for more effective and productive activities are studied. The peculiarities of exclu-
sion and withdrawal of employees from the project team – what are the reasons for it and what 
actions are taken by the head of the team to replace the withdrawn participant (selection of a new 
or redistribution of functions of the withdrawn to the remaining employees or another option) are 
considered separately.

The conclusions presented in the article are based on the materials of an empirical sociological study 
conducted during the year (in the period from December 2021 to December 2022) by the method of in-
depth semi-formalized interviews with 78 representatives of administrative and managerial staff, scien-
tific and pedagogical workers, heads of departments and deans of universities in three regional classical 
universities (in Siberian and Volga Federal Districts of the Russian Federation).

Based on the results of the empirical study, the authors come to several conclusions. The 
transformation projects implemented in universities are associated with many diverse problems, 
key among which were: the destruction of agreements due to geopolitical risks; lack or com-
plete absence of funding; varying financial success of projects; disunity of the team and lack of 
understanding of common goals and objectives of the project; lack of practical implementation 
of the project, etc.

The success of the transformation project is signaled by both classical criteria called in the theory 
and practice of project management, for example, compliance with project deadlines, project execu-
tion within the allocated resources, and criteria less frequently mentioned in research, for example, 
the development of the project team, the formation of project values and norms of project culture, 
satisfaction of stakeholders and others. Transformation project teams are often formed spontane-
ously, the basis is often the potential candidate’s belonging to the required position or function, the 
competencies of candidates are rarely assessed, and their future competence and role statuses are 
planned.

Keywords: higher education institution, university, higher education, higher education trans-
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Введение
В последние годы российские универси-

теты переживают широкомасштабные про-
цессы трансформации как на уровне всей 
системы высшего образования, так и на 
уровне отдельных вузов, а также их струк-
туры, процессов, подсистем. Прежде чем 
говорить о специфике проявления транс-
формации университетов, обратимся к 
категории «трансформация». В широком 
смысле понятие «трансформация» (лат. 
transformatio – «превращение») учёными 
различных областей знаний рассматривает-
ся как модификация или изменение формы 

или структуры чего-либо. При этом анализ 
научной литературы показывает много-
аспектность трактовки данного понятия [1; 
2]. Так, Е.Ю. Легчилина выделяет шесть те-
оретических подходов к трактовке термина 
«трансформация» [3].

С позиций теории переходной экономики 
трансформация представляет собой про-
цесс отмирания элементов и связей старой 
социально-экономической системы и при-
обретение новых. В рамках теории капи-
талистических трансформаций данное по-
нятие означает естественно-эволюционное 
изменение общественного строя путём пре-
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одоления внутренних и внешних противоре-
чий. Теория экономических трансформаций 
трактует последние как крупные иннова-
ционные преобразования. Трансформация 
в теории циклов – это циклически повто-
ряющаяся смена экономического роста и 
спада, качественное изменение чего-либо. В 
теории кризисов трансформация сводится 
к кардинальным изменениям системы на ка-
чественном уровне, выходящим за границы 
гибкости и адаптивности этой системы. Но 
есть и нечто общее, объединяющее все суще-
ствующие подходы. В частности, трансфор-
мация – это всегда изменения системы под 
воздействием каких-либо факторов; данные 
изменения определяются внешней средой и 
переходят в изменения внутренней среды, 
трансформация всегда приводит к измене-
нию параметров системы и сопряжена с ин-
новационными преобразованиями.

Обобщая разные позиции, можно ска-
зать, что трансформация университета – 
это процесс поглощения структурными 
элементами вузовской системы изменений 
в более широкой среде – в экономике, в со-
циуме, в системе высшего образования, как 
следствие, появление новых свойств систе-
мы университета. Трансформация означает, 
что в университетах реализуются изменения 
по многим направлениям их деятельности, 
начиная от образовательного процесса и 
научно-технологической деятельности, за-
канчивая процессами университетского 
предпринимательства и внеучебной работы 
со студентами. Трансформация предполага-
ет кардинальную перестройку деятельности 
университета, происходит цепная реакция, 
в результате которой изменения в одном 
компоненте системы вызывают изменения 
во многих иных компонентах. Масштаб-
ность, кардинальность и высокая скорость 
изменений сопровождает трансформаци-
онные процессы множеством проблем как 
объективного, так и субъективного харак-
тера. Трансформация требует перестройки 
технологий, процессов, методов работы, но 
при этом требуется изменение мышления, 

университетской культуры и мотивации пер-
сонала вузов.

Для ускорения трансформации и дости-
жения наиболее высокой её эффективности 
трансформационные изменения осущест-
вляются в форме проектов и программ раз-
вития вузов. В настоящий момент универ-
ситеты запускают и реализуют комплекс 
различных проектов. Если под проектом 
понимать создание чего-либо нового или 
новым способом в условиях ограничений ре-
сурсов, сроков и при заданных требованиях 
к качеству результата [4], то такой вид дея-
тельности можно встретить в тех или иных 
масштабах в каждом университете. При 
этом многие вузы сталкиваются с проблема-
ми реализации проектных работ, часто про-
екты признаются неуспешными. Как след-
ствие, требуется выяснение причин данной 
ситуации, поиск факторов, определяющих 
успех или провал проектов. Важным вопро-
сом является также вопрос формирования 
команд под проекты и программы трансфор-
мации. Зачастую вузы формируют команды 
спонтанно и неосознанно, не учитывают 
предполагаемые проектные роли и совокуп-
ность требуемых проектных компетенций от 
участников команд. Все эти вопросы требу-
ют изучения и выработки управленческих 
решений, направленных на оптимизацию 
трансформационных процессов в универси-
тетах.

Обзор литературы
Анализ обзора литературы по тематике 

исследования логично будет выстроить в 
рамках разделения на две основные груп-
пы научных работ. Во-первых, необходи-
мо определить имеющийся научный задел 
по теме университетских трансформаций, 
специфике самих изменений и подходов к 
их рассмотрению. Во-вторых, важно рас-
смотреть вопрос о существовании теорети-
ко-прикладных наработок в области проект-
ных команд трансформации университетов 
и основных личностно-профессиональных 
качеств, необходимых их участникам. 
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В современной научной литературе при 
определении и изучении тенденций уни-
верситетских трансформационных процес-
сов фокус внимания направлен преимуще-
ственно на различные аспекты цифровой 
трансформации высшего образования. Так, 
библиометрический анализ, проведённый 
европейскими учёными, выявил в период с 
1986 по 2019 годы экспоненциальный рост 
количества публикаций по теме управления 
цифровой трансформацией в высшем обра-
зовании [5]. Причём если в работах предыду-
щих лет переход к диджитализации универ-
ситетов был связан исключительно с самим 
фактом научно-технического прогресса 
как такового, то сегодня исследователи от-
мечают значимое влияние на этот процесс 
распространение новой коронавирусной ин-
фекции [6–8]. 

С другой стороны, в международной на-
учной повестке присутствуют исследования, 
посвящённые изучению характера органи-
зационной структуры университета. В них 
предпринимается попытка ответа на вопрос: 
«являются ли современные университеты 
слабо связанными системами либо система-
ми с жёсткой вертикальной интеграцией?» 
[9; 10]. В российских исследованиях в по-
следнее время делается акцент на необходи-
мости развития высшего образования в рам-
ках нелинейного подхода [11]. 

В настоящее время анализ изменений в 
высшем образовании зачастую рассматрива-
ется как процесс перехода от одной модели 
к другой. С точки зрения типов выделяют 
предпринимательские, инновационные, ис-
следовательские, а также корпоративные 
университеты. Причём развитие по сцена-
рию данных моделей зависит от конкретных 
внешних или внутренних факторов [12]. Сре-
ди представленных моделей на протяжении 
последних десятилетий наибольшее осмыс-
ление отводится модели предприниматель-
ского университета [13; 14].

В контексте изучения трансформации 
университетов с позиции различных моде-
лей этот процесс рассматривается как некий 

континуум, например, как путь от модели 1.0 
к модели 4.0. В данной логике высшие учеб-
ные заведения изменяются по следующим 
направлениям: увеличение масштабов мис-
сии, расширение направлений деятельности, 
использование новых цифровых технологий, 
развитие интеграционного потенциала и уси-
ления влияния на общество, в том числе через 
реализацию целей устойчивого развития [15]. 
Другое дело, что в действительности это не-
обходимо для того, чтобы все эти изменения 
состоялись. Предполагаем, что значимую 
роль в этом процессе играет сплочённость и 
компетентность команды, ответственной за 
реализацию проектов трансформации в уни-
верситете. Таким образом определяется по-
требность в рассмотрении научного задела 
по теме проектных команд трансформации 
современного университета.

Команда как определённый подход к ор-
ганизации деятельности людей осмысляется 
представителями различных наук достаточ-
но давно. Команда как социальный фено-
мен глубоко проанализирована в работах 
зарубежных учёных, к примеру, таких как 
Дж. Катценбах [16], Р. Белбин [17], Д. Ма-
кинтош-Флетчер [18]. Однако в случае наше-
го исследования важен не столько научный 
задел по теме команды, сколько его приме-
нимость и специфичность в условиях систе-
мы высшего образования.

В исследованиях последних лет просле-
живаются определённые наработки по теме 
управленческой команды в университете. 
С.Н. Воднева с коллегами справедливо от-
мечают необходимость для современных 
университетов активно включаться в кон-
курентную борьбу на различных уровнях 
(региональном, государственном, между-
народном), что, несомненно, подталкивает 
вузы к формированию эффективной систе-
мы управления, которая напрямую связана 
с развитием управленческих команд [19]. 
Внедрение командного подхода в управ-
лении высшим образованием достаточно 
тесно связано с проектным менеджментом 
[20]. При этом иностранные исследователи 
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отмечают, что системный проектный менед-
жмент в современном высшем образовании 
развит значительно меньше, чем в иных от-
раслях экономики [21]. К подобным выводам 
приходят и некоторые отечественные учё-
ные [22], однако переход к проектному типу 
управления в высших образовательных уч-
реждениях является определённым ответом 
на вызовы времени [23]. Таким образом, учи-
тывая возрастающую конкуренцию вузов, с 
одной стороны, и формирующуюся систему 
проектного управления в высшем образова-
нии, с другой стороны, можно сделать вывод 
о наличии научной новизны и практической 
значимости описываемого в статье исследо-
вания.

Методология исследования
Цель социологического исследования за-

ключается в выявлении особенностей реали-
зации проектов трансформации университе-
тов. Задачами исследования стали: установ-
ление наиболее часто встречающихся ролей 
в командах при организации и реализации 
проектов, установление наиболее часто про-
являемых на практике критериев успешно-
сти и неуспешности данных проектов, опре-
деление факторов успешности и неуспеш-
ности, описание специфики формирования 
команд под данные проекты и последующей 
работы с этими командами. 

Предметом исследования являются про-
екты трансформации университетов и их 
команды. Для уточнения предметной об-
ласти дадим трактовку базовым понятиям 
исследования. Проект – это «ограниченное 
по времени целенаправленное изменение от-
дельной системы с изначально чётко опре-
делёнными целями, достижение которых 
определяет завершение проекта, с установ-
ленными требованиями к срокам, результа-
там, риску, рамкам расходования средств и 
ресурсов и к организационной структуре» 
[24]. Проект – это последовательность взаи-
мосвязанных событий, которые происходят 
в течение установленного ограниченного пе-
риода времени и направлены на достижение 

неповторимого, но в то же время определён-
ного результата [25]. Проект всегда имеет 
цель, он уникален, то есть создаёт нечто но-
вое или новым способом, он ограничен вре-
менем, ресурсами. 

Проект трансформации – проект, для ко-
торого характерны как все вышеназванные 
признаки проекта, так и ранее обозначен-
ные признаки трансформации. Предметной 
областью такого проекта являются транс-
формационные процессы, происходящие, в 
рамках рассматриваемой нами темы, в вузе 
в целом или в отдельных его подсистемах, 
процессах. 

Проекты в университете могут быть раз-
ного вида и разной направленности. Для на-
шего исследования важно различать проек-
ты, направленные на решение текущих про-
блем деятельности университета, и проекты, 
направленные на разработку и реализацию 
стратегии развития вуза. В рамках стратегии 
формируется пул проектов и программ, цели 
и результаты которых напрямую связаны со 
стратегией университета. Эти проекты по-
могают уточнить, развернуть стратегию уни-
верситета, а далее достичь стратегические 
цели. Однако текущая деятельность универ-
ситета также может реализовываться в виде 
проектов. Эти проекты решают текущие 
проблемы и задачи университета, но в идеа-
ле они должны быть сопряжены со стратеги-
ческими целями и являться частью проектов 
стратегической направленности. Вся сово-
купность проектов и программ, в конечном 
счёте, но с разной степенью, решает задачи 
стратегического развития университета, его 
инноваций и процессов трансформации.

Успешность проекта – это степень до-
стижения проектом своих цели и задач, до-
стижения им запланированных, а иногда и 
дополнительных, показателей или критериев 
успешности. К критериям успешности, как 
правило, относят соблюдение сроков, дости-
жение цели, исполнение бюджета, соблю-
дение показателей качества. Но в последние 
годы часто критерии успешности расширяют-
ся в своём диапазоне и к ним могут относить 
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достижение показателей устойчивости, раз-
витие стейкхолдеров, в том числе развитие 
команд проектов, достижение удовлетворён-
ности разных групп стейкхолдеров, форми-
рование проектной культуры и другое. 

Команда проекта – это особая временная 
организационная структура, созданная для 
эффективного выполнения проектных работ 
и достижения критериев успешности проекта. 

Достижение вышеобозначенных цели и 
задач данной работы предполагает сбор и 
анализ эмпирических данных в ходе соци-
ологического исследования, проведённого 
методом глубинного полуформализован-
ного интервью. Избранный метод позволя-
ет получить от информантов развёрнутые 
оценки особенностей реализации проектов 
трансформации в конкретных университе-
тах. Эмпирическое исследование предпола-
гало поиск субъективных и детальных мне-
ний информантов о факторах успеха и неу-
спеха проектов, о специфике формирования 
и развития проектных команд. Интервью 
проведено в трёх российских региональных 
классических университетах, расположен-
ных в Сибирском и Приволжском федераль-
ных округах. Полевой этап исследования 
проводился в течение года – в период с 2021 
по 2022 год. Определяющими критериями 
для выбора данных вузов стали большой 
опыт реализации проектов трансформации 
университета, наличие масштабных про-
грамм развития и глубоких инновацион-
ных преобразований вуза. Всего в интервью 
приняли участие 78 информантов из числа 
представителей административно-управлен-
ческого состава, научно-педагогических ра-
ботников, заведующих кафедрами и деканов 
университетов. Их экспертный статус под-
тверждён стажем работы в университете (не 
менее 10 лет) и опытом реализации проектов 
развития конкретного университета и систе-
мы высшего образования в целом (не менее 
трёх лет). Интервью предполагало вопросы 
о характере проектов трансформации, при-
чинах и факторах успешности или неуспеш-
ности проектов, о влиянии на успешность 

проекта его команды, о методах формирова-
ния команды и работы с ней. Бланк пример-
ных открытых вопросов интервью состоял 
из пяти модулей: 

первый модуль – вопросы о проектах 
трансформации (какие проекты реализова-
ны, как часто они реализовывались, чему по-
священы данные проекты, как они связаны 
со стратегией университета);

второй модуль – вопросы об успешности и 
неуспешности проектов (примеры успешных 
и неуспешных проектов, причины или фак-
торы успешности или провала, признаки или 
критерии успешности или провала проектов);

третий модуль – вопросы о командах 
проектов трансформации (как формирова-
лись команды, как происходил отбор канди-
датов в команды, кто формировал команды, 
как организованы команды с точки зрения 
проектных ролей, с какими сложностями 
сталкивались команды, как их решали, как 
развивались команды);

четвёртый модуль – вопросы о компетен-
циях команд проектов (определяют ли ком-
петенции успех или провал проектов, какие 
компетенции способствовали успеху, какие 
компетенции проявились в ситуации прова-
ла проекта, каких компетенций не хватило 
для обеспечения успешности проектов);

пятый модуль – вопросы о видении ин-
формантами будущего состояния универ-
ситета (какова стратегическая цель универ-
ситета, насколько она достижима, какие 
вызовы и задачи стоят перед университетом 
на ближайшие 3–5 лет, какие новые компе-
тенции потребуются от персонала универ-
ситета, какие компетенции плохо развиты у 
персонала для реализации проектов транс-
формации).

Полуформализованный характер интер-
вью обеспечивал возможность изменения 
порядка следования вопросов, их коррек-
тировки по ходу интервью, появления до-
полнительных вопросов в зависимости от 
высказываемого мнения информанта. Об-
работка собранных эмпирических данных 
осуществлялась в соответствии с приёмами 
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качественного анализа, а именно: обобще-
ны ответы информантов, приведены цитаты 
из интервью, сделаны выводы о выявленных 
тенденциях в ответах. 

Результаты исследования
В рамках анализа эмпирических материа-

лов, полученных в результате глубинного по-
луформализованного интервью с представи-
телями административно-управленческого 
состава, научно-педагогическими работни-
ками, заведующими кафедрами и деканами 
российских университетов, обратим внима-
ние на несколько значимых аспектов: (1) ос-
новные роли информантов в процессе орга-
низации и реализации управленческих про-
ектов в университетах; (2) распространён-
ные процедуры формирования проектных 
команд трансформации университета; (3) 
ключевые позитивные факторы, способству-
ющие реализации проектов трансформации 
университета; (4) наиболее распространён-
ные негативные факторы, препятствующие 
реализации проектов трансформации уни-
верситета. Направления деятельности, к ко-
торым относятся анализируемые проекты, 
включают: организационно-управленческие, 
научно-исследовательские, проекты в сфере 
молодёжной политики и внеучебной дея-
тельности обучающихся, международной 
деятельности, инфраструктурного развития 
университета и его человеческих ресурсов. 

Основные роли информантов в процессе 
организации и реализации проектов в 

российских университетах
В качестве информантов в эмпирическом 

исследовании приняли участие эксперты, 
сыгравшие ключевую роль в организации и 
реализации проектов в своих университетах. 
Ключевая роль означает, что данный участ-
ник команды проекта оказал существенное 
влияние на ход и результаты проекта, вместе с 
тем его деятельность (наряду с деятельностью 
иных значимых участников команды) приве-
ла к успешности или неуспешности проекта. 
Спектр своих ролей в проекте информанты 

характеризовали в основном как связанные с 
организационно-управленческой и коммуни-
кационной функцией. Среди характеристик 
определённых ролей в рамках отдельных про-
ектов указывается ответственность за этапы 
реализации программы стратегического раз-
вития вуза и формирование команды, а также 
осуществление контроля за происходящими 
процессами. «Выступал в роли управлен-
ца, отвечал за построение и выстраивание 
единой философской идеи проекта» (муж., 
заведующий кафедрой). «У меня собрана ко-
манда из преподавателей, участвовавших во 
внедрении инноваций в жизнь университета. 
На мне вся организация, управление» (жен., 
заведующий кафедрой).

Важная задача, которую эксперты вы-
полняли в ходе реализации управленческого 
проекта – формирование проектной коман-
ды и её мотивирование к достижению по-
ставленных результатов. «Мне удалось со-
брать команду специалистов и объединить 
их усилия для содержательной части заявки 
на грант и её исследовательского компонен-
та. Что касается бюджета, этапов, ло-
гистики – сам занимался заявкой. Вместе 
мы смогли объединить ресурсы как Прави-
тельства области, так и привлечь бизнес, 
чтобы провести мероприятие на высоком 
уровне» (муж., заведующий отделом). К со-
жалению, не всем информантам удавалось 
поддерживать в коллективе постоянную и 
высокую мотивацию к выполнению постав-
ленных задач. «Свою роль охарактеризую 
как супервайзера и модератора. Обращался 
к коллективу: “Ребята, есть такие задачи 
и результаты. Давайте обсуждать. Что 
нужно сделать? Мне кажется, вы в этом 
компетентны, давайте вы эту часть про-
екта сделаете, а вы другую часть”. Так из 
кусочков собираем паззл и смотрим, что 
получится. Интересный опыт для лидеров 
команды, которые организуют людей и все 
задачи сводят в единое целое. Но часто по-
лучается, в лодочке сидит человек и бьёт в 
барабан, гребут лишь некоторые, а осталь-
ные наслаждаются окружающим видом и за-
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нимаются своими делами» (муж., заведую-
щий лабораторией). Полученные результаты 
интервью обладают определённым уровнем 
релевантности с иными современным иссле-
дованиям в области университетского управ-
ления и лидерства. Так, Д.А. Ендовицкий 
совместно с коллегами подчёркивает необ-
ходимость признания ректорами и деканами 
лидерства в качестве важной составляющей 
их деятельности, так как мотивирование со-
трудников является одной из задач, так как 
именно они нацелены на мотивирование 
сотрудников [18]. Возможно, именно этот 
факт стал причиной, по которой некоторые 
информанты столкнулись с трудностями мо-
тивации собственного коллектива.

В процессе исполнения должностных 
обязанностей и задач, выходящих за их 
пределы, информанты испытывали трудно-
сти с делегированием, нередко приводящие 
к перегрузке руководителя проекта, сни-
жению его производительности и грозящие 
профессиональным выгоранием. «Моя роль 
в проекте – создание замысла проекта, 70% 
регламентирующих документов я писал 
лично, а сотрудников привлекал на осталь-
ные 30% задач. Это неправильное распре-
деление труда, просто так сложилось – не 
каждому сотруднику могу поручить» (муж., 
проректор). «Отслеживание расходов по 
проекту, заключение соглашения, формиро-
вание плана работы на год, расписывание, 
как у нас в какой период будут какие расхо-
ды произведены и т. д. Мне приходилось всё 
держать в уме. Перераспределить на коллег 
эти задачи не могла, так как многое было 
взаимосвязано и несколько человек только 
бы усложнили выполнение задач. Тем не ме-
нее это привело к большой усталости и ис-
тощению» (жен., начальник).

Нередко информантам приходилось при-
менять и дипломатические навыки при ком-
муникации с другими акторами организа-
ционных процессов в университете и за его 
пределами (при коммуникации с органами 
федеральной и/или региональной власти, 
представителями реального сектора эконо-

мики и пр.): «убеждал, настаивал, а где-то 
единолично принимал управленческие реше-
ния» (муж., директор). «Встречался с дека-
нами и заведующими кафедрами: объяснял 
им суть проекта и формат работы. Они 
люди творческие, у них на высоте научная, 
педагогическая и методическая часть, а вот 
когда дело касается кадров и трудового за-
конодательства – приходится помогать 
им, объяснять и консультировать. Это 
занимает много времени, но ведёт к пози-
тивным результатам» (муж., первый про-
ректор). В целом, по мнению информантов, 
эти действия выходят за пределы обычных 
коммуникационных и организационных 
функций руководителя.

Также задачами информантов в проектах 
стали: планирование и организация обсуж-
дения идеи проекта и её воплощения, разъяс-
нительная работа, принятие окончательного 
решения и результирующая подготовка офи-
циальных приказов и иных организационных 
документов. «Отвечал за проведение закупок 
конкурентными способами в соответствии 
с нормативно-правовой базой закупок, про-
граммой цифрового развития и за закупку 
требуемого оборудования в установленные 
сроки. Работал над формированием специ- 
фикации закупаемого товара совместно с 
начальником управления информатизации, 
подготовкой аукционной документации, её 
размещением в ЕИС, подведением итогов 
торгов совместно с работниками отдела 
обеспечения закупок. Выступал в роли од-
ного из разработчиков проекта. Готовил 
«черновые» схемы процедур и информаци-
онное наполнение на различных этапах про-
ведения процедуры, вносил предложения спе-
циалистам [название компании] для оценки 
возможности реализации. Позднее эти схе-
мы обсуждались рабочей группой проекта 
с учётом потребностей различных подраз-
делений» (муж., начальник отдела). «Сам 
процесс я не организовывала, от меня требо-
валось собрать людей, организовать их, до-
говориться с ними, куда идём и что хотим» 
(муж., заведующий кафедрой).
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В рамках проектного управления внутри 
вуза может возникнуть потребность обра-
щения к опыту модели «shared governance», 
которая предполагает активное делегирова-
ние управленческих функций между различ-
ными субъектами. Как отмечает О.В. Бычко-
ва, в западных университетах такая практи-
ка применяется довольно давно и имеет до-
казательства своей эффективности [19].

Подавляющее большинство информан-
тов обозначили свой функционал в работе 
над проектом как ключевой. В него входили 
организационные и управленческие виды ра-
бот: объединение людей в команду и модера-
ция работы; прояснение основной идеи про-
екта соорганизаторам и коллективу испол-
нителей; согласование действий с другими 
членами команды; поиск финансирования; 
коммуникация с заказчиком и непосред-
ственным руководством. 

Информанты, занимающие в университет-
ской иерархии должности начальников отде-
лов, заведующих кафедрами, а также научно-
педагогические работники при реализации 
проектов чаще выполняли вспомогательную 
работу: обработка материалов; разработка 
нескольких разделов отчёта, подготовка и 
презентация результирующих материалов. 
«Подготовка “черновой” схемы реализации 
проекта, включающая рутинные задачи, 
была самым важным действием, так как 
требовала максимального учёта интересов 
и возможностей подразделений и потенци-
альных исполнителей. В противном случае 
на этапе обсуждения, оценки и согласования 
возвращались на исходные позиции» (муж., 
начальник отдела). При этом определение по-
тенциальных исполнителей и распределение 
работ в рамках проекта напрямую относится 
к его содержанию. 

Представители высшего управленческо-
го звена (ректор, проректоры) имели более 
масштабное видение стратегии развития 
университета и чётко понимали последова-
тельность предпринимаемых действий для 
достижения поставленной цели. «С позиции 
проректора по развитию, одна из ключевых 

задач университета – понимание, как до-
браться до этого развития, что для этого 
нужно сделать. Проректор по развитию 
должен поучаствовать в стабилизации фи-
нансового состояния университета. Для 
этого силами моих подразделений подго-
товлена программа комплексной оптимиза-
ции финансово-хозяйственной деятельно-
сти университета» (муж., проректор).

Опыт участия информантов в универси-
тетских проектах можно оценить как раз-
нообразный и сопряжённый с множеством 
особенностей в процессе их реализации. 
Проекты были направлены как на решение 
текущих проблем деятельности университе-
та, так и на разработку стратегии развития 
вуза на среднесрочную перспективу. Ряд 
проектов в университете ориентирован на 
оптимизацию организационной структуры 
вуза. «Банальный анализ структуры фа-
культетов и подсчёт количества кафедр 
показывали, что их много, а народа на них 
мало. Кафедра – своеобразный микроколлек-
тив. Если есть студенты, нужно находить 
возможность отводить занятия с ними в 
том объёме, чтобы это не превращалось в 
самоцель и количество занятий не убивало 
качество. Важно оставаться эффектив-
ным и во второй половине дня. Получаются 
парадоксальные требования системы об-
разования к преподавателю – одновремен-
ная успешность в научной, педагогической 
и методической сферах. Такого человека не 
бывает – лебедь, рак и щука. Можно быть 
замечательным преподавателем и никаким 
методистом. Распространённая ситуация, 
и с этим ничего не поделаешь» (муж., пер-
вый проректор). Следует отметить, что как в 
современной научной литературе, так и в ре-
альной жизни университета всё чаще уделя-
ется внимание переходу от вертикального к 
горизонтальному типу управления [20], что 
в том числе зачастую связано с изменениями 
в организационной структуре. 

Отдельный крупный кластер проектов, в 
которых участвовали информанты, связан с 
профессиональным и личностным развити-
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ем работников университета. «В проекте за-
нимались формированием кадрового резерва. 
Мы его назвали “заяви о себе” и хотим соз-
дать воронку соискателей, которые готовы 
включиться в исследовательскую повестку, 
стартапы и продукты, которые будут про-
изводить в лаборатории, создавать цепоч-
ки, которые будут нам давать резиденты, 
делать всё для стратегического развития 
университета» (жен., начальник). «В рам-
ках проекта создавали команды, которые 
могли бы предложить идеи по наполнению 
общего проекта – университет как генера-
тор культурной жизни» (муж., заведующий 
кафедрой).

Не редкость, когда работники отвечали 
за организацию и реализацию нескольких 
проектов одновременно. Усложняло воз-
можность координирования то, что проекты 
относились к разным сферам деятельности и 
имели уникальную специфику, также разли-
чались управленческие команды, ответствен-
ные за реализацию проектов. «Как коорди-
натор, я отвечаю за три проекта, которые 
непосредственно касаются проектной де-
ятельности. Первый – индивидуально-об-
разовательная траектория, второй – сту-
дия предпринимательских проектов и 
третий – формирование проектных ком-
петенций в магистратуре» (жен., началь-
ник). Параллельная реализация нескольких 
проектов требовала от организатора разви-
тых управленческих компетенций и сосре-
доточенности на результате, имея высокую 
стрессогенность и потенциал риска.

Процедура формирования команды проекта 
трансформации университета и условия для 
её эффективной и результативной работы

Среди возможных вариантов преобладал 
сбор команды под конкретную идею. Одна-
ко встречались ответы информантов, когда 
команда существовала до проекта, а потом 
дополнялась людьми из других специально-
стей. Решение о персональном формирова-
нии команды принималось либо единолично 
ректором и/или руководителем проекта, 

либо всеми членами команды в зависимости 
от компетенций, нехватка которых ощуща-
лась в коллективе (изначально или в процессе 
реализации проекта трансформации универ-
ситета). В поддержку первого варианта вы-
сказалось большинство экспертов: «Коман-
да формировалась лидером проекта из числа 
профессионалов – набирались как универ-
салы, так и узкоспециализированные люди. 
Учитывались несколько моментов – на-
правление специализации или области ком-
петенций и умение работать в команде». 
«Я лично формировал команду для проекта 
из числа людей, которые обладают необхо-
димыми качествами и навыками» (муж., ди-
ректор). «Команда формировалась научным 
руководителем, который набирал команду 
из заинтересованных и ответственных 
людей» (жен., начальник). «Был приказ по 
университету о создании рабочей группы, 
все руководители подразделений смогли вы-
строить команду» (жен., начальник).

Подчёркивалось, что в любом случае 
главным элементом успешной работы ко-
манды должно быть понимание общей 
цели и единство в способах её достижения. 
«Результативная команда собирается по 
принципу единомышленников» (жен., про-
ректор). «Если сравнивать успешные и не-
успешные проекты, то в успешных проек-
тах заинтересованные стороны объединили 
усилия всех структур. Люди известные, 
дорожащие репутацией, и если они вошли в 
проект, то отработали на 100%. Област-
ное правительство – надёжный партнёр и о 
представителях бизнеса то же самое мож-
но сказать. Участие в проекте – повод, объ-
единивший в одну команду таких серьёзных, 
компетентных участников, за счёт чего 
проект и оказался успешен. На уровне уни-
верситета работала команда, куда входили 
профессионалы, известные учёные и иссле-
дователи» (муж., заведующий кафедрой). 
Показательно, что некоторые команды 
окончательно формировались лишь спустя 
полгода–год. Для эффективного функци-
онирования им предстояло «сработаться». 
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«Команда утверждалась не сразу. Некото-
рые люди в первый год участия в проекте не 
в полной мере раскрыли свои компетенции. 
Решение об окончательном формировании 
коллектива принимал руководитель кол-
лектива» (жен., начальник). «Сначала мы 
собрались узким кругом, определили необ-
ходимые компетенции, выявили, кто из нас 
обладает необходимой идентичностью, и 
только потом стали искать людей из дру-
гих структурных подразделений универси-
тета» (муж., заведующий кафедрой). «Ко-
манда формируется по поставленной рек-
тором задаче, в команду берутся люди, ко-
торые нужны в проекте и которые смогут 
показать себя как профессионалы» (муж., 
заведующий кафедрой).

Информанты отмечали, что специалистов 
в команду подбирали, исходя из ключевых 
приоритетов и требований к работникам. 
Как правило, это люди, имеющие опыт рабо-
ты и соответствующие компетенции, умение 
работать в команде, и желающие продол-
жать развиваться в направлении, при этом 
инициативные и коммуникабельные, способ-
ные посмотреть на ситуацию изнутри; заин-
тересованные в реализации проекта. Поми-
мо этого, от работников требуется умение 
выявлять проблемы и понимать собственные 
дефициты компетенций, иметь высокий уро-
вень эмпатии и сопереживания. Также высо-
ко ценились люди, которые быстро и успеш-
но вливаются в команду. «Проект успешно 
реализуется, если между набранными в про-
ект коллегами не возникает противоречия, 
они профессионально выполняют задачи в 
соответствии со своей спецификой» (муж., 
директор). Также значимо «находится ли 
человек в теме мероприятия, понимает ли 
базовые вещи – значимость мероприятия 
для региона, свой функционал, осознаёт ли 
ответственность за принимаемые решения 
и понимает ли, какие цели и задачи стоят 
при реализации мероприятий, что нужно 
сделать для их выполнения. Уже во вторую 
очередь рассматривались такие навыки, как 
умение коммуницировать, быть мобильным 

и принимать быстрые решения» (муж., на-
чальник). 

Вместе с тем при формировании команды 
использовался административный подход, 
когда именно руководитель определял, кто 
войдёт в команду реализации проекта. Под-
бор сотрудников преимущественно опирал-
ся не на должности, которые занимали со-
трудники, а на их опыт работы и имеющиеся 
компетенции. Причём было крайне нежела-
тельным пересечение функционала в долж-
ностных обязанностях одного работника, 
так как это оказывалось неэффективным 
для достижения результата, – «нельзя быть 
одновременно айтишником и глубоко фи-
нансистом». «Руководитель определяет, 
кого он видит в работе над проектом и с кем 
будет работать. Кто может проект дотя-
нуть до того уровня, который необходим, 
чтобы выполнить все показатели» (муж., 
заведующий кафедрой).

По результатам исследования выявлена 
тенденция к спонтанности формирования 
проектных команд трансформации универ-
ситета. Спонтанность мы понимаем как са-
мопроизвольность, вызванную не внешни-
ми влияниями на формирование команд, а 
внутренними причинами и инициативностью 
самих сотрудников; их способностью актив-
но действовать под влиянием внутренних 
побуждений. Тем самым поддерживаются и 
включаются в единую стратегию трансфор-
мации университета идеи работников уни-
верситета. При этом должностные позиции 
по основному месту работы сотрудника не 
всегда учитываются при определении ролей 
в проектной команде, внимание может быть 
обращено исключительно на его компетент-
ностный профиль, наличие свободного вре-
мени и желания реализовать проект и/или 
руководить проектной командой.

Неминуема кадровая ротация членов кол-
лектива, работники могут выходить из со-
става команды самостоятельно или же этот 
процесс может инициировать руководитель 
коллектива. «Когда человек увольняется, 
уходит из команды, мне как руководителю 
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важно понять причины, чем это вызвано. 
Если инициатор – сам работник, тогда один 
расклад. Я приглашаю на встречу, чтобы по-
нять. Кто-то говорит: “нет, я ушёл, и всё, 
до свидания, не хочу ни о чём говорить”. Та-
кие ситуации бывают, и надо относиться 
к такому решению уважительно. Если нет, 
пытаюсь понять, что стало причиной это-
го в моей управленческой деятельности, во 
взаимодействии с другими руководителями 
и коллегами по кафедре или подразделению, 
где он работал. Если кто-то из работни-
ков не соответствует требованиям, тог-
да нужны чёткие критерии мониторинга 
работы». «Костяк команды не меняется, 
и принято правильное решение о базовой ко-
манде, по релевантному опыту реализации 
этих проектов и управленческой деятель-
ности. На этих компетенциях строится 
занятость членов команды в проекте. На 
разных этапах появляются новые задачи, 
руководством региона или университета 
принимается решение о включении новых 
участников команды, которые могут ре-
шать как неотложные, так и стратегиче-
ские задачи» (жен., начальник). «Немного 
было случаев, когда работники выходили из 
проекта. Это вызвано нежеланием человека 
работать либо невозможностью, из-за не-
хватки времени, например. В таком случае 
его функционал перераспределялся между 
членами команды. Некоторые выводились из 
проекта по причине незаинтересованности в 
работе» (муж., заведующий кафедрой).

Позитивные факторы, способствующие 
реализации проектов трансформации 

университета
Обратим внимание на конкретные дей-

ствия лидера и членов команды, которые по-
высили вероятность успеха при реализации 
проекта трансформации университета.

1. Выстроенная система распределения 
обязанностей и делегирования задач.

Внутри команды изначально устанавли-
валось чёткое распределение обязанностей 
и практиковалось грамотное делегирование 

(как правило, неформальное). «Команда чёт-
ко понимала, кто и что делает; коллектив 
сам распределил обязанности между собой, 
на эффективную работу повлияло давнее зна-
комство людей и выстроенные неформаль-
ные коммуникации» (жен., заведующий кафе-
дрой). Вероятность успеха реализации проек-
та повышало и то, что руководитель проекта 
имел доступ к непосредственным исполните-
лям, мог и хотел общаться с ними, определить 
трудные аспекты при реализации и оператив-
но принять меры по их нивелированию в не-
посредственном контакте с членами команды. 
«Многие вопросы, связанные с проектом, я 
мог обсуждать вне команды управленцев и ви-
деть, как их воспринимают люди, в чьи обя-
занности будет входить непосредственное 
исполнение задач» (муж., директор).

2. Развитие человеческого капитала ра-
ботников.

На эффективность реализации проекта 
оказывал влияние уровень развития чело-
веческого капитала в организации. «Успеш-
ные сотрудники внутренне мотивированы, 
их не надо подгонять, они понимают своё 
место в коллективе и не имеют внутрен-
него конфликта относительно решаемых 
задач» (жен., начальник отдела). Качествен-
ному выполнению функционала способство-
вали «аналитические навыки сотрудников, 
умение работать с разными данными, сбор 
информации и её систематизация» (муж., 
заведующий кафедрой). Успех реализации 
проекта определялся опытом работы участ-
ников проекта, горизонтальными коммуни-
кациями с отдельными подразделениями; 
работой с IT-системами, а также общей 
заинтересованностью подразделений в до-
стижении результата. Важно отметить, что 
и в исследованиях других авторов уже не-
однократно подчёркивалась критическая 
важность развитого человеческого капитала 
сотрудников для обеспечения эффективной 
работы университета [21].

