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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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Аннотация. В представленной статье рассматривается текущее состояние дополнитель-
ного профессионального образования в ведущих российских университетах и возможные стра-
тегии интеграции реализуемых научных исследований с образовательной деятельностью. 
Эмпирической базой послужили статистические данные о деятельности образовательных 
организаций высшего образования (1180 ед.), мониторинг деятельности вузов участников 
программы «Приоритет-2030» (121 ед.) и данные опроса руководителей центров дополни-
тельного профессионального образования в вузах (450 ед.) в составе «Мониторинга экономи-
ки образования». Идентифицированы стратегии сочетания научной и образовательной дея-
тельности по дополнительным профессиональным программам в вузах в интересах развития 
отдельных граждан, предприятий и отраслей экономики. Выявлено, что при разработке про-
грамм дополнительного образования вузы ориентируются пока на социальные потребности 
населения и на запросы работодателей, и совсем в незначительной мере – на конвертацию и 
преобразование своих научных результатов в новый образовательный продукт для массовых 
слушателей. Несмотря на то, что сильная ориентированность вузов на исследовательскую 
деятельность в определённой степени сдерживает разработку и запуск новых программ до-
полнительного образования, именно группа исследовательских вузов демонстрирует более 
высокую стоимость реализуемых программ. Авторы рассматривают, как для реализации 
третьей миссии в части ДПО университеты в зависимости от объёма исследовательских за-
казов могут быть ориентированы на работу по дополнительному образованию с населением 
или предприятиями отрасли, интегрирование в содержание программ результатов научных 
исследований и стимулирование увеличения числа преподавателей, совмещающих исследова-
тельскую и преподавательскую деятельность для взрослых.
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тивности деятельности университетов

Для цитирования: Келлер А.В., Коршунов И.А., Ширкова Н.Н., Суворов Г.Н., Сжё- 
нов Е.С., Шадрин С.С., Орехов А.А. Дополнительное профессиональное образование в  
университетах: состояние и стратегия интеграции с научными исследованиями // Высшее  
образование в России. 2023. Т. 32. № 11. С. 9–36. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-11-9-36

Lifelong Learning in the System of Higher Education:  
the State of the Problem and the Strategy of Integrating 

Educational Activities and Research

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-11-9-36

Andrey V. Keller – Dr. Sci. (Technical Sciences), Professor, Acting Director, ORCID: 0000-0003-
4183-9489; SPIN-код: 4622-5727, Author ID: 341094, keller@sociocenter.info
The Federal State Autonomous Scientific Institution “Center for Sociological Research” (Center for 
Sociological Research), Moscow, Russia
Address: 13 Tverskoy blvd., bld. 1, Moscow, 123104, Russia

Ilya A. Korshunov – Cand. Sci. (Chemistry), Leading Researcher, Lifelong Learning Laboratory, 
Institute of Education, ORCID: 0000-0003 0706-0308, Scopus Author ID: 57201132401, Researcher 
ID: Q-8721-2018, ikorshunov@hse.ru

Дополнительное профессиональное образование в университетах: состояние и стратегия интеграции  
с научными исслеДованиями



11Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

LifeLong Learning in the SyStem of higher education: the State of the ProbLem and the Strategy of integrating educationaL activitieS and reSearch 

Natalia N. Shirkova – Cand. Sci. (Pedagogy), Senior Researcher, Lifelong Learning Laboratory, 
Institute of Education, ORCID: 0000-0002-4040-024X, Scopus Author ID: 57206181624, Researcher 
ID: W-3808-2018, nshirkova@hse.ru 
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Address: 16 Potapovskiy lane, bld. 10, Moscow, 101000, Russia 
Georgy N. Suvorov – Cand. Sci. (Law), Deputy Director, ORCID: 0000-0001-8452-5522, Web of 
Science Researcher ID: AAU-3102-2020, suvorovgn@sociocenter.info
The Federal State Autonomous Scientific Institution “Center for Sociological Research” (Center for  
Sociological Research), Moscow, Russia
Address: 13 Tverskoy blvd., bld. 1, Moscow, 123104, Russia
Evgeny S. Szhenov – Cand. Sci. (Sociology), Leading Expert, Research Supervisor of the Expert-
Analytical Center “Scientific and Educational Policy”, Institute of Education, ORCID: 0009-0003-
2188-1951, e.szhenov@gmail.com
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Address: 16 Potapovskiy lane, bld. 10, Moscow, 101000, Russia
Sergey S. Shadrin – Dr. Sci. (Technical Sciences), Head of the Analytical Department, ORCID: 
0000-0002-2606-9984, Researcher ID: J-3048-2014, Scopus Author ID: 56358686500, shadrin@
sociocenter.info 
The Federal State Autonomous Scientific Institution “Center for Sociological Research” (Center for 
Sociological Research), Moscow, Russia
Address: 13 Tverskoy blvd., bld. 1, Moscow, 123104, Russia
Aleksander A. Orekhov – Analyst, Lifelong Learning Laboratory, ORCID: 0000-0002-5089-3447, 
Researcher ID: ADK-4968-2022, aorekhov@hse.ru
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
Address: 16 Potapovskiy lane, bld. 10, Moscow, 101000, Russia

Abstract. The authors of this article consider the current situation of lifelong learning educa-
tion in leading Russian universities and define some possible strategies for integrating scientific 
research with educational activities. The empirical bases were: 1) statistical data on the activities 
of educational institutions of higher education (N = 1180), 2) dataset of monitoring the activi-
ties of universities participating in the federal academic leadership programme “Priority-2030”, 
3) dataset of a survey of heads of centers for further vocational education in Russian universities 
(N = 450) as part of the Project “Monitoring of education markets and organizations (MEMO)”. 
The authors identified strategies for combining scientific and educational activities for lifelong 
learning programs at universities in the interests of the development of individual consumers, 
enterprises and branches of the national economy. The authors also found that universities take 
into account the social needs of society and the preferences of employers, but to a very small ex-
tent focus on transforming their scientific results into a new educational product for mass con-
sumers. The significant focus of universities on research activities to a certain extent hinders the 
development and launch of new education programs, however, it is a group of research univer-
sities that demonstrates a higher cost of programs sold. The authors consider, how universities 
can be focused on working with the population or industry enterprises, integrating the research 
results into the modules of education programs, and stimulating an increase in the number of 
teachers combining research and teaching activities, at realizing the third University’s mission 
and taking into account the research grant volume.
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Введение
Одна из ключевых государственных задач 

программы стратегического и академиче-
ского лидерства «Приоритет-2030» – повы-
шение качества образования и его настройка 
на современные тренды научно-техническо-
го развития, актуальные запросы россий-
ской экономики в целом. Однако, прежде 
чем передовые и востребованные знания и 
навыки появятся у выпускников вузов, его 
преподавателями и научными сотрудниками 
будут разработаны и реализованы соответ-
ствующие спецкурсы, модули, образователь-
ные программы для студентов и слушателей.

В этом ряду образовательной активности 
вуза особо стоит отметить программы до-
полнительного профессионального обра-
зования (ДПО), которые разрабатываются 
и реализуются университетами в интересах 
как обучающихся, так и открытого рынка 
компаний, их специалистов, уже действу-
ющих и потенциальных работников. Ши-
рокая востребованность программ ДПО, 
особенно подкреплённая финансовым спро-
сом, позволяет предполагать, что они мо-
гут служить самостоятельным механизмом 
трансфера компетенций университета как 
носителя знаний и технологий в реальный 
сектор экономики. И при этом одновремен-
но выступать предпринимательским инстру-
ментом настройки основных программ про-
фессионального образования на актуальные 
направления развития знаний, науки и тех-
нологий, запрос на которые присутствует в 
промышленности и у населения.

Цель настоящего исследования – опре-
делить, в какой мере научные исследования 
являются в настоящий момент основанием 
для разработки программ дополнительного 
профессионального образования и служат 
повышению их востребованности. В насто-

ящей работе авторы обращаются к россий-
ским статистическим данным о масштабах 
обучения взрослых по программам ДПО в 
вузах и сопоставляют их с объёмами выпол-
няемых научно-исследовательских работ. 
Также в статье проанализированы данные 
социологического опроса – «Мониторинг 
экономики образования», впервые прове-
дённого по заданию Правительства Россий-
ской Федерации в отношении функциониро-
вания институтов (факультетов и центров) 
непрерывного образования взрослых в рос-
сийских вузах.

Модели соотношения научной  
и образовательной деятельности в вузе  

в контексте ДПО
Сегодня в международном дискурсе сто-

ит выделить несколько ключевых концеп-
ций, теорий и моделей, фокусирующихся на 
проблеме соотношения научной и образо-
вательной деятельности в вузе. Рассмотрим 
основные из них с точки зрения ДПО. 

Концепция «Непрерывного обучения». 
Концепция обучения на протяжении всей 
жизни восходит к середине ХХ века. Одна-
ко она стала всеобъемлющей политической 
концепцией для реформирования существу-
ющих систем образования в большинстве 
стран мира только на рубеже ХХ–ХХI вв. 
Это особенно важно для политического дис-
курса о роли университетов в обучении на 
протяжении всей жизни, их вкладе в соци-
ально-экономическое развитие территорий 
и отраслей. Исследователи представляют 
различные интерпретации специфики уча-
стия университетов в разработке и реали-
зации программ непрерывного образования 
[1–3]. Выделяется ряд приоритетных фак-
торов, выступающих стимулами для разра-
ботки и реализации программ ДПО в вузах 

Дополнительное профессиональное образование в университетах: состояние и стратегия интеграции  
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[4]. К ним относятся: реализация стратегии 
вуза; повышение конкурентоспособности; 
государственная политика (участие в наци-
ональных/федеральных проектах); получе-
ние внебюджетных доходов; наличие спроса 
со стороны населения и компаний в регионе 
или профильной отрасли; вовлечённость в 
региональные сообщества; социальная от-
ветственность и миссия перед населением; 
повышение престижа вуза в регионе/стране 
и т. д. В целом исследования демонстрируют 
постепенное повышение активности универ-
ситетов в развитии системы непрерывного 
образования и, как следствие, увеличение 
численности слушателей, осваивающих про-
граммы ДПО во всём мире1. Однако равно-
мерность участия взрослого населения в 
освоении программ данного вида среди раз-
личных профессиональных и социальных 
групп по-прежнему остаётся проблемой для 
университетов. Несмотря на то, что можно 
наблюдать заметные тенденции по повыше-
нию проницаемости и гибкости непрерывно-
го образования среди всех групп населения, 
исследователи выделяют сдерживающие 
факторы. К ним относят: институциональ-
ные факторы, связанные с управленческой 
и стратегической системой развития непре-
рывного образования в вузах; и индивиду-
альные, связанные непосредственно с пред-
почтениями самих слушателей [5; 6].

Концепция «Третья миссия» (Универ-
ситет 3.0). Помимо дискурса об универси-
тетах как об основном агенте непрерывного 
обучения для индивидуального благопо-
лучия граждан, возникла ещё одна линия 
международной образовательной политики 
и научного дискурса. Это – концепция тре-
тьей миссии, которая включает деятельность 
за рамками двух традиционных направле-
ний работы университетов, направленной 
исключительно на передачу знаний (обра-
зовательный трек) и научную деятельность 

1 UNESCO. Institute for Lifelong Learning. The contribution of higher education institutions to lifelong 
learning. [Электронный ресурс]. URL: https://www.uil.unesco.org/en/higher-education-lifelong-learning 
(дата обращения: 16.09.2023).