Все без исключения эксперты, принявшие 
участие в исследовании, отмечали необхо-
димость перманентного развития членов 
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команды проекта трансформации универси-
тета, как по их собственной инициативе, так 
и по настоянию руководителя. Также разви-
тие работников происходило в процессе ре-
ализации проекта, если требовалось наличие 
новых компетенций у сотрудников. Более 
заметны преображения в личностном раз-
витии и профессиональном совершенство-
вании среди молодых участников команды. 
«Во время выполнения проектов молодёжь 
очень сильно развивается» (муж., прорек-
тор). Неактуальность развития команды на 
первых этапах работы объясняется тем, что 
коллектив изначально сформирован из чис-
ла сильных профессионалов. «Члены коман-
ды – изначально опытные люди, их не нуж-
но было развивать первое время» (жен., за-
ведующий кафедрой). «Не было времени на 
развитие, поэтому взяли готовых» (муж., 
директор института). Распространённой 
была и практика самообучения без отрыва 
от производства. «Команда работала по ме-
тоду саморазвития. Состав не был строго 
фиксированным и официально утверждён-
ным. Пополнялся специалистами, которые 
могли оказать помощь на очередном этапе 
работы, и, когда добавлялся новый функци-
онал, все ему обучались» (муж., заведующий 
кафедрой). Для работников, у которых вы-
являлась нехватка конкретной компетенции, 
организовывалось точечное повышение ква-
лификации и развитие западающей компе-
тенции. «В зависимости от того, хотел ли 
человек продолжать участвовать в проекте 
или нет, старались развивать те навыки, 
которые требуются, но которых не было у 
работника. Был один с плохой коммуника-
бельностью, её и развивали» (муж., дирек-
тор). Таким образом, для проектных команд 
университета распространённая практика – 
непрерывное обучение, ежегодные курсы 
повышения квалификации.

3. Для достижения успеха в реализации 
проекта немаловажной оказалась ассертив-
ность, настойчивость и уверенность работ-
ников в своих компетенциях. Помимо разви-
тых профессиональных и общекультурных 

компетенций работников, важно их грамот-
ное применение и презентация. «Нужны не 
только навыки и компетенции, а понимание 
происходящих процессов. Причём не только 
в узкопрофессиональных вещах, а важно об-
ладать широким кругозором. Что касается 
компетенций, мало ими обладать, важно их 
грамотно подать общественности» (муж., 
заведующий кафедрой). Также значима го-
товность членов команды доводить постав-
ленную задачу до желаемого результата. 
«Пусть прозвучит нагло, но за что бы мы 
ни брались, всегда доводим до конца. Ста-
раюсь не браться за то, что в конце концов 
либо не является нашим функционалом и 
понимаем, что нам это не надо, либо то, 
что не будет дополнительно оцениваться и 
оплачиваться» (муж., директор). 

4. Грамотно сформированная и спло-
чённая команда становилась главным (но не 
единственным) гарантом успеха реализации 
проекта, по мнению информантов. «Глав-
ный ресурс – правильно выбранные люди, в 
том числе в плане проектного наставниче-
ства. Много сильных наставников проект-
ных команд и серьёзный отбор тьюторов и 
кураторов, которые с нами разбирали ситу-
ации и проводили супервизию. Благодаря су-
первизии мы получали не готовые решения, 
а объединялись и находили решения приме-
нительно к своему вузу» (жен., начальник). 
«Формирование новой команды молодых 
и активных, знающих и умеющих многие 
вещи в области новых технологий, кото-
рые опытным, но возрастным преподавате-
лям не под силу» (муж., проректор). «Успех 
обеспечивал коллектив единомышленников 
и вовлечённых профессионалов, готовых 
трудиться в команде, чтобы работа не за-
тягивалась и выполнялась в сроки» (жен., 
заведующий кафедрой).

Действенным инструментом материаль-
ного стимулирования эффективности труда 
работников стала оплата труда в строгом 
соответствии с результатами работы кол-
лектива по итогам отчётного периода. «По 
итогам первого года работы мы заплати-
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ли за работу лишь небольшой доле людей, 
имевших конкретные результаты работы. 
Это подвигло других сотрудников на серьёз-
ный пересмотр своей деятельности» (жен., 
директор).

Среди прочих значимых составляющих 
успеха реализации проекта информанты на-
зывали такие факторы, как: административ-
ная поддержка со стороны руководства вуза 
и региона; стрессоустойчивость, умение слу-
шать, понимать, анализировать, быть терпе-
ливым; желание, инициативность, устремле-
ние к новым знаниям, коммуникабельность; 
стремление к обновлению знаний и приоб-
ретению новых компетенций; исполнитель-
ность, старательность, ответственность.

Негативные факторы,  
препятствующие реализации проектов 

трансформации университета
Не все проекты, о которых рассказали ин-

форманты, в результате получили успешное 
воплощение в университете. При реализа-
ции проектов трансформации университета 
команды сталкивались с рядом трудностей, 
которые повышали риск неуспешности про-
екта. Подавляющая доля информантов от-
кровенно рассказывала о неуспешных про-
ектах, и лишь некоторые постарались при-
украсить ситуацию и уйти от обозначения 
проблемных сторон. «Нельзя сказать, что 
проект не успешен, просто он реализован не 
до конца» (жен., директор). «У нас нет не-
успешных проектов, скорее – затянувшиеся 
или приостановленные» (муж., начальник).

Рассмотрим ключевые обстоятельства, 
навыки и модели поведения членов коман-
ды, которые препятствовали достижению 
успеха при реализации проектов трансфор-
мации университета. Информанты называли 
преимущественно факторы, отражающие 
характеристики членов проектной команды 
и университета в целом. Также к числу не-
гативных факторов информанты отнесли: 
сокращение доли молодых кадров в акаде-
мическом секторе; бюрократию; несогласо-
ванность запросов работников с их реаль-

ными возможностями; нехватку ресурсов у 
организации для реализации задуманного.

1. Трудности, связанные с поиском под-
ходящих людей в проектную команду. Для 
этого важно знать психологические осо-
бенности людей и находить к ним подход. 
«Мы же с людьми работаем, приходится 
применять знания психологии и включать/
выключать эмоции» (жен., заведующий 
кафедрой). Информанты обозначили лич-
ностные черты, профессиональные харак-
теристики и конкретные действия работни-
ков, препятствующие успешной реализации 
проектов трансформации университета и 
каких-либо частных задач в их рамках: без-
ответственность и неисполнительность (что 
вело к срыву сроков, отведённых на выпол-
нение задачи); уход от главного в частности; 
недостаток опыта, мотивации, желания по-
мочь руководству; консервативное, ригид-
ное мышление преподавателей, которые 
по разным причинам привыкли работать в 
определённой системе; представление о том, 
что главные задачи работы в университете 
ограничиваются непосредственно учебным 
процессом; неумение продвигать результа-
ты своей работы и коммуницировать с жур-
налистами. Анализ приоритетных навыков, 
которых не хватало для успешной реализа-
ции проекта, показал низкую концентрацию 
членов команды на результате, нехватку 
спокойствия и уравновешенности; несфор-
мированные организаторские и коммуника-
тивные навыки у отдельных членов команды, 
неумение отстаивать свою точку зрения и 
доносить идею до членов команды и сторон-
них исполнителей.

2. Несовершенство компетентностного 
профиля руководителя проектной команды. 
Нарекания со стороны информантов в от-
ношении проектного руководителя косну-
лись отсутствия навыков тайм-менеджмента 
и умения просчитывать риски, недостатка 
опыта, инициативности, консервативного 
менталитета сотрудников и неосведомлён-
ности о тонкостях административной рабо-
ты. «Руководитель проектной команды – 
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человек новый в университетской сфере, 
многих деталей работы ещё не знал» (муж., 
заведующий кафедрой)

3. Серьёзной организационной трудно-
стью при реализации некоторых универ-
ситетских проектов стало отсутствие про-
думанной плановой работы участниками 
команды. «Я занимаюсь международной 
деятельностью, участвую в сложных ком-
муникациях – прямых и опосредованных, 
где лично с людьми не знаком и не знаешь 
их уровень компетентности. Из последних 
случаев – нужно было привезти из Африки 
полтора-два десятка студентов, в итоге 
приехали трое ребят, двое из которых ока-
зались неплатёжеспособными. Работали 
через посредника, который на первый взгляд 
был заинтересован в том, чтобы всё про-
шло хорошо. Не получилось. С чем связано? 
Зачастую мы не выбираем партнёров так 
тщательно, как хотелось бы; не знакомы с 
контрагентами, но в сжатые сроки должны 
набрать контингент на следующий учеб-
ный год. Приходится если не рисковать 
напрямую, то ввязываться в неочевидные 
коммуникации и проекты, которые не всег-
да успешно заканчиваются из-за уровня 
компетенции партнёров» (муж., директор). 
«Если бы мы заранее понимали порядок 
действий, не приходилось бы многое пере-
делывать, тратить время, финансы и про-
чие значимые ресурсы для достижения цели. 
Нужна оптимизация процессов и мышления 
исполнителей» (муж., проректор).

4. Управленческие проекты, связанные с 
образовательным процессом и ориентиро-
ванные на студенческий контингент, часто 
оказывались неуспешными по причине не-
готовности обучающихся к активной жиз-
ненной позиции. «У студентов профес-
сиональные экономические дисциплины в 
учебном плане, но они в комплексе не позво-
ляли студенту системно понять, что он 
не только готов самостоятельно пойти к 
работодателю и работать над конкретны-
ми задачами, но и объединиться в междис-
циплинарную команду и самостоятельно 

удовлетворить потребности общества, го-
сударства и предприятий, выйти на рынок 
труда и со своими, пока студенческими, не 
до конца сформированными, компетенция-
ми он может создать продукт» (жен., на-
чальник). Речь идёт об ошибочном стремле-
нии организаторов управленческих проек-
тов присвоить студентам активную позицию 
в образовательном процессе. «Студенты не 
готовы самостоятельно думать о дальней-
шем обучении. Они работали и воспринима-
ли процесс получения образования как некую 
рельсину, которую для них придумали. Как 
некий путь, который выстроен для них 
кем-то и, нравится им или не нравится, они 
должны пройти по нему. Проект позволил 
появиться вызову. Если не хватает ком-
петенций, это не повод отказываться от 
работы и реализации разработок. Зато это 
повод дополнять собственное образование 
и создавать собственную, индивидуальную 
образовательную траекторию» (муж., за-
ведующий кафедрой). Данные результаты 
вполне сопоставимы и в какой-то степени 
дополняют другие исследования (в части 
реализации проектов трансформации, на-
правленных на студентов), посвящённые из-
учению важности мотивации обучающихся, 
которая является одним из ключевых факто-
ров вовлечённости в учебную деятельности и 
академические достижения [22].

5. Нежелание преподавателей вникать 
в изменения, происходящие в университе-
те. Отдельный блок ответов, связанный с 
риском неуспешности проекта, включает 
консерватизм и ригидность преподавателей 
университета, их нежелание воспринимать 
изменения, происходящие в вузе, и тем бо-
лее участвовать в них. «Мы ввели позицию 
тьюторов, и научные руководители реши-
ли, что это их заменит и отбёрет у них на-
грузку. Поначалу, не разобравшись с самой 
моделью, многие научные руководители 
высказывались негативно. Это оказался до-
вольно тяжёлый вызов, и раз за разом про-
ходилось объяснять людям, что тьюторы 
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не “вместо” них, а “вместе” с ними» (жен., 
директор).

6. Отсутствие общности видения страте-
гической цели проекта и встраивание его в 
развитие университета в целом. «У команды 
не было общего видения, не сформировалось 
единое мнение на многие вещи и понимание, 
куда и как идти. Не получилось синергети-
ческого эффекта. Чем профессиональнее 
команда, тем грандиознее амбиции» (муж., 
заведующий кафедрой). Также сюда от-
несём нескоординированность действий и 
разобщённость исполнителей, отсутствие 
сплочённости команды и единства в стра-
тегии взаимодействия. «Считаю неуспеш-
ным проект приёмной кампании. Предпо-
лагалось, что я займусь целиком приёмной 
кампанией, но, придя сюда, я увидел, что 
приёмной комиссии в университете не су-
ществует. Меня поразило, что нет планов 
работы и преобладает абсолютная разоб-
щённость. Отсутствует понимание, что 
университет единый, а не отдельно юри-
дический факультет, отдельно экономиче-
ский, химический и так далее. Каждый си-
дел в своём окопе и из него кидался чем при-
дётся в соседние окопы и кричал что именно 
он – лучший» (муж., заведующий отделом). 
«Проблема успешности – проблема взаимо-
действия. Невозможно жить самому по себе 
и быть успешным. Ты будешь успешен толь-
ко в отношении себя. Неплохо, но для этого 
надо уйти в тайгу, выкопать норку, найти 
пещеру или что-то придумать» (жен., заве-
дующий кафедрой).

7. Нежелательные кадровые ротации в 
руководстве и в коллективе проектной ко-
манды. «Проект провалился после того, как 
руководители уехали в Санкт-Петербург» 
(муж., директор). «Проект не получил прак-
тического внедрения из-за смены руковод-
ства университета, имеющего иную точку 
зрения, взгляды на ключевые моменты про-
цесса» (муж., директор). Также к негатив-
ным факторам отнесём излишнюю ротацию 
коллектива команды проекта трансформа-
ции университета. «В течение рабочего пери-

ода состав коллектива менялся и терялась 
нить совместной работы над проектом, ис-
чезало видение стратегии развития универ-
ситета. В итоге часто оказывалось, что мы 
идём не туда, куда нужно. Состав группы 
должен быть стабильным» (муж., заведу-
ющий кафедрой). Вместе с тем респонденты 
отвечали, что выстраиванию внешних ком-
муникаций мешал ряд сильных изменений, 
которые происходили с университетом на 
протяжении последних десяти лет.

8. Нехватка вовлечённости и организаци-
онной поддержки со стороны университета и 
руководства факультетов. «Если бы факуль-
теты живо воспринимали новое, а не пыта-
лись защититься в консервативной пози-
ции, то проект мог пойти гораздо быстрее 
и веселее. При реальной вовлечённости де-
канов факультетов и заинтересованности 
руководства университета проект можно 
быстро раскачать до нормальных позиций» 
(жен., заведующий кафедрой). Также повы-
сить вероятность успешной реализации за-
планированных проектов могло увеличение 
срока, отведённого на разработку идеи и её 
реализацию. «Из-за чрезмерно сжатых сро-
ков мы были вынуждены сокращать объём 
работы по проекту, и неминуемо снижалось 
качество результата» (муж., директор ин-
ститута). В качестве основной причины со-
кращения сроков информанты называли не-
скоординированность действий руководите-
лей на различных организационных уровнях 
и задержки с выделением финансирования.

9. Затруднительный поиск источника фи-
нансирования и обоснование целесообраз-
ности распределения бюджета конкретного 
проекта. «Главная проблема – найти деньги 
и доказать руководству эффективность 
вложения» (муж., заведующий кафедрой); 
«Чисто финансовые критерии, один про-
ект заработал и начал приносить заказчику 
прибыль, второй проект заставил заказ-
чика вложиться, а прибыль он не получил» 
(жен., заведующий кафедрой).

10. Необходимость строго соответство-
вать требованиям законодательства. «Счи-
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таю реализованный проект условно успеш-
ным. Пришлось вернуть один из пятнадцати 
миллионов субсидии как неиспользованный 
из-за резкого падения цены в одном из аукцио-
нов и отсутствия резервных вариантов дей-
ствий» (муж., заведующий кафедрой).

В качестве прочих критических нестан-
дартных событий при реализации управлен-
ческих проектов экспертами обозначалась: 
необходимость детального согласования 
программы с учредителем; сжатые сроки 
реализации и запоздалое финансирование; 
национальный режим в проведении заку-
пок оборудования. Вместе с тем на реали-
зации проектов негативно сказались форс-
мажорные обстоятельства и препятствия, на 
которые было сложно повлиять и предска-
зать их появление: «ужесточение ковидных 
требований сбило всю логистику меропри-
ятия и отразилось на качестве его проведе-
ния, появились незапланированные затра-
ты» (муж., начальник); «геополитический 
кризис, разрыв связи с зарубежными пар-
тнёрами – общая проблема для всех» (жен., 
директор); «изменение законодательства» 
(жен., главный бухгалтер); «разрушение до-
говорённостей вследствие геополитических 
рисков, произошло затухание связей с пар-
тнёрами и коллегами» (жен., директор).

Также к кризисному состоянию (либо про-
валу) проект трансформации университета 
могла привести несогласованность действий 
руководителя и команды, незаинтересован-
ность в нём федеральной и региональной вла-
сти, а также недостаток или несвоевремен-
ность финансирования, что наряду со всеми 
вышеназванными факторами, препятству-
ющими эффективной реализации проекта 
трансформации университета, провоцирова-
ло снижение мотивации у непосредственных 
исполнителей. «Проект закончился “никак”, 
но на совещаниях всех уровней мы о проекте 
раз пять докладывали. Им успешно отчиты-
валось Министерство сельского хозяйства 
и вице-губернатор. Мы просили регион ока-
зать поддержку в поиске инвестора или вы-
ступить инвестором, но финансирования 

так и не нашли. На нынешнем этапе проект 
не заморожен, а остановлен, и возможного 
решения ситуации я не нахожу. Изначально 
был вполне рабочий проект – 100% реализу-
емости. Были обещания поддержки со сто-
роны регионального правительства, но ожи-
дание сыграло в обратную сторону. Мы как 
университет сделали всё, наполнили проект 
сутью и установили связи, с коллегами от-
лично поработали, а на этапе, когда нужно 
было представить красивый и разобранный 
по кусочкам проект – случился практиче-
ски провал» (муж., проректор). При этом 
невовлечённость сотрудников в реализацию 
стратегических задач университета требо-
вала, чтобы представители администрации 
«всё терпеливо объясняли, способствовали 
структурированному объединению людей, 
чтобы они общались, открыто высказывали 
точки зрения и работали, координируя дея-
тельность» (муж., проректор).

Также мотивация исполнителей к ре-
ализации проекта снижалась при низкой 
стратегической значимости его реализации 
и отсутствии ведомственной поддержки 
проекта. «Один проект не поддержало Ми-
нистерство науки и высшего образования. 
Поэтому сотрудники просто перестали им 
интересоваться» (жен., начальник отдела).

Именно поэтому к числу ключевых фак-
торов снижения эффективности проекта 
трансформации университета мы отнесли 
также мотивационную компоненту. «От-
сутствие мотивации у сотрудников и пре-
подавателей полностью перестраивать 
работу, организационно-управленческий и 
педагогический план. Много бюрократиче-
ских процедур, люди мало уделяют внима-
ния новшествам. Не принимают новое и 
ждут приказа от начальства. Да, им легче 
работать, но я стараюсь с сотрудниками 
обсуждать документы, приказы или распо-
ряжения, что бы они потом мне не сказали: 
“А почему вы не проконсультировались с 
нами?” Я как начальник допускаю консуль-
тации с сотрудниками, которые находятся 
в моём подчинении» (жен., начальник).
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Заключение
Эмпирическое изучение особенностей 

реализации проектов трансформации в уни-
верситетах и специфики работы проектных 
команд позволило прийти к нескольким вы-
водам. Так, преобладающая роль сотрудни-
ков университетов в реализации проектов 
трансформации связана с организационной 
и коммуникационной деятельностью. Они 
ответственны за этапы реализации програм-
мы стратегического развития вуза, поиск 
финансирования и формирование команды, 
при этом осуществляя контроль за процес-
сами в рамках текущей деятельности и про-
водя необходимую разъяснительную работу 
с коллективом, поддерживая высокую моти-
вацию работников.

Основные трудности на различных эта-
пах реализации проектов трансформации 
связаны с делегированием и коммуникацией 
в коллективе. Работники, занимающие такие 
должности как начальники отделов, заведу-
ющие кафедрами и научно-педагогические 
работники, в реализации проектов транс-
формации университета чаще выполняют 
вспомогательную работу, а представители 
высшего управленческого звена отличают-
ся стратегическим видением пути развития 
университета, осознают последовательность 
предпринимаемых действий для достижения 
поставленной цели.

Успешной реализации проекта зачастую 
препятствует несогласованность действий 
руководителя и команды, незаинтересован-
ность в нём федеральной и региональной 
власти, а также недостаток или несвоевре-
менность финансирования, что провоцирует 
снижение мотивации у непосредственных 
исполнителей. Существенным образом на 
реализации проектов сказываются и внеш-
ние препятствия (пандемия, геополитиче-
ские риски, экономические кризисы), ка-
дровые ротации, затруднительный поиск 
финансирования и прочее. 

На эффективность реализации проекта 
оказывает влияние уровень развития че-
ловеческого капитала в организации, опыт 

работы и компетенции участников проекта, 
налаженные горизонтальные коммуникации 
в университете и общая заинтересованность 
проектной команды в достижении результа-
та. По мнению экспертов, грамотно сформи-
рованная и сплочённая команда становится 
главным (но не единственным) гарантом 
успеха реализации проекта наряду с адми-
нистративной поддержкой со стороны ру-
ководства вуза и региона; стрессоустойчи-
востью работников, коммуникабельностью, 
стремлением к обновлению знаний и приоб-
ретению новых компетенций.

Достижению успеха при реализации про-
екта препятствуют: безответственность и 
неисполнительность, недостаток опыта, мо-
тивации и иные качества членов команды, а 
также повышение среднего возраста в кол-
лективе; бюрократия; рост бумажной рабо-
ты; несогласованность целей с реальными 
возможностями; дефицит необходимых ре-
сурсов; отсутствие общности видения стра-
тегической цели проекта и встраивание его в 
развитие университета в целом, отсутствие 
сплочённости команды и единства в страте-
гии взаимодействия.

Среди процедур формирования проект-
ной команды трансформации университета 
и условий для её эффективной и результа-
тивной работы преобладает сбор команды 
под конкретную идею. Наполнение команды 
происходит преимущественно по решению 
ректора и/или руководителя проекта, либо 
по решению всех членов команды.

Среди ограничений проведённого иссле-
дования можно выделить следующие аспек-
ты. На первом (поисковом) этапе исследо-
вания нами применён качественный метод 
глубинного интервью, который позволил 
собрать широкий спектр мнений информан-
тов относительно специфики реализации 
проектов трансформации в университетах и 
работы проектной команды, сгруппировать 
ответы по тематическим блокам, выявить 
контекст оценок работников отечествен-
ных университетов и проанализировать их. 
При этом мы понимаем, что сделанные нами 
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обобщающие выводы могут воспринимать-
ся как спорные и недостаточно обоснован-
ные, в том числе в рамках анализа субъек-
тивных оценок участников проектов. По 
этой причине продолжение исследования 
на следующих этапах предполагает про-
верку полученных выводов с применением 
количественного метода (анкетирование) 
и проведение соответствующего анализа 
с применением инструментов математиче-
ской статистики.

Также ограничением полученных нами 
данных может являться выборка исследова-
ния – интервью проведено в трёх классиче-
ских университетах. Поэтому целесообраз-
но предположить, что оценки сотрудников 
из вузов иных профилей (технических, ме-
дицинских, творческих) могут отличаться. 
В связи с этим, выводы, сделанные нами на 
основе полученных результатов, не следу-
ет обобщать для всех университетов и кон-
кретные управленческие решения должны 
варьироваться в зависимости от специфики 
высшего учебного заведения.
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Аннотация. Статья нацелена на устранение противоречия между потребностью в 
эффективной деятельности университетов по поддержке и развитию технологического 
предпринимательства и отсутствием последовательности шагов, приводящих к дости-
жению желаемого результата. Данное противоречие предложено разрешать через выяв-
ление позиции университета в поддерживающей технологическое предпринимательство 
инфраструктуре.

В работе выделено три основных инфраструктурных позиции вуза, названных «Постав-
щик талантов», «Платформа академического технологического предпринимательства» 
и «Технологический предпринимательский хаб». Первая акцентирует внимание на разви-
тии творческого мышления студентов, стремящихся разрабатывать высокотехнологич-
ные продукты и поддержке их предпринимательских намерений. Вторая фокусируется на 
достижениях университетских исследователей, на основе которых запускаются перспек-
тивные высокотехнологичные стартапы и развиваются приносящие прибыль малые ин-
новационные предприятия. Третья опирается на посредничество и фасилитацию, позво-
ляющие координировать связи между ключевыми для продвижения высокотехнологичного 
бизнеса сторонами. В данной позиции университет представляет собой точку доступа к 
основным факторам успеха технологического предпринимательского проекта, она более 
других способна стимулировать экономическое развитие региона.

Один университет может занимать несколько позиций. Каждая из перечисленных по-
зиций наделена соответствующими их назначению функциональными характеристика-
ми и выполняет закреплённые за ними задачи. В зависимости от близкой и посильной уни-
верситету инфраструктурной позиции возможно определить критерии, которыми вузу 
необходимо обладать для эффективного выполнения этих задач, а наличие критериев, 
в свою очередь, позволяет выявить господствующие проблемы, адаптировать универси-
тетские ресурсы и привести в соответствие социальные практики и образовательные 
технологии. 
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Abstract. The article’s goal is to eliminate the contradiction between the need for university activi-
ties to support and develop technological entrepreneurship and the lack of a sequence of steps leading 
to the achievement of the desired result. This contradiction is proposed to be resolved by identifying 
the position of the university in the infrastructure supporting technological entrepreneurship.

The paper highlights three main infrastructural positions of the university, called “Supplier of 
Talents”, “Platform of Academic Technological Entrepreneurship” and “Technological Entrepre-
neurial Hub”. The first focuses on the development of creative thinking of students seeking to develop 
high-tech products and support their entrepreneurial intentions. The second focuses on the achieve-
ments of university researchers, based on which promising high-tech start-ups are launched and 
profitable small innovative enterprises are developed. The third relies on mediation and facilitation 
to coordinate communications between key parties for promoting high-tech business. In this posi-
tion, the university is an access point to the main success factors of a technological entrepreneurial 
project. It is more than others capable of stimulating the economic development of the region.

One university can hold several positions. Each of the listed positions is endowed with functional 
characteristics corresponding to their purpose and performs the tasks assigned to them. Starting 
from an infrastructural position close to the university, it becomes possible to clearly define the 
criteria that the university needs to have to effectively fulfill these tasks. And the presence of criteria 
makes it possible to identify dominant problems, adapt university resources, and bring social prac-
tices and educational technologies into line.
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Введение и методологическая позиция
Негативные геополитические факторы и 

производный от них новый социально-эко-
номический сценарий потребовали стреми-
тельной мобилизации российского общества 
в самых разных сферах. В частности, акти-
визированы средства, способные в сжатые 
сроки решить глобальную задачу создания 
отечественной инновационной экономики, а 
известно, что важнейшим инструментом до-
стижения искомого экономического проры-
ва выступает технологическое предпринима-
тельство [1; 2]. Университетам России в деле 
повышения высокотехнологичного предпри-
нимательского потенциала отведено особое 
место, от них ожидается оперативная реак-
ция на вызовы времени. Общий информа-
ционный контекст – продвижение идей и, 
шире, философии технопредприниматель-
ства в информационном пространстве, ши-
рокая публичная дискуссия, развернувша-
яся вокруг возможности влияния вузов на 
экономический климат регионов – способ-
ствует осознанию важности быстрых и пра-
вильных шагов в данном направлении. Об-
щественные чаяния и предъявляемые вузам 
требования конвертировались в Федераль-
ный проект «Платформа университетского 
технологического предпринимательства»1.

В целом, перефразируя бессмертное тво-
рение Льюиса Кэрролла, план превосход-
ный, осталось привести его в исполнение. 
Регулирующие нормативные документы 
ставят акценты на предполагаемых резуль-
татах, однако в деле их достижения остаёт-
ся немало белых пятен. Например, неясно, 
какую именно позицию в поддерживающей 
технологическое предпринимательство ин-
фраструктуре должен занять тот или иной 
университет, чтобы обеспечить оптималь-
ную эффективность управления, координи-
рующего поведения, использования ресур-
сов, программ содействия инновационной 
1 Платформа университетского технологиче-

ского предпринимательства. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/platform_utp/ (дата обра-
щения: 20.01.2023).

активности. А от определения конкретного 
инфраструктурного места вуза зависят и те 
характеристики, которыми он должен об-
ладать. Данная статья призвана устранить 
этот пробел, структурируя имеющиеся на-
работки и предлагая авторский взгляд на 
некоторые процессы, происходящие в на-
целенных на успех университетах. Так как в 
исследуемом тематическом русле накоплено 
значительное количество сходного материа-
ла, внимание заостряется на малоизученных 
и требующих осмысления вопросах. 

Исследование проведено на стыке социо-
логии, экономики и социальной психологии. 
Объединяющим механизмом, позволяющим 
приходить к междисциплинарным выводам, 
выступает социально-философский анализ 
[3]. С его помощью выявляются общие зако-
номерности развития деятельности, направ-
ленной на организацию различных сторон 
технологического предпринимательства и 
реализацию инновационной предпринима-
тельской потребности человека в контексте 
социальной реальности. Учитывая неразрыв-
ное единство человека и общества, в работе 
используется деятельностный и ценностный 
подходы, дающие возможность рассматри-
вать технологическое предпринимательство, 
во-первых, как результат созидающей де-
ятельности, а во-вторых, как производное 
мировоззренческой платформы, сформиро-
ванной в контексте социально-экономиче-
ских реалий, определения личностью своего 
места в структуре формализованных и не-
формальных отношений.

Технологическое предпринимательство  
и связанные с ним ожидания

Под предпринимательской деятельно-
стью российский законодатель понимает 
любую самостоятельную, осуществляемую 
на свой риск деятельность, которая направ-
лена на систематическое получение прибыли 
и является законной2. Очевидно, что такое 

2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
Ч. 1, ст. 2, п. 1. URL: https://www.consultant.ru/
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представление опирается на три ключевых 
характеристики – самостоятельность, риск 
и прибыль. Это определение отражает глав-
ные отправные точки теории предпринима-
тельства, берущей начало именно от осоз-
нания значимости рисков при достижении 
равновесия спроса и предложения, позволя-
ющего извлекать прибыль [4]. Позднее Чи-
кагская школа свяжет получение прибыли с 
умением правильно действовать в условиях 
уникальной, непредвидимой неопределён-
ности [5]. Параллельно на авансцену выйдет 
фигура человека, чьи личностные качества 
и индивидуальные способности определяют 
успешность предпринимательской деятель-
ности. Она воплотится в образе шумпете-
рианского предпринимателя, внедряющего 
нововведения, обновляющего производство 
и двигающего прогресс. Владение же капи-
талом перейдёт в ряд необязательных харак-
теристик [6]. В конечном счёте, понимание 
сущности и роли предпринимателя-инно-
ватора обособится, заняв собственную тео-
ретическую нишу. Стремительное развитие 
технологий сделает его фигуру не просто 
значимой, но в ряде социально-экономиче-
ских ситуаций ключевой.

Говоря о таком виде предпринимательства 
как технологическое, следует определиться 
как с содержанием понятия, так и с отличи-
тельными характеристиками, обособляю-
щими его от прочих. Широко используется 
взгляд на технологическое предприниматель-
ство как на инвестиции в проекты, которые 
неразрывно связаны с достижениями в об-
ласти научных и технологических знаний и 
задействуют уникальных специалистов и раз-
нородные активы для создания и увеличения 
стоимости компании [7]. Эта точка зрения ос-
нована на анализе научной литературы и тех 
смысловых контекстов, которые доминируют 
вокруг технологического предприниматель-
ства с начала текущего века. Они фокусиру-

document/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f0
4a7036c1eb50fff606c93fc643a/ (дата обращения: 
20.01.2023).

ются на идее извлечения финансовой выгоды 
из результатов деятельности, нацеленной на 
технологические инновации [8]. 

Конечно, ключевой чертой технологи-
ческого предпринимательства здесь высту-
пает любая деятельность (научная, экспе-
риментаторская, технико-внедренческая, 
промышленно-производственная, управ-
ленческая), направленная на использование 
возможностей, предоставляемых научно-
техническими достижениями для создания 
ценностей и получения прибыли. Чтобы 
организовать такую деятельность нужно, 
во-первых, объединить экспертов, высоко-
квалифицированных профессионалов, зача-
стую из различных научно-производствен-
ных отраслей, способных либо создать, либо 
понять, принять и применить новейшую тех-
нологию. Во-вторых – привлечь инвестиции, 
материальные и нематериальные ресурсы, 
необходимые для конвертации идей в новые 
продукты или активы. 

Существует иной угол зрения на техно-
логическое предпринимательство, акценти-
рующий внимание на том, что его результа-
том выступает либо радикальное изменение 
процесса, услуги или продукта, либо появ-
ление вообще принципиально нового пред-
ложения, способного полностью заменять 
нечто, уже имеющееся на рынке. Исходя из 
этого, технологическое предприниматель-
ство представляет собой деятельность, свя-
занную с использованием как новой, так и 
применяющейся технологии, которая нару-
шает существующие рыночные соглашения 
или приводит к возникновению совершенно 
новых соглашений [9]. Такой контекст не 
противоречит сказанному ранее, однако за-
ставляет пристально исследовать механиз-
мы, запускающие цепочку от формирования 
инновации, через первичную заинтересован-
ность потенциального пользователя, ком-
мерциализацию предложения, трансфор-
мацию потребительских предпочтений, до 
конечного вытеснения с рынка устаревшего 
продукта. В рамках данного исследования 
мы разделяем именно эту позицию. 
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Подобный тематический фокус подводит 
к открытому для дискуссий понятию инно-
вационного технологического предпринима-
тельства. Существует точка зрения, согласно 
которой под инновационным технологиче-
ским предпринимательством понимается соз-
дание новаторского бизнеса, опирающегося 
на высокотехнологичную инновационную 
идею, которая способна именно породить 
новый спрос и дать серьёзные конкурентные 
преимущества, что созвучно позиции, рас-
смотренной выше. В случае же технологиче-
ского предпринимательства упор делается 
на инвестирование различных форм капи-
тала для увеличения стоимости компании. 
Технологическим оно является потому, что 
инвестиции вкладываются в специфические 
активы, опирающиеся на передовые научно-
технические достижения [10]. Очевидно, что 
это воззрение отсылает нас к позиции, изло-
женной первой. Отметим, что часто техноло-
гическое и инновационное предприниматель-
ство выступают как полные синонимы. 

Нужно ли выделять инновационное техно-
логическое предпринимательство или следу-
ет включать данный аспект в широкое поня-
тие технологического предпринимательства, 
а может, и вовсе поставить между ними знак 
равенства – вопрос открытый. Полагаем, это 
тот случай, когда не стоит множить сущности 
сверх необходимости. Ясно, что такая модель 
бизнеса стоит на «трёх китах»: инвестициях 
в инновации, обновлении продуктов/техно-
логий и освоении новых рынков. Очевидно и 
то, что, во-первых, научные и технологиче-
ские знания выступают катализатором дея-
тельности предпринимательского авангарда, 
способного серьёзно трансформировать эко-
номику страны. Во-вторых, современные тех-
нологии и экономические реалии так много-
гранны, что лишь в исключительных случаях 
один человек способен без внешней поддерж-
ки аккумулировать необходимые для успеха 
такой деятельности качества.

Для этого он должен одновременно об-
ладать всесторонними знаниями и мастер-
ством проектирования технически сложных 

объектов, умением анализировать рыноч-
ные возможности, создавать эффективные 
бизнес-модели и располагать всеми видами 
ресурсов, требуемых на пути от зарожде-
ния идеи до реализации и коммерциали-
зации новшества. Не говоря уже о защите 
собственных прав и интересов на всех его 
этапах. Поэтому развитие технологическо-
го предпринимательства критически зави-
сит как от множества различных факторов, 
формирующих особую среду, способствую-
щую генерации инновационных идей, так и 
от инфраструктуры, поддерживающей ини-
циативы в этой области.

Отечественный бизнес, по мнению эко-
номистов, имеет значительный потенциал, 
однако уровень развития технологическо-
го предпринимательства серьёзно уступает 
многим развитым государствам. Социокуль-
турные условия и деловая среда остаются 
неблагоприятными, небольшой венчурный 
рынок и низкая вовлечённость в мировую 
экономику не способствуют успешности 
технологических компаний [11]. Так, в рей-
тинге Глобального инновационного индек-
са по результатам 2022 года Россия заняла 
лишь 47 место, оказавшись между Словаки-
ей и Вьетнамом3. Между тем именно сегод-
ня, когда страна поставлена в непростые 
экономические условия, на технологическое 
предпринимательство возлагаются большие 
надежды. Его подъём мог бы способствовать 
решению задач импортозамещения и сниже-
ния дефицитов, модернизации производств 
и создания новых производственных цепо-
чек, а в конечном счёте росту несырьевого 
сектора экономики, повышению националь-
ной конкурентоспособности и уровня эко-
номической безопасности.

Публичная дискуссия, развернувшаяся 
вокруг стимулирования технологического 
предпринимательства в России, вовлекает в 
себя специалистов из разных областей – учё-

3 Global Innovation. Index 2022. What is the future 
of innovation-driven growth? Geneva: WIPO, 
2022. DOI: 10.34667/tind.46596
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ных, преподавателей, аналитиков, предста-
вителей бизнеса, чиновников и политических 
деятелей. Она освещает, одобряет и критику-
ет целый комплекс мер, предпринятых орга-
нами государственной и региональной вла-
сти по оказанию поддержки инноваций. От-
мечается, что выделяемые ресурсы использу-
ются недостаточно эффективно. Кроме того, 
основными факторами, тормозящими разви-
тие технологического предпринимательства, 
помимо внешних экономических санкций и 
нестабильной политической ситуации, оста-
ются коррупция и вмешательство властных 
структур в бизнес [12].

Существует аргументированная позиция 
утверждающая, что односторонние государ-
ственные инвестиции в высокотехнологиче-
ский бизнес вообще всегда неэффективны. 
Их выгодность заканчивается на создании 
нескольких показательных производств и 
разноуспешных попытках популяризиро-
вать достижения науки и техники. Просто 
потому, что при современной сложности 
технологий невозможно на государствен-
ном уровне планировать получение инно-
ваций и производить оценку их полезности. 
Предвосхищать и формировать потребно-
сти, видеть рыночные ниши, генерировать 
идеи и конвертировать их в высокотехно-
логическую продукцию способна только 
частная инициатива [13]. Именно она может 
улавливать мейнстрим, верно анализировать 
направления векторов развития технологий, 
чувствовать потенциал идей, их востребо-
ванность и оправданность вложений. Одна-
ко это не означает, что частной инициативе 
не следует помогать, в том числе и прежде 
всего, на уровне органов государственной 
власти. Наоборот, без особых условий и 
планомерного расширения необходимой для 
инновационного бизнеса инфраструктуры 
серьёзных успехов ожидать нельзя.

Виды инфраструктурных  
позиций университета

Известно, что технологическую иннова-
цию невозможно представить изолирован-

ным событием. Она возникает как результат 
определённого состояния научного знания 
и квалификационных достижений, разви-
тия индустрии и институциональной среды, 
сложившихся производственных и пользо-
вательских сетей и, конечно, национальной 
экономической ментальности [14]. Высокие 
темпы развития технологий всегда связаны 
с концентрацией таланта, опыта и капитала, 
готового поддерживать инновации. Фак-
торы, влияющие на производителя новше-
ства, многообразны и могут быть условно 
разделены на внешние (институциональная 
структура экономики, характер системы об-
разования, уровень развития науки и пр.) и 
внутренние (интеллектуальный потенциал, 
индивидуальные характеристики, личные 
ресурсы и т. п.).

По наблюдению исследователей, наибо-
лее успешные инновационные центры кри-
тически зависят от предпринимателей, кото-
рых поддерживает особая инфраструктура, 
представляющая собой комплекс внешних 
факторов социальной среды. Для быстрого 
проникновения новшества на рынок она спо-
собна перестраиваться, расширяться и моби-
лизовываться вокруг решения конкретных 
задач, поддержки высоких темпов транзак-
ций или поиска коротких циклов бизнес-мо-
дели. Такая инфраструктура оптимизирует 
совокупность отношений экономических 
субъектов, вовлечённых в процесс реализа-
ции технологической инновации, и состоит 
из многих элементов. Ключевым из них, по-
мимо научно-исследовательских центров, 
венчурных инвесторов, зрелых корпораций, 
выступающих в качестве стратегических ин-
весторов, специализированных поставщиков 
услуг и правительства, являются универси-
теты [9]. Однако чтобы стать частью инфра-
структуры, поддерживающей технологиче-
ское предпринимательство, вузу необходи-
мо отвечать ряду требований. Прежде чем их 
сформулировать, следует чётко определить, 
какую позицию занимает университет в ка-
честве элемента искомой инфраструктуры, 
как он в неё встроен, из чего станет понятен 
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функционал вуза в рамках работы всей си-
стемы, следовательно, можно будет выявить 
требуемые от университета качества.

Во-первых, в контексте технологического 
предпринимательства отечественным уни-
верситетам отводится роль поставщика та-
лантливого человеческого капитала [15]. Это 
наиболее популярный подход, что неудиви-
тельно, ведь вуз при правильно организован-
ной образовательной среде может и должен 
находиться у истоков «производства инно-
ваторов», влиять на развитие креативного 
мышления и способности проявлять ини-
циативу, чуткой реакции на возможности и 
комплексного видения проблем, и в целом 
предлагать студентам способы расширять 
личный портфель не только жёстких, но и 
гибких навыков. И, надо сказать, вузы с этой 
ролью неплохо справляются. Так, по данным 
2022 года, 82% основателей стартапов отече-
ственного происхождения имеет соответ-
ствующее российское образование. Однако 
отметим, что многим предпринимателям по-
лученных знаний не хватило, – почти треть 
получили дополнительное образование в 
других странах. Интересно, что если стар-
тапы основаны в коллаборациях, то пятая 
часть из них – с выпускниками своего учеб-
ного заведения4. Это важный факт для по-
нимания объединяющего характера творче-
ской университетской среды и того, какими 
инструментами такую среду создавать. 

Во-вторых, вузам отводится роль плат-
формы академического технологического 
предпринимательства. А это налагает обя-
зательства регулярного запуска стартапов 
и привлечения финансирования со стороны 
заинтересованного бизнеса. Известно, что 
отечественные производства в большинстве 
своём не могут похвастаться сильной науч-
но-исследовательской базой, следователь-

4 Аналитический центр «Эксперт». Рейтинг 
предпринимательских университетов и 
бизнес-школ – 2022. URL: https://acexpert.ru/
publications/rating/reiting-predprinimatelskikh-
universitetov-i-biznes-shkol-2022 (дата обраще-
ния: 02.02.2023).

но, остро нуждаются в получении новых тех-
нологий извне, в частности из университет-
ских лабораторий. Казалось бы, имеются все 
предпосылки для успешного развития в этом 
направлении, но отечественным универси-
тетам с трудом удаётся коммерциализиро-
вать созданные продукты, а связи между 
вузовским исследователем, производителем 
и предпринимателем недостаточно крепки и 
продуктивны [16]. Данная инфраструктур-
ная позиция требует серьёзного усиления. 

В-третьих, отдельные университеты с раз-
ной степенью успешности занимают место 
технологического предпринимательского 
хаба, стягивая на себя инновационную сеть 
региона через налаживание коммуникаций 
между талантливой молодёжью, предста-
вителями научно-исследовательских цен-
тров, местных производств, бизнес-сообще-
ства и власти. Неудивительно, что именно в 
этой роли некоторые аналитики выводят на 
авансцену опорные региональные вузы. В 
таком случае от деятельности университета 
отчасти зависит не только поддержка пред-
принимательских инициатив, но и спрос на 
инновационные технологические продукты 
внутри региона и в конечном счёте рост ре-
гионального благосостояния в целом [17]. 
Если вуз, занимая данную позицию, выпол-
няет только интегративную функцию, он 
расширяет перечень мест для прохождения 
практик, базу потенциальных работодате-
лей и, конечно, существенно укрепляет свой 
социальный престиж. Если же, помимо со-
гласования интересов сторонних субъектов, 
университет сам осуществляет предприни-
мательскую деятельность, он способен соз-
дать исключительно благоприятные условия 
для реализации собственных высокотехно-
логичных проектов.

Возможно ли занимать все три струк-
турные позиции одновременно? Да, и это, 
конечно, идеальный вариант. Но так случа-
ется далеко не всегда, в отечественных реа-
лиях подобные примеры уникальны. Однако 
многие вузы способны интегрироваться в 
инфраструктуру по одному или двум из вы-
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деленных сценариев. Важно, что от пони-
мания администрацией университета и всем 
университетским сообществом места своего 
вуза в технологической инфраструктуре за-
висит очень многое: стратегии наращивания 
инновационной активности, выбор форм 
взаимодействия с бизнесом, производства-
ми и властью, оптимальность действий по 
модернизации образовательной среды, соз-
дание центров коллективного пользования 
и многое другое. И, конечно, инфраструк-
турное место университета определяет каче-
ства, которыми он должен обладать.

Качества, необходимые университету 
для развития технологической 

предпринимательской активности
Итак, мы имеем три структурные позиции 

университета. У них разное назначение, сле-
довательно, должны отличаться и характе-
ристики, соответствующие каждой инфра-
структурной роли. Акцентируем внимание 
на качествах, позволяющих вузу эффектив-
но справляться с поставленными задачами в 
контексте каждой из выявленных позиций.

Первая позиция: «Поставщик талантов»
Очевидно, что для реализации этого пред-

назначения университету требуется скон-
центрироваться на создании условий, про-
грамм и дополнительных способов обуче-
ния, направленных на развитие студентами 
необходимых в технологическом предпри-
нимательстве разносторонних компетенций 
[18], профессиональных и личных качеств, 
а также того, что принято называть мяг-
кими навыками [19]. К ним можно отнести 
креативное мышление и творческий поиск, 
коммуникативность и адаптивность, общее 
понимание механизмов внедрения новых 
технологий и умение видеть одновременно 
несколько жизнеспособных сценариев по-
корения рынка. В большей или меньшей сте-
пени многие университеты освоили это на-
правление работы.

Между тем, в методических разработках 
учебных программ, нацеленных на разви- 
тие технологического предпринимательства, 

встречается неясность, порождённая от-
сутствием разграничения между навыками, 
необходимыми для развития инновацион-
ного и предпринимательского мышления. 
Если инновации сосредоточены на созда-
нии предложений, то набор компетенций 
должен включать в себя всё, что направлено 
на предотвращение функциональных и тех-
нологических проблем их разработки. Если 
же предпринимательство фокусируется на 
внедрении продукта, то получаемые умения 
должны быть направлены на поиск источ-
ников финансирования, борьбу с рисками, 
связанными с началом бизнеса и созданием 
предприятия. Здесь в понимании студен-
та важно закрепить, что то, что нужно для 
успешного предпринимательства, не будет 
автоматически стимулировать инновации, и 
наоборот [20]. И, если оба направления де-
ятельности результативно реализует один 
человек, это значит, что он профессиональ-
но оперирует двумя различными наборами 
компетенций. Именно к такому образова-
тельному уровню необходимо стремиться.

Кроме того, университету следует пред-
ложить заинтересованному студенту пло-
щадки для отработки умений проектировать, 
планировать и тестировать гипотезы, для 
апробирования моделей предприниматель-
ского поведения. Эти площадки, научно-об-
разовательные и научно-исследовательские 
центры и лаборатории, кроме прочего, долж-
ны поддерживать высокий уровень доверия, 
открытости и стимулировать скорость ком-
муникационных процессов в заинтересован-
ном сообществе. Здесь требуется создавать 
ситуации пересечения интересов, контакта 
с успешными исследователями и предпри-
нимателями, консультирования с юристами, 
бухгалтерами и представителями местной 
администрации, различные форматы встреч 
и тренингов. Существует положительный 
опыт включения работы студента в бизнес-
инкубаторе или центре технологического 
предпринимательства в учебную программу 
в качестве факультативного предмета. В от-
дельных случаях, при наличии человеческих, 
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организационных и материальных ресурсов, 
это может дать выдающиеся результаты 
[21], как и разработка студентом стартапа 
взамен выпускной квалификационной рабо-
ты. В целом сегодня назрела необходимость 
утверждения предпринимательства как от-
дельного направления профессиональной 
подготовки и выстраивания эффективной 
системы предпринимательского образова-
ния, включающей эвристическую образова-
тельную деятельность в практикоориенти-
рованной среде [22].

Следует иметь в виду, что формирование 
моделей поведения, соизмеримых с ориен-
тацией на производство инноваций, – это не 
спринт, а марафон. Отдача от такой деятель-
ности университета сложно прогнозируема 
и плохо измерима. До конвертации студен-
ческого бэкграунда в успешный стартап мо-
гут пройти годы. Даже в случае оптимально 
организованной работы по наращиванию 
инновационной активности студентов боль-
шинство из них научатся продвинуто поль-
зоваться технологиями, немногие поймут, 
как их создавать, и лишь единицы станут 
фаундерами. Но эти единицы стяжают alma 
mater имя. Как Михаил Кокорич поднял 
МШУ «Сколково» с девятого на четвёртое 
место рейтинга предпринимательских уни-
верситетов и бизнес-школ, или Александр 
Судаков впервые ввёл в рейтинг Московский 
авиационный институт5. 

Вторая позиция: «Платформа акаде-
мического технологического предпринима-
тельства»

Сегодня доля российских университетов 
в высокотехнологичном бизнесе, по сравне-
нию с ситуацией в развитых странах, крити-
чески мала [23, с. 164]. Не будем обесценивать 
работу создаваемых на их базе бизнес-аксе-
лераторов, которые помогают проектным 
командам по многим направлениям, однако 

5 Аналитический центр «Эксперт». Рейтинг пред-
принимательских университетов и бизнес-школ – 
2022. URL: https://acexpert.ru/publications/rating/
reiting-predprinimatelskikh-universitetov-i-biznes-
shkol-2022 (дата обращения: 02.02.2023).

экономическая эффективность деятельно-
сти малых инновационных предприятий при 
отечественных вузах остаётся очень низкой 
[24, с. 173]. С одной стороны, конечно, роль 
играют внутренние проблемы, препятству-
ющие эффективной коммерциализации: 
внутрикомандные конфликты, администра-
тивная бюрократия, неправильная оценка 
рыночного потенциала, неспособность кон-
вертации индустриальных потребностей в 
технические задания для исследовательских 
групп. И вообще академические исследо-
ватели в большинстве случаев не обладают 
предпринимательскими навыками, необхо-
димыми для успешного коммерческого ис-
пользования результатов своего труда [25]. 

С другой стороны, существует большое 
количество внешних проблем: трудности 
привлечения капитала, сложности с оцен-
кой интеллектуальной собственности инно-
вационных решений, отсутствие понимания 
сферой бизнеса роли науки и измеримых вы-
год от сотрудничества с университетскими 
учёными, низкий уровень координации дея-
тельности по поддержке высокотехнологич-
ных проектов в регионе. И вообще, скажем 
прямо: критически мало региональных уни-
верситетов, способных претендовать на гло-
бальное академическое лидерство. Изучение 
факторов, отрицательных для академиче-
ских стартапов, – отдельная и обширная ис-
следовательская территория [26]. Оставим 
её для будущих изысканий, сосредоточив-
шись на основных реперных точках. 

Несмотря на описанные проблемы, по 
оценкам экспертов, у вузов есть задел в виде 
весомого количества проектов, находящихся 
на ранних стадиях разработки. Это неудиви-
тельно, ведь наука – такая же неотъемлемая 
часть жизни университета, как обучение и 
воспитание. Основной камень преткновения 
заложен в отсутствии опыта коммерциализа-
ции, понимания способов переноса техноло-
гий из академической в рыночную среду, что 
препятствует возможности вузов стать актив-
ными игроками, связанными со сферой биз-
неса. Университетские исследователи просто 
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не знают, как вести инновационную коммер-
ческую деятельность, имеют плохое представ-
ление о потенциальных клиентах и востребо-
ванности создаваемого продукта [27]. Кроме 
того, наукоёмкие проекты требуют привле-
чения серьёзных инвестиций, а российские 
инвесторы неохотно идут на высокие риски и 
неопределённость, связанные со спецификой 
высокотехнологичных стартапов.

Существует два пути решения этой про-
блемы. Первый путь пролегает через поиск 
потребителя для находящейся в процессе 
реализации или уже готовой технологии. 
Здесь, конечно, создатель должен понимать 
коммерческий потенциал своей разработки, 
предусматривать тот сегмент рынка, кото-
рый способен проявить интерес к предла-
гаемому продукту. А это, как мы отметили 
выше, довольно сложная задача. Второй 
путь заключается в том, чтобы сработать 
на упреждение. Ещё до начала проведения 
исследования университет должен осведо-
миться у индустриальных партнёров о ры-
ночных запросах, наличии дефицита техно-
логических решений в конкретных областях 
производства, востребованности того или 
иного продукта [27]. И, уже отталкиваясь 
от этой информации, рекомендовать иссле-
довательским группам создавать именно то, 
что необходимо рынку сегодня. Такой под-
ход хорош ещё и тем, что открывает возмож-
ность договариваться с заинтересованными 
представителями промышленности и бизне-
са о частичном или полном финансировании 
исследований. 

Итак, второй путь приводит к разработке 
актуальных для предприятий и организаций, 
а значит, коммерчески выгодных проектов. 
Ведь не секрет, что на исследовательский 
интерес учёного влияют научная школа и 
в целом условия местного академического 
контекста. Поэтому представления универ-
ситетских исследователей о нуждах рынка 
часто искажены. Действительно же запрос 
на востребованные технологии способен 
сгенерировать именно заказчик, с учётом 
собственных уникальных параметров [28]. 

Однако не стоит забывать, что наука – это 
всегда творчество, и далеко не любой ис-
следователь способен творить по заказу. 
История знает много примеров, когда при 
создании прорывной технологии учёный не 
имел ни малейшего представления о её даль-
нейшей применимости. Он создавал по наи-
тию, исключительно в угоду собственной ув-
лечённости. В таком случае столь успешный 
второй путь вообще не может быть реализо-
ван. Университетам остаётся лишь комбини-
ровать два подхода, находя баланс между 
мирами науки и бизнеса, всегда оставаясь во 
взаимодействии, поддерживающем доступ к 
актуальной информации относительно за-
интересованности друг в друге.

Не будем забывать, что даже при на-
личии отличных инкубаторов, точек кипе-
ния и прочих, содействующих развитию 
технологического предпринимательства 
пространств, для возникновения свежих 
смыслов, нового знания или нестандарт-
ного понимания задачи необходимо учи-
тывать взгляды с различных углов зрения, 
обмениваться имеющимися результатами 
интеллектуальной деятельности. А значит, 
учёным придётся раскрывать свои наработ-
ки, иногда на ранних стадиях исследования, 
хотя не все из них охотно идут на полную от-
крытость и свободный обмен данными. Если 
же между исследованиями прослеживаются 
тематические параллели, то вместо стремле-
ния к диффузии промежуточных результа-
тов выстраивается барьер, препятствующий 
конструктивному взаимодействию и пере-
мещению идей. Разбор причин такого от-
ношения не входит в задачи данной работы, 
хотя, помимо лежащих на поверхности мо-
тивов, это явление имеет под собой и более 
глубокие основания, требующие устране-
ния. Во многом ситуацию могла бы улучшить 
возможность получения в университетских 
стенах квалифицированной консультации 
специалиста по вопросам защиты интеллек-
туальной собственности (связанных, напри-
мер, с патентованием изобретений, промыш-
ленных образцов и полезных моделей, ре-
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гистрацией товарных знаков, обеспечением 
коммерческой тайны и т. п.). Однако такая 
возможность есть не всегда.

При этом университет продолжает выпол-
нять своё базовое предназначение: подго-
тавливать высококвалифицированных спе- 
циалистов для разных отраслей экономики 
и социальной сферы. Что предполагает, пре-
жде всего, передачу накопленных знаний и 
опыта предыдущих поколений. И далеко не 
каждый сопричастный этому преподаватель 
способен производить нечто принципиаль-
но новое. Не стоит забывать, что если хо-
рошие учителя – это неутомимые читатели, 
способные свести сложное к простому, то 
хорошие исследователи – это упорные сле-
допыты, способные найти идеи и подсказки 
там, где другие не видят ничего. А это разные 
функции, требующие непохожих интеллек-
туальных вложений. Да и не всякий может 
увлекать других процессом созидания, под-
держивать инновационный климат команды, 
использовать социальные, психологические, 
экономические инструменты реализации 
творческих идей, превращающие продукты 
мышления в высокотехнологичные результа-
ты [29]. К тому же, не у любого наличествует 
терпимость к неопределённости и принятие 
риска – личностные качества, столь значи-
мые в обсуждаемом контексте [30]. Однако 
преподаватели, обладающие всеми пере-
численными достоинствами, университету 
необходимы. Даже если предположить, что 
над стартапом работает гениальный оди-
ночка, за его спиной с высокой долей веро-
ятности будет стоять наставник: авторитет, 
советчик, содействующая фигура. Как мини-
мум, профессор играет стратегическую роль 
в процессе развития инновационного и пред-
принимательского мышления.

Поэтому перед университетом, занимаю-
щим или стремящимся занять вторую струк-
турную позицию, остро стоит вопрос кадров, 
обладающих указанными достоинствами и 
наделённых высоким творческим потенци-
алом, находящихся на переднем крае науки 
и способных не следовать за развитием тех-

нологий, а идти на полшага впереди. Имен-
но вокруг этих людей – новаторов по своей 
сути – часто создаются жизнеспособные 
лаборатории. Они являются центральными 
фигурами, объединяющими пытливых моло-
дых людей в проектные команды, и зачастую 
становятся лидерами малых инновационных 
предприятий. Очевидно, что таких специ-
алистов вузу придётся либо взращивать в 
коллективе, либо привлекать извне. 

Третья позиция: «Технологический пред-
принимательский хаб»

Чтобы претендовать на роль связного для 
инноватора, бизнесмена и производствен-
ника, и тем более в стремлении занять место 
центра содействия технологическому пред-
принимательству региона, университет вы-
нужден постоянно анализировать рыночные 
потребности, выяснять новую значимую ин-
формацию. В поле зрения должно попадать 
всё, что касается, с одной стороны, научных 
организаций и вузовских исследовательских 
центров, с другой же – успешных и способ-
ных заинтересоваться высокотехнологичны-
ми стартапами региональных предпринима-
телей. Часто именно университеты являются 
предпочтительными, а порой и единственны-
ми организациями, способными занять та-
кую позицию, так как пользуются необходи-
мым доверием, уважением и легитимацией, 
заслуженными многолетней деятельностью 
на благо местного сообщества [31].

Кроме того, неизбежно глубокое вовлече-
ние университета в социальную и экономи-
ческую жизнь родного края, позволяющее 
быть частью масштабных сетей, интегриро-
ванных в индустриальные кластеры. Такой 
университет должен быть готов выйти за 
рамки традиционной поддержки предпри-
нимательства, сосредоточенной главным 
образом на создании условий для развития 
высококвалифицированных талантов и/или 
коммерциализации своих исследований. 
Переориентируясь в сторону содействия 
благоприятным экономическим, социаль-
ным, культурным трансформациям региона 
и учитывая его промышленные традиции, 
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он направляет вектор своей деятельности 
на формирование и укрепление сетей, со-
гласовывающих возможности и потреб-
ности местных исследователей с прочими 
субъектами высокотехнологичного бизнеса. 
Не стоит забывать о том, что как слабые, 
так и, в особенности, сильные сетевые свя-
зи всех работающих над проектом людей и 
организаций прямо или косвенно влияют 
на его практическую осуществимость. Тем 
более следует иметь в виду, что социальная 
сеть способна формировать посредниче-
ские механизмы, участвующие в признании 
предпринимательских возможностей, давая 
ощутимые конкурентные преимущества в 
продвижении инновационных решений [32]. 
Поэтому, связывая других, вуз должен сам 
регулярно расширять практики партнёрства 
и сетевого сотрудничества, осуществлять ак-
тивную академическую деятельность, быть 
готовым стать площадкой для обширных се-
тевых мероприятий.

И, конечно, если университет претенду-
ет занять третью позицию, ему необходи-
мы оборудованные зоны общения для за-
интересованных сторон (исследователей, 
интеграторов, представителей производств 
и бизнеса). Анонсированные встречи с клю-
чевыми для высокотехнологичного бизнеса 
персонами позволяют выявлять потенциаль-
ных стейкхолдеров, предполагать степень их 
готовности инвестировать и вкладываться 
нематериально, а также влиять на акторов, 
принимающих решения по ключевым во-
просам того или иного проекта. Здесь успех 
кроется именно в организации многосторон-
них отношений, их запуске по определённо-
му руслу. Тем более что уровень доверия и 
культуры сотрудничества между представи-
телями гражданского общества, научными 
институтами, университетами, промышлен-
ными предприятиями, бизнес-сообществом 
и управленческими структурами вызывает 
сегодня серьёзное беспокойство.

В осуществлении этой задачи не обой-
тись без фасилитаторов, организующих 
такое общение и обладающих рядом обяза-

тельных характеристик. Умение оценивать 
интеллектуальный и человеческий капитал, 
понимание механизма выстраивания це-
почек от создания высокотехнологичного 
продукта до его внедрения и вывода на ры-
нок, определение стратегий менеджмента, 
помогающих налаживать кооперационные 
связи, необходимые юридические знания, 
наконец, способность предлагать пути 
устранения управленческих барьеров – вот 
неполный перечень требований, которым 
должны соответствовать эти люди. И глав-
ное, они должны видеть возможные каналы 
взаимодействия разработчиков продукта с 
развитыми индустриями региона. Важно, 
что самим сопровождающим специалистам 
не следует включаться в процесс принятия 
решений, если они не выступают заинтере-
сованными сторонами, оставляя свободу вы-
бора векторов развития отношений за участ-
никами общения.

Можно сказать, что непростая задача 
вуза здесь сводится, с одной стороны, к под-
держанию предпринимательского энтузи-
азма и решимости воплотить идею. Извест-
но, что действенным стимулом реализации 
предпринимательских намерений является 
устойчивый внешний интерес к объекту 
бизнеса. Следовательно, организующая де-
ятельность университета, кроме очевидного 
желания свести нужных людей в одном ме-
сте, призвана продемонстрировать техноин-
новатору широкую заинтересованность в его 
разработке, востребованность социальными 
отраслями или реальным сектором эконо-
мики. Кроме того, доказано, что стремление 
к инновационному предпринимательству 
сильнее выражено у людей, характеризую-
щихся повышенной любознательностью [33]. 
Именно потребность в получении новой по-
лезной информации, вдобавок к сказанному, 
призваны удовлетворять различные формы 
общения, кооперации, обменов и контактов, 
организуемые под эгидой университета.

С другой же стороны, работая коорди-
натором, университет выполняет своего 
рода аккумулирующую функцию, прямо 
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или опосредованно сосредоточивая в своих 
руках выходы к основным факторам успеха 
технологического предпринимательского 
проекта. Это анализ рынка с учётом потреб-
ностей пользователя, установление контак-
та с потребителем, техническая осуществи-
мость проекта, культура и управленческие 
навыки, дообучение, если оно необходимо 
для реализации высокотехнологичного про-
екта, финансовый анализ и доступ к финан-
совому капиталу [34]. Уникальная позиция 
некоторых отечественных университетов 
позволяет достигать такого положения. Это 
сложный и наименее проторённый путь. Од-
нако если вуз сумеет стать технологическим 
предпринимательским хабом, он займёт ме-
сто агента, стимулирующего экономический 
рост всего региона, и получит возможность 
утвердиться в качестве стратегического эле-
мента инновационной инфраструктуры не 
только на местном и региональном, но и на 
национальном уровне.

Заключительные замечания
Значимость развития технологического 

предпринимательства для блага Отечества 
сложно переоценить и, безусловно, в этом 
вопросе ведущие университеты не могут 
остаться в стороне. Время для критической 
ревизии ресурсов, определения своего по-
ложения в социально-экономической си-
стеме, осмысления ответственности перед 
обществом и государством давно пришло. 
Осталось раскрыть мощный потенциал, за-
ложенный в российском высшем образо-
вании и достичь конкретных результатов. 
Мы убеждены, что такая возможность есть 
не только у избранных университетов, но у 
многих вузов, крепко связанных с родным 
краем, неравнодушных к его экономическим 
нуждам и социальным трансформациям. 

Резюмируя, можно заключить, что в зави-
симости от избранного инфраструктурного 
положения университету следует: 

•  создавать условия и предлагать спосо-
бы обучения формирующие, поддерживаю-
щие, стимулирующие заинтересованность 

студентов в исследованиях и разработке 
технологий, параллельно с этим обязательно 
формировать у студентов портфель базовых 
знаний, необходимых для успешного пред-
принимательства;

•  осуществлять поиск путей коммерциа-
лизации созданных технологических реше-
ний, параллельно с этим формулировать ис-
следовательским коллективам технические 
задания, удовлетворяющие потребности, 
артикулированные потенциальным потре-
бителем, искать способы диффузии проме-
жуточных исследовательских результатов 
между командами, в том числе из разных на-
учных отраслей, решать проблему наличия 
креативных научно-педагогических кадров 
экспертного уровня;

•  на регулярной основе анализировать 
потребности рынка и социальной сферы 
региона, входить в сети, в пределах ареа-
ла которых развиваются местные коопе-
рационные цепочки производства и сбыта 
продукции, поддерживать связь с предста-
вителями бизнеса, параллельно с этим на-
правленно содействовать формированию 
контактов и координировать взаимодей-
ствие между всеми заинтересованными в 
реализации высокотехнологичного проек-
та сторонами. 

Хотя статья не снимает всех острых во-
просов, накопившихся вокруг поднятой 
темы, что вряд ли в принципе возможно, 
учитывая неизбежность новых экономи-
ко-политических изменений, мы надеемся, 
что данное исследование позволило систе-
матизировать накопленный высшим об-
разованием опыт и предложить несколько 
магистральных путей дальнейшей целена-
правленной деятельности академических 
менеджеров. Мы убеждены в том, что опре-
деление места в инфраструктуре и адап-
тация ресурсного багажа в соответствии 
с надлежащими критериями позволит оп-
тимизировать работу университета и в ко-
нечном счёте существенно повысить её ре-
зультативность, взрастив плеяду блестящих 
технопредпринимателей, организовав бес-
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перебойную передачу результатов техно-
логических исследований из лабораторий и 
кабинетов в деловую практику, усилив своё 
присутствие в местной, региональной и об-
щероссийской бизнес-среде.

Помимо очевидной практической значи-
мости, результаты проведённого анализа 
могут быть использованы при дальнейшей 
разработке теоретических основ и принци-
пов организации деятельности вузов в обла-
сти технологического предпринимательства. 
Выявленные инфраструктурные позиции 
и характеризующие их качества способны 
лечь в основу алгоритма упорядочивания, 
обобщения и самооценки промежуточных 
результатов такой деятельности. Законо-
мерности функционирования формируемых 
связей и отношений, вписанные в инфра-
структурную логику, могут выступать как 
фундамент для моделирования успешных 
стратегий и нахождения действенных спо-
собов повышения эффективности предпри-
нимаемых университетами усилий в деле по-
вышения уровня технологического развития 
России.
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Аннотация. В статье представлены результаты обобщения и систематизации научно-
практической информации о хакатонах как образовательной технологии, применяемой в 
высшем образовании и вызывающей большой интерес у исследователей и практиков. Обзор 
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щих особенности организации и применения хакатонов в практике высшего образования. 
По ключевым словам «хакатон» и «образование» были отобраны 494 статьи, опубли-
кованные в период с 2011 по 2022 гг. в изданиях из БД РИНЦ и SCOPUS, из которых 83 
статьи были проанализированы в данном обзоре. Установлено, что в научной литературе, 
посвящённой рассмотрению различных аспектов применения хакатонов в практике высше-
го образования, доминируют публикации, содержащие описание личного опыта участия и 
организации хакатонов, и аналитические статьи, раскрывающие авторскую позицию по 
рассматриваемым в них вопросам. В меньшей степени представлены эмпирические иссле-
дования и научные обзоры. Анализ публикаций позволил уточнить определение понятия 
«хакатон», выявить виды хакатонов, наиболее часто упоминаемые в образовательном 
контексте (педагогический, образовательный), и сформулировать определение понятия 
«образовательный хакатон». Содержательный анализ публикаций показал, что различные 
аспекты организации и проведения хакатонов в образовательном контексте, их потенци-
ал и влияние на учебный процесс и его результаты являются предметом педагогического 
дискурса. Хакатоны как образовательные интенсивы нашли своё применение в вузовской 
образовательной практике, предоставив новые возможности для совершенствования об-
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обобщены основные перспективы применения хакатонов в образовании. Включение образо-
вательных хакатонов в событийный план образовательной организации позволяет решать 
образовательные и профориентационные задачи, активизировать эвристическую и твор-
ческую познавательную деятельность обучающихся. Перспективными направлениями ис-
следования проблемы применения хакатонов в образовательном процессе высшей школы 
являются анализ и оценка влияния хакатонов на профессионализацию, академическую мо-
тивацию и образовательные достижения обучающихся. 
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Abstract. In the article there are represented results of generalization and systematization of 
scientific and practical information about hackathons as an educational technology that is used in 
higher education and is of great interest to researchers and practitioners. The review has been made 
on the basis of Russian and foreign scientific publications considering the features of the organiza-
tion and application of hackathons in the practice of higher education. The authors selected 494 
articles issued in the period from 2011 to 2022 in publishings of the RSCI and SCOPUS databases by 
keywords “hachathon” and “education”, and 83 articles of them were analyzed in this review. It was 
found that publications about personal experience of participation and organization of hackathons 
and analytical articles revealing the author’s position on the issues considered in them dominate in 
the scientific literature on various aspects of hackathons use in the practice of higher education. Em-
pirical studies and scientific reviews are presented to lesser extent. The analysis of publications made 
it possible to clarify the definition of the term “hackathon”, to identify the types of hackathons most 
often mentioned in the educational context (pedagogical, educational), and to define the term “edu-
cational hackathon”. A content analysis of publications has shown that various aspects of organizing 
and conducting hackathons in an educational context, their potential and impact on the educational 
process and its results are the subject of pedagogical discourse. Hackathons as educational intensives 
have found their application in university educational practice, providing new opportunities for im-
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proving the educational process in higher education, as they allow to implement project-, practice- 
and business-oriented approaches in training specialists. The main prospects of the hackathons use 
in education are identified and summarized. Introducing educational hackathons in the event plan of 
an educational organization make it possible to solve educational and career-oriented tasks, activate 
heuristic and creative cognitive activity of students. The analysis and evaluation of the hackathons 
impact on professionalization, academic motivation and educational achievements of students are 
promising areas of research on the problem of using hackathons in the educational process of higher 
education. 

Keywords: digitalization, hackathon, higher education, educational intensive, review
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Введение
Важным положением общественно-госу-

дарственного заказа системе образования 
является обеспечение условий для техноло-
гического лидерства нашей страны на миро-
вой арене. Достижение этой цели предпо-
лагает усиление технологической состав-
ляющей подготовки специалистов в высшей 
школе (изучение и овладение обучающимися 
средствами современных технологий), поиск 
и внедрение новых форм и методов обуче-
ния, которые позволят подготовить будущих 
специалистов к решению реальных профес-
сиональных задач актуальных для заказчи-
ков, потребителей и экономики. Этот заказ 
системе образования выражается в развитии 
тренда на конвергенцию образовательных 
и профессиональных стандартов наряду с 
цифровизацией образования и его ориента-
цией на непрерывное образование на про-
тяжении всей жизни человека. На уровне 
высшей школы этот процесс проявляется 
в кастомизации подготовки специалистов, 
использовании практико-ориентированных 
подходов, внедрении проектного обучения. 
Конвергенция также проявляется в росте 
числа профессиональных, полупрофессио-
нальных и профориентационных мероприя-
тий для обучающихся, таких как различные 
образовательные интенсивы, междисципли-
нарные олимпиады, отраслевые соревнова-
ния, тематические и выездные сессии, аксе-

лераторы, хакатоны и др. Расширение прак-
тик проведения хакатонов и их потенциал 
для совершенствования образовательного 
процесса и профориентационной работы с 
обучающимися актуализируют их педагоги-
ческое осмысление и освоение.

Количество научных публикаций, посвя-
щённых аналитическому осмыслению пер-
спектив применения хакатонов в образова-
нии и описанию опыта организации таких 
мероприятий в высшей школе, значитель-
но превышает число обзорных статей. Это 
свидетельствует о том, что инновационная 
активность педагогического сообщества со-
средоточена на решении практических во-
просов, связанных с использованием потен-
циала хакатонов в образовании, тогда как 
обобщение и систематизация теоретической 
информации и эмпирических данных полу-
чили меньшее внимание исследователей. Для 
изучения практики применения хакатонов в 
высшей школе и тенденций её развития в на-
стоящем исследовании был проведён обзор 
научных публикаций из изданий, включён-
ных в базы данных РИНЦ и Scopus. Задачи 
исследования сформулированы следующим 
образом:

1) уточнить определение понятия «хака-
тон» в контексте образования;

2) выявить, какой потенциал имеют хака-
тоны для совершенствования вузовской об-
разовательной практики.
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Обзор литературы 
Первое упоминание хакатонов как про-

фессионального соревнования программи-
стов и мероприятия, специфичного для ИТ-
отрасли, относится к 1999 г. [1; 2]. К 2014 г., 
когда хакатоны вошли в педагогический дис-
курс в качестве мероприятия, имеющего по-
тенциал в образовательном контексте, они 
уже имели устоявшуюся методику организа-
ции и практику применения, адаптируемые 
для внедрения в учебный процесс на разных 
ступенях образования. 

В ряде работ, посвящённых различным 
аспектам хакатонов, включая прикладные 
и тематические исследования, а также ли-
тературные обзоры, обобщена информация 
о практике организации и проведения хака-
тонов. Учёные анализируют вопросы педа-
гогического дизайна хакатонов [3], особен-
ности их организации в высшей школе [4; 
5], использование для решения различных 
задач образовательного процесса [1; 6–12]. 
А.П. Белл и его коллеги рассматривают 
хакатоны в контексте инклюзивного об-
разования [13]. Х. Эджаз с коллегами [14], 
Г. Фурман и З. Вейсмас [15] в своих иссле-
дованиях рассматривают использование 
инструментария хакатона при проведении 
практикумов (workshops) как способа ре-
ализации междисциплинарного подхода 
к подготовке специалистов в областях, не 
связанных непосредственно с разработкой 
ИТ. В ряде исследований рассматриваются 
особенности организации хакатонов в об-
разовательной практике с целью форми-
рования у студентов компетенций в сфере 
предпринимательства [16–18], проектной 
деятельности [19–24], изобретательской и 
исследовательской деятельности студен-
тов [25], их научного и профессионального 
творчества [26–28], деятельности по созда-
нию инноваций [29; 30]. Отмечается боль-
шой потенциал хакатонов для деятельности 
вуза по профориентации студентов [31–34], 
а также для обеспечения продуктивного 
взаимодействия образовательных органи-
заций и бизнеса [35–37]. В исследовании 

Дж. Бриско и К. Маллигана [2] отмечает-
ся, что преобладающим мотивом участия в 
хакатонах является обучение, а потому це-
лесообразно рассмотрение возможностей 
проведения хакатонов в образовательных 
целях. В работах исследователей показа-
но, что включение хакатонов в вузовскую 
образовательную практику способствует 
формированию у обучающихся профессио-
нальных навыков, связанных с разработкой 
и использованием технологий, а также со-
циальных, таких как способность к сотруд-
ничеству и лидерству, поиску новых не-
тривиальных решений проблем и быстрому 
прототипированию этих решений с исполь-
зованием современных цифровых техноло-
гий [1; 37–41]. 

Общий вывод на основе проведённого 
обзора литературы в целом соответству-
ет мнению, изложенному в исследовании 
Дж. Порраса и его коллег [42]. Исследо-
ватели отмечают, что эмпирические и ана-
литические исследования, формирующие 
теоретическую базу применения хакатонов 
в образовании на основе обобщения, ана-
лиза опыта и достижений практики, в на-
учной литературе представлены в объёме, 
не позволяющем провести полноценный 
качественный анализ. Практика примене-
ния хакатонов в образовании и подходы к 
их включению в образовательный процесс 
описаны фрагментарно, преимущественно 
представляя личный опыт участия авторов 
в хакатонах или в их проведении. М. Флас и 
А. Хёрст [43] отмечают, что исследования, 
направленные на оценку эффективности 
хакатонов для улучшения образовательных 
достижений студентов, представлены в пе-
риодической научной печати достаточно 
редко. Обзор литературы показывает, что 
задачи данного исследования сохраняют 
свою актуальность.

Материалы и методы
Исследование проведено в соответствии 

с рекомендуемой методологией [44] и пред-
ставлено последовательностью четырёх 
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этапов. На первом этапе обоснована ак-
туальность проведения обзора, сформу-
лированы исследовательские вопросы. На 
втором этапе описана методика проведения 
обзора, сформирована выборка текстов на-
учных статей и проведена первичная систе-
матизация научной информации по уста-
новленным параметрам. На третьем этапе 
проведён анализ данных; обобщены, обра-
ботаны, интерпретированы и представлены 
к обсуждению результаты исследования. 
На четвёртом этапе подведены итоги об-
зора: даны ответы на исследовательские 
вопросы, определены возможные направ-
ления дальнейших исследований в данном 
предметном поле.

Поиск публикаций проведён в базах дан-
ных РИНЦ и Scopus по ключевым словам 
«хакатон» и «образование» (hackathon + 
education). Всего было отобрано 494 наиме-
нований: 240 публикаций из БД РИНЦ, 211 
публикаций из БД SCOPUS, 43 публикации 
из библиографических списков уже ото-
бранных публикаций. 

Отобранные публикации были отсорти-
рованы, чтобы исключить публикации, не 
являющиеся научными статьями, повторы 
(дублирующие публикации), а также статьи, 
для которых не удалось получить полнотек-
стовую версию и/или корректные выходные 
данные. К категории «публикации, не явля-
ющиеся научными статьями» отнесены ре-
цензии на книги, объявления о предстоящих 
хакатонах и сообщения об их проведении, а 
также реферативные статьи и публикации, 
авторами которых являются школьники и 
студенты. Объём выборки после сортиров-
ки составил 298 публикаций (исключены 196 
публикаций).