(исследовательский трек) [7]. Как отмечает, 
например, А.О. Карпов, третья миссия уни-
верситета основывается на двух взаимосвя-
занных блоках деятельности: инновацион-
но-предпринимательском и социокультур-
ном (социальная миссия и ответственность 
перед населением) [8]. В самом общем виде 
концепция третьей миссии сочетает в себе 
синергию образования (обучение студентов, 
взрослых граждан), науки (создание новых 
знаний, технологий), а также распростране-
ния инноваций (внедрение знаний и техно-
логий в реальную практику, создание новых 
бизнес-структур) [9–13].

Исследователи отмечают, что в практиче-
ских целях непрерывное образование сейчас 
часто приравнивают к третьей миссии уни-
верситета и к прямому трансферу знаний 
на предприятия и другим региональным 
акторам [14]. Поэтому ожидается, что эта 
деятельность может эффективно способ-
ствовать передаче знаний в промышленных 
кластерах, запуску стартапов и развитию ре-
гиональных инновационных систем [15; 16].

Концепция третьей миссии университета 
также находит своё отражение в создании 
новых моделей, теорий и концепций транс-
формирующихся университетов. Например, 
«Предпринимательский университет» [17], 
«Экологический университет» [18], «Муль-
тиверситет» [19], «Университет-предпри-
ятие» [20] и др. Одной из наиболее упомина-
емых и проработанных концепций является 
концепция предпринимательского универ-
ситета.

Предпринимательский университет. 
Ключевое внимание в вышеперечисленных 
концепциях уделяется способности универ-
ситетов вносить рыночно-ориентированный 
вклад в создание востребованных иннова-
ций, самостоятельно определять развитие 
в социально-экономической среде, а также 
реагировать на меняющиеся условия управ-
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ления, включая сокращение государствен-
ного финансирования, связанного с учеб-
ными заведениями. К. Филпотт и соавторы 
определяют, что университет, который при-
нимает миссию содействия отраслевому, ре-
гиональному или национальному развитию, 
называется «предпринимательским универ-
ситетом» [21]. В частности, данный тип уни-
верситета не отклоняется от традиционных 
форм деятельности университета, но более 
чётко проявляет свою роль как стратеги-
ческого актора экономического процесса, 
выполняющего миссию катализатора техно-
логического предпринимательства и форми-
рующего региональные экосистемы [22]. Это 
означает, что университеты не просто пас-
сивно адаптируются к меняющимся усло-
виям, но и развивают «академическое пред-
принимательство» [23]. Данный подход яв-
ляется отражением как институциональной 
адаптивности к изменяющейся среде, так 
и способности университетов производить 
востребованные инновации посредством 
исследований и разработок [24; 25]. Ряд ис-
следователей постулируют, что предприни-
мательская активность может проявляться 
по двум основным направлениям:

1) коммерциализация и внедрение техно-
логий, т. е. приверженность научно-иннова-
ционной деятельности; 

2) сотрудничество с промышленностью и 
бизнесом в части передачи знаний и техно-
логий, т. е. ориентироваться на разработку 
и реализацию образовательных продуктов 
[26–29]. Связано это с тем, что университет 
не может только лишь ограничиваться инно-
вациями и предпринимательством, посколь-
ку деятельность университета включает в 
себя прямое и косвенное взаимодействие с 
более широким слоем экосистем. Примера-
ми могут служить научные коммуникации, 
организация мероприятий по обучению 
граждан на протяжении всей жизни, разра-
ботка образовательных стратегий по разным 
направлениям и пр. Представители промыш-
ленности и другие заинтересованные сто-
роны, взаимодействующие с академическим 

сообществом, рассматривают вуз не столько 
как научное, сколько как образовательное 
учреждение. Именно поэтому важно, чтобы 
университеты не связывали концепцию тре-
тьей миссии университета исключительно с 
фундаментальной научной деятельностью 
и коммерциализацией исследований, а при-
держивались сбалансированного подхода 
для удовлетворения многочисленных эко-
номических и социальных интересов раз-
личных заинтересованных сторон в зави-
симости от их потребностей и социального 
заказа [30].

Анализ научной литературы демонстри-
рует, что дискуссии о третьей миссии и 
предпринимательском университете всё ещё 
сосредоточены преимущественно на иссле-
довательской деятельности как на ключевом 
факторе запуска и внедрения инноваций, в 
то время как сторона непрерывного обуче-
ния, проявляющаяся в реализации программ 
ДПО для населения и в реальном секторе 
экономики, практически не рассматривает-
ся. Тогда как работая именно в сфере ДПО, 
университет проявляет прямое предприни-
мательское действие. 