Каждый автор независимо от другого 
проверял, соответствуют ли статьи, остав-
шиеся в выборке после сортировки, следую-
щим критериям: 

1) название, аннотация и/или ключевые 
слова публикации содержат слово «хакатон»;

2) содержание публикации релевантно 
вопросам исследования:

– особенности хакатонов, их организа-
ции и проведения рассматриваются в кон-
тексте высшей школы (оцениваются потен-
циал хакатона для учебного процесса, про-
фориентации студентов, взаимодействия 
вуза с партнёрами и/или образовательные 
результаты участников);

– рассмотрение хакатонов и вопросов, 
связанных с их использованием в высшем 
образовании, является одним из основных 
фокусов публикации и по объёму составляет 
не менее трети её текста.

Статьи, содержащие упоминание о хака-
тонах, но не рассматривающие их в качестве 
предмета исследования и посвящённые дру-
гим вопросам образовательной практики, 
отнесены к публикациям, не релевантным 
вопросам исследования.

В выборочную совокупность для обра-
ботки и анализа включены 83 публикации 
(исключены 215 публикации), которые соот-
ветствуют установленным критериям.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Хакатоны вошли в дискуссионное поле 
педагогики в 2014 г. за рубежом и в 2016 г. в 
России и одинаково часто становятся пред-
метом обсуждения в рамках конференций и 
на страницах периодических научных изда-
ний. Исследовательская активность, невы-
сокая в первые годы, возрастает в 2019 г. и 
затем удерживается на достигнутом уровне 
в последующие годы. Рост интереса педаго-
гического сообщества к хакатонам объясня-
ется их популяризацией, в том числе в связи 
с возможностью их проведения в формате 
онлайн в условиях пандемии 2019–2020 гг. В 
нашей стране это также может объясняться 
цифровой трансформацией образования, 
выступающей приоритетным направлением 
развития данной сферы в последние годы, 
ростом интереса к информационным и циф-
ровым технологиям в целом вследствие ана-
логичных трендов цифровизации в других 
областях, общественно-государственным 
заказом системе образования на формиро-
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вание цифровых компетенций у будущих 
специалистов во всех областях и конверген-
цией профессиональных и образовательных 
стандартов, которая предполагает более ши-
рокое взаимодействие вузов с работодате-
лями при подготовке специалистов в высшей 
школе.

Характеристика выборочной совокупно-
сти текстов, в которой указано распределе-
ние публикаций по годам, дана на рисунке 1.

По типу и источнику тексты выборки 
можно разделить на публикации из сборни-
ков трудов конференций различного уровня 
(46 наименований) и статьи из периодиче-
ских научных изданий (37 наименований). В 
выборку включены публикации российских 
(34 статьи) и зарубежных (49 статей) авто-
ров. По содержанию публикации в выборке 
можно разделить на следующие категории 
(таблица): 

– аналитические статьи и доклады, пред-
ставляющие позицию автора по рассматри-
ваемой проблеме на основе его личного опы-
та или обзора литературы (до 30 наименова-
ний); 

– обзорные статьи, содержащие анализ, 
систематизацию и обобщение накопленно-
го педагогического опыта; такие статьи по 
структуре и содержанию являются исследо-
ваниями и охватывают значительное количе-
ство публикаций за несколько лет;

– описание практического опыта органи-
зации хакатонов, участия в них, применения 

их в образовательной практике вузов; пу-
бликации данного содержания направлены 
на распространение личного педагогическо-
го инновационного опыта автора или других 
лиц;

– результаты эмпирического исследо-
вания, посвящённого изучению одного или 
нескольких аспектов применения хакатонов 
в высшем образовании; представленные ис-
следования, как правило, краткосрочные и 
основаны на наблюдении за испытуемыми и 
их анкетировании.

Среди работ зарубежных авторов 34,69% 
приходится на публикации, содержащие 
описание опыта использования хакатонов в 
образовательном процессе высшей школы, 
38,78% – на публикации, содержащие ре-
зультаты исследований, и 18,37% – на ана-
литические публикации. Обзорные статьи 
составляют 8,16% выборки. Среди работ  
отечественных авторов 52,94% приходится 
на публикации, содержащие описание опыта 
использования хакатонов в образователь-
ном процессе высшей школы, 38,24% – на 
аналитические публикации, 5,88% – на пу-
бликации, содержащие результаты исследо-
ваний, и 2,94% – на обзорные статьи. 

Относительно небольшое количество 
исследовательских публикаций (25,30% вы-
борочной совокупности) свидетельствует о 
том, что эмпирические исследования приме-
нения хакатонов и их влияния на образова-
тельную подготовку будущих специалистов 

Рис. 1. Публикации с ключевыми словами «хакатон» и «образование» с 2011 по 2022 гг.
Fig. 1. Publications with «hackathon» and «education» keywords from 2011 to 2022
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в высшей школе не рассматриваются педаго-
гическим сообществом в качестве перспек-
тивных или доступных для изучения вопро-
сов педагогической науки. Причина может 
крыться в событийном характере хакато-
нов, которые трудно ввести в образователь-
ную практику в качестве регулярно приме-
няемого инструмента [45]. Краткосрочность 
и событийность хакатонов затрудняют по-
лучение достоверных данных с помощью 
психолого-педагогического инструмента-
рия оценки личностных и образовательных 
результатов обучающихся, участвующих в 
хакатонах. Хакатоны как бизнес-ориенти-
рованные мероприятия используются в об-
разовательной практике, но вузы выступают 
организаторами хакатонов недостаточно 
часто, поскольку эта ниша занята другими 
организациями, как коммерческими, так и 
некоммерческими (в нашей стране это АНО 
«Россия – страна возможностей», фонд 
НТИ, Университет 2035, АНО «Цифровой 
регион» и др). По указанной причине вузы 
не могут осуществлять опытно-экспери-
ментальную работу и сбор данных, необхо-
димых для статистических и эмпирических 
исследований. Наконец, хакатон как откры-

тое отраслевое соревнование в большинстве 
случаев не позволяет получить однородную 
выборку участников для проведения эмпи-
рического исследования. 

Несмотря на популярность хакатонов, те-
оретическое осмысление практики их орга-
низации и проведения в научной литературе 
количественно уступает описанию личного 
опыта авторов статей и обсуждению при-
кладных исследований отдельных вопросов 
в данном проблемном поле [42]. Одним из 
следствий этого является отсутствие обще-
принятого исчерпывающего определения 
понятия «хакатон», которое позволяло бы 
однозначно идентифицировать то или иное 
мероприятие как хакатон, а потому первой 
задачей исследования стало изучение су-
ществующих трактовок данного понятия и 
уточнение его определения. 

Трактовка понятия «хакатон» приво-
дится в большинстве включённых в выборку 
публикациях в явном виде (как определение) 
или в виде описания, содержащего основные, 
по мнению авторов, характеристики хакато-
на. Отправной точкой является цитируемое 
многими авторами определение Ж. Бриско 
и К. Маллиган, которые понимают под ха-

Таблица
Характеристика выборки научных публикаций по содержанию

Table
Characteristics of the content selection of scientific publications

Год
Описание опыта Аналитическая статья Исследование Научный обзор

Scopus РИНЦ Др. ист. Scopus РИНЦ Др. ист. Scopus РИНЦ Др. ист. Scopus РИНЦ Др. ист.

до 2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

2017 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

2018 1 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0

2019 0 2 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0

2020 2 6 0 2 2 0 1 1 1 1 0 1

2021 1 3 0 2 3 1 2 0 3 0 0 0

2022 3 4 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1

ВСЕГО
11 18 6 7 13 2 10 1 10 3 0 2

35 22 21 5
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катоном «мероприятие, во время которого 
программисты и другие лица, занимающие-
ся разработкой программного обеспечения, 
интенсивно сотрудничают в течение корот-
кого периода времени при работе над про-
граммными проектами» [2, c. 1] (здесь и далее 
цитаты из англоязычных источников при-
водятся в переводе авторов статьи – Н.Г.). 
Рассмотренные определения понятия «хака-
тон» значительно различаются по содержа-
нию в зависимости от того, что именно нахо-
дится в фокусе исследовательского интереса 
их авторов. Хакатон определяют как «“мара-
фон программистов”, где специалисты <…> 
из разных областей разработки программ-
ного обеспечения <…> сообща работают над 
решением какой-либо поставленной задачи 
или разработкой стартапа за экстремально 
короткий промежуток времени, за который 
команда должна с нуля разработать ка-
кой-либо продукт, продемонстрировать его 
жюри, показать код и хорошо подать идею» 
[23, с. 142]; как «короткий спринт по про-
граммированию продолжительностью от 
24 до 48 часов, в течение которого команды 
участников сосредотачиваются на создании 

рабочего продукта для его демонстрации» 
[24, с. 2] (спринт – это короткий цикл ра-
боты, во время которого команда проекта 
выполняет заданный объём задач – прим. 
Н.Г.). Хакатонами называют «мероприятия, 
основанные на проектном подходе и связан-
ные с решением реальных проблем или вы-
зовов, предложенных представителями от-
расли» [29, с. 92]; «форматы взаимодействия 
специалистов любых профилей с целью соз-
дания общего продукта» [46, с. 45]; «гибкие 
методы разработки изобретений, при кото-
рых участники сталкиваются с конкретны-
ми задачами, которые необходимо решить 
в течение ограниченного периода времени» 
[47, с. 3]; «кратковременные мероприятия, 
которые обычно длятся 1–3 дня <…>, где 
команды участников разрабатывают про-
тотипы функционирующего программного 
обеспечения, адаптированные для решения 
конкретных задач» [48, с. 3]. Изучив 66 науч-
ных публикаций, содержащих определение 
понятия «хакатон», авторы выделили семь 
наиболее часто называемых исследователя-
ми характеристик хакатонов (рис. 2). 

Рис. 2. Наиболее часто называемые характеристики хакатонов (в определениях, по ключевым словам)
Fig. 2. Most common characteristics of hackathons (in definitions, by keywords)
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Анализ литературы и содержащихся в 
ней трактовок понятия «хакатон» позволил 
обобщить их в виде следующего определе-
ния: хакатон – это мероприятие-интенсив1, 
имеющее соревновательный командный 
характер, в рамках которого участники за 
ограниченное время разрабатывают ИТ-
проекты (на уровне не ниже MVP), направ-
ленные на решение профессиональных (от-
раслевых) и/или социально-значимых задач, 
которые сформулированы в виде кейсов, 
предоставленных представителями реально-
го сектора экономики (кейсодержателями).

Хакатоны в образовании можно разде-
лить на три группы: педагогические, обра-
зовательные и профессиональные хакатоны, 
допускающие включение студентов вузов 
в состав команд по их личной инициативе. 
Хакатоны, относящиеся к последней группе, 
не ориентированы на сферу образования, но 
могут рассматриваться в соответствующем 
контексте в рамках внеучебной деятель-
ности студентов. Педагогический хакатон 
является профессиональным отраслевым 
состязанием, кейсы которого связаны с раз-
работкой ИТ-решений для актуальных задач 
практики образования, а в число участни-
ков входят педагоги (в составе команд и в 
качестве отраслевых экспертов). Образова-
тельные хакатоны используют схему ор-

1 Уточним, что понятие «интенсив» употреблено 
в данном определении вне образовательного 
контекста и подразумевает режим работы, при 
котором достигается максимальное погруже-
ние и вовлечённость субъекта в деятельность в 
течение ограниченного периода времени (от од-
ного дня до нескольких недель). MVP (minimum 
viable product) в зависимости от поставленной 
участникам хакатона задачи может быть пред-
ставлен в виде концепции ИТ-решения, его 
прототипа (работающей модели) или версии с 
ограниченным функционалом. Кейс представ-
ляет собой описание проблемы, включающее 
необходимые характеристики её потенциаль-
ного решения (технические требования) и кон-
текст его применения – совокупность барьеров 
и факторов среды, в которой это решение будет 
реализовано.

ганизации и инструментарий хакатонов, но 
направлены на решение различных задач об-
разовательного процесса, а их участниками 
являются обучающиеся (школьники и сту-
денты). М. Флас и А. Хёрст [43] отмечают, 
что образовательный хакатон ориентирован 
на участников, которым требуется обучение 
в рамках отрасли или технологии хакатона, и 
предполагает проведение лекций, семинаров 
и др. до и во время мероприятия. Такие хака-
тоны, как правило, полуоткрытые внешние 
(студенческие) или внутренние (внутриуни-
верситетские), узкоформатные и сфокуси-
рованы на совершенствовании участниками 
хакатона своих знаний и навыков в опреде-
лённой области. Они могут проводиться по 
инициативе преподавателей либо в рамках 
реализации программ сотрудничества вузов 
и представителей бизнеса и промышленно-
сти, выступающих в качестве кейсодержате-
лей и спонсоров мероприятия.

В научной педагогической литературе об-
разовательные хакатоны определяют как вид 
проектной деятельности [23], метод [49] или 
форму обучения [20; 22], педагогическую 
технологию [10] и др. (Рис. 1). А.М. Балыки-
на пишет, что хакатон представляет собой 
«новый вид социально-психологической де-
ятельности, при этом деятельность програм-
мистов, согласно психологической класси-
фикации, относится к интегративному типу» 
[50, с. 666]. В работе Я.В. Смирновой с соавто-
рами хакатон определён как «вид проектной 
деятельности, который <…> позволяет на-
рабатывать целый комплекс так называемых 
гибких навыков, <…> значительно влияющих 
на дальнейший личностный и профессио-
нальный рост» [23, с. 143]. В исследовании 
П. Хортона и его коллег отмечается, что ха-
катоны являются технологией организации 
проектной деятельности обучающихся и спо-
собствуют развитию тех же компетенций, что 
и проектное обучение, но имеют выраженный 
акцент на создание инноваций [41]. Наиболее 
обоснованным выглядит отнесение образова-
тельного хакатона к более общей категории 
«педагогическая технология», которая опре-
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деляется Г.К. Селевко как «система функ-
ционирования всех компонентов педагоги-
ческого процесса, построенная на научной 
основе, запрограммированная во времени и 
в пространстве и приводящая к намеченным 
результатам» [51, c. 51]. 

Основой хакатона выступает сценарий, 
определяющий порядок и сроки его про-
ведения, а также участников (команды, экс-
перты, кейсодержатели, менторы). Хакатон 
запрограммирован в пространстве (реаль-
ном, виртуальном). Площадкой для его 
проведения может служить онлайн-плат-
форма, пространство коворкинга в образо-
вательной организации или вне её. Хакатон 
запрограммирован во времени (ограничен 
по срокам) и может быть представлен по-
следовательностью этапов. Е.А. Останина 
и О.В. Останин [4] выделяют три этапа ха-
катона: начальный (регистрация участни-
ков или команд; открытие; представление 
участников и формирование команд; пре-
зентация и распределение заданий); основ-
ной (работа команд над решением задачи, 
включая генерацию идей и разработку про-
тотипа; формирование проекта и подготов-
ка его к защите; представление и защита 
проектов) и заключительный (подведение 
итогов; награждение победителей). 

Для хакатона запланированы конкрет-
ные продуктовые (непродуктовые) резуль-
таты, представляющие собой прототип 
(концепцию) решения, созданный коман-
дой за время проведения хакатона. Для 
образовательного хакатона планируются 
также образовательные результаты, ко-
торые могут быть профессиональными – 
hard skills (освоение новой технологии, 
приложения или языка программирова-
ния, опыт применения имеющихся знаний 
в новом контексте), и социальными – soft 
skills (установление отношений, работа в 
команде, проведение переговоров и пре-
зентаций, решение проблем, принятие ре-
шений, лидерство, обучение других, моти-
вирование, принятие новой роли, напри-
мер лидера команды) [33; 52]. 

По своим характеристикам образова-
тельный хакатон относится к интенсивам: 
он жёстко ограничен по времени и ориенти-
рован на максимальную вовлечённость обу-
чающихся в конкретные виды деятельности, 
но при этом демонстрирует гибкость в от-
ношении применяемых методик обучения и 
структуризации образовательного процес-
са. Важной составляющей такого хакатона 
является его образовательная программа, 
которая имеет прикладную направленность, 
сжата по времени до нескольких часов (дней) 
и реализуется непосредственно во время ха-
катона, в ходе которого обучающиеся будут 
применять на практике полученные знания 
[4]. В образовании наибольший потенциал 
хакатоны имеют в случае, когда они интегри-
рованы в образовательную программу и яв-
ляются частью учебного процесса, считают 
Х. Кинцлер и К. Фонтанеси [53]. Солидарное 
мнение высказывают С.М. Щербаков и его 
коллеги [12]. 

Обобщая сказанное, можно сформули-
ровать следующее определение: образова-
тельный хакатон – это краткосрочный ин-
тенсивный формат организации проектной 
деятельности обучающихся (с основным 
конкурсным этапом от 1 до 3 дней и с воз-
можным более пролонгированным по време-
ни подготовительным этапом, включающем в 
себя образовательную программу), который 
имеет профориентационный, событийный, 
соревновательный, командный характер, 
реализуется в соответствии со сценарием, 
определяющим порядок его проведения, и 
направлен на совершенствование имеющих-
ся и приобретение новых знаний, умений и 
навыков, а также на формирование компе-
тенций изобретательской и исследователь-
ской деятельности у обучающихся при соз-
дании ими ИТ-решений (на уровне не ниже 
MVP) реальных профессиональных (отрас-
левых) задач.

Вторая задача исследования заключается 
в выявлении на основе анализа публикаций 
потенциала хакатонов для совершенствова-
ния вузовской образовательной практики.
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Образовательный хакатон является пе-
дагогической технологией, применение 
которой в образовательной практике ву-
зов имеет большие перспективы и которая 
должна изучаться и разрабатываться [10; 41; 
42]. Количественный и содержательный ана-
лиз источников, включённых в выборочную 
совокупность, показал, что исследователи 
связывают применение хакатонов в высшем 
образовании с решением ряда задач, акту-
альных для современной высшей школы, а 
именно:

– формирование и совершенствование 
навыков сотрудничества и взаимодействия в 
процессе командной работы [4];

– развитие креативного и системно-ин-
женерного мышления при решении практи-
ческих задач будущей профессиональной 
деятельности, в том числе изобретательских 
[2; 25; 29; 54];

– формирование компетенций проектной 
и предпринимательской деятельности [4; 19]; 

– повышение мотивации к учебной де-
ятельности, а также к самообразованию и 
профессионально-личностному саморазви-
тию [55; 56]; 

– расширение знаний и умений студентов 
при работе над междисциплинарными про-
ектами [14; 15], а также в процессе взаимо-
действия и консультаций с практикующими 
отраслевыми специалистами, работающими с 
командой в качестве трекеров и экспертов [4]; 

– проверка и демонстрация студентами 
своих знаний, умений и навыков, соотнесе-
ние их уровня с актуальными требованиями 
профессиональной практики [4]; 

– приобретение студентами навыков 
профессиональной коммуникации с работо-
дателями [4];

– формирование профессиональной сре-
ды в вузе [57; 58]; 

– расширение социальных контактов 
между студентами разных направлений под-
готовки, в том числе для сотрудничества при 
осуществлении ими научно-исследователь-
ской и проектной деятельности, при созда-
нии студенческих стартапов [1];

– реализация профориентационной ра-
боты со студентами за счёт их привлечения 
к решению реальных задач производства 
и бизнеса, позволяющих студентам погру-
зиться в специфику их будущей профессио-
нальной деятельности [4];

– «повышение квалификации преподава-
телей как в роли участников хакатона в со-
ставе команд, так и в роли наставников» [23, 
с. 143];

– повышение эффективности взаимодей-
ствия вуза с представителями реального сек-
тора экономики (потенциальными работода-
телями будущих выпускников), по вопросам 
стажировок и трудоустройства студентов и 
выпускников, кастомизации подготовки спе-
циалистов [4];

– укрепление бренда вуза [23];
– совершенствование практики проект-

ной и научно-исследовательской деятельно-
сти студентов за счёт усиления прикладной 
направленности этих видов деятельности, 
включая формирование банка тем научных 
исследований и практических работ, в том 
числе для участия в конкурсах студенческих 
разработок, для подачи заявок на гранты и 
создания стартапов [23].

Анализ публикаций (80 статей) позволил 
выделить три группы задач высшей школы, 
для которых исследователями наиболее ча-
сто упоминался положительный эффект от 
применения хакатонов в рамках образова-
тельного процесса (Рис. 3). 

Хакатон как образовательный инстру-
мент оказывает положительный эффект на 
вовлечённость студентов в образовательный 
процесс и способствует формированию у 
них ряда компетенций как профессиональ-
ных, так и универсальных. В работе Кайо 
Штеглиха и его коллег [53] отмечается, что 
включение хакатонов в образовательную 
программу как инструмента обучения по-
могает обучающимся применять методы 
решения проблем. Рассматривая примене-
ние хакатонов для формирования у сту-
дентов предпринимательских компетенций, 
А. Авила-Мерино [18] сделал вывод о том, 



94

педагогикавысшейшколы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

что положительный эффект включает в себя 
не только приобретение указанных компе-
тенций и повышение интереса к предмету у 
студентов, но и способствует их успешному 
трудоустройству по завершении обучения 
за счёт приобретённых навыков коммуни-
кации, самопрезентации. Сходной позиции 
придерживается М.И. Алдошина [16]. Об-
разовательный хакатон как форма орга-
низации внеаудиторной самостоятельной 
познавательной деятельности студентов 
имеет большой мотивационный потенциал и 
позитивно влияет на вовлечённость студен-
тов в образовательный процесс, их стремле-
ние к самостоятельному овладению новыми 
знаниями и навыками [35; 54], поскольку 
обеспечивает те условия, которые сами сту-
денты считают важными для эффективной 
самостоятельной работы: продуктивное 
взаимодействие преподавателей с участни-
ками хакатона (наставничество), работа над 
реальными кейсами, эффективная обратная 

связь [59; 60]. А. Аффия и её коллеги [45] 
отмечают, что обратная связь между участ-
никами команды и преподавателями, высту-
пающими в качестве наставников, во время 
хакатона положительно влияет на вовлечён-
ность студентов в учебную и исследователь-
скую деятельность. В исследовании К. Гамы 
и его коллег [52] отмечается положитель-
ный эффект от включения в учебный про-
цесс хакатонов, которые способствуют при-
менению обучающимися приобретённых 
во время обучения в вузе знаний, умений и 
навыков на практике, их закреплению и со-
вершенствованию, в том числе в процессе 
самостоятельной познавательной деятель-
ности и во взаимодействии с другими члена-
ми команды. М.Б. Гарсия [57] отмечает, что 
проведение образовательных хакатонов как 
внеучебных мероприятий позволяет созда-
вать академическую среду, соединяющую 
обучение в классе и «сценарии» реальной 
жизни за счёт привлечения представителей 

Рис. 3. Задачи высшей школы, в решении которых может помочь потенциал хакатонов
Fig. 3. Problems of higher school that hackathons’ potential can help to solve
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бизнеса в качестве партнёров, спонсоров 
и кейсодержателей. В то же время именно 
это обращает хакатон в полноценное про-
фессиональное соревнование, а не в аутен-
тичную среду обучения. Сходной позиции 
придерживаются Дж. Уорнер и П. Го [58], 
которые отмечают, что студенты восприни-
мают среду хакатона как более аутентичную 
реальной профессиональной среде по срав-
нению с университетскими занятиями с при-
менением имитационных педагогических 
технологий. При этом А. Аффия и её кол-
леги [45] подчёркивают, что проведение ха-
катонов лишь как итоговых мероприятий в 
конце курса недостаточно для эффективной 
поддержки высокого уровня вовлечённости 
обучающихся, а потому разрабатывать и 
внедрять хакатоны следует на нескольких 
этапах курса, организуя такие мероприятия 
в его стратегических точках.

Заключение 
Обзор научных публикаций, посвящён-

ных различным аспектам применения хака-
тонов в высшей школе, позволили обобщить 
изученную научную информацию в ряде вы-
водов. 

1. Теоретические основы организации, 
проведения и применения хакатонов как об-
разовательного инструмента в высшей шко-
ле в настоящий момент недостаточно раз-
работаны и представляют собой актуальное 
поле для исследования, учитывая тот потен-
циал, который хакатоны имеют для совер-
шенствования образовательного процесса в 
высшей школе.

2. Анализ литературы позволил уточ-
нить определение понятия «хакатон», под 
которым понимается мероприятие-интен-
сив, имеющее соревновательный команд-
ный характер, в рамках которого участни-
ки за ограниченное время разрабатывают 
ИТ-проекты (на уровне не ниже MVP), на-
правленные на решение профессиональных 
(отраслевых) и/или социально-значимых 
задач, которые сформулированы в виде 
кейсов, предоставленных кейсодержате-

лями. Опираясь на приведённое определе-
ние, авторы сформулировали определение 
понятия «образовательный хакатон», под 
которым понимается краткосрочный ин-
тенсивный формат организации проектной 
деятельности обучающихся (с основным 
конкурсным этапом от 1 до 3 дней и с воз-
можным более пролонгированным по вре-
мени подготовительным этапом, включаю-
щем в себя образовательную программу), 
который имеет профориентационный, со-
бытийный, соревновательный, командный 
характер, реализуется в соответствии со 
сценарием, определяющим порядок его 
проведения, и направлен на совершенство-
вание имеющихся и приобретение новых 
знаний, умений и навыков, а также на фор-
мирование компетенций изобретательской 
и исследовательской деятельности у обуча-
ющихся при создании ими ИТ-решений (на 
уровне не ниже MVP) реальных професси-
ональных (отраслевых) задач.

3. Обзор литературы показал, что хака-
тоны постепенно входят в практику высшего 
образования как за рубежом, так и в России. 
Они являются перспективным средством 
обеспечения взаимодействия и сотрудниче-
ства между вузами и работодателями, по-
скольку позволяют оценить актуальный уро-
вень сформированности профессиональных 
компетенций студентов и соотнести их с тре-
бованиями рынка труда. Исследователи рас-
сматривают хакатоны как образовательный 
инструмент, применение которого оказы-
вает положительное влияние на академиче-
скую мотивацию студентов и их отношение 
к профессии, а также позволяет реализовать 
практико- и бизнес-ориентированный под-
ходы в образовании, стимулировать науч-
но-техническое творчество обучающихся, 
формировать профессиональные и предпри-
нимательские компетенции студентов.

4. Потенциал хакатонов для сферы обра-
зования высоко оценивается исследователя-
ми, а соответствующая тематика привлекает 
внимание педагогов и исследователей и ак-
тивно развивается ими. На данный момент 
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наименее разработаны вопросы поиска и 
обоснования критериев и показателей эф-
фективности применения хакатонов в выс-
шей школе, теоретического обоснования и 
экспериментальной проверки оптимальных 
сценариев включения хакатонов в образо-
вательный процесс, повышения готовно-
сти субъектов образовательного процесса 
(преподавателей и студентов) к участию в 
хакатонах, совершенствования системы об-
разовательных хакатонов как предпрофес-
сиональных и полупрофессиональных меро-
приятий.
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Аннотация. Университетская подготовка современного специалиста предполагает 
овладение им общекультурной (универсальной) компетентностью, необходимой для осу-
ществления эффективного общения и саморазвития в течение всей жизни. Целью данной 
статьи является определение возможности текстоцентрического подхода к разработке и 
использованию технологии формирования общекультурной компетентности обучающего-
ся в неязыковом вузе.

Авторская концепция, обосновывающая разработанную технологию, базируется на 
идее использования развивающего потенциала текстовой деятельности, доминирующей 
на языковых занятиях в неязыковом вузе. Установленная корреляция текстовых умений, 
указывающих на ряд принципиальных для самореализации обучающегося видов деятельно-
сти, с компонентами общекультурной компетентности свидетельствует о возможности 
использования текстовой деятельности в формировании общекультурной компетентно-
сти при определении её структурных компонентов и обосновании покомпонентной оценки 
с целью выявления уровня сформированности. 

Опытно-экспериментальная проверка технологии проводилась с участием 460 студен-
тов Калининградского государственного технического университета и предполагала ис-
пользование алгоритма технологии, учитывающего логику развёртывания текстовой де-
ятельности на занятиях по иностранному языку, и разработанного учебно-методического 
обеспечения технологии. 

Диагностика сформированности компетентности проводилась с использованием автор-
ской методики экспресс- и развёрнутой диагностики. В результате опытно-эксперимен-
тальной работы определён уровень сформированности общекультурной компетентности 
студентов при поступлении в вуз (условно базовый); установлены наименее сформирован-
ные компоненты общекультурной компетентности (профессиональный, социальный и 
коммуникативный); определены и созданы педагогические условия для эффективной реа-
лизации технологии. Проведённая развёрнутая диагностика общекультурной компетент-
ности выявила значительную покомпонентную и поуровневую динамику в её формировании 
у студентов экспериментальных групп по сравнению с результатами контрольных групп. 
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Наибольшая разница между показателями сформированности компонентов компетент-
ности касалась социального (42%) и информационного (34%) компонентов. По окончании 
курса 70,7% студентов экспериментальных групп находились на продуктивном уровне 
сформированности общекультурной компетентности.

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили эффективность техно-
логии формирования общекультурной компетентности на основе текстоцентрического 
подхода, определив условия её использования в неязыковом вузе.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, компоненты общекультурной ком-
петентности, текстоцентрический подход, текстовая деятельность, текстовые умения
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Abstract. The task of training a highly cultured person within the framework of university educa-
tion involves mastering the intercultural (universal) competency necessary for efficient communi-
cation and self-development throughout life. The article aims at finding out the possibilities of the 
textocentric approach in the development and use of the technology for forming the intercultural 
competency of a non-linguistic university student.

The concept substantiating the suggested technology is based on the idea of using the developing 
potential of the textual activity, the latter dominating language classes in a non-linguistic univer-
sity. The established correlation of textual skills, indicating a number of activities fundamental for 
self-realization of the students, with the components of their intercultural competency indicates the 
possibility of using textual activity in forming intercultural competency, determining its structural 
components and substantiating a component-by-component assessment in order to identify the level 
of its formation.

The experimental testing embracing 460 students of Kaliningrad State Technical University in-
volved the use of the technology algorithm providing for logically structured textual activity in for-
eign language classes, as well as training and methodological support of the technology provided by 
the university.

Diagnostics of the competency formation level was carried out using the author’s method of 
express and detailed diagnostics. As a result of experimental work, the formation level of inter-
cultural competency of students upon entering the university was defined as conditionally basic; 
social and communicative components of the intercultural competency were specified as the least 
developed ones; the pedagogical conditions for the efficient implementation of the technology 
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were determined and created. The detailed diagnostics revealed significant dynamics in the level 
and component development of the intercultural competency of the students in the experimental 
groups compared with the results of the groups conventionally considered as the control ones. The 
greatest difference among the indicators of the formation of the competency components con-
cerned the social (42%) and informational (34%) components. At the end of the language course 
70.7% of the students of the experimental groups were at a productive level of intercultural com-
petency development.

Experimental work confirmed the efficiency of the technology for the formation of intercultural 
competency based on the textocentric approach and determined the conditions for its use in a non-
linguistic university. 

Keywords: intercultural competency, intercultural competency components, textocentric ap-
proach, textual activity, textual skills
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Введение
Реформа высшего профессионального 

образования, происходящая в последнее 
десятилетие в России, ознаменована «пере-
настройкой» образовательного процесса на 
результаты образования, представляемые 
в виде осваиваемых студентами компетен-
ций. И если дискуссии по поводу существа 
и количества последних возобновляются 
каждый раз при появлении обновлённых 
версий федеральных государственных об-
разовательных стандартов, то обязательное 
наличие сформированной общекультурной 
компетентности у выпускника вуза не под-
вергается сомнению.

Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего об-
разования (ФГОС ВО), отражающим госу-
дарственные приоритеты и направленным на 
выполнение социального заказа общества, 
требования к выпускнику системы высшего 
профессионального образования не огра-
ничиваются приобретением набора профес-
сиональных компетенций, необходимых для 
выполнения его профессиональной деятель-
ности. Не менее значимыми для успешного 
осуществления последней является общая 
культура и образованность выпускника, ле-
жащие в основе его способности к эффек-
тивному общению на родном и иностранном 

языках, а также к саморазвитию в течение 
всей жизни [1–3].

Подготовка высококультурного совре-
менного специалиста становится приори-
тетной задачей для системы высшего про-
фессионального образования в результате 
усиления его культурообразующей функции 
в связи с переходом от знаниецентристской 
парадигмы образования к культуросообраз-
ной, т. е. культуроформирующей и культу-
роразвивающей [4]. В рамках данной пара-
дигмы выполнение образованием функции 
«культурного воспроизводства человека» 
(С.Л. Рубинштейн) представляется есте-
ственным результатом взаимной интеграции 
культуры и образования, с неизбежностью 
приводящей к формированию общекультур-
ной компетентности студента.

Отметим, что данное обстоятельство по-
зволяет нам, дифференцируя понятия ком-
петенции и компетентности в плоскости 
«потенциальное – актуальное», придержи-
ваться определения «общекультурная», не-
смотря на существование целого ряда опре-
делений самой актуализируемой в процессе 
образования компетенции: базовая, общая, 
универсальная, ключевая. В этой связи не-
обходимо обратить внимание на то, что для 
обозначения свойства личности обучающе-
гося, свидетельствующего о постижении им 
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окружающего мира культуры, во ФГОС ВО 
3++, в отличие от ФГОС ВПО 3 и ФГОС ВО 
3+, используется название «универсальная 
компетенция». 

Тем не менее, данное изменение, рассма-
триваемое как попытка конкретизировать 
исходное понятие общекультурной ком-
петентности, равно как и введение груп-
пы общепрофессиональных компетенций  
ФГОС ВО 3+, а также дополнительных 
категорий универсальных компетенций  
ФГОС ВО 3++, лишь усугубила ситуацию с 
критикой недочётов стандартов 3-го поколе-
ния со стороны научно-педагогического со-
общества (см., например, работы [5; 6]). 

Так, выделение категорий универсальных 
компетенций может рассматриваться как 
расширение содержания последних, увели-
чение их ёмкости, что лишь подчёркивает ус-
ловность вводимых категориальных границ 
(ср., например, единый коммуникативный 
характер категорий «командная работа» – 
«коммуникация» – «межкультурное взаи-
модействие» и соответствующие им универ-
сальные компетенции УК-3, УК-4 и УК-5). 
Данное положение свидетельствует не толь-
ко о взаимообусловленности формирования 
выделяемых компетенций, но и о комплекс-
ности процесса общекультурного становле-
ния будущего специалиста, реализуемого с 
помощью ряда дисциплин – прежде всего, 
гуманитарных (ср., напр., коммуникативную 
компетенцию УК-4, единую для дисциплин 
«Русский язык и культура речи» и «Ино-
странный язык»: «способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и письмен-
ной формах на государственном языке РФ и 
на иностранном языке»).

Подобные обстоятельства, как и изме-
няющиеся названия компетенций обще-
культурного порядка, не могут изменить 
смысл общекультурной составляющей выс-
шего образования или уменьшить значение 
общекультурного развития в полноценной 
самоактуализации личности обучающего-
ся – завтрашнего выпускника. По-прежнему 
актуальными остаются вопросы, касающие-

ся эффективности «культурного воспро-
изводства», т. е. наличия педагогических 
технологий формирования общекультурной 
компетентности, зависящей, в свою очередь, 
от избираемого подхода к осуществлению 
данного процесса [7].

Целью статьи является определение воз-
можностей текстоцентрического подхода 
к разработке и использованию технологии 
формирования общекультурной компетент-
ности студентов неязыкового вуза. Специ- 
фику данного процесса автор связывает, 
прежде всего, с ограниченным числом учеб-
ных часов, отводимых на занятия по ино-
странному языку в неязыковых вузах (о роли 
языковых дисциплин в формировании обще-
культурной компетентности см. работы [8; 
9]), а практическую реализацию – с наличи-
ем методико-технологического обеспечения 
данного педагогического процесса – самой 
технологии формирования общекультурной 
компетентности. 

В этой связи надо отметить значение фор-
мирования коммуникативной компетенции 
(УК-4 в ФГОС ВО 3++), являющейся целевой 
для дисциплины «Иностранный язык» в не-
языковом вузе. Обращение к рабочим про-
граммам по иностранному языку, использу-
емым в неязыковых вузах, свидетельствует о 
том, что курс иностранного языка призван 
повышать не только коммуникативную, но 
и общую культуру обучающихся, форми-
ровать их информационную и профессио-
нальную культуру, развивать когнитивные 
и исследовательские умения, способность к 
самообразованию, готовность к взаимодей-
ствию в поликультурном мире. Несмотря на 
то, что большинство указанных в рабочих 
программах умений имеют прямое или кос-
венное отношение к развитию коммуника-
тивной самодостаточности обучающихся, 
очевидно, что за понятием общекультурной 
компетентности, формируемой в курсе об-
учения иностранному языку в неязыковом 
вузе, стоит развитие не одной – коммуни-
кативной, а целого ряда компетенций обще-
культурного характера (ср. приводимое 
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большинством рабочих программ определе-
ние цели преподавания иностранного языка 
как формирования «межкультурной комму-
никативной профессионально ориентиро-
ванной компетенции»).

Вопрос о возможности использования 
текстоцентрического подхода к формирова-
нию общекультурной компетентности ста-
вится на повестку дня в связи с признанием 
статуса текста как универсальной дидакти-
ческой единицы, а текстовой деятельности – 
как основной учебной деятельности, до-
минирующей на занятиях по иностранному 
языку в неязыковых вузах (ср.: [10–16]). При 
этом основанием для позитивного ответа на 
вопрос о целесообразности использования 
текстоцентрического подхода к формирова-
нию общекультурной компетентности будут 
служить данные, полученные эмпирическим 
путём, в результате опытно-эксперимен-
тальной работы с использованием разрабо-
танной педагогической технологии.

Методология исследования
Разработанная технология формирова-

ния общекультурной компетентности на 
основе текстоцентрического подхода под-
тверждает технологичность своего статуса 
рядом характеризующих её признаков. Речь 
идёт, прежде всего, о её концептуальности, 
воспроизводимости, системности и управля-
емости.

Обосновывающая технологию концепция 
формирования общекультурной компетент-
ности базируется на идее использования 
развивающего потенциала текстовой дея-
тельности на языковых занятиях. Текстовая 
деятельность, как было продемонстрирова-
но в предыдущих публикациях автора, пред-
ставляет собой многоцелевую структуру, 
имеющую отношение к целому ряду видов 
деятельности, значимых для самореализа-
ции обучающегося: языковой, речевой, ком-
муникативной, когнитивной, информацион-
ной, социокультурной, профессиональной. 
Данное обстоятельство свидетельствует о 
многоаспектности культуры, присваиваемой 

обучающимся в процессе его текстовой дея-
тельности: культуры языка, культуры речи, 
культуры мышления, культуры социально-
го взаимодействия и т. д. (см. подробнее:  
[7; 17]).