Осмысляя феномен «предприниматель-
ского университета», Генри Ицковиц пред-
ставил модель «Тройной спирали» [31]. Её 
основная идея заключается в том, что для 
сбалансированного и успешного развития 
территорий должен соблюдаться опреде-
лённый набор взаимодействий между ака-
демическим кругом (чаще – университеты), 
промышленностью (предприятия реального 
сектора, выступающие одновременно и за-
казчиками, и потребителями определённых 
знаний и компетенций со стороны населе-
ния), правительством или бизнесом. Иссле-
дователями отмечается, что в основе кон-
фигурации тройной спирали всегда должен 
находиться предпринимательский универ-
ситет, который, с одной стороны, является 
субъектом этого взаимодействия, а с дру-
гой – объектом. Так, например, в научном 
дискурсе акцент делается на задаче вузов 
внести свой вклад в региональное развитие.  
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П. Чаттертон и Дж. Годдард указывают, что 
для реализации программ в интересах разви-
тия территорий, вузам необходимо одновре-
менно участвовать во многих аспектах разви-
тия окружающих его социально-экономиче-
ских систем, таких как повышение квалифи-
кации персонала, технологическое развитие 
и инновации, культурная осведомлённость 
и развитие местного сообщества [32]. Суще-
ствует также понимание в отношении того, 
что взаимодействие вузов с промышленно-
стью не является односторонним процессом 
и также зависит от желания и способности 
региональных участников и бизнеса к диало-
гу [33]. Недавние исследования подтвержда-
ют сложности и фундаментальные проблемы, 
связанные с увязкой деятельности универси-
тетов с потребностями регионального разви-
тия [34]. Очевидно, существует объективная 
проблема несоответствия между стратегиче-
скими действиями университетов, академиче-
скими обязательствами и реальными потреб-
ностями региональных рынков. Стоит отме-
тить, что в настоящее время исследователи 
всё чаще говорят не о классической тройной 
модели, а о «Четверной спирали», разрабо-
танной Э. Караянисом и Д. Кэмпбеллом [35; 
36]. В основе данной модели находятся не 
только компоненты тройной спирали, но и 
дополнительный компонент – гражданское 
общество, которое является как потребите-
лем образовательных и исследовательских 
услуг, так и их заказчиком [37].

Теория ресурсной зависимости. Согласно 
ключевым тезисам теории ресурсной зави-
симости, среда, в которой функционирует 
организация, оказывает влияние на её харак-
теристики и поведение в различных экоси-
стемах [38]. Это взаимодействие напрямую 
определяется внешними факторами, такими 
как социальные институты, технологическая 
инфраструктура, кадровый состав и др. На-
пример, на численность слушателей, про-
шедших обучение, влияют и такие факторы, 
как: региональная специфика рынка труда; 
особенности социальной политики госу-
дарства и отдельных территорий; уровень 

активности профсоюзов и самих якорных 
предприятий и т. п. Теория ресурсной зави-
симости декларирует, что, с одной стороны, 
внешняя среда может предоставлять допол-
нительные возможности, конкурентное пре-
имущество, а с другой – создавать ограниче-
ние в тех случаях, когда у организации, пы-
тающейся развивать предпринимательскую 
деятельность, оказывается недостаточное 
количество ресурсов (материальных, техно-
логических, кадровых). Таким образом, вну-
тренняя среда организации и внешняя среда 
представляют единую экосистему.

Многие исследователи применяют поло-
жения данной теории относительно пред-
принимательских организаций в сфере обра-
зования. Сектор высшего образования (в том 
числе в России, где он преимущественно го-
сударственный) всё больше приобретает ры-
ночные черты в условиях экономики знаний, 
а университеты ведут себя как коммерческие 
организации, участвующие в конкурентной 
борьбе. Во многом это связано с тем, что 
университеты ищут новые источники вне-
бюджетных доходов, активно борются за та-
ланты и кадровые ресурсы, развивают новые 
виды деятельности, но при этом действуют в 
условиях ограниченных ресурсов своих тер-
риторий [39; 40].

В отношении университетов как рыночно-
ориентированных институтов выделяется 
целый пласт барьеров, которые влияют на 
запуск их как научно-исследовательских, 
так и образовательных проектов. Отмечает-
ся и ряд проблем, ограничивающих запуск 
проектов в сфере образования и обучения 
взрослого населения [41]:

1) неумение планировать свою деятель-
ность и представлять структуру проекта до 
начала его реализации, что связано с про-
блемой слабого распределения полномочий 
на трёх управленческих уровнях проекта: 
руководитель, координатор (менеджер), ис-
полнитель (в данном случае – преподаватель 
или научный сотрудник);

2) дефицит компетенций у исполнителей 
для запуска и управления проектами. В част-
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ности, среди основных дефицитов они вы-
деляют надпрофессиональные и управлен-
ческие компетенции: знание инструментов 
управления проектами; опыт проектной рабо-
ты; технические знания содержания проекта; 
коммуникативные навыки общения; умение 
справляться со стрессом и многозадачностью; 

3) неполная занятость и ограниченность 
трудовых контрактов. Так, большинство со-
трудников, реализующих образовательные 
проекты, оказываются занятыми на непол-
ную ставку или же образовательная деятель-
ность не является ключевым направлением их 
деятельности. В большинстве же случаев со-
трудников набирают исключительно для ре-
ализации того или иного проекта (например, 
по разовым договорам или только на годовой 
контракт). Это обстоятельство препятствует 
использованию уже наработанных в вузах 
научных результатов и исследований;

4) слабое желание преподавателей уча-
ствовать в проектной деятельности (в том 
числе в реализации образовательных про-
ектов) по причине отсутствия в вузе системы 
мотивации к реализации этой деятельности.

Вопрос мотивации преподавателей и их 
предпринимательское намерение лежит в 
основе ряда исследований последних лет. 
Так, например, отмечается, что предприни-
мательское поведение, проявляемое препо-
давателями университетов, по-видимому, в 
значительной степени обусловлено их вну-
тренней мотивацией, но также может быть 
опосредовано академическим положением 
и спецификой выполняемой работы [42]. 
Существуют исследования, в которых рас-
сматривается влияние индивидуальных и 
организационных характеристик, способ-
ствующих распространению инноваций и 
использованию их в своей педагогической 
практике [43–47]. Результаты этих исследо-
ваний показывают, что активность препо-
давателей при выполнении таких видов дея-
тельности, как общественная деятельность и 
преподавание, чаще связана с индивидуаль-
ными факторами и внутренней мотивацией, 
в то время как комплексные виды деятельно-

сти (научные исследования, коммерциализа-
ция и пр.) больше зависят от управленческой 
структуры организации и внешней мотива-
ции. Таким образом, можно предполагать, 
что разработка образовательных программ 
встречает более низкие барьеры на пути вы-
хода сотрудника вуза на конкретный про-
дукт в интересах заказчика, чем научная или 
инновационная деятельность.