Подчеркнём, что выделение данных видов 
культуры позволяет говорить о возможно-
сти формирования (1) определённых разно-
видностей (компонентов) общекультурной 
компетентности на основе реализующих её 
видов деятельности (культура языка / куль-
тура языковой деятельности / языковая ком-
петентность; культура речи / культура рече-
вой деятельности / речевая компетентность 
и т. д.); (2) общекультурной компетентности 
в процессе текстовой деятельности (с учётом 
установленной корреляции текстовых уме-
ний, обнаруживающих присутствие соответ-
ствующих видов деятельности, с компонен-
тами общекультурной компетентности).

Учёт вышеизложенного позволяет, в свою 
очередь, дополнить педагогическое понятие 
общекультурной компетентности, как инте-
гративного личностного образования, прин-
ципиального для успешного осуществления 
профессиональной, социальной и (меж)
культурной деятельности (ср. [8; 18–20]), 
представлением о её обусловленности степе-
нью присвоения различных видов культуры 
и определяющих их видов деятельности, до-
стигаемой в процессе текстовой деятельно-
сти обучающегося. Это же обстоятельство 
используется в следующих случаях: 

а) при выявлении структурно-содержа-
тельных характеристик (компонентов) об-
щекультурной компетентности – языково-
го, речевого, коммуникативного, когнитив-
ного, информационного, социокультурного, 
профессионального; 

б) при обосновании покомпонентной 
оценки общекультурной компетентности 
при выявлении уровня её сформированно-
сти; 

в) при подтверждении управляемости 
процесса формирования общекультурной 
компетентности за счёт возможности управ-
ления текстовой деятельностью. 
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Помимо управляемости, предполагающей 
возможность планирования учебного про-
цесса и поэтапную диагностику формируе-
мой общекультурной компетентности с целью 
корректировки образовательного результата, 
концептуальность разработанной технологии 
даёт основание говорить о её воспроизводи-
мости, т. е. о возможности использования раз-
ными преподавателями в процессе языкового 
обучения, и системности, т. е. о существовании 
логики процесса и взаимосвязанности его ча-
стей (критерии технологичности см. [21]).

Методологические основания концеп-
ции, обосновывающей разработанную тех-
нологию формирования общекультурной 
компетентности, определяются сочетанием 
текстоцентрического подхода с компетент-
ностным подходом, предполагаемым дея-
тельностной парадигмой исследования и 
представленностью объекта исследования 
в компетентностном формате. В качестве 
дидактических принципов организации 
процесса формирования общекультурной 
компетентности выступают, прежде всего, 
принципы сознательности, активности, до-
ступности и систематичности обучения.

Материалы и методы
При разработке методологических ос-

нований исследования был использован 
теоретико-методологический анализ (при 
установлении степени разработанности про-
блемы формирования общекультурной ком-
петентности студентов неязыковых вузов), 
дискурсивная рефлексия (при выстраивании 
теоретических положений исследования с 
опорой на логические рассуждения и соб-
ственный педагогический опыт) и педагоги-
ческая экстраполяция (при проецировании 
положений текстоцентризма, заимствован-
ных из области гуманитарного знания, на 
педагогическую проблему формирования 
общекультурной компетентности).

Сбор информации о результативности 
применения технологии формирования 
общекультурной компетентности на основе 
текстоцентрического подхода потребовал 

проведения опытно-экспериментальной ра-
боты. На данном этапе исследования также 
применялись эмпирические методы: обсер-
вационные (наблюдение), праксиметриче-
ские (анализ продуктов учебной деятель-
ности студентов – сочинений, презентаций, 
выступлений и пр.). При диагностировании 
и оценивании уровня сформированности 
общекультурной компетентности использо-
вались авторские методы её экспресс-оце-
нивания и развёрнутой диагностики (см. их 
подробное описание в публикации [22]).

Опытно-экспериментальная проверка 
эффективности разработанной технологии 
формирования общекультурной компетент-
ности предполагала внесение преднамерен-
ных изменений в педагогический процесс, 
направленный на получение образователь-
ного эффекта, с его последующей проверкой 
[23]. Основные из данных изменений каса-
лись использования алгоритма технологии, 
выстраивающего отношения между субъек-
тами образовательного процесса в соответ-
ствии с логикой развёртывания текстовой 
деятельности на занятиях по иностранному 
языку, и учебно-методического обеспече-
ния технологии, разработанного на кафе-
дре иностранных языков Калининградского 
технического университета, выступающего 
в течение 6 лет опытно-экспериментальной 
базой проводимого исследования.

Поясним, что в основе взаимодействия 
субъектов образовательного процесса при 
использовании разработанной технологии 
лежит её содержательный ресурс, представ-
ленный специально отобранными текстами 
и разработанными к ним заданиями. Именно 
данный ресурс выступает «средством иници-
ирования обучающихся на выполнение необ-
ходимых этапов деятельности» (В.В. Юдин), 
в данном случае – текстовой, что сопрово-
ждается формированием текстовых умений, 
соответствующих компонентам общекуль-
турной компетентности. Принципиальным 
при этом представляется использование в 
учебном процессе текстов, обладающих вы-
раженным культурообразующим потенци-
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алом, т. е. стимулирующих коммуникатив-
но-познавательную мотивацию, создающих 
социально-коммуникативные и профессио-
нально-значимые ситуации. 

Автором установлено, что все разновид-
ности аутентичных текстов, используемых 
в процессе иноязычной подготовки в неязы-
ковом вузе (для исследования выделено 12 
таких разновидностей), могут быть использо-
ваны для формирования текстовых умений, 
соответствующих, как минимум, пяти ком-
понентам общекультурной компетентности: 
языковому, речевому, когнитивному, инфор-
мационному и профессиональному. Возмож-
ность формирования социокультурного ком-
понента общекультурной компетентности 
реализуется при использовании текстов офи-
циально-делового стиля, информационно-
публицистических и лингвострановедческих 
текстов. Использование аудио-/аудиовизу-
альных текстов, гипертекстов, а также праг-
матических и прецедентных текстов способ-
ствует расширению компонентного состава 
формируемой общекультурной компетент-
ности за счёт «наращивания» коммуникатив-
ного и социокультурного компонентов.

Текстовые задания, как важнейшая часть 
содержательного ресурса технологии фор-
мирования общекультурной компетент-
ности, разрабатывались не только с учётом 
развития текстовых умений, реализующих 
последовательность этапов текстовой дея-
тельности, но и с установкой на повышение 
качества её осуществления, т. е. на форми-
рование культуры текстовой деятельности. 
Последнее достигалось за счёт разработ-
ки заданий, направленных на осознанное и 
оценочное отношение обучающихся к тек-
стовой деятельности, что, в свою очередь, 
стало возможным благодаря акцентирова-
нию компонента самостоятельного целе-
полагания1 и оценочности на каждом этапе 

1 См. компоненты целеполагания, выделенные 
Л.Ю. Ерохиной: Ерохина Л.Ю. Формирова-
ние готовности подростков к целеполаганию 
в учебной деятельности: автореф. дис. … канд. 
пед. наук. Тюмень, 2011. 24 с.

текстовой деятельности (Табл. 1). В резуль-
тате круг разновидностей культуры, осваи-
ваемой обучающимися в процессе текстовой 
деятельности, расширяется за счёт культуры 
самооценки, культуры самоуправления и, в 
конечном счёте, культуры самообразования, 
что принципиально для будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся. 

В процессе опытно-эксперименталь-
ной работы с использованием технологии 
формирования общекультурной компе-
тентности участвовало 460 студентов семи 
направлений подготовки пяти наборов ба-
калавриата университета с 2015 по 2021 гг. 
Эффективность технологии определялась, 
во-первых, путём выявления динамики 
формирования общекультурной компе-
тентности при применении разработанной 
технологии в экспериментальных группах 
обучающихся и, во-вторых, путём сравне-
ния данной динамики с динамикой форми-
рования общекультурной компетентности, 
демонстрируемой условно-контрольными 
группами (параллельными группами одно-
го потока одной и той же специальности, 
обучающимися в традиционном формате). 
Это позволило осуществить опытно-экс-
периментальную проверку разработанной 
технологии в три этапа.

1. На констатирующем этапе определял-
ся средний уровень сформированности об-
щекультурной компетентности обучающих-
ся при их поступлении в вуз и выявлялись 
возможные «болевые точки» предстоящего 
процесса формирования общекультурной 
компетентности, представленные невыяв-
ленными или «западающими» общекультур-
ными умениями.

2. На формирующем этапе проводилась 
комплексная проверка разработанной тех-
нологии, а именно: выявление и создание 
педагогических условий для её эффективной 
реализации; установление наиболее опти-
мальных методов, средств и форм обучения 
для её использования в учебном процессе; 
доработка учебно-методического обеспе-
чения исследуемого педагогического про-
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Таблица 1
Система текстовых заданий, используемая технологией формирования общекультурной 

компетентности
Table 1

System of text assignments used by the intercultural competency formationtechnology

Этапы текстовой 
деятельности

Примеры текстовых заданий

Преимущественно  
формируемые компоненты 

общекультурной  
компетентности

Предтекстовая • Условно-рецептивные задания на прогнозирование содержа-
ния текста:
– прочтите заглавие (изучите схему, таблицу) и скажите, о чём 
будет идти речь в данном тексте;
– прочтите последний абзац текста (вывод) и предположите, 
какое содержание может ему предшествовать.
• Продуктивные задания, развивающие навыки самостоятель-
ного целеполагания:
– определите, выражает ли заголовок основную мысль текста;
– предположите, какая проблема может обсуждаться в тексте с 
таким названием;
– какой результат вы ожидаете от чтения данного текста?

языковой,
когнитивный

Первичная  
текстовая

• Рецептивные задания на понимание текста при различных 
видах чтения:
– найдите соответствие между абзацами и обсуждаемыми в 
тексте вопросами;
– найдите в тексте предложения, выражающие основные по-
ложения текста.
• Рецептивно-репродуктивные задания на целекоррекцию:
– находите ли вы в тексте ожидаемую вами информацию?
– вы сможете использовать данную информацию для подтверж-
дения вашей точки зрения на… ?
– автор действительно обсуждает предполагаемую вами про-
блему?

языковой, 
речевой,

когнитивный.
информационный

Вторичная  
текстовая

• Рецептивно-репродуктивные задания, направленные на рас-
ширенную интерпретацию текста, его анализ и оценку:
– расположите абзацы текста в логической последовательности;
– дополните отрывок текста полученной ранее информацией.
• Репродуктивно-продуктивные задания на корректировку по-
нимания текста и целереализацию:
– выявите противоречивость содержащейся в тексте информа-
ции на основе имеющегося у вас знания о…
– сделайте вывод о… на основе прочитанного текста;
– найдите в тексте доказательства правильности своей точки 
зрения.

языковой, 
речевой,

коммуникативный,
когнитивный.

информационный,
социокультурный

После- 
текстовая

• Продуктивные задания, направленные на развитие умений 
решать проблемные/творческие/профессиональные задачи в 
рамках новой текстовой деятельности:
– какова ваша гипотеза по поводу возможного продолжения 
текста?
– предложите своё, творческое решение обсуждаемой в тексте 
проблемы;
– выскажите мнение о прочитанном, сообщите известные вам 
дополнительные сведения;
– объясните, почему вы соглашаетесь / не можете согласиться с 
выводом автора;
–  сравните описанный в тексте прибор с его рекламой, выявите 
несоответствие.

языковой, 
речевой,

коммуникативный
когнитивный.

информационный,
социокультурный,
профессиональный



114

педагогикавысшейшколы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

цесса; разработка содержательного ресурса 
технологии; проведение текущего монито-
ринга процесса формирования общекуль-
турной компетентности.

3. На контрольно-аналитическом этапе 
проводилась развёрнутая диагностика об-
щекультурной компетентности по оконча-
нии обучения в экспериментальных группах 
и её сравнение с данными диагностики на на-
чальном этапе обучения с целью выявления 
покомпонентной и поуровневой динамики 
формирования общекультурной компетент-
ности при применении технологии на основе 
текстоцентрического подхода; осуществля-
лось сравнение полученных данных с дан-
ными развёрнутой диагностики общекуль-
турной компетентности, полученными на 
заключительном этапе обучения в условно-
контрольных группах; все данные проверя-
лись на уровень статистической значимости.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Диагностика сформированности обще-
культурной компетентности студентов, по-
ступивших на 1-й курс бакалавриата, про-
водилась, прежде всего, с использованием 
процедуры её экспресс-оценивания. При 
этом в качестве критерия сформированно-
сти общекультурной компетентности вы-
ступает каждый из выделяемых автором её 
компонентов (языковой, речевой, коммуни-
кативный, когнитивный, информационный, 
социокультурный и профессиональный), а 
в качестве показателя сформированности 
компонентов рассматривается набор реали-
зующих их текстовых умений. 

Облегчению процедуры диагностирова-
ния и оценивания способствует сокращение 
числа текстовых умений за счёт группиров-
ки вокруг дескрипторов: «прогнозирование 
содержания текста и его понимание» – для 
этапов предтекстовой и первичной тексто-
вой деятельности, «интерпретация тек-
ста» – для этапа вторичной текстовой дея-
тельности, «творческое использование тек-
стовых умений» – для этапа послетекстовой 

деятельности. При этом, наличие у студен-
тов умений, реализующих их предтекстовую 
и первичную текстовую деятельность, рас-
ценивается как свидетельство сформирован-
ности общекультурной компетентности на 
базовом уровне (оценивается в 3 балла). На-
личие текстовых умений, поддерживающих, 
кроме того, вторичную текстовую деятель-
ность – как указание на продуктивный уро-
вень сформированности общекультурной 
компетентности (оценивается в 4 балла), а 
демонстрация студентами умений, позво-
ляющих им осуществлять послетекстовую 
деятельность, свидетельствует о сформиро-
ванности их общекультурной компетентно-
сти на творческом уровне и оценивается в 5 
баллов (см. подробнее [22]).

Результаты проводимой ежегодно диа-
гностики общекультурной компетентности 
на начальном этапе обучения в вузе свиде-
тельствуют лишь о базовом (чаще условно 
базовом) уровне её сформированности у 
обучающихся. Данная оценка относится 
и к среднему уровню сформированности 
каждого из компонентов диагностируемой 
общекультурной компетентности. При этом 
более высокую оценку получает её языковой 
компонент, а наименьшую – в типичном слу-
чае – профессиональный.

На рисунке 1 приведены сравнительные 
результаты экспресс-диагностики исходно-
го уровня общекультурной компетентности 
студентов трёх факультетов (биоресурсов и 
природопользования, судостроения и энер-
гетики, и экономического / ИНОТЭКУ – 
Института отраслевой экономики и управле-
ния КГТУ). Большинство средних значений 
компонентов общекультурной компетент-
ности, диагностируемых у первокурсников, 
находятся ниже уровня, соответствующего 
второму из четырёх выделяемых автором 
этапов текстовой деятельности – первичной 
текстовой деятельности. Данное положение 
указывает на условную диагностируемость 
общекультурной компетентности у студен-
тов факультета биоресурсов и природо-
пользования и ИНОТЭКУ, находящихся на 
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начальном этапе обучения. В третьем случае 
уровень общекультурной компетентности 
определяется как базовый, при том, что зна-
чения её диагностируемых компонентов на-
ходятся в диапазоне 2,5–3,7.

Развёрнутая диагностика позволяет не 
только определить средний уровень обще-
культурной компетентности студентов, но 
и выявить состав умений, представляющих 
её покомпонентно, что важно для установ-
ления динамики развития общекультурной 
компетентности. Это становится возмож-
ным в результате сравнения диагностируе-
мых у обучающихся текстовых умений с раз-
работанным автором контрольным списком 
умений, соотносимых с компонентами обще-
культурной компетентности.

Было выяснено, что предтекстовая и пер-
вичная текстовая деятельность обучающих-
ся упомянутых выше факультетов (набор 
2019 г.) на начальном этапе обучения обе-
спечивался 71% (17 из 24) текстовых умений. 
Были также установлены умения первокурс-
ников, «не проявившиеся» на данных этапах 
текстовой деятельности. Например, «умение 
находить в тексте социокультурную ин-
формацию, требующую дополнительного 

осмысления», соотносимое с социокультур-
ным компонентом общекультурной компе-
тентности, или «умение понять на слух ос-
новное содержание текста в сфере деловой, 
профессиональной коммуникации, опира-
ясь на профессиональные знания», соотно-
симое с профессиональным компонентом. О 
«недостаточности» текстовой деятельности 
первокурсников свидетельствовал также 
факт выявления умений, поддерживающих 
их вторичную текстовую и послетекстовую 
деятельность, только в 4% случаев.

Таким образом, на констатирующем эта-
пе опытно-экспериментальной работы уда-
лось не только убедиться в актуальности 
проводимого исследования, на которую ука-
зывал низкий уровень общекультурной ком-
петентности, выявленный у первокурсников, 
но и установить наименее сформированные 
компоненты данной компетентности. К ним, 
как выяснилось в результате многократной 
диагностики, проводимой на начальном эта-
пе обучения студентов семи направлений 
подготовки в течение четырёх лет, относятся 
профессиональный, социальный и коммуни-
кативный компоненты. Данный факт, равно 
как и установленное фактическое отсутствие 

Рис. 1. Результаты экспресс-диагностики начального уровня общекультурной компетентности 
студентов-первокурсников трёх факультетов (сентябрь 2019 г.)

Fig. 1. The results of express diagnostics of the initial level of intercultural competency of first-year students 
of three faculties (September 2019)
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репродуктивно-продуктивных и продуктив-
ных текстовых умений в диагностической 
картине общекультурной компетентности 
на начальном этапе обучения, задали вектор 
формирования данной компетентности в те-
чение последующих двух лет обучения ино-
странному языку в вузе.

Необходимо отметить также, что в ре-
зультате проведения анкетирования сту-
дентов с целью выяснения их ожиданий от 
курса обучения иностранному языку было 
установлено, что подавляющее большинство 
первокурсников осознанно относятся к сво-
им недоработкам в области общекультурных 
умений2 и надеются, что прохождение курса 
будет способствовать повышению их обще-
культурного уровня за счёт развития, прежде 
всего, культуры речи и культуры общения.

Результаты, полученные на констатиру-
ющем этапе исследования, были учтены при 
проведении второго, формирующего, этапа 
опытно-экспериментальной работы. На этом 
этапе осуществлялись апробирование и до-
работка учебно-методического обеспечения 
технологии формирования общекультурной 
компетентности, представленного рядом 
учебных и учебно-методических пособий, а 
также лабораторных работ, выполненных 
в русле текстоцентрического подхода с ис-
пользованием системы заданий, направ-
ленных на формирование общекультурных 
умений на основе аутентичных текстовых, 
аудио- и видеоматериалов страноведче-
ской и профессионально-ориентированной 
направленности. Задаче интенсификации 
текстовой деятельности служили содержа-
тельные ресурсы технологии, представлен-
ные аутентичными текстами и текстовыми 
заданиями, рассчитанными на выполнение 
в течение 10–15 минут (экспресс-обучение 
выполнению заданий) и используемыми как 

2 Ср.: conscious incompetence: Adams, L. (2011). 
Learning a new skill is easier said than done. Gordon 
Training International. Available at: https://www.
gordontraining.com/free-workplace-articles/
learning-a-new-skill-is-easier-said-than-done/ 
(accessed 28.05.2020).

своеобразный текстовый тренажёр на лю-
бом этапе занятия.

Кроме того, учитывая результаты анкети-
рования и осознанное отношение студентов 
к учебной ситуации, авторы посчитали воз-
можным разработать и внедрить в учебный 
процесс мини-лекцию о построении текстов 
разных жанров и опубликованные ими мето-
дические указания, знакомящие с алгорит-
мом понимания данных текстов при исполь-
зовании разных видов чтения.

Результативность использования разра-
ботанного учебно-методического обеспече-
ния, установленная в процессе комплексно-
го текущего мониторинга, позволила рас-
сматривать наличие данного обеспечения в 
качестве одного из условий успешной реа-
лизации технологии формирования обще-
культурной компетентности на основе тек-
стоцентрического подхода. Надо отметить, 
что на данном этапе работы были выявлены 
дополнительные возможности разработан-
ной технологии при использовании интер-
нет-ресурсов. Они не только предоставили 
широкий доступ к аутентичному текстовому 
материалу, в том числе в аудио- и видео-фор-
мате, но и позволили создать электронную 
образовательную среду, благоприятную для 
развития самостоятельной познавательной 
деятельности студентов. 

Текстоцентрический подход оказался 
совместимым и с дистанционной формой 
организации обучения с помощью электрон- 
ной информационно-образовательной сре-
ды вуза. Проведённая опытно-эксперимен-
тальная работа позволила убедиться в том, 
что предоставляемый электронной инфор-
мационно-образовательной средой (ЭИОС) 
доступ к информационным справочным си-
стемам способствует развитию первичной 
текстовой деятельности обучающихся, а 
функция осуществления виртуального об-
щения друг с другом полезна для развития 
их вторичной текстовой деятельности и для 
построения познавательных стратегий са-
мообучения, что важно для формирования 
общекультурной компетентности [24].
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В целом, решение задач формирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы 
позволило определить и создать педагогиче-
ские условия для эффективной реализации 
разработанной педагогической технологии. 
К ним авторы относят: а) разработку средств 
поддержания осознанного отношения сту-
дентов к процессу формирования обще-
культурной компетентности, осуществля-
емой в русле целенаправленности учебной 
деятельности в целом; б) полноценное уча-
стие обучающихся в текстовой деятельно-
сти (возможное в результате регулярного 
предъявления текстового материала и раз-
работанных текстовых заданий), способ-
ствующее сбалансированному присвоению 
видов культур, обусловливающих процесс 
формирования общекультурной компетент-
ности; в) использование методов и форм 
учебной деятельности, способных интенси-
фицировать текстовую деятельность и, как 
следствие, сам процесс формирования об-
щекультурной компетентности; г) наличие 
учебно-методического обеспечения разра-
ботанного подхода; д) широкое вовлечение 
обучающихся в самостоятельную текстовую 
деятельность, принципиальную для их само-
образования в будущем.

Главной задачей контрольно-аналитиче-
ского этапа исследования было проведение 
развёрнутой диагностики общекультурной 
компетентности студентов на заключитель-
ном этапе языкового обучения с целью уста-
новления динамики формирования данной 
компетентности при использовании тек-
стоцентрического подхода. Сравнительный 
анализ данных, полученных при проведе-
нии экспресс-диагностики общекультурной 
компетентности студентов эксперименталь-
ных групп на начальном и заключительном 
этапах обучения, позволил установить, что 
при использовании текстоцентрического 
подхода развитие общекультурной компе-
тентности за двухлетний курс обучения до-
стигается прежде всего за счёт наращива-
ния текстовых умений на уровне вторичной 
текстовой и послетекстовой деятельности. 

Анализ показал, что обеспеченность данных 
групп умений составляет в среднем 58–64% 
от оцениваемых умений (в зависимости от 
направлений подготовки), что позволяет 
сделать вывод о достижении продуктивного 
уровня сформированности общекультурной 
компетентности студентов на заключитель-
ном этапе обучения иностранному языку. 
Кроме того, диагностическая картина обще-
культурной компетентности подтвердила 
«наработанность» полного состава тексто-
вых умений, поддерживающих предтексто-
вую и первичную текстовую деятельность.

Развёрнутая диагностика общекультур-
ной компетентности позволила также уста-
новить покомпонентную динамику в своём 
развитии. Знаменательным представляется 
то, что больший коэффициент динамики 
продемонстрировали компоненты обще-
культурной компетентности, «не проявляю-
щиеся» или слабо «проявляющиеся» на на-
чальном этапе обучения.

Сравнительный анализ результатов диа-
гностики общекультурной компетентности 
на начальном и заключительном этапах об-
учения в одной из экспериментальных групп 
упомянутых выше направлений подготовки 
набора 2019 г. – 19 ЭК (специальность «Эко-
номика») – выявил, что наибольший коэф-
фициент динамики имеет профессиональный 
компонент – 8 (0,8 : 0,1). По результативности 
за ним следуют компоненты: социальный – 4 
(0,8 : 0,2), коммуникативный – 3,5 (0,7 : 0,2) и 
информационный – 3 (0,9 : 0,3). В связи с этим 
необходимо отметить, что при развёрнутой 
диагностике предусмотрена упрощённая 
процедура подсчёта баллов, при которой ко-
личество текстовых умений, представляющих 
каждый компонент общекультурной компе-
тентности, сокращён до десяти, а максималь-
ная балльная оценка каждого компонента – 1 
балл [17] (Рис. 2). 

Следует подчеркнуть, что описанная 
выше диагностическая картина является ти-
пичной для студентов экспериментальных 
групп всех направлений подготовки, а выяв-
ленное покомпонентное развитие общекуль-
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турной компетентности, при котором наи-
более динамичному развитию подвергаются 
профессиональный, социальный и комму-
никативный компоненты общекультурной 
компетентности, соответствует вектору раз-
вития, определённому на констатирующем 
этапе исследования. Что касается высокого 
коэффициента динамики информационно-
го компонента, то данный факт может объ-
ясняться преобладанием информационной 
деятельности в общем объёме учебной дея-
тельности, формируемой в неязыковом вузе 
усилием всех дисциплин.

Для статистически обоснованного пред-
ставления результатов, полученных путём 
сравнения среднегрупповых показателей 
общекультурной компетентности студентов 
экспериментальных групп одного набора 
обучения в бакалавриате, был использован 
t-критерий Стьюдента для зависимых дан-
ных. В результате было установлено, что 
изменения, коснувшиеся всех компонентов 
общекультурной компетентности, находят-
ся на уровне статистической значимости 
p ≥ 0,05. При этом коэффициент динамики 
профессионального компонента общекуль-

турной компетентности, подвергшегося наи-
большему изменению, у студентов экспери-
ментальных групп набора 2019 г. он соста-
вил 6,2; коэффициент динамики социального 
компонента – 3,7; коммуникативного – 3,1.

Что касается поуровневой динамики раз-
вития общекультурной компетентности в 
экспериментальных группах, то она опре-
делялась с учётом оценивания каждого из 
её компонентов во время развёрнутой диа-
гностики. При этом, если общекультурная 
компетентность студентов на начальном 
этапе обучения находилась на базовом (а в 
случае профессионального, социального и 
коммуникативного компонентов – на услов-
но базовом) уровне, то использование раз-
работанной технологии позволило поднять 
уровень общекультурной компетентности 
до продуктивного. Достигнутый уровень 
сформированности профессионального, ин-
формационного и языкового компонентов 
определялся как творческий.

На контрольно-аналитическом этапе ис-
следования была также реализована воз-
можность сравнения результатов форми-
рования общекультурной компетентности, 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов развёрнутой диагностики общекультурной компетентности 
на начальном и заключительном этапах обучения (группа 19 ЭК 1, сентябрь 2019 – май 2021)

Fig. 2. Comparative analysis of the results of detailed diagnostics of intercultural competency at the initial 
and final stages of language training (group 19 ЭК 1, September 2019 – May 2021)
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достигнутых в экспериментальных группах, 
с результатами, полученными по окончании 
обучения в контрольных группах (в группах 
той же специальности одного потока). При 
этом авторы исходили из наличия однород-
ности среднегрупповых показателей в экс-
периментальных и контрольных группах на 
начальном этапе обучения. 

Сравнительный анализ данных, полу-
ченных на завершающем этапе обучения, с 
использованием t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок, позволил установить 
значимые различия в показателях сформи-
рованности общекультурной компетент-
ности в данных группах – в целом и поком-
понентно. В экспериментальных группах 
данные показатели были значительно выше. 
Так, в результате анализа, проведённого 
в мае 2021 г. среди студентов упомянутых 
выше направлений подготовки, было вы-
явлено, что наибольшая разница в показа-
телях сформированности характеризует 
следующие компоненты общекультурной 
компетентности: социальный (68%), инфор-
мационный (52%), профессиональный (50%) 
и речевой (35%) (Рис. 3).

Установлено, что сравнительные измене-
ния показателей пяти из семи компонентов 
общекультурной компетентности характе-
ризует уровень статистической значимости 
p ≤ 0,05, что указывает на эффективность 
использования текстоцентрического подхо-
да в процессе её формирования. Показатель 
сформированности языкового компонента 
оказался на достаточно высоком уровне и в 
экспериментальных, и в контрольных груп-
пах (0,73 и 0,68 соответственно). При этом 
коэффициент динамики данного компонен-
та имеет сравнительно низкое значение (1,8 
и 1,7 соответственно), что связано с более 
высоким начальным уровнем его развития 
по сравнению с другими компонентами об-
щекультурной компетентности. 

Что касается одинаковых показателей 
уровня сформированности когнитивного 
компонента в диагностической картине экс-
периментальных и контрольных групп, то 
данный факт, по мнению авторов, может 
быть объяснён приоритетными задачами 
интеллектуального развития обучающихся, 
характеризующими весь комплекс учебных 
дисциплин вуза. 

Рис. 3. Достоверность различий показателей сформированности общекультурной компетентности  
в экспериментальных и контрольных группах после обучения

Fig. 3. Validity of differences in indicators of the intercultural competency formation in experimental  
and control groups after language training
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Итоги уровневого анализа общекультур-
ной компетентности, проведённого на кон-
трольно-аналитическом этапе исследова-
ния, также указывают на преимущества ис-
пользования текстоцентрического подхода 
к её формированию: количество студентов, 
имеющих продуктивный уровень компетент-
ности, увеличилось в 3,8 раз и составило 
70,7%, имеющих творческий уровень – в 8,9 
раз (21,3%). При сохранении аналогичной 
тенденции, результаты, достигнутые в кон-
трольных группах, были скромнее: увеличе-
ние в 2,7 (49,6%) и 3,5 раз (8,4%).

Заключение
Опытно-экспериментальная работа по-

зволила убедиться в том, что к значимому ре-
зультату в формировании общекультурной 
компетентности обучающихся в неязыковом 
вузе может привести только использование 
специально разработанной педагогической 
технологии. Проведённая опытно-экспери-
ментальная работа подтвердила возмож-
ность и результативность использования в 
данном качестве технологии, разработанной 
на основе текстоцентрического подхода. 
В условиях двухгодичного обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе исполь-
зование данной технологии позволило до-
биться значительной поуровневой и поком-
понентной динамики в формировании обще-
культурной компетентности обучающихся.

Разработанные методы диагностики 
сформированности общекультурной компе-
тентности также подтвердили обоснован-
ность своего использования в учебном про-
цессе, поскольку обеспечили возможность 
определить количественные изменения в 
процессе развития общекультурной компе-
тентности. Это, в свою очередь, позволяет 
судить об эффективности использования 
текстоцентрического подхода к процессу 
формирования общекультурной компетент-
ности в неязыковом вузе и целесообразности 
внедрения в процесс языкового образования 
комплекса разработанных педагогических 
условий его реализации.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления 
влияния культурно-ценностных ориентаций на поведение российских и иностранных сту-
дентов в сложных ситуациях. Опора на смысложизненные ориентиры помогает преобразо-
вывать и совершенствовать собственную линию отреагирования в непростых социально-
кризисных условиях и накапливать багаж культурно-приемлемых решений. Необходимость 
осознания этой проблемы определила цель исследования – выявление особенностей в про-
явлении смысложизненных ориентаций и различий в стратегиях защитно-совладающего 
поведения у российских и иностранных студентов (из республики Таджикистан). Исходя 
из поставленной цели, с помощью эмпирических и интерпретационных методов исследо-
вания были получены результаты по общей выборке 100 человек. В качестве испытуемых 
выступили студенты первого курса из Таджикистана и России. Выявлено, что российские 
студенты в кризисных ситуациях активно пытаются её осмыслить и всё-таки удовлет-
ворить свои значимые потребности, в то время как иностранные студенты, чаще всего, 
сглаживают, смягчают дискомфорт, их поведение носит компенсаторный характер. Тем 
не менее, различия в ценностно-смысловых ориентациях и, соответственно, выстраивание 
собственной траектории защитно-совладающего поведения позволяют студентам адап-
тироваться в социуме, согласовывая свои традиционные ценности с современной культур-
ной трансформацией общества.

Ключевые слова: защитно-совладающее поведение, смысложизненные ориентации, сту-
денты

Для цитирования: Перченко Е.Л., Гудина Т.В. Особенности смысложизненных ориента-
ций и защитно-совладающего поведения у иностранных и российских студентов // Высшее 
образование в России. 2023. Т. 32. № 4. С. 124–136. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-4-124-136

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Перченко Е.Л., Гудина Т.В., 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



125

HigHereducAtionPedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 4.

Features of Life Meaning Orientations and Defensive-Coping 
Behaviour of Russian and Foreign Students 

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-4-124-136

Elena L. Perchenko – Cand. Sci. (Psycology), Associate Professor, Psycology Department, ORCID: 
0000-0001-8117-3357, pel.mail@mail.ru

Tatiana V. Gudina – Dr. Sci. (Pedagogy), Professor, Defectology Education Department, ORCID: 
0000-0001-6896-6918, Researcher ID: K-1717-2018, Scopus ID: 57192065319, gtv1968@mail.ru
Cherepovets State University, Cherepovets, Russian Federation
Address: 162600, Vologda Region, Cherepovets, Lunacharsky ave., 5

Abstract. The relevance of the study is due to the need to comprehend the influence of cultural 
and value orientations on the behavior of Russian and foreign students in difficult situations. Re-
lying on meaningful life guidelines helps to transform and improve one’s own line of response at 
difficult social crisis conditions and accumulate a baggage of culturally acceptable solutions. The 
need to understand this problem determined the purpose of the study – to identify features in the 
manifestation of meaningful life orientations and differences in the strategies of protective coping 
behavior among Russian and foreign students (from the Republic of Tajikistan). Based on the set 
goal, using empirical and interpretive research methods, results were obtained for a total sample 
of 100 people. The subjects were first-year students from Tajikistan and Russia. It was revealed 
that Russian students in crisis situations actively try to comprehend it and, nevertheless, satisfy 
their significant needs, while foreign young people, most often, smooth out, mitigate discomfort, 
their behavior is compensatory in nature. Nevertheless, differences in value-semantic orientations 
and, in accordance with this, building their own trajectory of protective and coping behavior al-
low students to adapt in society, coordinating their traditional values   with the modern cultural 
transformation of society.
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Введение
В условиях общемировых тенденций гло-

бализации и увеличения международной об-
разовательной миграции понимание смыс-
ложизненных ориентиров у таджикских и 
российских студентов может являться инди-
катором в выборе субъективного защитно-
совладающего поведения, успешной адапта-
ции в новых условиях и, как следствие, моти-
вационным ресурсом при обучении студентов 
в вузе.

Стоит отметить, что формирование смыс-
ла жизни человека происходит в обществе, 

зависит от собственных ощущений, выходит 
за рамки традиционного культурного круга, 
имеет динамику, различия в поликультур-
ном проявлении и содержании в каждом 
возрастном периоде. В юношеском возрасте 
понимание и осознание смысла жизни по-
могает молодым людям не просто преобра-
зовывать и совершенствовать собственную 
линию поведения, но и накапливать эффек-
тивные способы отреагирования в сложной 
ситуации выбора.

В то же время многообразие жизненных 
ситуаций в современном меняющемся мире 
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требует от человека рефлексии и ценностно-
смысловой регуляции, способности транс-
формировать новые смыслы в субъективную 
оценку, проявляющуюся в успешной само-
реализации в учебно-профессиональной 
деятельности, либо в формировании куль-
турного стресса, чувства собственного не-
соответствия этому миру, отчуждённости, 
бессилия. Освоение будущей профессии 
способствует формированию новых соци-
альных ролей, поиску жизненных смыслов. 
В студенчестве развиваются и трансформи-
руются смысловые конструкты и системы 
ценностных ориентаций. Эти изменения 
происходят в условиях социально-ролевого 
выбора индивидуальных стратегий эффек-
тивного взаимодействия. 

Основа для исследования феномена пре-
одоления сложных жизненных ситуаций 
была заложена в начале XX в. в трудах З. 
Фрейда и А. Фрейд, в которых психологи-
ческие защиты рассматриваются как меха-
низм, позволяющий человеку справляется 
со своими негативными чувствами и пере-
живаниями [1]. Проблема копинг-страте-
гий поведения активно стала изучаться с 
60–70-х годов прошлого века. Первым ис-
следователем в этой области был Г. Селье 
[2], однако признание теория копинга по-
лучила лишь после работ Р. Лазаруса [3]. 
В психологии стресса регулярно использу-
ется словосочетание «совладание со стрес-
сом» или термин «копинг», чтобы описать 
попытки индивида справиться с непростой 
ситуацией, обусловленной трудностями 
в оценке смысложизненных ориентиров, 
преодолеть её и соответствующие негатив-
ные состояния. Успешность применяемых 
для этого стратегий поведения определяет 
уровень и способность к психологической 
адаптации студента к новым условиям жиз-
ни, оценке своих возможностей в освоении 
профессиональных компетенций при обу-
чении в вузе.

Глубокое понимание, возникновение и 
развитие феномена совладания человека с 
жизненными трудностями и особенности 

психологических защитных механизмов 
рассмотрены в работах российских и зару-
бежных авторов, таких как Рассказова Е.И.,  
Гордеева Т.О. [4]; Хайруллина Ю.Р. [5];  
Ж. Бушар, А. Гийемет, Н. Ландри-Леже [6]; 
С.П. Браун, Р.А. Вестбрук, Г. Чаллагалла [7]; 
Дж. Вайлант [8].

В своих исследованиях Саунин К.С. [9], 
Черепанова М.И., Домашев А.Н. [10] отме-
чают особую важность в выборе культур-
ного кода смысложизненных ориентиров 
для иностранных студентов, обучающихся 
в российском вузе. С лёгкостью справлять-
ся с непредвиденными обстоятельствами 
молодым людям не позволяет пока ещё не-
богатый жизненный опыт, неустойчивое 
положение в обществе, материальная не-
стабильность, отсутствие рядом близких 
людей, переживания, связанные с учебной 
деятельностью, зачастую выступающие 
главными причинами стрессов и нервных 
расстройств, преодолеть которые не всег-
да удаётся.

Выбор эффективных стратегий защитно-
совладающего поведения во многом зависит 
от ценностей личности, от осознания сущ-
ности собственного «Я», жизнестойкости и 
культурных ориентиров. Особого внимания 
в рамках данного вопроса заслуживают ис-
следования Абульхановой-Славской К.А. 
[11], Леонтьева Д.А. [12], Франкла В. [13], 
которые рассматривают формирование 
смысложизненных ориентаций не только в 
контексте всей жизни человека, но и в кон-
тексте определённых возрастных периодов. 
Не меньший интерес вызывает видение про-
блематики возрастной динамики изменения 
смысложизненных ориентиров, рассмотрен-
ных Т.Н. Сахаровой [14]; их роль в профес-
сиональной деятельности, в постановке цели 
личностного самоопределения молодёжи 
изучали Чудновский В.Э., Бодалев А.А., Вай-
зер Г.А., Вахромов Е.Е., Карпова Н.Л., Суво-
ров А.В. [15].