В соответствии с теорией базовых пси-
хологических потребностей существует ряд 
оснований для проявления самостоятельной 
активности, которая в рассматриваемом слу-
чае проявляется в запуске собственных про-
ектов и интеграции имеющихся результатов 
деятельности в образовательную практику 
[48]. Первое основание связано с потреб-
ностью в автономии, которая представляет 
собой свободу действий, то есть стремление 
чувствовать себя инициатором собственных 
поступков, самостоятельно контролировать 
своё поведение и результаты деятельно-
сти. Второе основание – это потребность в 
компетентности (профессиональной само-
реализации), под которой подразумевается 
желание субъекта достичь определённых 
внутренних и внешних результатов, стрем-
ление быть эффективным в чём-либо. Третье 
положение – это потребность во взаимосвя-
зи с другими людьми (кооперация), которая 
обозначает стремление субъекта к установ-
лению надёжных отношений, основанных на 
чувствах востребованности и привязанности 
к профессиональной группе или сообществу.

Отмечается, что специалисты в области 
STEM-наук (естественные науки, технология, 
инженерия и математика) и здравоохранения 
с большей вероятностью будут заниматься 
прикладными контрактными исследовани-
ями и коммерциализацией, поскольку они 
имеют больше опыта работы за пределами 
своего академического сообщества. В то вре-
мя как исследователи в сфере гуманитарных, 
социальных и экономических наук с большей 
вероятностью распространяют свои знания и 
разработки посредством научных публика-
ций, конференций и семинаров [49]. Также 
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исследователи подчёркивают, что использо-
вание результатов научной деятельности или 
академических исследований и их дальней-
ший трансфер в образовательную практику 
меньше всего свойственен таким отраслям, 
как образование и педагогика, социальные 
и гуманитарные науки [50; 51]. Связано это 
с тем, что данные отрасли предлагают мень-
ше возможностей для коммерциализации. А 
вот наукоёмкие отрасли, такие как инфор-
мационные технологии, биотехнология, ма-
тематика, физика и химия, здравоохранение, 
напротив, обеспечивают больший трансфер 
результатов интеллектуальной деятельности 
в образовательный процесс [52; 53].

Возможность одновременно успешного 
сочетания предпринимательской и классиче-
ской2 деятельности университетов оспари-
вается рядом авторов. Например, Рон Джон-
стон указывает на отсутствие эмпирических 
доказательств того, что преподавание хоть 
каким-то образом сказывается на исследо-
вательских показателях вуза и отмечает, что 
единство преподавательской и научно-ис-
следовательской деятельности сегодня за-
мещено в разных университетах какой-либо 
одной из стратегий, каждая из которых вос-
принимается управленческим персоналом 
вуза как самостоятельная [54].

Таким образом, во всех современных мо-
делях развития университета, наряду с тради-
ционными функциями высшего образования, 
генерации научных знаний и разработок, на-
чинает играть важную роль новая функция – 
трансфера новых знаний. Значимость сочета-
ния научной и образовательной деятельности 
в образовательных учреждениях высшего об-
разования также подчёркивается и на законо-
дательном уровне. Так, в Федеральном зако-
не № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

2 Под классической (традиционной) деятельностью в данном случае подразумевается преподаватель-
ская и научно-исследовательская деятельность.

3 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012, в редак-
ции от 04.08.2023). Статья № 72 «Интеграция образовательной и научной (научно-исследователь-
ской) деятельности в высшем образовании». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/0756c3991bfc73c05224a6128decc86bb0881129/ (дата общения: 
24.08.2023).

Федерации» (от 29.12.2012, ред. от 04.08.2023)3 
отмечается, что ключевые цели интеграции 
данных видов деятельности заключаются в 
обеспечении прорывных научных исследо-
ваний, привлечении молодых специалистов к 
проведению исследований, распространении 
результатов интеллектуальной деятельности 
и достижений в образовании и обучении всех 
граждан и т. д.

Российские университеты, находясь под 
влиянием множества факторов (глобализа-
ция, цифровизация, массовизация), активно 
трансформируют и меняют свои подходы 
к предоставлению различных услуг насе-
лению. Данная трансформация не является 
тривиальной ввиду того, что разработка но-
вых стратегий развития потребует от руко-
водства вуза пересмотра своих внутренних, 
устоявшихся норм, традиций, управленче-
ских практик, подходов во всех направлениях 
деятельности. Также исследователями отме-
чается, что ключевая проблема на пути пере-
хода университетов от классического к пред-
принимательскому связана с существующими 
организационно-управленческими и норма-
тивными рамками [55]. Так, университетам 
свойственна формализация и бюрократиза-
ция всех внутренних процессов, что создаёт 
противоречие с точки зрения управления не-
прерывным образованием, требующим гиб-
кого, рыночного управления для запуска но-
вых образовательных продуктов. Вторая про-
блема, как отмечается в научной литературе, 
связана с достаточно слабым проникновени-
ем научных исследований в образовательную 
деятельность из-за отсутствия чётко прора-
ботанных и зафиксированных регламентов 
реализации этого процесса [56; 57].

В 2021 г. Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации была 
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инициирована программа стратегической 
трансформации университетов «Приоритет-
2030»4. Её ключевая миссия – сформировать 
пул активных и «успешных» университетов, 
способных обеспечить максимальный вклад 
в достижение национальных целей развития 
Российской Федерации5, а также способство-
вать социально-экономическому развитию 
субъектов реального сектора экономики. За-
дачей программы является трансформация 
существующих и расширение новых видов 
деятельности университета, то есть переход 
от модели «Университет 2.0» (обучение и 
наука) к модели «Университет 3.0», основан-
ной на расширении форм передачи знаний в 
экономику. Реализация этой задачи осущест-
вляется через формирование консорциумов 
с образовательными и научными организа-
циями, а также якорными предприятиями 
реального сектора экономики. Созданные 
консорциумы предполагают работу над кон-
кретными социальными, образовательными, 
технологическими и научно-исследователь-
скими проектами. Компетенции сотрудников, 
выработанные в рамках экспертизы пробле-
матики, проведения научной работы, скорее 
всего, являются основанием для разработки 
программ ДПО, которые могут быть предло-
жены реальному заказчику в процессе много-
стороннего сотрудничества.

В рамках настоящего исследования ав-
торы предполагают установить, насколько 
научные исследования вузов служат осно-
ванием для разработки и реализации про-
грамм ДПО в вузе, а также какая модель их 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 № 729 «О мерах по реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». [Электронный ресурс]. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105210040 (дата обращения: 29.08.2023).

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Приоритет-2030. [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://priority2030.ru/ (дата обращения: 28.08.2023).

5 Указ о национальных целях развития России до 2030 года. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обращения: 28.08.2023).

6 Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ). Информационно-аналитические материалы 
по результатам проведения мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образо-
вания. [Электронный ресурс]. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения: 28.08.2023).

7 Мониторинг экономики образования. [Электронный ресурс]. URL: https://memo.hse.ru/ (дата обра-
щения: 28.08.2023).

интеграции может оказаться эффективной с 
учётом различных видов университетов.

Методология и эмпирические  
данные исследования

Для проведения эмпирического исследо-
вания в настоящей работе использовались 
следующие базы данных:

1) статистические данные мониторинга 
деятельности образовательных организа-
ций высшего образования за 2021/22 уч.г.6 
Общая выборка: 1180 образовательных ор-
ганизаций высшего образования, в т. ч. их 
филиалы;

2) статистические данные мониторинга 
деятельности вузов участников программы 
стратегического и академического лидер-
ства «Приоритет-2030» за 2022 г. Общая вы-
борка: 121 университет – участник данной 
федеральной программы;

3) данные, собранные в ходе проведения 
собственного социологического опроса уни-
верситетов в рамках проекта «Мониторинг 
экономики образования» (МЭО)7, выпол-
няемого Национальным исследовательским 
университетом «Высшая школа экономики» 
по поручению Правительства Российской 
Федерации. Общая выборка: 450 образова-
тельных организаций высшего образования.

Университеты наращивают  
масштабы обучения взрослых

В Российской Федерации основными про-
вайдерами непрерывного образования яв-
ляются: университеты, колледжи, внешние 
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организации ДПО, научные и исследователь-
ские организации8. Наибольшее количество 
российских граждан проходят обучение в 
независимых образовательных организациях 
дополнительного профессионального обра-
зования (48,6%), при этом в университетах об-
учается около трети всех слушателей (рис. 1). 
В то же время университеты устойчиво об-
гоняют профессиональные образовательные 
организации по числу обученных слушателей. 

В числе преимуществ университетов – 
наиболее статусный документ об образова-
нии и квалификации. Доверие к итоговому 
документу означает доверие к провайде-
ру образовательных услуг, объективность 
оценки результатов образования, признание 
качества процесса обучения, соответствие 

8 Минобрнауки России. Дополнительное профессиональное образование. Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам. [Электронный ресурс] URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/added/ (дата об-
ращения: 28.08.2023).

полученного результата потребностям ком-
пании и личным запросам человека. 

Как показывает проведённое ранее иссле-
дование [58], большинство работающих граж-
дан отдают своё предпочтение свидетельствам 
о повышении квалификации в университете, а 
вот получение документов об обучении в кол-
ледже оказывается менее значимым как у са-
мих работников, так и у работодателей. При 
этом длительное наблюдение демонстрирует 
устойчивое увеличение масштабов обучен-
ных в вузах слушателей – с 1,7 млн человек в 
2015 г. до 2,5 млн в 2022 г. (рис. 2).

Следует отметить, что в стране в целом на-
блюдается рост масштабов обучения по про-
граммам ДПО. В их структуре преобладают 
программы повышения квалификации, а так-

Рис. 1. Доля слушателей, прошедших обучение по программам непрерывного образования в 
организациях различного типа, % (Минобрнауки России) 

Pic. 1. The share of students who have completed training in continuing education programs in organizations 
of various types, % (Ministry of Education and Science of Russia)
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же переподготовки, которые реализуются 
относительно меньше. Основное преимуще-
ство ДПО в том, что они позволяют граж-
данам приобретать сразу несколько групп 
навыков – от узкопрофессиональных, вос-
требованных на конкретных рабочих местах, 
до надпрофессиональных, применяемых в 
любой отрасли занятости. При этом наблю-
дается заметное падение масштабов профес-
сионального обучения по новой профессии – 
с 24,6% в 2010 г. до 11,1% в 2020 г. (рис. 3). 
Это приводит к тому, что без поддержки го-
сударства и запуска федеральных проектов, 
направленных на повышение престижа обу-
чения в колледжах, они теряют свою значи-
мость среди индивидуальных слушателей.