Развитие обозначенной проблемы про-
должалось авторами применительно к сту-
денческому возрасту как осознание лич-
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ностью жизненных ценностей, важнейший 
фактор психологической безопасности, вли-
яющий на дальнейшее становление молодых 
людей, потенциал возможного будущего, и 
получило освещение в ряде исследований – 
Спириной Т.А. [16], Сараевой Е.В., Мараку-
линой А.С. [17], Лапицкой Ю.С. [18]. Анализ 
ценностных ориентаций студентов в контек-
сте вызовов современности нашли отраже-
ния в работах Сизганова Е.Ю., Кайдашова 
А.К., Чикова И.В. [19].

Для российских университетов тема ин-
тернационализации чрезвычайно актуальна, 
поскольку современный университет встра-
ивается в глобальные сети студенческой 
академической мобильности и образова-
тельные траектории. Экспорт российского 
образования возведён в ранг государствен-
ной задачи, что выражается включением 
проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» в чис-
ло приоритетных со сроками реализации 
с 2017 по 2025 гг. [20]. В настоящее время 
неоспорима важность кросс-культурных 
исследований студентов, так как междуна-
родные связи пронизывают разные аспекты 
вузовского профессионального образо-
вания: выделяются факторы, предшеству-
ющие и/или способствующие выбору тех 
или иных стратегий совладания. В работе 
Л. Кроке, М. Итюрбид, Р. Торрес Стоун, М. 
МакГинли, М. Рафаелли, Г. Карло анализи-
руются следствия особенностей совладания 
на уровне общих стратегий аккультурации и 
итоговой эффективности кросс-культурной 
адаптации [21]. 

Анализ научной литературы и всё выше 
сказанное позволили определить цель данно-
го исследования – выявление особенностей в 
проявлении смысложизненных ориентаций 
и различий в стратегиях защитно-совладаю-
щего поведения у российских и иностранных 
студентов (из республики Таджикистан).

Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи: определить различия в 
проявлениях смысложизненных ориента-
ций российских и иностранных студентов 

вуза; определить особенности в преодоле-
нии трудностей у российских и иностран-
ных студентов; установить взаимосвязь 
между смысложизненными ориентация-
ми и стратегиями защитно-совладающего 
поведения у российских и иностранных  
студентов.

Материалы и методы
Эмпирическое исследование проводилось 

в 2021/2022 уч. году на базе ФГБОУ ВО «Че-
реповецкий государственный университет». 
В нём приняли участие студенты первого 
курса из Таджикистана (50 человек) и Рос-
сии (50 человек). Возрастной диапазон испы-
туемых составил от 17 до 27 лет, деление по 
половому признаку не производилось.

Постановка цели исследования диктовала 
подбор диагностических методик: копинг-
тест «Оценка поведения в трудной жизнен-
ной ситуации» (Р. Лазарус) [22]; опросник 
«Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик, 
Х. Келлерман, Х.Р. Конте) [23]; методика для 
психологической диагностики копинг-меха-
низмов (Е. Хейм) [24]; тест жизнестойкости 
Сальваторе Мадди в адаптации Д.А. Леон-
тьева [25]; методика Милтона Рокича «Цен-
ностные ориентации» (тест Милтона Рокича 
для диагностики ценностных ориентаций) 
[26]; тест «Смысложизненные ориентации» 
(методика Смысложизненных ориентаций) 
Д.А. Леонтьев [27]. Для математической об-
работки данных применялся критерий ϕ* – 
угловое преобразование Фишера, коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона р.

Результаты исследования
При представлении результатов иссле-

дования требует проверки, прежде всего, 
следующее предположение: существуют 
различия в особенностях смысложизнен-
ных ориентаций российских и таджикских 
студентов. Результаты проверки отражены в 
таблицах 1 и 2.

Авторами были выявлены статистиче-
ски значимые различия в таких потенци-
альных ориентирах, как: «процесс жизни» 
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(ϕ* = 2,008, при p ≤ 0,05), «локус контроля – 
Я» (ϕ* = 2,616, при p ≤ 0,01), «локус контро-
ля – жизнь» (ϕ* = 2,606, при p ≤ 0,01). Это 
позволяет говорить о том, что российские 
студенты чаще удовлетворены течением 
жизни в настоящем, уверены в себе и своих 
силах, живут сегодняшним днём, способны 
контролировать действия. Исходя из дан-
ных, представленных в таблице 2, можно 
говорить о том, что у молодых людей в пред-
почитаемых терминальных ценностях пре-
обладают такие как: материально обеспечен-
ная и активная жизнь, развитие, интересная 
работа, любовь и познание. Что касается 
инструментальных ценностей, здесь преоб-
ладают ответственность, рационализм, ак-
куратность, воспитанность, независимость 
и чуткость.

У иностранных студентов имеют значение 
такие смысложизненные ориентации как: 
«результат жизни» (ϕ* = 2,036, при p ≤ 0,05), 
«вовлечённость» (ϕ* = 2,648, при p ≤ 0,01), 
«контроль» (ϕ* = 4,921, при p ≤ 0,01), и «жиз-
нестойкость» (ϕ* = 4,826, при p ≤ 0,01). Следо-
вательно, можно говорить о том, что обучаю-
щиеся в большей мере удовлетворены своей 

прожитой жизнью, в силах контролировать 
происходящее, способны к совладанию со 
стрессом и преодолению базовой тревоги. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что российские студенты живут сегодняш-
ним днём, воспринимают течение своей 
жизни как интересный, эмоционально на-
сыщенный и наполненный смыслом про-
цесс. Они предпочитают двигаться вперёд 
без оглядки на прошлое, прежний отрица-
тельный или даже порой положительный 
опыт; ставят перед собой сложные задачи, 
для достижения целей, уверены в себе и 
своих силах, в том, что они способны до-
стигнуть больших высот. Если в прошлом 
молодые люди успешно реализовывали 
свои задумки, то всегда будут гордиться 
достижениями, и будут ожидать больших 
успехов от себя в будущем. Российские 
студенты стараются строить собственную 
жизнь в соответствии с персональными 
представлениями, позиционируют себя 
как сильную личность, обладающую до-
статочной свободой выбора. 

Исходя из результатов исследования, 
представленных в таблице 2, можно гово-

Таблица 1
Особенности смысложизненных ориентаций российских и таджикских студентов вуза

Table 1
Peculiarities of Meaningful Orientations of Russian and Tajik University Students

Параметры диагностики
Таджикские  
студенты, %

Российские  
студенты, %

ϕ*

Смысложизненные  
ориентации

Цели 68 76 –

Процесс 36 64 2,008

Локус контроля – Я 28 64 2,616

Локус контроля – жизнь 32 68 2,606

Общ. показатель осмысленности жизни 44 64 –

Результат жизни 56 28 2,036

Жизнестойкость Вовлечённость 76 40 2,648

Контроль 84 20 4,921

Жизнестойкость 92 32 4,826

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,01; обычным 
шрифтом – статистически значимые различия при p ≤ 0,05.

Note: Bold indicates statistically significant differences at p ≤ 0.01; normal font – statistically significant 
differences at p ≤ 0.05.
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рить о том, что у иностранных студентов (из 
республики Таджикистан) в предпочитае-
мых терминальных ценностях преобладают 
такие как здоровье, жизненная мудрость, 
свобода, наличие друзей, счастливая семей-
ная жизнь и счастье других. В инструмен-
тальных же приоритетах: воспитанность, 
аккуратность, ответственность, независи-
мость, чуткость, жизнерадостность. 

Следовательно, можно сделать вывод, 
что иностранные студенты в большинстве 
случаев удовлетворены прожитым отрезком 
жизни, своей деятельностью, осмысленно 
подходят к постановке целей и задач. Они 
отдают отчёт действиям и поступкам, уве-
рены в своих силах, даже в том случае, если 
могут совершить ошибку, расценивают её 
как опыт. Студенты оптимистично настро-
ены на конечный результат деятельности, в 
приоритете у них здоровье как психическое, 
так и физическое, а также счастье родных и 
близких людей.

При проверке второй исследовательской 
задачи авторы предположили, что существу-
ют особенности в преодолении трудностей 
у российских и иностранных студентов, ре-
зультаты представлены в таблице 3.

В ходе исследования, с помощью кри-
терия углового преобразования Фишера, 
было выявлено, что у российских студентов 
преобладают такие механизмы, как «вы-
теснение» (ϕ* = 4,253, при p ≤ 0,01) и «ги-
перкомпенсация» (ϕ* = 4,554, при p ≤ 0,01). 
Иными словами, происходит как бы транс-
формация внутренних импульсов в субъек-
тивно понимаемую их противоположность. 
В другом случае студенты из РФ подавляют 
неприятное чувство, мысли внутри себя. У 
российских студентов ярко выражены такие 
копинг-стратегии, как «конфронтацион-
ный копинг» (ϕ* = 3,886, при p ≤ 0,01), «по-
ложительная переоценка» (ϕ* = 2,814, при 
p ≤ 0,01) и «поиск социальной поддержки» 
(ϕ* = 2,015, при p ≤ 0,05). То есть, можно 
говорить о том, что молодые люди не всег-
да действуют целенаправленно, анализируя 
способы разрешения ситуации, но при этом 
они довольно позитивно реагируют на про-
блемы, расценивая их как стимул для лич-
ностного роста. Также обучающиеся склон-
ны обращаться к другим за помощью, рас-
сказывать о своих проблемах людям. 

Исходя из приведённых в таблице 3 ре-
зультатов, можно заметить, что у иностран-

Таблица 2 
Предпочитаемые ценностные ориентации российских и таджикских студентов

Table 2
Preferred value orientations of Russian and Tajik students

Терминальные ценности 
Средн. 

арифм. ранг 
Инструментальные ценности 

Средн. 
арифм. ранг

Российские студенты
1 Материально обеспеченная жизнь 4,76 Ответственность 7,16
2 Развитие 5,04 Рационализм 7,36
3 Активная жизнь 5,08 Аккуратность 7,84
4 Интересная работа 5,4 Воспитанность 8,08
5 Любовь 6 Независимость 8,46
6 Познание 8,04 Чуткость 8,68

Таджикские студенты
1 Здоровье 3,96 Воспитанность 5,44
2 Жизненная мудрость 4,96 Аккуратность 6,04

3 Свобода 5,12 Ответственность 7,48
4 Наличие друзей 5,8 Независимость 8,36
5 Счастливая семейная жизнь 6,56 Чуткость 8,64

6 Счастье других 8,08 Жизнерадостность 8,72
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ных студентов преобладает такой механизм 
психологической защиты, как «рациона-
лизация» (ϕ* = 3,574, при p ≤ 0,01). Отсюда 
можно сделать вывод, что молодые люди 
пресекают переживания, вызванные непри-
ятной или субъективно неприемлемой си-
туацией при помощи логических установок 
и манипуляций, даже при наличии убеди-
тельных доказательств в пользу противо-
положного. Рационализируя ситуацию, 
личность создаёт логические (псевдоразум-
ные), но благовидные обоснования своего 
или чужого поведения, действий или пере-
живаний, вызванных причинами, которые 
она (личность) не может признать из-за 
угрозы потери самоуважения. Существуют 
статистически значимые различия в таких 
копинг-стратегиях, как «дистанцирование» 
(ϕ* = 2,358, при p ≤ 0,01), «самоконтроль» 
(ϕ* = 3,359, при p ≤ 0,01), «планирование ре-
шения проблемы» (ϕ* = 2,814, при p ≤ 0,01). 

Иностранные студенты предпочитают сдер-
живать свои эмоции, скрывать проблемы от 
других. При этом зачастую демонстрируют 
самостоятельность в решении трудных си-
туаций, предпочитают использовать ана-
литический подход в разрешении проблем, 
опираясь на объективные обстоятельства и 
прошлый опыт.

При проверке третьей исследовательской 
задачи авторы выдвинули предположение 
о том, что существует прямая взаимосвязь 
ценностей активного, насыщенного образа 
жизни и эффективного совладания с труд-
ностями у российских студентов; и прямая 
взаимосвязь традиционных ментальных 
ценностей с эффективным преодолением 
препятствий у иностранных студентов. Про-
верка данного предположения представлена 
в таблице 4.

Можно наблюдать, что российские сту-
денты чаще ориентируются на выбор ценно-

Таблица 3
Особенности защитно-совладающего поведения у российских и таджикских студентов

Table 3
Features of Defensive Coping Behaviour among Russian and Tajik Students

Параметры диагностики
Таджикские студенты Российские студенты

ϕ*
% %

Механизм  
психологической  
защиты

Вытеснение 16 72 4,253

Регрессия 8 28 1,913

Отрицание 24 48 1,793

Замещение 12 24 –

Гиперкомпенсация 4 56 4,554

Проекция 32 36 –

Рационализация 80 32 3,574

Общая напряжённость всех защит 20 48 2,135

Копинг- 
стратегии

Конфронтационный копинг 20 72 3,886

Поиск социальной поддержки 40 68 2,015

Бегство-избегание 28 64 2,616

Положительная переоценка 60 92 2,814

Принятие ответственности 36 56 –

Дистанцирование 76 44 2,358

Самоконтроль 84 40 3,359

Планирование решения проблемы 92 60 2,814

Примечание: жирным шрифтом обозначены статистически значимые различия при p ≤ 0,01; обычным 
шрифтом – статистически значимые различия при p ≤ 0,05.

Note: bold indicates statistically significant differences at p ≤ 0.01; normal font – statistically significant 
differences at p ≤ 0.05.
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стей активного, насыщенного образа жизни, 
при достаточной свободе действий и кон-
троле выбора решения довольно позитивно 
реагируют на проблемы, расценивая их как 
стимул для личностного роста. Такого рода 
ориентации и смыслы снижают эмоциональ-
ную напряжённость у российских студентов, 
предотвращают дезорганизацию, позволяют 
им смело отстаивать своё мнение и взгляды, 
ориентируя их на самореализацию. 

Иностранные студенты (из республики 
Таджикистан), отдавая приоритет семейным 
ценностям, воспитанию, жизненному опыту, 
предпочитают использовать рациональный 
подход в разрешении проблем даже в том 
случае, если могут совершить ошибку, часто 
расценивают её как опыт. Проявляя само-
стоятельность в решении трудных вопросов, 
иностранные студенты ограждают себя во 
время стрессовой ситуации, ориентируясь 
на ценности личной жизни и принятие дру-
гих мнений.

Обсуждение результатов
Современный контекст высшего образо-

вания предполагает образовательную ми-
грацию студентов как внутри страны, так и 
за рубеж, но при этом необходимо осозна-
ние влияния смысложизненных ориентиров 
на их поведение в рамках образовательных 
потребностей, осмысление механизмов 
адаптации студентов к новым вызовам, по-
нимание, как смыслы и ценности позволяют 
личности преодолевать неопределённости и 
трудности современной жизни.

Выделенные приоритеты российских сту-
дентов такие как, достижение личностно 
значимых целей, уверенность в себе и сво-
их силах, обладание достаточной свободой 
выбора, сознательный контроль и свобода 
принятия решений дают им возможность 
сконцентрироваться на личных задачах, что 
близко к данным Е.Ф. Ященко в исследова-
нии взаимосвязи смысложизненных ориен-
таций, стратегий совладающего поведения 

Таблица 4
Взаимосвязь между смысложизненными ориентациями и стратегиями защитно-совладающего 

поведения у российских и таджикских студентов
Table 4

Interrelation between Meaningful Orientations and Strategies of Protective Coping Behavior  
of Russian and Tajik Students

Смысложизненные ориентации российских и иностранных 
студентов

Стратегии защитно-совладающего поведения

О
тр

иц
ан

ие

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
 

ре
ш

ен
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пр
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ы
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ег
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я
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ия
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ён

но
ст

ь 
 

за
щ

ит

Российские студенты

Ценность самоконтроля – – – 0,41 – –0,46

Смелость во взглядах –0,38 – – – – –

Продуктивная жизнь (максимальное использование  
возможностей)

– – – – – –0,36

Общий показатель осмысленности жизни – 0,39 – – – –

Таджикские студенты

Воспитанность – – –0,41 – – –

Счастливая семейная жизнь – – – 0,39 – –

Общий показатель осмысленности жизни –0,4 –0,35

Примечание. обычным шрифтом – статистически значимые корреляционные связи при р ≤ 0,05.  
Прочерк обозначает отсутствие связей.

Note. regular font – statistically significant correlations at p ≤ 0.05. A dash indicates the absence of links.
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и удовлетворённости жизнью у студентов, 
причём сходные результаты были получены 
именно на российской выборке [28]. 

Вместе с тем присутствует желание пере-
ложить ответственность и контроль за ре-
зультаты учебной деятельности на других 
субъектов образовательного процесса, чаще 
на преподавателей. Не всегда достаточное 
умение работать самостоятельно, нежела-
ние осмысливать и «добывать» информацию 
проявляются в проектной деятельности сту-
дентов, и, как следствие, может страдать мо-
тивация и успеваемость. Отсюда в поведении 
и действиях российских студентов зачастую 
наблюдается отсутствие целенаправленно-
сти, желание действовать «напролом», об-
учающиеся не всегда анализируют способы 
разрешения ситуации, что может привести 
к дезадаптации и, как следствие, к низкой 
успеваемости.

Ориентация в поведении на конструктив-
ное реагирование при решении проблемы, 
расценивается ими как стимул для личност-
ного роста, мотивирует студента на дости-
жение успеха в учебной, общественной, на-
учной деятельности, на социальную актив-
ность. Этот показатель говорит о том, что 
«вчерашние российские школьники» ориен-
тированы на получение профессиональных 
компетенций в вузе, обладают большой сво-
бодой выбора, что является важным факто-
ром адаптации и эмоционального благопо-
лучия обучающихся.

Если у российских студентов процес-
сы совладания (преодоления стресса), в 
большинстве своём, направлены на актив-
ное изменение ситуации и удовлетворение 
значимых потребностей, то у иностранных 
студентов действия и поведение, чаще все-
го, носят компенсаторный характер и на-
правлены на сглаживание, смягчение пси-
хического дискомфорта. Материальные 
ценности и ценности самоутверждения 
для таджикских студентов менее значи-
мы, вероятно, это обусловлено возрастной 
однородностью данной группы и поиском 
собственной культурной идентичности в 

обществе, трудностями адаптации в чужой 
стране. 

Выявлена положительная связь ценностей 
активной позиции в получении образования 
и освоения новых профессиональных компе-
тенций в вузе со стремлением к преодолению 
трудностей адаптации у российских студен-
тов и прямая взаимосвязь традиционных 
ментальных ценностей, династийности про-
фессий с эффективным преодолением труд-
ностей у первокурсников из Таджикистана. 
Что подтверждается исследованием Набие-
ва М.М. о ярко выраженной специфике си-
стемы национально-культурных ценностей 
с опорой на мудрость прошлого, присущей 
студентам республики Таджикистан [29]. 

Можно сделать вывод, что современ-
ные студенты, как российские, так и ино-
странные, вырабатывают собственный путь 
оптимального совладания с опорой на на-
циональные культурно-ценностные ориен-
тации. И те, и другие способны выстраивать 
конструктивные стратегии поведения и при-
спосабливаться к новым вызовам в овладе-
нии будущей профессией. 

Заключение
Подводя итог данному исследованию, 

можно сделать вывод, что российские сту-
денты, выбирая в качестве ценностей жизни 
самоконтроль, смелость во взглядах, актив-
ность и планирование собственной жизни, 
способны к эффективному совладанию при 
оптимальном психоэмоциональном состоя-
нии. Иностранные студенты, выбирая в ка-
честве ценностей чаще осмысленность, вос-
питанность и семейные ориентиры, при этом 
также способны выстраивать конструктив-
ные стратегии совладания и приспособления 
в условиях новой учебно-профессиональной 
деятельности. 

В ситуациях общественных изменений 
при поступлении в вуз социокультурные 
ценности помогают личности удерживать 
заданный вектор развития, позволяют пре-
одолеть трудности перед лицом происхо-
дящих событий, оставаться верным своим 



133

HigHereducAtionPedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 4.

смыслам. По результатам данного исследо-
вания можно сделать вывод, что иностран-
ные и российские студенты в трудной жиз-
ненной ситуации действуют в соответствии с 
их смысложизненными ориентирами. 

Несмотря на разные ценностные тренды, 
все без исключения студенты выстраивают 
продуктивные копинг-стратегии, способ-
ствующие овладению профессией, находят 
баланс между «хочу» и «могу», что позво-
ляет обрести социально-психологическое 
благополучие и успешно адаптироваться в 
новой образовательной среде вуза. 

Важно сформировать у молодого поколе-
ния отношение к жизни как к ценности, раз-
вивая и поддерживая позитивное самосо-
знание и самопонимание, что будет способ-
ствовать успешному овладению программой 
вузовской подготовки. Осознание адаптаци-
онных трудностей и возможность управле-
ния своим поведением в условиях возникшего 
стресса, особенно у студентов-первокурсни-
ков, позволит выстроить алгоритм развития 
интернационализации в высшей школе РФ по 
пути более пластичной интеграции этого кон-
тингента студенчества в российской образо-
вательной среде.

Полученные результаты исследования 
могут быть использованы в ходе обучения 
студентов различных направлений подго-
товки, а также в работе кураторов студен-
ческих групп и в деятельности психологиче-
ской службы вузов. 

Литература
1. Фрейд А. Психология Я и защитные механиз-

мы: пер. с англ. СПб: Изд-во «Питер», 2022. 
160 с. 

2. Селье Г. Стресс без дистресса: пер. с англ. 
А.Н. Луки, И.С. Хорола. М. : Прогресс, 1979. 
126 с. 

3. Lazarus R.S. Psychological Stress and Coping 
Process. New York: McGraw, 1966. 466 p. 

4. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг-стра-
тегии в психологии стресса: подходы, методы 
и перспективы исследований // Психологи-
ческие исследования: электрон. науч. журн. 
2011. T. 4. № 17. DOI: 10.54359/ps.v4i17.850 

5. Хайруллина Ю.Р. Особенности психоло-
гических защитных механизмов и копинг-
стратегий у подростков из неблагополучных 
семей // Психолог. № 5. 2014. С. 1–15. DOI: 
10.7256/2306-0425.2014.5.13168

6. Bouchard G., Guillemette A., Landry-Leger N. 
Situational and Dispositional Coping: an Exami-
nation of their Personality, Cognitive Appraisals 
and Psychological Distress // European Journal 
of Personality. 2004. Vol. 18. P. 221–238. DOI: 
10.1002/per.512

7. Brown S.P., Westbrook R.A., Challagalla G. 
Good Cope, Bad Cope: Adaptive and Maladaptive 
Doping Strategies Following a Critical Negative 
Work Event // Journal of Applied Psychology. 
2005. Vol. 90. No. 4. P. 982–798. DOI: 10.1037/ 
0021-9010.90.4.792

8. Vaillant G.E. Adaptive Mental Mechanisms: 
Their Role in a Positive Psychology // Ameri-
can Psychologist. 2000. Vol. 55. No. 1. P. 89–98. 
DOI:10.1037/0003-066X.55.1.89

9. Саунин К.С. Смыслы и смыслообразование как 
механизм формирования нравственной ориен-
тации личности // Успехи современной науки. 
2016. Т. 1. № 10. С. 152–155. EDN: XCIHLN.

10. Черепанова М.И., Домашев А.Н. Динамика 
смысложизненных ориентаций студенческой 
молодёжи в процессе обучения в вузе // Мир 
науки, культуры, образования. 2019. № 1 (74). 
С. 164–166. EDN: TACLYR.

11. Абульханова-Славская К.А. Стратегии жиз-
ни. М.: Мысль, 1991. 299 с. 

12. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, 
строение и динамика смысловой реальности. 
М.: Смысл, 1999. 486 с.

13. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: 
Прогресс, 2010. 368 с. 

14. Сахарова Т.Н. Возрастная динамика смыс-
ложизненных ориентаций личности // Вест-
ник Воронежского государственного тех-
нического университета. 2012. Т. 8. № 10-2.  
С. 156–160. EDN: QCQTUL.

15. Исследование проблем смысла жизни и акме 
(возрастной, профессиональный и социореа-
билитационный аспекты) / В.Э. Чудновский, 
А.А. Бодалев, Г.А. Вайзер, Е.Е. Вахромов, 
Н.Л. Карпова, А.В. Суворов, А.В. Торопо-
ва // Психологический журнал. 2004. Т. 25. 
№ 1. EDN: OXFXKT.

16. Спирина Т.А. Исследование смысложиз-
ненных ориентаций студентов-первокурс-
ников // Тенденции развития науки и обра-



134

педагогикавысшейшколы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

зования. 2018. № 41-1. 56–59. DOI: 10.18411/
lj-08-2018-25

17. Сараева Е.В., Маракулина А.С. Коррекция и 
фасилитация смысложизненных ориентаций 
студентов // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». 2016. Т. 32. С. 238–
242. URL: https://e-koncept.ru/2016/56749.htm 
(дата обращения: 01.02.2023).

18. Лапицкая И.Ю. Иммигранты как маргиналь-
ная группа в структуре общества // Вестник 
Костромского государственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова. 2005. Т. 11. № 10. 
С. 186–192. EDN: RURZZP. 

19. Сизганова Е.Ю., Кайдашова А.К., Чикова 
И.В. Анализ ценностных ориентаций сту-
дентов – будущих государственных и муни-
ципальных служащих в контексте вызовов 
современности // Перспективы науки и об-
разования. 2020. № 1 (43). С. 258–270. DOI: 
10.32744/pse.2020.1.18 

20. Аржанова И.В., Дыдзинская Д.В., Мусина 
Е.А., Селезнев П.С. Обучение иностранных 
граждан в опорных вузах Российской Феде-
рации в интересах использования «мягкой 
силы» // Высшее образование в России. 2019. 
№ 8-9. С. 9–20. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-
28-8-9-9-20 

21. Crockett, L.J., Iturbide, M.I., Torres Stone, 
R.A., McGinley, M., Raffaelli, M., Carlo, G. 
Acculturative Stress, Social Support, and Coping: 
Relations to Psychological Adjustment among 
Mexican American College Students. Cultur Di-
vers Ethnic Minor Psychol. 2007. Vol. 13. No. 4. 
P. 347–355. DOI: 10.1037/1099-9809.13.4.347

22. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник спосо-
бов совладания (адаптация методики WCQ) / 
Журнал практического психолога. 2007. № 3. 
С. 93–112. EDN: YGCFYX. 

23. Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Е.Б. 
Психологическая диагностика индекса жиз-
ненного стиля. Спб.: Изд-во СПбНИПНИ им. 
В.М. Бехтерева, 2005. 50 с. 

24. Набиуллина Р.Р., Тухтарова И.В. Механиз-
мы психологической защиты и совладания со 
стрессом. Казань: Казанская Государствен-
ная Медицинская Академия, 2003. 83 с.

25. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО). 2-е изд. М.: Смысл, 2000. 18 с.

26. Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по 
возрастной психологии. СПб.: Речь, 2002. 
694 с.

27. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизне-
стойкости. Москва: Смысл, 2006. 63 с. 

28. Ященко Е.Ф. Смысложизненные ориентации, 
стратегии совладающего поведения и удов-
летворенность жизнью у студентов как про-
блема социальной психологии личности // 
Психология. Психофизиология. 2021. Т. 14. 
№ 1. С. 88–96. DOI: 10.14529/jpps210109

29. Набиев М.М. Национально-психологиче-
ские особенности таджиков и специфика их 
проявления в этническом общении: автореф. 
дис. ... канд. психолог. наук. Рос. акад. гос. 
службы. Москва, 1995. 24 с. 

Статья поступила в редакцию 07.02.2023 
Accepted for publication 29.03.2023

References
1. Freud, A. (2022). The Ego and the Mechanisms of Defence. London, UK: Routledge, 1992. 204 p. 

(Russian Translation: Saint Petersburg: Piter, 2018. 160 p.).
2. Celye, H. (1974). Stress without Distress. Philadelphia; New York, 1974. 124 p. (Russian Transla-

tion by A.N. Luk, I.S. Horol. Moscow: Progress, 1979. 120 p.).
3. Lazarus, R.S. (1966). Psychological Stress and Coping Process. New York: McGraw, 466 p. 
4. Rasskazova, Е., Gordeeva, Т. (2011). Coping Strategies in the Psychology of Stress: Approaches, 

Methods, Perspectives. Psihologicheskie issledovaniya (elektron. nauch. zhurn) = Psychologi-
cal Studies. Vol. 4, no. 17, doi: 10.54359/ps.v4i17.850 (In Russ., abstract in Eng.).

5. Hajrullina, Yu.R. (2014). [Features of psychological defense mechanisms and coping strate-
gies in adolescents from dysfunctional families]. Psikholog [Psychologist]. No. 5, pp. 1-15, doi: 
10.7256/2306-0425.2014.5.13168 (In Russ., abstract in Eng.).

6. Bouchard, G., Guillemette, A., Landry-Leger, N. (2004). Situational and Dispositional Coping: 
an Examination of their Personality, Cognitive Appraisals and Psychological Distress. European 
Journal of Personality. Vol. 18, рр. 221-238, doi: 10.1002/per.512



135

HigHereducAtionPedAgogy

Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 4.

7. Brown, S.P., Westbrook, R.A., Challagalla, G. (2005). Good Cope, Bad Cope: Adaptive and 
Maladaptive Doping Strategies Following a Critical Negative Work Event. Journal of applied 
psychology. Vol. 90, no. 4. рр. 982-798, doi:10.1037/0021-9010.90.4.792

8. Vaillant, G. (2000). Adaptive Mental Mechanisms: Their Role in a Positive Psychology. Ameri-
can Psychologist. Vol. 55, no. 1, рр. 89-98, doi:10.1037/0003-066X.55.1.89

9. Saunin, K.S. (2016). [Meanings and Meaning Formation as a Mechanism for the Formation of Per-
son’s Moral Orientation] Uspekhi sovremennoj nauki [Advances in modern science]. Vol. 1, no. 10, 
рр. 152-155. Available at: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27433124_98987557.
pdf (accessed 02.02.2023). (In Russ.). 

10. Cherepanova, M.I., Domashev, A.N. (2019). [Dynamics of Meaningful Life Orientations of Student 
Youth in the Process of Studying at a University] Mir nauki, kul’tury, obrazovaniya [The World of 
Science, Culture, Education]. № 1 (74), рр.164-166. Available at: https://www.elibrary.ru/down-
load/elibrary_37247353_81133401.pdf (accessed 02.02.2023). (In Russ., abstract in Eng.). 

11. Abul’khanova-Slavskaya, K.A. (1991). Strategii zhizni [Life Strategies]. Moscow: Mysl’. 299 p. 
ISBN 5-244-00380-1 (In Russ.).

12. Leont’ev, D.A. (1999). Psihologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real’nosti 
[Psychology of Meaning: Nature, Structure and Dynamics of Meaning Reality]. Moscow: Smysl. 
488 p. (In Russ.)

13. Frankl, V.E. (1985). Man’s Search for Meaning. Washington Square Press. 222 p. (Russian Trans-
lation: Мoscow, Progress, 1999. 368 P.).

14. Sakharova, T.N. (2012). Age Dynamics of Vitally Meaningful Orientations of the Personality. 
Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Voronezh 
State Technical University. Vol. 8, no. 10-2, рр. 156-160. Available at: https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_19131056_20582253.pdf (accessed 02.02.2023). (In Russ., abstract in Eng.).

15. Chudnovskij, V.E., Bodalev, A.A., Vajzer, G.A., Vahromov, E.E., Karpova, N.L., Suvorov, A.V., To-
ropova, A.V. (2004). Studying the Problems of the Life Sense and Akme (Age-Related, Professional 
and Socio-rehabilitation Aspects). Psihologicheskij zhurnal [Psychological Journal]. T. 25, no. 1,  
pp. 129-135. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_17695342_19844796.PDF 
(accessed 02.02.2023). (In Russ., abstract in Eng.).

16. Spirina, T.A. (2018). Life Meaning Orientation, Essence of Life. Tendencii razvitiya nauki 
i obrazovaniya [Trends of the Science and Education Development]. No. 41-1, pp. 56-59, 
doi: 10.18411/lj-08-2018-25. (In Russ., abstract in Eng.).

17. Saraeva, E.V., Marakulina, A.S. (2016). [Correction and Facilitation of Meaningful Life Orienta-
tions of Students]. Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal “Koncept” [“Koncept” Scien-
tific-Methodological Electronic Journal]. T. 32. pp. 238–242. Available at: https://e-koncept.
ru/2016/56749.htm (accessed 01.02.2023) (In Russ.).

18. Lapickaya, I.Yu. (2005). [Immigrants as a Marginal Group in the Structure of Society]. Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova = Vestnik of Kostroma State 
University. Vol. 11, no. 10, pp. 186-192. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21143927 
(accessed 01.02.2023). (In Russ.).

19. Sizganova, E.Yu., Kaydashova, A.K., Chikova, I.V. (2020). Analysis of the Value Orientations of 
Students – Future State and Municipal Employees in Terms of Modern Challenges. Perspektivy 
nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education. Vol. 43, no. 1, pp. 258-270, 
doi: 10.32744/pse.2020.1.18 (In Russ., abstract in Eng.). 

20. Arzhanova, I.V., Dydzinskaya, D.V., Musina, E.A., Seleznev, P.S. (2019). Foreign Students’ Study 
in the “Flagship Universities” of the Russian Federation within the Context of “Soft Power” Im-
plementation. Vysshee obrazovanie v Rossii = HigherEducation in Russia. Vol. 28, no. 8-9, 
рр. 9–20, doi: 10.31992/0869-3617-2019-28-8-9-9-20 (In Russ., abstract in Eng.).



136

педагогикавысшейшколы

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

21. Crockett, L.J., Iturbide, M.I., Torres Stone, R.A., McGinley, M., Raffaelli, M., Carlo, G. (2007). 
Acculturative Stress, Social Support, and Coping: Relations to Psychological Adjustment among 
Mexican American College Students. Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. Vol. 13, no. 4, 
рр. 347-355, doi: 10.1037/1099-9809.13.4.347

22. Kryukova, T.L., Kuftyak, E.V. (2007). [Coping Questionnaire (an Adaptation of the WCQ  
Methodology)]. Zhurnal prakticheskogo psikhologa [Journal of Practical Psychologyst]. No. 
3, рр. 93-112. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=28793406 (accessed 01.02.2023). (In 
Russ.).

23. Vasserman, L.I., Eryshev, O.F., Klubova, E.B. (2005). Psihologicheskaya diagnostika indeksa 
zhiznennogo stilya [Psychological Diagnostics of the Life Style Index]. St. Petersburg: Publish. 
SPbNIPNI im. V.M. Bekhtereva, 50 p. (In Russ.).

24. Nabiullina, R.R., Tukhtarova, I.V. (2003). Mekhanizmy psihologicheskoj zashchity i sovladani-
ya so stressom. [Mechanisms for Stress Psychological Defense and Coping]. Kazan: Kazan State 
Medical Academy, 83 p. (In Russ.).

25. Leont’ev, D.A. (2000). Test smyslozhiznennyh orientacii (SZHO). [Meaningful Orientation 
Test (LSS)]. 2nd ed. Moscow: Smysl, 18 р. (In Russ.).

26. Golovej, L.A., Rybalko, E.F. (2002). Praktikum po vozrastnoj psihologii: ucheb. posobie [Guide 
on Age Psychology: textbook]. St. Petersburg: Rech’, 694 p. (In Russ.).

27. Leont’ev, D.A., Rasskazova, E.I. (2006). Test zhiznestojkosti. [Vitality Test]. Moscow: Smysl, 
63 р. (In Russ.).

28. Yashchenko, E.F. (2021). Life Purpose Orientations, Coping Strategies and Satisfaction with Life 
in Students as a Problem of Personality Psychology. Psihologiya. Psihofiziologiya [Psychol-
ogy. Psychophysiology]. Vol. 14, no. 1, рр. 88-96, doi: 10.14529/jpps210109. (In Russ., abstract 
in Eng.).

29. Nabiev, M.M. (1995). Nacional’no-psihologicheskie osobennosti tadzhikov i specifika ih 
proyavleniya v etnicheskom obshchenii [National-psychological Tajiks’ Characteristics and 
their Specific Manifestation at Ethnic Communication]: abstract of dis. ... candidate of psycho-
logical sciences. Ros. acad. State Services. Moscow, 24 p. (In Russ.).

The paper was submitted 07.02.2023 
Accepted for publication 29.03.2023



Особенности формирования образовательных траекторий 
российских студентов: оценка и возможности

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-4-137-155

Алешковский Иван Андреевич – канд. экон. наук, директор Центра стратегии развития  
образования, ORCID: 0000-0001-9276-3133, Scopus ID: 57190586626, Author ID: 140009, 
aleshkovski@fgp.msu.ru 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, 1
Гаспаришвили Александр Тенгизович – канд. философ. наук, зам. директора Центра страте-
гии развития образования, доцент кафедры социологии, ORCID: 0000-0003-2832-4122, Scopus 
ID: 6506912741, Researcher ID: H-2092-2012, Author ID: 630593, gasparishvili@yandex.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, 1
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Крухмалева Оксана Валерьевна – канд. социол. наук, зав. отделом Центра стратегии раз-
вития образования, доцент кафедры социологии, ORCID: 0000-0001-7132-5919, Scopus ID: 
57195356477, Researcher ID: T-9611-2017, Author ID: 357522, kruhoks@yandex.ru 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, 1
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Нарбут Николай Петрович – д-р социологических наук, профессор, зав. кафедрой социоло-
гии, ORCID: 0000-0002-3622-305, Researcher ID: A-6919-2017, Scopus ID: 25422455000, Author 
ID: 251248, narbut-np@rudn.ru
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
Савина Наталья Евгеньевна – науч. сотрудник Центра стратегии развития образования, 

ORCID: 0000-0002-2571-5518, Author ID: 840725, savina.opinio@yandex.ru
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Адрес: 119991, г. Москва, Ленинские горы, 1

Аннотация. Современные геополитические вызовы, обуславливающие необходимость 
формирования национально-ориентированной системы образования, требуют много-

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Алешковский И.А., Гаспаришвили А.Т., Крухмалева О.В., Нарбут Н.П., Савина Н.Е., 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

социология высшего образоваНия
sociology of HigHer educAtion



138

социологиявысшегообразоваНия

Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 4.

аспектного анализа, социокультурного осмысления и поиска новых форматов организации 
высшего образования в России. В условиях постболонской реальности Россия нуждается 
в создании собственной модели высшего образования, которая сможет обеспечить эконо-
мику высококвалифицированными кадрами, соединив в себе лучшие элементы классической 
советской системы и передового зарубежного опыта, сможет учесть национальные тра-
диции, интересы обучающихся, их родителей, вузовского сообщества и работодателей. В 
этой связи актуальным является анализ запросов современных российских студентов на 
изменение системы высшего образования. 