Вероятно, источником для более высо-
кого престижа университетского ДПО яв-
ляется передовая научно-технологическая 
повестка, в которую вовлечены вузы, их ори-
ентация на академически обоснованные зна-
ния, которыми руководствуются универси-
теты при разработке актуальных программ. 

9 Из рассмотрения были исключены общие данные вузов – операторов федерального проекта «Содей-
ствие занятости» (Российская академия народного хозяйства и государственной службы – РАНХиГС 
и Томский государственный университет – ТГУ) в части их финансирования по Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных катего-
рий граждан» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демо-
графия», с учётом изменений, внесённых Постановлением Правительства РФ № 21 от 16 января 2023 г.

Поэтому университеты имеют особую пер-
спективу в развитии программ дополнитель-
ного профессионального образования. Она 
основывается на более высокой статусности 
выдаваемого документа об образовании, со-
четании профессиональных и надпрофесси-
ональных, в том числе управленческих, на-
выков в одной программе.

Научная деятельность и ДПО университетов 
Сопоставление научной и образователь-

ной деятельности университетов (в части 
ДПО) первоначально авторами было выпол-
нено на основе данных мониторинга деятель-
ности всей совокупной выборки университе-
тов (1180 университетов, включая филиалы). 
Для этого использовали устоявшиеся мони-
торинговые показатели вузов – доход от реа-
лизации программ ДПО и от научно-исследо-
вательской деятельности, нормированные на 
одного научно-педагогического работника9.

На рисунке 4 выделяются три характер-
ных кластера: университеты с высоким уров-

Рис. 3. Динамика различных видов подготовки и дополнительного профессионального образования 
взрослого населения, % 

Pic. 3. The dynamics of various types of training and additional professional education of adult population, %
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нем дохода от ДПО на одного научно-педа-
гогического работника при низком уровне 
объёма выполняемых научных работ; основ-
ная масса университетов, совмещающая на-
учную работу и обучение взрослых; группа 
вузов с весьма высоким уровнем научной 
работы и невысоким уровнем дохода от ре-
ализации дополнительных образовательных 
программ. Представленная на рисунке 4 вза-
имосвязь свидетельствует о том, что у боль-
шинства университетов есть возможности 
для одновременного развития как научно-
исследовательских работ (далее – НИР), так 
и ДПО. Однако значительный объём НИР 
ограничивает увеличение реализации про-
грамм ДПО в университете. Наиболее высо-
кие доходы от ДПО получают гуманитарные 
вузы, реализующие программы управлен-
ческой направленности. Как правило, в та-
ких университетах нет государственного 
задания на основные профессиональные 
программы, и ДПО становится весомым за-
работком для его бюджета. При разработке 
программ данные вузы не могут в полной 
мере ориентироваться на задел выполнен-
ных исследований. 

Вузы с высоким уровнем объёмов НИР – 
технические и естественно-научные универ-
ситеты, выигрывающие заметные государ-
ственные средства на научную работу. Такие 
университеты запускают программы ДПО, 
но вовлечённость преподавателей и доход 
от таких программ пока заметно ниже, чем 
от НИР. Видимо, это обстоятельство тор-
мозит расширение масштабов деятельности 
научно-педагогических работников (далее – 
НПР) в сфере ДПО взрослых.

Следует отметить высокий гетерогенный 
характер выборки всех организаций выс-
шего образования, поэтому в дальнейшем 
размер выборки был сужен до участников 
программы «Приоритет-2030» в 2022 г. Все 
представленные вузы имели проработанные, 
целостные программы развития, а также хо-
рошо скоординированные системы внутрен-
него управления развитием. Согласно дан-
ным, представленным на рисунке 5, в вузах – 
участниках программы «Приоритет-2030» 
возможное влияние научной работы на до-
ходы от ДПО существенно усиливается.

Однако данная зависимость становится ещё 
более характерной для университетов исследо-

Рис. 4. Взаимосвязь доходов от научно-исследовательской деятельности в расчёте на 1 НПР  
и доходов от реализации программ ДПО в расчёте на 1 НПР, тыс. руб., 2022 г., общая выборка вузов 

Российской Федерации (N=1180 ед.)
Pic. 4. Relationship between income from research activities per 1 faculty member and income from the 

implementation of further education programs per 1 faculty member, thousand rubles, 2022, total sample of 
universities Russian Federation (N=1180 units)
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вательского трека (рис. 6). Такое усиление свя-
зано, вероятно, с более высокой стоимостью 
оплаты труда преподавателей, но с другой сто-
роны, и с более высоким запросом на програм-
мы, предоставляемые данными вузами.

Также оказалось, что для вузов – участ-
ников программы «Приоритет-2030» объём 
выполняемых научных исследований работ 
заметно увеличивает стоимость самих про-
грамм ДПО, по которой они могут быть реа-
лизованы (рис. 7). Для полной совокупности 
организаций высшего образования такая кор-
реляция оказывается полностью размытой.

Анализ данных вузов – участников про-
граммы «Приоритет-2030» показывает, что 
максимальный прирост численности обу-
ченных наблюдается в вузах трека «Иссле-
довательское лидерство» (рис. 8). Так, за по-
следние три года в среднем доля обученных 
по программам непрерывного образования 
в этих вузах увеличилась на 51,9%. Соответ-
ственно, привлекательность для слушателей 
программ обучения в вузах с сильной науч-
ной составляющей оказывается выше.