Настоящая статья подготовлена по материалам авторского социологического исследова-
ния (N = 123 977 человек), проведённого в ноябре – декабре 2022 г. Проблемное поле исследо-
вания предполагало, что пересмотр существующей, преимущественно двухуровневой (бака-
лавриат и магистратура) структуры высшего образования требует перехода к оптимальной 
и традиционной для России модели специалитета с введением более гибких форм организации 
обучения, возможностями изменения образовательной траектории в процессе обучения, рас-
ширения механизмов академической мобильности и взаимодействия вузов. Данные исследова-
ния сопоставляются с данными аналогичных работ российских и зарубежных авторов. 

Анализ мнения российского студенчества показал, что в процессе обучения и постепен-
ного вхождения в специальность существенная часть студентов нуждается в изменениях 
сделанного при поступлении выбора направления подготовки или вуза. От возможности 
или невозможности осуществления этих изменений зависит их мотивация на обучение, 
академические достижения, дальнейшие образовательные и профессиональные траектории 
и удовлетворённость образованием в целом. 

На основе проведённого анализа и полученных результатов авторами предлагаются 
практические шаги по формированию новой структуры российского высшего образования 
на основе специалитета и связанные с этим процессом рекомендации по изменениям законо-
дательного, организационного, учебно-методического характера. 

Ключевые слова: высшее образование, гибкие форматы обучения, студенты, индивидуальные 
образовательные траектории, специалитет, модель «2+2+2», академическая мобильность
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Abstract. New geopolitical challenges that necessitate the formation of a nationally oriented edu-
cation system require a multidimensional analysis, socio-cultural understanding and the search for 
new formats for the organization of higher education in Russia. In the conditions of the post-Bologna 
reality, Russia needs to create its own model of higher education, which will be able to provide 
the economy with highly qualified personnel, which will coopt all the best from the classical Soviet 
system of education and will be able to build on the national traditions, interests of students, their 
parents, teachers and employers. In this regard, it is relevant to analyze and evaluate the requests of 
nowadays students for these changes and the nature of those changes.

The article is based on the materials of the authors’ sociological research (N=123977 peo-
ple), conducted in 2022.The problematic area of the research supposed that the revision of the 
existing predominantly two-level (bachelor and master) structure of higher education requires 
a transition to the optimal and traditional for Russia model of the specialist program with the 
introduction of more flexible forms of work, the possibility of changing the educational tra-
jectory in the learning process, the search for new ways of academic mobility and universities 
cooperation.

The research data are compared with the data of similar works of Russian and foreign analysts. 
An analysis of the opinion of Russian students showed that in the process of learning and gradually 
entering a specialty, some students need certain changes in the chosen training program made upon 
admission. The possibility or impossibility of implementing these changes determines their motiva-
tion for learning, academic achievements, further educational and professional trajectories, and sat-
isfaction with education in general. Based on the analysis done and the results obtained, the authors 
propose practical steps to form a new structure of higher education based on the specialist program. 
They suggest recommendations on the necessary changes in the legislative, organizational, educa-
tional and methodological nature related to this process. 
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Введение
Высшее образование в России, как и в 

большинстве стран мира, находится в со-
стоянии постоянной трансформации. Для 
России этот процесс осложняется ещё и 
внешними вызовами, необходимостью фор-
мирования национально-ориентированной 
и суверенной системы образования, едино-
го образовательного пространства страны. 
В пересмотре нуждаются сегодня не только 
механизмы организации образовательного 
процесса, ступени и уровни российского об-
разования, но и перечень направлений под-
готовки и специальностей высшего образо-
вания, а также образовательные стандарты 
и основные образовательные программы 
высшего образования, учебно-методические 
комплексы, перечень формируемых компе-
тенций выпускников вузов. 

Активное развитие идея проектирования 
национальной системы высшего образова-
ния получила весной 2022 года. Министр 
науки и высшего образования Российской 
Федерации В.Н. Фальков выделил её основ-
ные принципы: фундаментальность, работа 
на цели страны (в частности, обеспечение 
технологического суверенитета), при этом 
сохранение гибкости и открытости миру. 
«Новый технологический уклад требует от 
человека конкретных навыков жизни в мире 
высоких технологий, поэтому наша систе-
ма образования должна обеспечивать не 
только передачу знаний, но и формирова-
ние нужных и востребованных обществом 
и рынком труда умений и навыков», – от-
метил министр1. По мнению ректора МГУ 

1 РИА Новости. 27.06.2022. URL: https://ria.
ru/20220627/obrazovanie-1798406479.html (дата 
обращения: 31.01.2023).

академика В.А. Садовничего, в основе новой 
российской системы высшего образования 
должны лежать национальные интересы и 
максимальное пространство возможностей 
для каждого студента. При этом необходи-
мо сохранить важнейшие конкурентные пре-
имущества российского университетского 
образования – фундаментальность, систем-
ность, междисциплинарность, творческий 
индивидуальный подход. 

Актуализация изменений в системе выс-
шего образования России обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, задача 
пересмотра существующей модели органи-
зации высшей школы была сформулирована 
Президентом России В.В. Путиным ещё в 
начале 2020 года, когда Правительству РФ 
было поручено предусмотреть для студен-
тов вузов возможность выбора направления 
подготовки, начиная с третьего года обу-
чения. В декабре 2020 года Правительство 
РФ внесло в Госдуму ФС РФ законопроект, 
предусматривающий возможность форми-
рования индивидуальных образовательных 
траекторий и получение обучающимися 
одновременно нескольких квалификаций. 
Эти изменения соответствуют объективным 
требованиям времени, пониманию того, что 
общество знания выдвигает принципиаль-
но новые требования к подготовке совре-
менного специалиста. В феврале 2023 года 
в Послании Федеральному Собранию глава 
государства подтвердил курс на реформиро-
вание системы высшего образования, чётко 
указав: «Срок обучения в вузах может со-
ставить от четырёх до шести лет. При этом 
даже в рамках одной специальности и одно-
го вуза могут быть предложены программы, 
разные по сроку подготовки, в зависимости 
от конкретной профессии, отрасли и запро-
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са рынка труда… Если профессия требует 
дополнительной подготовки, узкой специ-
ализации, то в этом случае молодой человек 
сможет продолжить образование в маги-
стратуре или ординатуре» 2.

Во-вторых, вузы сегодня испытывают се-
рьёзную конкуренцию со стороны других 
структурных элементов образовательной 
системы – организаций среднего професси-
онального образования (СПО) и индустрии 
онлайн-образования. 

В-третьих, санкционное давление на Рос-
сию, выход страны из болонского процесса 
и ряда других международных соглашений в 
сфере образования диктует необходимость 
создания национальной системы образова-
ния, основанной на отечественном опыте уни-
верситетского образования, фундаменталь-
ности подготовки, преемственности научных 
школ и воспроизводстве кадров, а также от-
вечающей передовым требованиям и образо-
вательным технологиям, ориентированным 
на современные потребности общества.

Проблемы развития существующих форм 
и моделей подготовки специалистов в выс-
шей школе активно обсуждаются как в рос-
сийской, так и в зарубежной литературе [1]. 
Поиск новых форм организации высшего 
образования активизировался ещё в середи-
не XX века, когда зарубежные университеты 
начали фиксировать возрастающий спрос 
на короткие и узкопрофильные программы 
подготовки специалистов 3. В современных 
условиях подходы к организации обучения 
предлагается рассматривать в разрезе не-
скольких составляющих: 

2 Послание Президента Федеральному Собра-
нию //Официальный сайт Президента России. 
21 февраля 2023 г. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/statements/70565 
(дата обращения: 31.01.2023).

3 Борокин А. Как приблизить обучение к реаль-
ной жизни — 7 подходов российских вузов. // 
РБК-Тренды. 18.03. 2022. URL: https://trends-
rbc-ru.turbopages.org/trends.rbc.ru/s/trends/ed
ucation/623468069a7947cf14ef9c9d (дата обра-
щения: 31.01.2023).

•  реализация индивидуальных образова-
тельных траекторий студентов (ИОТ) в про-
цессе обучения;

•  сочетание различных форматов об-
учения, например, «4+2» (традиционные 
уровни бакалавриата и магистратуры), 
«5+2» (сочетание специалитета и магистра-
туры), «1+1+2+2» (широкий бакалавриат), 
«2+2+2» (специалитет или интегрированная 
магистратура), с гибкостью учебного плана 
и выбором дисциплин, а также реализацией 
возможности изменения программы обу-
чения, исходя из индивидуальных потреб-
ностей и предпочтений студента. Это дис-
циплинарный, компетентностный подход к 
обучению, который позволяет студенту по-
степенно осваивать выбранное направление, 
корректируя его под свои интересы и цели;

•  изменение форм итоговой аттестации 
(возможность замены стандартной итоговой 
аттестации в форме выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР) на стартап, иссле-
довательский проект, профильный экзамен 
или расчётно-графическую работу); 

•  развитие академической мобильности 
студентов, изменение взаимодействия вузов, 
стимулирование студенческих обменов во 
внутреннем образовательном пространстве. 

Анализ современных работ показывает, 
что приоритетными вопросами для обсуж-
дения выступают соотнесение продолжи-
тельности и уровней обучения, наполнение 
учебных курсов и реализация ИОТ. Они 
тесно связаны между собой и, по сути, яв-
ляются поиском ответа на вопрос о том, как 
современное высшее образование может го-
товить специалиста для информационного 
общества, который должен обладать компе-
тенциями, позволяющими ему уверенно вы-
ходить на рынок труда и успешно адаптиро-
ваться в нём. 

Зарубежные исследователи акцентируют 
внимание на удовлетворённости студентов 
обучением, связывая её с успеваемостью 
и возможностью выбора своей образова-
тельной траектории [2; 3]. Так, например, 
отмечается, что «учащиеся должны иметь 
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возможность развивать свои знания, навы-
ки и компетенции (необходимые не только 
для решения основных профессиональных 
задач в настоящем и будущем, но и для их 
личного развития) с точки зрения дальней-
шего образования, обучения на протяжении 
всей жизни, возможности трудоустройства 
и гражданства; в плавных путях без искус-
ственных барьеров между уровнями образо-
вания. Целью этих непрерывных путей явля-
ется обеспечение преемственности учебных 
планов последовательных образовательных 
программ и, таким образом, продвижение и 
оптимизация знаний и навыков учащихся, а 
также развитие компетенций [2]. Немецкие 
исследователи [4] приводят данные о при-
чинах смены специальности студентами в 
процессе обучения, отмечая, что «около 39% 
студентов университетов и около 21% сту-
дентов высших школ прикладных наук меня-
ют или корректируют специализацию». При 
этом авторы отмечают, что немецкая систе-
ма построения высшего образования являет-
ся достаточно жёсткой и поэтому такой пе-
реход сопряжён с целым рядом трудностей 
(что во многом справедливо и для россий-
ской высшей школы). В качестве сравнения 
анализируется опыт других стран – США, 
Швейцарии, которые имеют более гибкие 
возможности подстраивания образования 
под потребности обучающихся, что суще-
ственно снижает долю неудовлетворённости 
обучением и ухода из вуза.

Вопрос изменения специализации и учёт 
интересов и потребностей конкретного сту-
дента, а также его личных способностей и 
потенциала, приводит к обсуждению про-
блемы реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий в процессе обучения и 
удовлетворённости качеством образования 
[3; 5]. Европейские и американские вузы дав-
но стараются отойти от стандартной формы 
общих учебных планов и активно пробуют 
различные модели организации обучения 
[3–7]. Сравнительный анализ моделей орга-
низации высшего образования с учётом реа-
лизации современных требований и потреб-

ностей студентов и общества, внедряемый в 
разных странах, был проведён Е.Л. Моло-
ковой и В.Л. Устюжаниным [8]. На примере 
зарубежных систем образования авторами 
обозначаются проблемные зоны российской 
высшей школы. Методические аспекты и 
практика российских вузов с учётом «плани-
рования индивидуально-ориентированного 
обучения» при различных формах организа-
ции учебного процесса всесторонне проана-
лизированы в статьях Н.И. Наумкина с со-
авторами [9], Б.А. Сазонова [10]. В качестве 
рекомендаций ими предложены возможные 
формы работы и обозначены необходимые 
условия их реализации. Н.И. Наумкин на-
прямую связывает развитие и внедрение 
ИОТ с реализацией подхода «2+2+2», т. е. 
с возможностью смены направления под-
готовки после второго и четвёртого курсов. 
Авторы отмечают, что «смена направления 
подготовки при любом подходе не требует 
разработки новых технологий обучения и 
осуществляется как в традиционной форме, 
так и в дистанционной, не исключая сетевого 
взаимодействия образовательных организа-
ций» [9, c. 524].

Проблематика соотнесения уровней об-
разования и соответствия подготовки сту-
дентов в университетах требованиям со-
временного общества актуальна для боль-
шинства стран [7; 11–13]. Американские 
исследователи [7], анализируя проблемы 
обучения на уровне бакалавриата, пришли 
к выводу, что университетам необходимо не 
только пересмотреть свои образовательные 
подходы, но и более чётко и регулярно вза-
имодействовать со своими студентами в от-
ношении этой работы, реагируя на изменя-
ющиеся запросы и потребности студентов, 
ситуацию на рынке труда. Соответственно, 
и образовательные программы бакалавриата 
должны отвечать этим запросам.

Австралийские исследователи [13] под-
нимают вопрос относительно функциони-
рования бакалавриата как такового. Авто-
ры выделяют несколько причин, которые 
обосновывают необходимость пересмотра 
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целей и задач подготовки на этом уровне об-
разования. В частности, они отмечают, что 
«меняющиеся требования к работе и карье-
ре, возникающие в результате глобализа-
ции и цифровой трансформации, требуют 
несколько иного набора способностей вы-
пускников. Они, вероятно, столкнутся с бо-
лее сложными карьерными траекториями, и 
им потребуется обновлять и расширять свой 
опыт на более регулярной основе на про-
тяжении всей своей трудовой жизни» [13]. 
Авторы доказывают, что в процессе обуче-
ния в бакалавриате существенно возрастает 
значение «мягких навыков», а выбор направ-
ления подготовки, сделанный в школе, часто 
переосмысливается и нуждается в коррек-
тировании. В выводах делается акцент на 
значимость высоких требований к качеству 
образовательных результатов студентов, к 
возможности более систематического раз-
вития навыков и умений, приобретаемых в 
процессе обучения, а также получения более 
широкого набора компетенций, которые в 
сочетании с приобретёнными специальными 
знаниями должны быть полезны в будущей 
жизни выпускника, способствовать постро-
ению им успешной карьеры, а также соот-
ветствовать потребностям общества.

Российские исследователи С.Е. Крючко-
ва и С.А. Храпов рассматривают изменение 
преподавания философии в русле новой 
модели бакалавриата, в основу которой по-
ложена «идея отложенного выбора и созна-
тельного самоопределения студентов» [14, c. 
43], что позволит обновить подходы к ака-
демической мобильности и формированию 
новых компетенций современного выпуск-
ника. Общая же проблематика академиче-
ской мобильности обсуждается в контексте 
компетентностного подхода, сетевого вза-
имодействия вузов и как один из элементов 
интеграции высшего образования [15; 16]. 

Для отечественной высшей школы акту-
альна дискуссия в отношении структуры 
образования в постболонской реальности 
[17–20]. Сегодня в российских вузах прева-
лирует двухуровневая система (бакалавриат 

и магистратура), на долю специалитета при-
ходится менее 20% от общей численности 
студентов. Между тем, именно специалитет 
является классической и привычной формой 
обучения для отечественной высшей школы. 
По мнению экспертного сообщества, на долю 
специалитета должно приходиться порядка 
70–80% обучающихся. «Траекторию приёма 
в высшие учебные заведения в России следует 
изменить так, чтобы специалитет играл опре-
деляющую роль», – отмечает ректор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, академик В.А. Са-
довничий4. Эта же пропорция совпадает и с 
предложениями Минобрнауки России. 

С.А. Беляев, опираясь на данные ста-
тистики, констатирует, что «несмотря на 
превышение численности поступающих на 
программы бакалавриата над численностью 
поступающих на специалитет, подготовка по 
программам которого ограничена количе-
ственно, специалитет остаётся востребован-
ным как для обучения на бюджетных местах, 
так и для обучения на договорной основе» 
[19, с. 25]. В.С. Сенашенко и Н.А. Пыхтина 
анализируют переход и соотнесение про-
грамм бакалавриата и магистратуры, выде-
ляя ограничения, препятствующие эффек-
тивной реализации программ магистратуры 
для ряда направлений и специальностей, 
отмечая, что «реализация принципа преем-
ственности предполагает разные варианты 
сопряжения магистратуры с образователь-
ными программами высшей школы других 
уровней. Такой подход порождает новые 
проблемы в вопросах преемственности ООП 
бакалавриата и магистратуры, а также гене-
рирует разнообразие профессионально-об-
разовательных траекторий в системе много-
уровневого высшего образования» [20, с. 23]. 

Однако, несмотря на вариативность про-
блематики обсуждения содержательных 
аспектов подготовки студентов в высшей 
школе, представляется, что в российском 
4 Учительская газета. 23 января 2023 г. URL: 

https://ug.ru/rektor-mgu-predlozhil-smestit-
fokus-pri-prieme-abiturientov-v-vuzy/ (дата об-
ращения: 08.02.2023).
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научном поле недостаточно внимания уде-
лено именно гибкому построению образо-
вательных траекторий. Основные дискуссии 
об организации работы вузов по уровням 
бакалавриата, магистратуры, специалитета 
или по форматам «4+2», «5+2», «2+2+2» на-
ходятся в поле зрения, в основном, эксперт-
ного сообщества и отражены, прежде всего, 
в новостных изданиях, а также обсуждаются 
в формате научной коммуникации5. Исклю-
чение составляют приведённые работы [14; 
18; 21]. Данная статья призвана дополнить 
экспертный контент новыми данными при-
кладных социологических исследований и 
внести вклад в проектирование новой систе-
мы высшего образования в России.

Методология исследования
Работа базируется на данных социологи-

ческого исследования об удовлетворённости 
студентов процессом обучения, качеством 
образования, возможностями, предоставля-
емыми российскими вузами, проведённого 
Центром стратегии развития образования 
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2021–2022 
годах. Сбор данных осуществлялся при 
поддержке Российского Союза ректоров и 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российское профессорское собрание». 
Применена поточная выборка, которая по-
зволяет оперативно получить информацию 
и даёт возможность охватить значительное 
число респондентов с целью получения отве-
тов, отражающих ситуацию в реальном вре-
мени. Сбор данных проводился на платфор-
ме Google forms с помощью стандартизиро-
ванного бланка анкеты. Объём выборочной 
совокупности в 2022 г. составил 123 977 че-
ловек (3,0% всех студентов России и 4,82% 

5 «Ведомости», 13 января 2022 г. URL: https://www.
vedomosti.ru/society/articles/2022/01/13/904722-
pomoschnik-putina (дата обращения: 08.02.2023); 
Skillbox Media, 15 апреля 2022 г. URL: 
https://skillbox.ru/media/education/institut-
obshchestvennykh-nauk-rankhigs-perevodit-ryad-
programm-na-novyy-format/ (дата обращения: 
08.02.2023).

студентов очных отделений вузов, обучаю-
щихся в РФ)6. Выборка репрезентативна для 
4 130 018 студентов, обучающихся в вузах, и 
для 2 568 274 студентов, обучающихся по оч-
ной форме (данные на 2022 г.)7. Использова-
лись статистические корректировки, приме-
нённые по четырём критериям: федеральный 
округ, в котором расположен вуз; уровень 
обучения; курс; форма возмещения затрат 
на обучение. В опросе принимали участие 
студенты очных отделений государственных 
и частных вузов всех федеральных округов 
России, проходящих обучение на уровнях 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 
по большинству укрупнённых направлений 
подготовки.

Обработка первичных данных проводилась 
в функциональной среде IBM SPSS Statistics 
25. Результаты представлены методами опи-
сательной статистики; проведённым углу-
блённым анализом эмпирической информа-
ции, реализованным многомерными методами 
аналитической статистики, включая критерий 
значимости χ2 и процедуры факторного и кор-
реляционно-регрессионного анализа.

Объектом исследования выступили сту-
денты российских вузов. Предметом анали-
за является удовлетворённость студентов 
предоставляемыми образовательными воз-
можностями в вузах, а также оценка их мо-
тиваций и достижений на этапах вхождения 
в высшую школу и в процессе обучения.

Постановка проблемы. Пересмотр суще-
ствующей структуры высшего образования, 
6 На первом этапе исследования в 2021 г. было 

опрошено 37 457 человек (около 1% всех сту-
дентов вузов, обучающихся в РФ и 1,5% всех 
студентов, обучающихся очно).

7 Официальный сайт Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
Форма N ВПО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам высше-
го образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам маги-
стратуры». Сведения за 2022 год. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/
index.php (дата обращения: 18.12.2022).
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связанный с необходимостью приведения в 
соответствие запросов к системе образования 
со стороны общества (студентов, родителей, 
работодателей) с возможностями самой си-
стемы, требует внедрения более гибких форм 
организации обучения с возможностью из-
менения образовательных траектории в про-
цессе обучения. Рассматриваемый в настоя-
щее время переход от двухуровневой системы 
(бакалавриат и магистратура) к специалитету 
потребует пересмотра существующих обра-
зовательных стандартов, основных образо-
вательных программы, учебно-методических 
комплексов, изменения в организации рабо-
ты высшей школы в целом. Одна из гипотез 
исследования состояла в том, что образова-
тельная модель гибкой траектории «2+2+2», 
реализованная в формате специалитета, оп-
тимальна для современной высшей школы, 
отвечает запросам студентов и их родителей 
и может быть применима для большинства 
направлений подготовки.

В задачи исследования входило выявле-
ние запросов российских студентов на ре-
ализацию гибких моделей обучения, ИОТ, 
возможность академической мобильности, 
а также выявления характеристик тех сту-

дентов, которые потенциально нуждаются 
в смене направления подготовки, специ-
ализации и даже вуза. Для реализации задач 
исследования весь объём данных дополни-
тельно был разделён на несколько массивов 
респондентов по критерию их успешности 
завершения обучения в школе: личным до-
стижениям и баллам ЕГЭ («олимпиадники», 
«высокобалльники», «основной массив»). 
Оценки и предложения, высказанные обу-
чающимися в ходе социологического опро-
са, служили дополнительным обоснованием 
необходимости проводимых изменений и 
позволили выявить наиболее значимые фак-
торы этих процессов.

Результаты исследования
Осознанный выбор вуза и направления 

подготовки (специальности) на этапе вхож-
дения в высшую школу во многом опре-
деляют дальнейшие успехи и мотивацию 
обучения студента. Данные исследования 
показывают, что ранняя профориентация 
нехарактерна для сегодняшних российских 
студентов (Рис. 1). Большинство из них на-
чинают формировать свою образовательную 
траекторию в выпускных классах школы. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов о периоде выбора профессии, направления подготовки  
и вуза для продолжения обучения (в % от числа опрошенных)

Fig. 1. Distribution of the respondents’ answers about the period of choosing a profession, the direction  
of training and the university for continuing education (% of the number of the respondents)
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Наибольшая определённость наблюдает-
ся с выбором будущей профессии. Третья 
часть студентов, принявших участие в опро-
се, отметили, что к 10-му классу уже пред-
ставляли себе свою будущую деятельность 
(30,9%). В выпускных классах определились 
с будущей профессией 41,8% опрошенных. 
Однако 27,2% ответили, что сделали выбор 
в последний момент. То есть, по сути, и вы-
бор выпускных экзаменов, и подготовка по 
определённым предметам в 10-м и 11-м клас-
сах для них не носила целенаправленного 
характера, а была обусловлена необходи-
мостью соблюдения определённых регла-
ментов. Относительно выбора направления 
подготовки (специальности), только пятая 
часть опрошенных студентов отметила, что 
представляла себе своё дальнейшее про-
фессиональное развитие ещё до перехода в 
старшие классы. Для большинства же сегод-
няшних студентов понимание того, какое на-
правление для них привлекательно, пришло 
в выпускных классах школы (46,3%). Треть 
отпрошенных отметила, что приняла реше-
ние спонтанно, в момент подачи документов 
в вуз (31,9%). 

Приведённые данные показывают, что 
уже на входе в систему высшего образова-

ния примерно третья часть потенциальных 
студентов будет нуждаться, как минимум, в 
возможности скорректировать свою обра-
зовательную траекторию. 

Наиболее понятной представляется си-
туация с выбором вуза. В настоящее время 
она во многом определяется конкурсной 
ситуацией, а значит, напрямую зависит от 
результатов сдачи необходимых для посту-
пления ЕГЭ. Это подтверждают и ответы 
респондентов – 40,9% опрошенных указа-
ли, что выбирали вуз, в котором они будут 
учиться, в последний момент. Вместе с тем 
32,9% респондентов отметили, что ориен-
тировались на конкретные вузы уже в 11-м 
классе, а 11,5% – в 10-м классе. Целенаправ-
ленная подготовка в конкретный вуз более 
характерна, прежде всего, для наиболее мо-
тивированных абитуриентов – «олимпиад-
ников» и «высокобалльников». Это наблю-
дение подтверждают и данные исследовате-
лей НИУ ВШЭ8. 

Давая ответ на вопрос о том, насколько 
соответствуют их ожидания получаемому об-

8 Мониторинг качества приёма в вузы – 2022. Ре-
гиональный разрез. // Официальный сайт НИУ 
ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/ege2022-3 (дата 
обращения: 08.02.2023).
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов о соответствии впечатлений от получаемого образования 
ожиданиям по данным исследований 2021 и 2022 годов (в % от числа опрошенных)

Fig. 2. Distribution of the respondents’ answers about the correspondence of impressions from  
the education received to the expectations according to the research data of 2021 and 2022  

(% of the number of the respondents)
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разованию, 56,1% респондентов ответили, что 
скорее соответствуют, а 24,3% – что получа-
емое образование полностью соответствует 
или даже превосходит их ожидание. Сум-
марно можно считать, что 80% участников 
исследования в плане обучения в выбранном 
вузе получили то, что хотели. Аналогичные 
данные приводят и другие российские иссле-
дователи, отмечая, что «подавляющее боль-
шинство выпускников (89,2%) удовлетворено 
полученной подготовкой» [22, с. 229]. 

Полученные ответы показывают ровное 
распределение, без выраженных отклонений 
от средних значений. Более того, распреде-
ления по данным за 2021 и 2022 г. фактиче-
ски симметричны (Рис. 2). 

Показательно, что в общем массиве до-
статочно высокая доля респондентов указа-
ла вариант ответа «полностью соответствует 
или даже превосходит ожидания». Наибо-
лее умеренные оценки соответствия выбора 
ожиданиям зафиксированы в группе «вы-
сокобалльников». Среди них самая низкая 
доля тех, для кого получаемое образование 
превосходит их ожидания, и, напротив, са-
мая высокая доля тех, чьи впечатления от об-
учения полностью или частично не соответ-
ствуют ожиданиям. Вероятно, высокие за-
просы представителей этой группы обучаю-
щихся, сформированные на входе в высшую 
школу, не получили должной реализации в 
процессе обучения. Причины этого явления 

Рис. 3. Распределение ответов студентов бакалавриата и специалитета о соответствии получаемого 
образования ожиданиям по курсам обучения (в % от числа опрошенных)

Fig. 3. Distribution of the respondents’ answers of bachelor and specialist program students about  
the compliance of the received education with the expectations (% of the number of respondents)
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нуждаются в дополнительном предметном 
анализе.

Однако сопоставление ответов респон-
дентов по курсам обучения показывает на-
личие существенного разрыва в оценках по 
мере получения образования (Рис. 3). Наи-
более разочарованы обучением студенты 
старших курсов бакалавриата и специалите-
та. Доля ответов с формулировкой «полно-
стью не соответствует» у представителей 
выпускного курса практически в 2,5–3 раза 
выше, чем у первокурсников. Изменения 
оценки в сторону разочарованности и нега-
тивного восприятия обучения происходят, в 
основном, за счёт тех студентов, кто на пер-
вых курсах также отмечал некоторое несо-
ответствие своим ожиданиям. Существенно 
уменьшается к старшим курсам и доля тех, 
кто заявлял о превосходящих ожиданиях 
от обучения. Расхождение между первым и 
выпускным курсами по данной позиции на-
блюдается более чем в два раза: от 31,7% на 
первом курсе до 18,1% на четвёртом курсе и 
12,3% – на шестом курсе. Показательно, что 
доля тех студентов, кто отмечает соответ-
ствие получаемого образования и вуза сво-
им ожиданиям (а это более половины опро-
шенных) остаётся практически неизменной и 
имеет колебания в пределах 1–2% от первого 
к шестому курсу. 

В процессе взросления и становления 
студента в вузе к нему приходит понимание 
профессии, перспектив своей дальнейшей 
деятельности, возможностей будущего тру-
доустройства, формируется собственный 
интерес в выбранной профессии. Элемент 
разочарованности, осознания ошибочности 
выбора при этом часто имеет место. Поми-
мо этого, причинами такого несоответствия 
первоначальным ожиданиям немецкие ис-
следователи, например, называют следую-
щие: индивидуальные достижения в среднем 
образовании, расхождения между индиви-
дуальными профессиональными интересами 
и содержанием обучения, а также мнение 
родителей и сверстников относительно пер-
воначального выбора предмета [4]. Пред-

ставляется, что это во многом может быть 
справедливо и по отношению к российским 
студентам.

Относительно текущей специализации 
тех, кто недоволен своим выбором: наиболь-
шее разочарование высказывают представи-
тели гуманитарных направлений (история, 
политология, журналистика), а также полу-
чающие образование в области математики, 
механики и ИТ-специальностей. Практиче-
ски полностью подтвердили свои ожидания 
от обучения те студенты, которые осваивают 
специальности в сфере физкультуры и спор-
та, сельского хозяйства, юриспруденции, ту-
ризма и педагогики. Полученные данные во 
многом подтверждают мнения российских 
и зарубежных исследователей9, изучающих 
удовлетворённость студентов процессом 
обучения. Возможно, высказанные оценки 
разочарованности связаны с медленными 
изменениями, идущими в вузах, с несоот-
ветствием получаемых знаний требованиям 
времени. Для гуманитарных специальностей 
разочарование может быть связано с изме-
нениями, происходящими в структуре рынка 
труда, непониманием выпускником своего 
возможного места работы и профессиональ-
ного развития, а также с неуверенностью в 
своих возможностях по успешной адапта-
ции к меняющимся условиям. Как возмож-
ный путь решения этой проблемы специали-
сты предлагают рассматривать ориентацию 
в процессе обучения в вузе на индивидуаль-
ность студента, формирование и развитие 
его индивидуальной образовательной траек-
тории, которая позволила бы не только опе-
ративно корректировать получение образо-
вания, но и учитывать личностные особен-
ности, запросы и интересы обучающегося, 
а также вовлечение студентов в программы 
дополнительного образования. 

9 Почему студенты жалеют о выбранной профес-
сии // Комсомольская правда, 30.11.2020. URL: 
https://www.kp.ru/daily/21712093/4330577/ 
(дата обращения: 31.01.2023); Исследование 
CNBS, ноябрь 2022 г. URL: https://t.me/tolk_
tolk/14610 (дата обращения: 31.01.2023). 
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В качестве контрольного вопроса о под-
тверждении выбора направления подготов-
ки и вуза обучения участникам исследования 
было предложено оценить возможность по-
вторения этого выбора. В целом более поло-
вины (57,7%) опрошенных указали, что пол-
ностью повторили бы свой выбор (Рис. 4). 
Наибольшая доля тех, кто готов повторить 
сделанный выбор – среди «олимпиадников» 
(61,6%). Каждый десятый участник опроса 
указал, что хотел бы иметь возможность по-
менять вуз, но сохранить выбранное направ-
ление подготовки (специальность) (10,6%). 
Подтвердили выбор вуза, но хотели бы из-
менить направление подготовки (специаль-
ность) 6,6% респондентов. Полностью отка-
заться от сделанного выбора (вуза, направ-
ления подготовки, специальности) в пользу 
других вариантов хотели бы 11,9% респон-
дентов. То есть суммарно примерно треть 
респондентов демонстрирует запрос на из-
менение своей образовательной траектории. 
Признание ошибочности своего выбора наи-
более характерно для тех студентов, кото-
рые поступали в вуз, не имея чётких планов 
на будущее и делали свой выбор спонтанно, 

без сформированной мотивации на получе-
ние образования. 

Вместе с тем запрос на изменение или кор-
ректировку первоначального выбора вполне 
справедлив и соответствует быстро изменяю-
щимся требованиям времени, поэтому предо-
ставление такой возможности студентам уже 
в период обучения может иметь положитель-
ные результаты и для самого студента, и для 
рынка труда. Надо отметить, что в настоя-
щее время целый ряд российских вузов имеет 
опыт успешной реализации новых форматов 
подготовки «2+2+2» и «1+1+2» (РАНХиГС, 
ИТМО, ТюмГУ, НИУ ВШЭ, УрФУ и др.).

Обозначая необходимые изменения, ко-
торые, по мнению участников опроса, могли 
бы способствовать совершенствованию ор-
ганизации обучения, студенты отметили три 
наиболее значимые составляющие: расши-
рение возможности прохождения практики 
по будущей специальности (36,4%); усиле-
ние практико-ориентированной подготовки 
(30,9%); приглашение для ведения занятий 
специалистов-практиков (23,0%). Аналогич-
ные распределения приводят и другие иссле-
дователи [22]. 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов о возможности повторения своего выбора  
(в % от числа опрошенных)

Fig. 4. Distribution of the respondents’ answers about the possibility of repeating their choice  
(% of the number of respondents)
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Не стали бы поступать в учебное 
заведение (пошли бы работать)

57,7

10,6

11,9

6,6

1,1

3,9
8,2
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Фактически те современные практико-
ориентированные новации, которые сегодня 
активно обсуждаются академическим и рек-
торским сообществом, полностью отвечают 
запросам российского студенчества. Кроме 
того, каждый пятый респондент считает, 
что полезным было бы активнее налаживать 
связи вузов с организациями и предприяти-
ями регионов, в том числе для организации 
практики и стажировок студентов (20,3%). 
Инициированная Правительством РФ и ре-
ализуемая в настоящее время программа 
«Приоритет-2030» ориентирована как раз 
на углубление практической составляющей 
обучения и усиление интеграции вузов с про-
мышленностью и бизнесом регионов, разви-
тие сетевого взаимодействия вузов и активи-
зацию академической мобильности внутри 
образовательного пространства страны, что 
подтверждает её востребованность с точки 
зрения современных студентов.

Возможность реализации в процессе об-
учения индивидуальных образовательных 
траекторий (ИОТ) также нашла поддерж-
ку у участников исследования. Её отметили 
17,9% респондентов. Однако долевое рас-
пределение по группам отличается. В пер-
вую очередь ИОТ востребованы у студентов 
с высокими образовательными запросами и 
сильными стартовыми позициями («олим-
пиадники» и «высокобалльники»). Стиму-
лирование научной активности студентов и 
вовлечение их в научную работу предлагают 
в качестве возможных мер по совершенство-
ванию обучения также в основном предста-
вители этих групп. По «общему массиву» 
доля подобных ответов невелика (её отмети-
ли около 10% респондентов). Усиление раз-
личных предметных составляющих, расши-
рение современных навыков (например, воз-
можностей изучения иностранных языков) 
актуально для 12,4% респондентов. 

В предлагаемых мерах по совершенство-
ванию организации обучения участники 
исследования обращали внимание и на про-
блемы мобильности в процессе учёбы. Так, 
активизировать программы студенческого 

обмена между вузами внутри России пред-
лагают 14,0% опрошенных. Каждый десятый 
опрошенный выступает за внедрение обра-
зовательных программ с присвоением двой-
ной квалификации. Представляется, что ра-
бота в этом направлении весьма перспектив-
на и подобные программы будут всё более 
востребованными у студентов, особенно в 
текущих реалиях, когда существенно суже-
ны другие возможности академической мо-
бильности, в том числе зарубежные стажи-
ровки и программы академического обмена. 

Успешность обучения и удовлетворён-
ность получаемым образованием опреде-
ляют дальнейшие планы студентов после 
завершения текущего уровня обучения. По 
результатам исследования 44% опрошенных 
намерены продолжать учиться дальше – в 
магистратуре или аспирантуре. Планиру-
ют пойти работать по специальности 48,9%. 
Однако распределение ответов у различных 
групп респондентов отличается. На продол-
жение образования ориентированы прежде 
всего «олимпиадники» (52,2% ответивших в 
этой группе) и «высокобалльники» (49,8%). 
Среди тех студентов, кто не имел возмож-
ности поступить по результатам олимпиад и 
не имел высоких баллов ЕГЭ, заметно мень-
ше доля тех, кто собирается продолжать 
образование на следующем уровне (43,8%), 
но при этом каждый десятый планирует по-
лучать второе высшее образование, то есть 
фактически подтверждает, что не получил 
желаемого образования. Кроме того, имен-
но среди представителей этой группы боль-
ше всего тех, кто планирует работать не по 
специальности (13,2%).

На продолжение обучения в России ори-
ентируются практически половина бакалав-
ров (48,7%), а 9,1% хотели бы уехать учиться 
за рубеж (Рис. 5). 

Эти данные наглядно показывают, что 
четырёх лет обучения и полученных при 
этом знаний студентам явно недостаточно. 
Они хотят иметь магистерский диплом, а 
может быть, и возможность учиться дальше. 
В аналогичном исследовании американских 
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коллег отмечается, что в исследуемых ими 
университетах США около половины сту-
дентов (46%) не рассматривают бакалавриат 
как вход в профессию и старт для трудовой 
деятельности. Для них это лишь шаг к про-
должению обучения на следующих уровнях 
образования (магистратуре и аспирантуре), 
обязательный этап для получения более вы-
сокого образования и возможности защи-
тить диссертацию [7]. Поступление в аспи-
рантуру актуально приблизительно для тре-
ти сегодняшних специалистов и магистров. 
Обращает на себя внимание ответ о планах 
на получение второго высшего образова-
ния. Об этом заявляет фактически каждый 
десятый респондент, обучающийся в бака-
лавриате и специалитете. Среди магистров 
доля таких ответов меньше, что показывает 
использование ими возможности смены спе-
циальности или направления при переходе 
из бакалавриата в магистратуру.

Таким образом, выдвинутое ранее пред-
положение, что спонтанность и ситуатив-
ность выбора направления обучения или 
вуза и невозможность скорректировать свой 

первоначальный выбор за время нахождения 
в вузе напрямую оказывают влияние на фор-
мирование дальнейших образовательных и 
профессиональных траекторий, полностью 
подтверждается. 

Заключение
Как показывают результаты исследова-

ния, на входе в высшую школу около трети 
российских абитуриентов делают свой выбор 
вуза и направления подготовки (специально-
сти) спонтанно, не имея чётких представле-
ний о будущей профессии. Соответственно, 
в процессе обучения для них возрастают 
риски осознания ошибочности выбора, не-
желание продолжать образование по вы-
бранному профилю. Поэтому организация 
обучения должна предусматривать возмож-
ность скорректировать сделанный на этапе 
поступления выбор, постепенно вводить 
студента в специальность и сформировать 
на первых годах обучения универсальные 
компетенции, которые были бы полезны ему 
в дальнейшем профессиональном и личност-
ном становлении. Обсуждаемые форматы 

Рис. 5. Распределение ответов респондентов о планах после завершения текущего уровня  
образования (в % от числа опрошенных)

Fig. 5. Distribution of the respondents’ answers about their plans after completing the current  
level of education (% of the number of respondents)

Примечание: Множественный вопрос, сумма ответов больше 100%
Note: Multiple question, the sum of answers is more than 100%

Продолжите обучение в России на 
следующем уровне (магистратура, аспирантура)

Продолжите обучение за рубежом на 
следующем уровне (магистратура, аспирантура)

Будете получать второе высшее образование

Пойдёте работать по специальности

Пойдёте работать не по специальности

0 20 40 60 80 100 120 140

Специалитет

Магистратура

Бакалавриат 48,7 9,1 9 42,6 13,6

31,9 6,4 6,5 56,2 13,8

35,9 5,9 9,4 61,6 9,7
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организации обучения «1+1+2», «2+2+2», 
«3+2», интегрированная магистратура, ко-
торые дают возможности уточнения или из-
менения профиля обучения, предоставляют 
большую свободу выбора, способствуют 
профессиональному самоопределению, бу-
дут востребованы и даже необходимы. 

Существенный рост к старшим курсам 
доли тех студентов, кто недоволен своим обу-
чением в вузе, подтверждает необходимость 
изменений в системе подготовки и поиска 
решений проблемы. Запрос на гибкие обра-
зовательные траектории прослеживается и в 
анализе ответов студентов относительно по-
вторения сделанного на этапе поступления 
выбора. Возможность скорректировать свой 
выбор повысит мотивацию на обучение и 
будет способствовать не только академиче-
ской мобильности, но и качеству образова-
ния. Налаживание широкого и вариативного 
межвузовского обмена студентами, в рамках 
которого обучающимся предоставлялась бы 
возможность пройти обучение в другом вузе 
по аналогичной или смежной программе об-
учения, поучаствовать в программе двойно-
го диплома или получить дополнительное 
образование, расширив свои компетенции, 
также является актуальной и востребован-
ной мерой в среде российского студенчества.

Безусловно, реализация гибких форм об-
учения, индивидуальных образовательных 
траекторий и возможностей академической 
мобильности потребуют существенных из-
менений законодательного регулирования, 
финансово-экономического обеспечения, 
стандартизации и организационного пере-
строения системы высшего образования в 
России, пересмотра подходов к формирова-
нию учебных планов и наполнения учебных 
курсов. Вместе с тем предлагаемые меры по-
зволят модернизировать работу российской 
высшей школы, повысить престиж высшего 
образования, обеспечить страну квалифи-
цированными кадрами, а выпускникам вузов 
дадут преимущества на рынке труда, возмож-
ность реализовать свои личные интересы и 
способности.
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Аннотация. В статье рассматривается новый нетрадиционный актор в высшем образо-
вании – образовательные блогеры «стадитьюберы», которые записывают неформальные 
и непрофессиональные видео на тему обучения, продуктивности, популярной науки и об-
разования в целом, сами будучи студентами. В задачи данного исследования вошло описание 
самого феномена стадитьюба – его истории, контекста, специфики, раскрытие способов 
работы образовательных блогеров и, наконец, фиксация роли стадитьюба в экосистеме 
высшего образования. Феномен стадитьюба был рассмотрен через экосистемный подход, 
рамку «культуры соучастия» и концепцию «микроселебрити», а эмпирически изучен благо-
даря методологии цифровой этнографии и методам невключённого наблюдения, визуаль-
ного анализа видеоматериалов, тематического анализа текстов. В результатах были за-
фиксированы основной тематический репертуар стадитьюберов, стилевые особенности 
их работы, аффективный характер труда образовательных блогеров, способы взаимодей-
ствия с подписчиками и модели монетизации. Также предложены рекомендации универси-
тетам по вовлечению стадитьюб-сообщества в развитие вузовской среды.
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Введение
Современная система высшего образо-

вания характеризуется всё более и более 
усложняющимся ландшафтом. Среди клю-
чевых акторов оказываются не только тра-
диционные образовательные организации 
и их стейкхолдеры, то есть студенты и их 
родители как получатели знаний, навыков и 
символического капитала университетского 
образования, преподаватели как сотрудни-
ки, для которых университеты, скорее всего, 
являются основным местом работы, рабо-
тодатели и образовательные организации 
других уровней, но и новые игроки, которые 

могут стать для вузовской системы как пар-
тнёрами, так и соперниками. 

Когда функцию просвещения могут вы-
полнять отрытые образовательные проекты, 
а функцию обучения конкретным навыкам – 
рынок эдтеха (EdTech), значительно укре-
пившийся в пандемической и постпандеми-
ческой реальности, университетам стоит 
обратить внимание на разнообразие новых 
игроков в образовании для поиска точек со-
прикосновения и дальнейшего развития. 

В условиях массовизации образования 
становится всё более гетерогенным и сту-
денческий контингент [1], как по возрасту, 
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социально-экономическому положению или 
требуемой продолжительности времени об-
учения, так и по стилям обучения, что тре-
бует от вузов трансформации образователь-
ной деятельности и поиска новых способов 
взаимодействия с абитуриентами, студента-
ми и выпускниками. 

Таким образом, можно зафиксировать 
значительный рост числа традиционных и 
нетрадиционных акторов в образовании 
[2], где к системе традиционных образова-
тельных институций – вузам, школам, лек-
ториям, добавляются и бизнес-инкубаторы, 
и волонтёрские организации, и сообщества 
блогеров, которые в разной степени помо-
гают профессиональной ориентации, осво-
ению навыков и коммуникации в сфере об-
разования.

Среди подобных новых акторов в обра-
зовании мы обнаружили феномен образова-
тельных блогеров, который позволяет уви-
деть специфику складывающейся образова-
тельной экосистемы. Несколько лет назад 
пространство YouTube начало активно на-
полняться видеороликами на тему обучения, 
продуктивности, популярной науки и обра-
зования в целом. В определённый момент не-
профессиональные видео с темами формата 
«откуда возникает мотивация к учёбе», «как 
работает память и каким способом лучше за-
поминать информацию» и, конечно, видео о 
том, как поступить в тот или иной универ-
ситет, стали набирать сотни тысяч просмо-
тров, а их авторы образовали собственную 
контентную нишу. 

Сейчас это тематическое сообщество на-
зывают стадитьюб (StudyTube) от англий-
ского «study» – «учиться» и названия наи-
более часто используемого сервиса YouTube. 
Блогеры, не будучи аффилированными с той 
или иной образовательной организацией в 
качестве сотрудников, и, как правило, не яв-
ляясь профессиональными журналистами, 
на регулярной основе рассказывают о своей 
университетской жизни, делятся своим опы-
том обучения, пропагандируют культуру 
мотивации к успешной учёбе.

Цель нашего исследования – описать со-
общество образовательных блогеров, ста-
дитьюберов, с их практиками, тематическим 
репертуаром и постулируемыми ценностями 
как новых нетрадиционных акторов в обра-
зовании и объяснить принципы функциони-
рования этого сообщества. 

Это одно из первых исследований по теме, 
оно носит поисковый характер и следует ин-
дуктивной логике. Соответственно, в задачи 
данного исследования входит фиксация са-
мого феномена стадитьюба – его истории, 
контекста, специфики, далее – раскрытие 
способов работы образовательных блогеров 
и причин их популярности, и, наконец, тео-
ретическая интерпретация феномена в рам-
ках исследований образования, культуры и 
медиа, а также выработка рекомендаций для 
сферы высшего образования.

Актуальность рассмотрения образова-
тельных блогеров в экосистеме высшего 
образования объясняется ситуацией деин-
ституционализации образования и потери 
университетами монополии на знание, по-
явления новых экспертов в образовании и 
пандемической травмы, наконец, ситуацией 
власти новых медиа [3] и проницаемости об-
разовательной сферы.

Методы, данные и подходы
В силу новизны феномена стадитьюба и, 

соответственно, его изучения сама разра-
ботка позиции рассмотрения является от-
дельной исследовательской задачей. При по-
нимании актуальности исследования в рам-
ках экосистемного подхода к образованию 
для рассмотрения практик стадитьюберов 
нам оказались нужны ракурсы исследований 
медиа и исследований культуры. Поскольку 
исследование велось в качественной пара-
дигме, теоретическая интерпретация иссле-
дуемого феномена не была жёстко постав-
лена до сбора данных, а как одна из задач 
исследования велась вслед за эмпирической 
работой.

Для описания сообщества образователь-
ных блогеров и объяснения принципов его 
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функционирования нами использовался 
экосистемный подход как наиболее внеш-
няя рамкая объяснения роли сообщества – 
поздняя версия теории «культуры соуча-
стия» Генри Дженкинса [4], в которой фокус 
с маргинальных фанатских сообществ был 
перенесён на современное цифровое обще-
ство в целом; для понимания конкретных 
практик стадитьюберов и их популярности – 
рамка и концепция «микроселебрити» (от 
английского “celebrity” – «знаменитость»), 
введённая цифровым этнографом Терезой 
Сенфт [5]. С концепцией мы познакомились 
благодаря работам культуролога Екатерины 
Колпинец, развивающей исследования ин-
тернет-знаменитостей в отечественном кон-
тексте [6; 7].

На уровне дизайна исследования мы сле-
довали общей логике цифровой этнографии 
[8; 9], где, как и в традиционной этнографии, 
уделяется внимание жизни различных сооб-
ществ, их явным и скрытым правилам, цен-
ностям и обычаям, но при этом рассматри-
ваются современные цифровые явления. Для 
непосредственного сбора данных использо-
валось невключённое наблюдение, визуаль-
ный анализ видеоматериалов, тематический 
анализ текстов [10] – подписей, коммента-
риев, произносимой речи. 

В целом было рассмотрено более трид-
цати наиболее популярных стадитьюберов, 
в том числе, включённых в коллективные 
проекты, а особый фокус сделан на шести 
из них: UnJaded Jade1 (869 тыс. подписчиков), 
Kharma Medic2 (1,08 млн подписчиков), Holly 
Gabrielle3 (439 тыс. подписчиков), Anastacia 
Kay4 (652 тыс. подписчиков), Heyksy5 (151 

1 URL: https://www.youtube.com/@UnJadedJade. 
(дата обращения 09.03.2023).

2 URL: https://www.youtube.com/@KharmaMedic. 
(дата обращения 09.03.2023).

3 URL: https://www.youtube.com/@HollyGabrielle. 
(дата обращения 09.03.2023).

4 URL: https://www.youtube.com/@funastacia. 
(дата обращения 09.03.2023).

5 URL: https://www.youtube.com/@Heyksy. (дата 
обращения 09.03.2023).

тыс. подписчиков), Ekaterina Osipova6 (83,5 
тыс. подписчиков7). Стадитьюберы были 
отобраны в соответствии с выборкой макси-
мальных вариаций, так как нам были важны 
как русскоязычные, так и англоязычные об-
разовательные блогеры, представители раз-
ных направлений обучения, микроселебрити 
с различающимся числом подписчиков и с 
разными тематическими фокусами в своих 
блогах. Единственный несоблюдённый ба-
ланс, гендерный, специально работает на 
репрезентативность выборки: большинство 
рассматриваемых стадитьюберов – девуш-
ки, что отражает как специфику интернет-
знаменитостей в целом [7], так и особенно-
сти именно образовательных блогеров. 

Далее в статье будет показано, как устро-
ено сообщество стадитьюберов, какими при-
ёмами пользуются авторы, какие темы под-
нимают, а также какое значение это имеет 
для экосистемы высшего образования. Логи-
ка презентации результатов будет выстрое-
на через описание феномена, последующую 
его интерпретацию с помощью теоретиче-
ских инструментов и финальный, где это 
применимо, выход на рекомендации для со-
временных университетов.

Стадитьюб: специфика, тематический 
репертуар, коммуникация

В первую очередь мы постараемся опи-
сать историю развития стадитьюба, про-
демонстрировать тематический репертуар 
образовательных блогеров и показать спе- 
цифику коммуникации внутри сообщества. 

Отследить точную дату появления ста-
дитьюба как феномена практически невоз-
можно, так как идентификация по дате ре-
гистрации тематических каналов не совсем 
корректна, а прогресс развития канала, 
определяемый через прирост подписчиков 
и просмотров, нелинеен. Однако, если по-
пробовать обобщить имеющиеся данные, то 

6 URL: https://www.youtube.com/@EkaterinaOsi- 
pova. (дата обращения 09.03.2023).

7 Данные актуальны на 09.03.2023.
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можно выделить два ключевых периода: 1) 
2015–2016 гг. – начало формирования со-
общества, момент, когда от самих студентов 
появляются первые видео на образователь-
ную тематику с определённым тематическим 
репертуаром, получившие существенный 
отклик в виде проcмотров и комментариев 
наравне с остальным контентом, 2) с 2018 г. 
по настоящее время – развитие стадитьюба, 
наблюдаемый отклик от медиа, рекламода-
телей и системы образования, продвижение 
стадитьюберами образовательных и акти-
вистских инициатив. 

Подобное датирование также может 
быть подтверждено выводами, сделанными 
Генри Дженкинсом и коллегами [3; 4], кото-
рые выявили усиленное развитие признаков 
культуры соучастия в 2000-х гг., обуслов-
ленное развитием социальных сетей и он-
лайн-коммуникации. Однако называть это 
сообщество строго виртуальным не вполне 
корректно, так как блогеры периодически 
проводят встречи со своими подписчиками, 
чтобы поддерживать живую связь с теми, 
кто разделяет транслируемые ими ценности.

Мы выявили, что стадитьюб по своим 
практикам очень похож на другие типы ви-
деоблогов, посвящённые красоте, спорту, 
путешествиям, образу жизни в целом (так 
называемые бьюти-блоги, тревел-блоги, 
буктьюбы – книжные каналы, и так далее). 
Стадитьюб-каналы заимствуют форматы 
других блогов, например, вовлечение зрите-
лей через прямые обращения, подборка ви-
део по схожим темам, тематические реклам-
ные интеграции, а также непосредственное 
содержание, например, жанр обзора или 
видеопрогулки. Только если в блогах, по-
свящённых красоте и уходу за собой, будут 
проводиться тесты косметических средств, 
то в стадитьюб-каналах будут рассматри-
ваться блокноты, планшеты, программное 
обеспечение и так далее. (Пример – видео 
«Лучшие приложения для заметок на Айпа-
де (Notability vs Goodnotes 5 — The best iPad 
note taking app)» от стадитьюбера Kharma 
Medic). А вместо демонстрации гостиниц как 

в блогах, посвящённых путешествиям, ста-
дитьюбер будет проводить видеоэкскурсии 
по кампусу или зданию университета.

Мы также, собрав эмпирический матери-
ал в рамках невключённого наблюдения, те-
матического и визуального анализа состави-
ли укрупнённое описание характерного со-
держания стадитьюб-ролика. Большинство 
блогов начинается с авторской заставки, 
приветствия и анонса содержания видеоро-
лика, например, «Привет, ребята!», «В этом 
влоге я покажу вам свой день в университете. 
Сейчас я еду на кампус <...>». Часто присут-
ствует указание даты и времени съёмки. Ви-
деоблоги состоят из нарезки нескольких ви-
део с эпизодами, снятыми в течение дня или 
недели, и их характерной чертой является 
смена локации или времени суток, в то вре-
мя как разговорные видео чаще всего запи-
сываются одним или несколькими кадрами 
без смены локации. Однако иногда оба типа 
видео могут быть интегрированы в одно: по-
казываются несколько эпизодов из учебного 
или рабочего времени, которые потом слу-
жат подводкой к теме разговорного эпизода. 

Многие блогеры связывают тему разго-
ворных видео с рекламными интеграциями, 
например, тему распределения времени и 
интеграции с брендом часов, а тему мен-
тального благополучия – с рекламой серви-
са психологического консультирования. В 
качестве разговорных вставок могут также 
служить небольшие образовательные темы, 
связанные с направлениями подготовки са-
мих стадитьюберов. В меньшей степени по-
добные обучающие видео могут считаться 
аналогом онлайн-курсов, скорее, это напо-
минает дружескую беседу или обмен личным 
опытом, в котором блогер объясняет зрите-
лям какую-то тему со ссылкой на академи-
ческие источники и данные. Заканчивается 
большинство видео прощанием и приглаше-
нием к просмотру последующих видео.

Благодаря тематическому анализу, мож-
но сделать вывод о том, что тематический 
репертуар стадитьюберов хоть и разнообра-
зен, но посвящён, в основном, нескольким 
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темам. Первое – это вопрос поступления в 
университет, получения гранта или стипен-
дии, опыта написания мотивационных пи-
сем, вступительных испытаний и так далее. 
(Пример – видео «Как поступить в топовый 
университет, если ты не гений?» от стади-
тьюбера Екатерины Осиповой).

Отдельный поджанр посвящён случаям 
неудачного поступления или провалов на 
экзаменах, которые стадитьюберы анали-
зируют в категориях осознанного выбора, 
бережного отношения к себе, психологи-
ческого благополучия и общей поддерж-
ки своих подписчиков. (Пример – видео 
«Итак, сегодня меня не взяли в Оксфорд 
(So today I was rejected from Oxford)» от 
стадитьюбера UnJaded Jade). Эта тема, как 
и следующая, несёт в себе эмоциональную и 
информационную поддержку абитуриентов 
программ разного уровня. Так, планирую-
щие поступление ориентируются не только 
на официальные сайты или советы приём-
ной комиссии, но и на такую форму нефор-
мальной коммуникации. Можно отметить, 
что фокус на образовательных удачах и 
неудачах свидетельствует об определённом 
запросе со стороны учащихся на поддерж-
ку в процессе образования. Оба этих вывода 
могут быть полезны для выстраивания обра-
зовательных политик на уровне конкретных 
университетов.

Также видео стадитьюберов могут быть 
посвящены жизни на кампусе, адаптации к 
учёбе, достоинствам и недостаткам конкрет-
ных университетов (пример – видео «Первая 
неделя в медицинском колледже (First week 
of medical school)» от стадитьюбера Kharma 
Medic). Причём внимание может быть обра-
щено и на инфраструктуру университета, и 
на собственные эмоциональные ощущения 
от взаимодействия с преподавателями или 
университетской администрацией. Показа-
тельно, что многие стадитюберы начинают 
вести свои блоги при учёбе по обмену, посту-
плению в университет в другом городе или в 
другой стране, то есть оказавшись в новой 
среде и рефлексируя свой опыт.

Судя по комментариям к подобным ви-
део, именно это направление стадитьюба 
позволяет абитуриентам сделать выбор, со-
риентироваться в том, как будет устроена их 
жизнь в случае поступления в конкретный 
университет. Таким образом, неформальные 
и неподотчётные университетам каналы рас-
пространения информации становятся су-
щественными для абитуриентов.

Следующее направление стадитьюба 
посвящено экзаменам, зачётам, универси-
тетским рейтингам и успеваемости (при-
мер – видео «Как я сдаю экзамены (My exam 
secrets #001)» и «Как я становилась первой в 
рейтинге Кембриджского университета два 
года подряд (How I ranked 1st at Cambridge 
University twice in a row)» от стадитьюбера 
Holly Gabrielle). Эта тематика несёт в себе и 
информационную, и ценностную составля-
ющую. С одной стороны, видео сообщают о 
том, как устроена, на взгляд студентов, си-
стема аттестаций в том или ином вузе – на-
сколько это сложно, удобно, справедливо, 
интересно и так далее, что демонстрирует 
запрос студентов на прозрачность оцени-
вания. А с другой стороны, в подобных ста-
дитьюб-выпусках продвигаются ценности 
высоких достижений в обучении и образова-
тельной успешности. 

В некоторых случаях стадитьюбер пред-
лагает своим подписчикам совместную под-
готовку к экзаменам или совместное – во 
времени, а не по содержанию, – написание 
отчётных работ. Этот тип контента и ком-
муникации называется «Study with me» (с 
английского «Учись со мной»), где блогер 
учится в режиме реального времени, а зри-
тели и наблюдают за ним/ней, и сами зани-
маются своими учебными задачами в это же 
время. Такая практика может свидетель-
ствовать о желании совместного обучения, 
которое может реализовываться не только 
в формате коллективной подготовки к эк-
заменам или выполнения домашних заданий 
однокурсниками, но и в онлайн-формате 
студентами, обучающимися в разных уни-
верситетах, городах и странах. 
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Одной из самых частых тем является де-
монстрация повседневности, отредактиро-
ванная версия обычного (или якобы обычно-
го) дня стадитьюбера (пример – видео «Мой 
один учебный день в Вышке» от стадитьюбе-
ра Heyksy). Научно-популярная тематика, 
особенно в области естественных наук, оста-
ётся довольно редкой для стадитьюба (при-
мер – видео «Где находится центр Вселен-
ной?» от стадитьюбера Ekaterina Osipova).

Наконец, важнейшим тематическим на-
правлением является спектр вопросов, каса-
ющихся ментального здоровья, академиче-
ской продуктивности, учебной мотивации, 
образа жизни, необходимого для успешной 
учёбы (пример – видео «Что мы получаем, 
когда гонимся за эффективностью?» и «Как 
продуктивно читать книги?» от стадитьюбера 
Anastacia Kay). Наблюдать за подтверждаю-
щими это отзывами можно, проанализировав 
с помощью тематического анализа коммента-
рии, где пользователи делятся тем, насколь-
ко тот или иной блогер помог им в форми-
ровании привычек обучения и улучшении 
продуктивности. Это можно рассматривать 
как трансляцию ценности мотивации, вовле-
чённости в учёбу, продуктивности, которые 
на данном этапе исследования мы не можем 
измерить, но можем зафиксировать как про-
двигаемые в рамках стадитьюба ценности.

Отдельную тематику для видео дала пан-
демия COVID-19, когда почти все стадитью-
беры описывали свой опыт и опыт своих 
университетов в связи с закрытием кампу-
сов, переходом на дистанционный формат 
обучения и прочее. Блогеры снимали видео 
о том, как их университеты и города справ-
лялись с новой реальностью, как изменилась 
их жизнь на карантине, делясь личными 
переживаниями и наблюдениями (пример – 
видео «Один день из жизни пандемии» от 
стадитьюбера Anastacia Kay или «Ситуация 
ухудшается | Учёба на карантине в Англии» 
от стадитьюбера Ekaterina Osipova). 

Немаловажным является тот факт, что 
YouTube как площадка для реализации 
стадитьюб-контента построен на каналах 

неформальной связи, то есть подписчики 
могут открыто общаться между собой и с 
самим блогером в комментариях. Однако 
последнее не всегда возможно наблюдать: 
порой общение в комментариях модерирует 
менеджер канала (чаще всего это происхо-
дит с крупными блогами), а не сам блогер. В 
таких случаях невозможно утверждать на-
личие прямого взаимодействия между ста-
дитьюбером и аудиторией.

При этом в целом можно выделить следу-
ющие способы взаимодействия:
•  общение в комментариях (следует от-

метить, что многие постоянные зрители сле-
дят за блогером даже после его/её выпуска 
из университета и пишут в комментариях о 
том, как повлияло на них то или иное видео):
•  уже упомянутые «Study with me»-

сессии, которые могут длиться от одного до 
трёх часов, на которых стадитьюбер ведёт 
прямой эфир, снимая то, как занимается, а 
пользователи в комментариях общаются и 
задают вопросы;
•  прямые эфиры (стримы) с ответами 

стадитьюбера на вопросы подписчиков;
•  фанатские встречи;
•  еженедельные почтовые рассылки с 

текстами на образовательную тематику;
•  презентация продукта или услуги 

(книг, курсов, сессий наставничества и др.).

Стадитьюб: аффект,  
искренность, экспертиза

Для понимания того, как именно работает 
стадитьюб, нам необходимо осмыслить со-
бранную эмпирику в контексте концепций 
«микроселебрити» и культур соучастия, а 
ключевыми понятиями для нас станут аутен-
тичность, искренность и подлинность. Стади-
тьюберов продуктивно рассматривать именно 
как «микроселебрити» или интернет-селебри-
ти. Как пишет Т. Сенфт, если знаменитости в 
широком смысле отделены от своих поклон-
ников, работают на глобальные аудитории 
или рынки, сотрудничают с профессиона-
лами, которые помогают в продвижении, и, 
скорее всего, известны каким-либо талантом, 
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то микроселебрити занимают узкую нишу, 
поддерживают постоянную связь со своими 
зрителями и читателями, работают самостоя-
тельно и постоянно обращаются к своей «под-
линной», или «реальной», жизни [5]. 

Видно, как стадитьюберы демонстрируют 
качества интернет-знаменитостей через де-
монстрацию своей повседневности, общение 
в комментариях со своими подписчиками, 
доверительный характер высказываний, сес-
сии совместной учёбы в реальном времени и, 
конечно, за счёт довольно узкой сферы вы-
сказывания.

При уточнении характеристик также ста-
новится ясно, что фигуры стадиьюберов не 
стоит путать с фигурами научных популя-
ризаторов – учёных, которые дополнитель-
но рассказывают о своих исследованиях в 
свободной форме, или экспертов в сфере 
образования – педагогов, психологов, ис-
следователей образования, университетских 
администраторов или представителей эдтех-
сектора, которые точно так же могут выска-
зываться формате видеоролика. Принципи-
альные свойства стадитьюба – их низовой 
характер, постулируемое равенство между 
блогером и его/её подписчиками, кальки-
рование приёмов блогеров из других сфер и 
особый аффективный труд.

Аффективный труд, работа по демон-
страции эмоциональности (понятие, ис-
следуемое в работах Колпинец [7]) устроен 
парадоксально. Вопреки стереотипному 
мнению о социальных сетях как о месте де-
монстрации успешности и позитивных эмо-
ций, интернет-селебрити регулярно демон-
стрируют отрицательные эмоции – тревогу, 
уязвимость, депрессивные состояния. И если 
обычные блогеры здесь будут рассказывать 
о трудностях романтической или семейной 
жизни, то стадитьюберы станут демонстри-
ровать страх перед экзаменами, фрустра-
цию от переезда в другую страну или город, 
чувство одиночества, усталость от большого 
количества учебных заданий. 

Как и у блогеров, специализирующихся 
на других сферах, например, на здоровье, 

красоте или путешествиях, эта демонстра-
ция эмоций нужна в том числе и для установ-
ления более плотных отношений с подпис-
чиками. «Сегодня мы с вами пойдём гулять 
по кампусу, и мне будет менее одиноко», – 
стандартное начало для стадитьюб- выпуска. 
Печаль, усталость и, возможно, их преодо-
ление демонстрируют специфичные подлин-
ность, искренность и аутентичность, необхо-
димые в сетевой коммуникации. Эта претен-
зия на аутентичность может выражаться и 
визуально, например, при трансляции через 
видео плохой погоды, проведении выпусков 
на фоне разбросанных книг, без макияжа и в 
домашней одежде.

Типичные комментарии подписчиков бу-
дут подчёркивать ценность такого рода визу-
альных и вербальных сообщений коммуни-
кации. Например, вот такой, очень характер-
ный, комментарий под видео стадитьюбера 
Anastacia Kay: «Настя, ты не представляешь 
насколько приятно видеть твою реальность 
и будни, а не отполированную картинку с 
идеальным утром/днём, идеально убранной 
квартирой и т. д. Продолжай в том же духе, 
твоя работоспособность really something to 
look up to («действительно то, на что нужно 
равняться» – прим. авторов)…». Подобные 
комментарии демонстрируют и ценность 
аутентичности, и домашнее или дружеское 
обращение, и понимаемую функцию ста-
дитьюба как феномена для вдохновения на 
работоспособность и отличную учёбу. Вме-
сте с тем это снова может свидетельствовать 
об ожиданиях современных студентов до-
верительной коммуникации в университете, 
внимания к их психологическим трудностям, 
что необходимо учитывать при развитии но-
вых сервисов и практик в университете.

Тем не менее, эти формулы по демон-
страции искренности и подлинности чувств 
должны для обычных блогеров сочетаться 
с привлекательной внешностью и доступом 
к закрытым мероприятиям. Для стадитью-
беров аналогом такого сочетания является 
обучение в селективных университетах и в 
ряде случаев переезд, получение престиж-
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ных стипендий и посещение интересных ака-
демических мероприятий. Принципиальное 
отличие стадитьюберов – это интеллектуа-
лизм, ими демонстрируется настойчивость, 
сдержанный оптимизм, продуктивность и 
готовность к преодолению трудностей. 

Как мы уже указали в установке на ис-
следование и описании выборки, основ-
ная часть стадитьюберов – девушки. Это в 
принципе соответствует гендерному рас-
пределению среди блогеров других направ-
лений, ровно как и отвечает обобщённой 
картине демонстрации эмоциональности: 
«отчасти причина в том, что женщины за-
нимались эмоциональным и аффективным 
трудом задолго до появления соцсетей, 
отчасти в том, что гендерные стереотипы 
приписывают женщинам большую эмоцио-
нальность, чем мужчинам» [7, с. 111]. При 
этом интернет-селебрити и производимый 
ими контент можно сравнить с неким не-
одушевлённым общественным благом [11], 
которым пользуются люди, фокусируясь на 
том, что личная информация, например, в 
случае стадитьюба, личный опыт обучения, 
становится предметом общественного об-
суждения и потребления. 

Следовательно, для описания образо-
вательных блогеров в экосистеме высшего 
образования нам важно зафиксировать, 
как проявляется один из новых нетрадици-
онных игроков в образовании. Это преиму-
щественно женское сообщество, растущее 
сверху вниз по логике своего возникновения 
и горизонтальное по своей коммуникации с 
аудиторией, отсылающее к повседневному 
опыту, демонстрирующее эмоциональность 
и продвигающее ценности успешной учёбы и 
образовательных достижений.

Для феномена стадитьюба и стадитьюбе-
ров как новых нетрадиционных игроков в 
образовании можно также отметить размы-
тость границ между потребителями и созда-
телями контента [12], в нашем случае, между 
подписчиками и блогерами-стадитьюбера-
ми, а также между стадитьюберами и обра-
зовательными организациями. 

Такое положение сообщества находит 
своё объяснение в концепции культуры со-
участия, наложенной на сферу образования 
[4]. Теория, появившаяся из анализа суб-
культурных практик, трансформирующей 
рецепции у фанатов произведений популяр-
ной культуры, в настоящий момент примени-
ма для фиксации новой нормативности и но-
вых навыков. Согласно Генри Дженкинсу и 
его коллегам, культура соучастия предпола-
гает низкий входной порог для начала твор-
ческой и интеллектуальной деятельности, 
участие в разных сообществах, поддержку 
других членов сообщества в распростра-
нении новых совместных работ и практики 
неформального и внеинституционального 
наставничества. Соответственно, практики 
стадитьюберов могут быть применимы в со-
временном образовательном процессе. 

Включение переменной личного опыта в 
анализ развития стадитьюба как феномена 
наводит на дискуссию об этической состав-
ляющей данного поля, а именно об этике 
публичности [7]. Аналогично другим блоге-
рам и публичным личностям, стадитьюберы 
также становятся предметом общественного 
обсуждения, в которых могут быть затро-
нуты те аспекты их жизни, которые они не 
показывают в своём контенте. Несмотря на 
то, что чаще всего блогеры намеренно ак-
центируют персонализированность своего 
контента, чтобы установить тесную связь со 
зрителями, убедить, что они искренне пока-
зывают личный опыт, порой существуют ню-
ансы их приватной жизни, которые они не 
раскрывают. Другой аспект этики заключа-
ется в самом феномене «микроселебрити» – 
с одной стороны, это доверие к опыту от-
дельно взятого блогера, представление его в 
качестве эксперта, а с другой – это подража-
ние ему или ей, во многом неосознанное, из-
за чрезмерной идеализации транслируемого 
опыта.

Под понятиями эксперт и экспертность 
в цифровой среде понимаются уникальные 
и отличительные знания и навыки, которые 
наделяют их обладателя авторитетностью в 
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отдельно взятом поле [13]. В последнем слу-
чае подписчикам может быть неважно, дей-
ствительно ли данный блогер обладает той 
экспертностью, которую транслирует. Ины-
ми словами, подписчики могут представлять, 
что успех стадитьюбера буквально не может 
быть оспорен, даже если он и ограничен от-
дельно взятым микросообществом. 

Ряд стадитьюберов постепенно выходят 
на уровень экспертов в образовании – их на-
чинают приглашать в качестве гостей на раз-
личные теле- и радиопрограммы, у них берут 
интервью, их включают в программы пу-
бличных мероприятий в качестве спикеров. 
Внешне это приближает их к уже упомяну-
тым экспертам из сферы науки и образова-
ния, чья экспертиза была основана на опыте 
преподавания и исследований. 

Это также приводит к парадоксу транс-
ляции знаний со стороны стадитьюбера. С 
одной стороны, знание и информация, ко-
торой они делятся с сообществом, открытые 
в силу того, что YouTube позволяет любым 
желающим бесплатно смотреть видео, опу-
бликованные на платформе в публичном до-
ступе. С другой стороны, закрытые каналы 
коммуникации создают элитарность знания, 
ограничивая доступ к нему. Получается, что 
даже новые нетрадиционные акторы в обра-
зовании могут стремиться к монетизации и 
институционализации [14]. 

Дискуссия: монетизация,  
партнёрство, место в экосистеме

Стадитьюберы, заимствуя подходы и лек-
сикон блогеров из других сфер, то есть гово-
ря о мотивации, осознанности и ментальном 
здоровье, занимаются информированием 
об условиях обучения в различных универ-
ситетах, публично советуют абитуриентам, 
куда поступать или как подаваться на гран-
ты, предупреждают о том, какие проблемы 
могут возникнуть при обучении и как с ними 
справляться. А это значит, что стадитьюбе-
ры становятся значимыми нетрадиционны-
ми акторами высшего образования, которые 
представляют, в первую очередь, самих себя 

и студенческое сообщество в целом, а не ка-
кую-либо официальную образовательную 
организацию.

В основном, стадитьюб-видео снимают 
студенты, абитуриенты и выпускники, кото-
рые видят в своих блогах возможность за-
документировать и, что не менее важно, от-
рефлексировать свой личный опыт обучения 
в университете, в летней школе, написания 
диссертации и многого другого. Большинство 
стадитьюберов, как и другие блогеры, начи-
нают свою деятельность в качестве хобби, а 
не основного вида деятельности и заработка.

При этом на их каналах можно встретить 
тематическую рекламу, например, образова-
тельных сервисов и приложений, языковых 
школ, канцелярских товаров и аксессуаров, 
связанных с обучением, а также уже упомя-
нутых психологических сервисов, поскольку 
в стадитьюбе уделяется внимание не только 
образованию как таковому, но и благопо-
лучию во время обучения в целом. Данные о 
монетизации стадитьюб-блогов подтверж-
дают положение блогеров в экосистеме выс-
шего образования и показывают, что ком-
мерческие организации, ориентирующиеся 
на сферу образования, видят в стадитьюбе-
рах значимых акторов в образовании.

Сообщество стадитьюберов в некоторых 
случаях становятся и определённой акти-
вистской силой [15]. Например, в 2020 году 
именно стадитьюберы начали распростра-
нять информацию о заниженных резуль-
татах британских выпускных экзаменов 
(A-levels), пытаясь разобраться в причине, 
вызвавшей погрешности результатов. В ре-
зультате было инициировано официальное 
расследование со стороны ведомств, от-
ветственных за образование, а некоторые 
университеты отказались принимать резуль-
таты экзаменов того года. Помимо этого, 
многие стадитьюберы стали предлагать без-
возмездную поддержку тем, кто столкнулся 
с данной проблемой.

Другой пример взаимодействия стади-
тьюберов и системы высшего образования – 
это коллективный некоммерческий про-
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ект The StudyTube Project. Он был запущен 
группой британских стадитьюберов во вре-
мя пандемии COVID-19 с целью предложить 
образовательный контент для школьников и 
студентов, нуждающихся в дополнительных 
знаниях вне своих школ и университетов, и 
эмоционально поддержать учащихся в пери-
од неопределённости. 

Таким образом можно сделать вывод о 
том, что в современном информационном 
обществе блогеры, фокусирующиеся на 
теме образования, становятся значимыми 
для всей экосистемы высшего образования. 
Стадитьюберы могут и отвлекать внимание 
от официальных университетских кана-
лов распространения информации, и даже 
противоречить официальной информации 
со стороны университетов, но вместе с тем 
они акцентируют внимание на конкретных 
вузах, образовательных программах и дис-
циплинарных направлениях и тем самым 
популяризируют их. Отдельную ценность 
представляет собой и описанное нами про-
движение ценностей успешной учёбы, об-
разовательных амбиций, продуктивности и 
мотивации в обучении.

Это значит, что стадитьюб может стать 
пространством кооперации с университе-
тами как организациями – и тем самым по-
могать образовательному сообществу на 
институциональном уровне благодаря ин-
тересу к горизонтальным и неформальным 
сообществам. Говоря о рекомендациях уни-
верситетам по подобной кооперации, мож-
но определить несколько ключевых направ-
лений: взаимодействие непосредственно с 
существующими стадитьюберами, запуск 
похожих проектов и, наконец, работа с теми 
потребностями, которые закрывают для сту-
дентов и абитуриентов блогеры. 

В статье показано, что существенная 
часть материалов стадитьюба посвящена 
опыту поступления в университеты или, на-
оборот, провалов на экзаменах, получения 
грантов и знакомству с новым вузом. Со-
ответственно, при анализе информирован-
ности абитуриентов о том или ином вузе, 

их выбора места для поступления можно 
учитывать роль стадитьюба и принимать во 
внимание то, какими источниками инфор-
мации абитуриенты пользовались, принимая 
решение о поступлении. С другой стороны, 
университет может поддерживать аналогич-
ные инициативы – по созданию блогов об 
обучении – у собственных студентов, тем са-
мым поддерживая студенческую активность 
и усиливая свою видимость у потенциальных 
абитуриентов. 

Также конкретные стадитьюберы, об-
учающиеся в том или ином университете, 
могут стать гостями университетских меро-
приятий, посвящённых проектной деятель-
ности студентов, предпринимательству, в 
том числе социальному, а также мотивации 
к обучению, осознанному выбору образова-
тельных траекторий, правильной подготовке 
к экзаменам и так далее. Наконец, стадитьюб 
может стать косвенной формой получения 
информации о потребностях студентов. Так, 
например, выявленный нами запрос на со-
вместное обучение в онлайн-форме, высокие 
требования к прозрачности и справедливо-
сти оценивания или фокус на ментальном 
здоровье и психологическом благополучии 
в образовании, которые демонстрируются 
стадитьюберами, могут стать основой для 
выстраивания сервисов и интервенций в уни-
верситете, что особенно актуально в ситуа-
ции перехода к студентоцентрированному и 
индивидуализированному обучению.
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