В целом можно констатировать, что си-
стема ДПО в российских университетах на-

Рис. 5. Взаимосвязь доходов от научно-исследовательской деятельности в расчёте на 1 НПР  
и доходов от реализации программ ДПО в расчёте на 1 НПР, тыс. руб., 2022 г., вузы – участники 

программы «Приоритет-2030», N=121
Pic. 5. Relationship between income from research activities per 1 faculty member

and income from the implementation of further education programs per 1 faculty member, thousand rubles, 
2022, universities participants of "Priority-2030" program, N=121
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Pic. 6. Relationship between income from research activities per 1 faculty member

and income from the implementation of further education programs per 1 faculty member, thousand rubles, 
2022, universities - participants of the research track of "Priority-2030" program
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ходится в стадии своей трансформации. Всё 
ещё остаются университеты, предлагающие 
востребованные программы без опоры на 
научные исследования, что препятствует 
успешной реализации третьей миссии и не 
позволяет вузам в полной мере становиться 
предпринимательским университетом.

Отсутствие научных разработок в моду-
лях программ ДПО осложняет доступ к ак-
туальным знаниям и инновациям, что не по-
зволяет этим университетам быть лидерами 
в предоставлении образования, соответству-
ющего потребностям технологически обнов-
ляющегося рынка труда. Кроме того, вузы, 
не опирающиеся на научные разработки, 
упускают возможность оказывать положи-
тельное воздействие на экономическое раз-
витие своего региона и возможность повы-

сить свою конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг.

Результаты опроса руководителей 
подразделений непрерывного образования 
о реализации программ ДПО в контексте 
научно-исследовательской деятельности 

университетов
В целях детализации позиции универси-

тетов в части интеграции научной и образо-
вательной деятельности были использованы 
данные опроса руководителей подразделе-
ний ДПО в вузах. В анализ попали 450 рос-
сийских вузов, из них 72 университета были 
участниками программы «Приоритет-2030».

Состав вопросов разработанной анке-
ты основывался, во-первых, на положени-
ях стандарта ISO 21001:2018 Educational 

Рис. 7. Взаимосвязь доходов от научно-исследовательской деятельности в расчёте на 1 НПР и средней 
стоимости от реализации программ ДПО в расчёте на 1 НПР, тыс. руб., 2022 г., «Приоритет-2030», N=121

Pic. 7. The relationship between income from research activities per 1 faculty member and average
cost from the implementation of further education programs, per 1 faculty member, thousand rubles, 2022, 

"Priority-2030" program, N=121 
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Рис. 8. Темп прироста количества обученных слушателей по программам ДПО в университетах 
программы «Приоритет-2030» (с 2019 до 2022 г.), %, N=121

Pic. 8. Growth rate of the number of trained students in additional vocational training programs in 
universities – participants of the research track of "Priority-2030" program (of period 2019-2022), %, N=121
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organizations – Management systems for 
educational organizations – Requirements 
with guidance for use. Данный международ-
ный стандарт определяет основные управ-
ленческие процессы и компоненты, выпол-
нение которых необходимо для достижения 
высокого качества при разработке и предо-
ставлении образовательных услуг. Были 
проанализированы ключевые опросные ин-
струментарии рассматривающие, процесс 
обучения взрослого населения, и учтены 
подходы Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire (MSLQ) [59; 60], Revised Study 
Process Questionnaire (R-SPQ-2F) [61], 
PIAAC10, а также профильного специали-
зированного обследования вузов в рамках 
проекта UNESCO “The contribution of higher 
education institutions to lifelong learning”11.

Анкета опроса включала в себя пять бло-
ков, комплексно отражающих деятельность 
подразделений ДПО в вузе. Первый блок 
включал в себя общие показатели функци-
онирования подразделения непрерывного 
образования в вузе, в том числе: штатную 
численность сотрудников; объём средств, по-
лученных от реализации программ непрерыв-
ного образования; количество реализованных 
программ; число обученных слушателей; тип 
реализуемых программ, их отраслевую на-
правленность и др. Второй блок позволил 
рассмотреть специфику формирования стра-
тегии развития ДПО, конкурентные преиму-
щества университетов на рынке непрерывного 
образования в регионах, стратегии взаимо-
действия с целевыми группами, в том числе с 

10 PIAAC Background questionnaire. MS version 2.1 d.d. 15-12-2010. Retrieved from https://www.oecd.org/
skills/piaac/Background%20Questionnaire%2015DEC10.pdf (дата обращения: 10.09.2023); ОECD. Skills 
Survey of Adult Skills (PIAAC). Sample questions and questionnaire. Retrieved from https://www.oecd.org/
skills/piaac/samplequestionsandquestionnaire.htm (дата обращения: 10.09.2023). 

11 UNESCO “The contribution of higher education institutions to lifelong learning”. [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.uil.unesco.org/en/higher-education-lifelong-learning (дата обращения: 10.09.2023).

12 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Письмо № МН-7/716 от 
20.02.2023 г. URL: https://www.hse.ru/data/2023/02/22/2033939603/%D0%9C%D0%9D_7_761.pdf (дата 
обращения: 30.08.2023 г.).

13 Мониторинг экономики образования 2022. Опрос руководителей подразделений непрерывного об-
разования в университете. [Электронный ресурс]. URL: https://hse.enjoysurvey.com/ru/survey/2340/
index/m_ec9caf54c173855892efc9b75685352e (дата обращения: 30.08.2023 г.).

представителями реального сектора экономи-
ки, участие в федеральных проектах. Третий 
блок рассматривал особенности разработки 
и реализации программ непрерывного об-
разования. Четвёртый блок был посвящён 
вопросам, связанным с кадровым планирова-
нием, и требованиям к профессорско-препо-
давательскому составу для запуска программ 
непрерывного образования. Пятый блок был 
связан с рассмотрением системы управления 
непрерывным образованием в университетах, 
оперативными решениями по развитию систе-
мы ДПО в вузе и повышению качества услуг.

В качестве генеральной совокупности в 
данном исследовании выступали руководи-
тели и заместители руководителей подраз-
делений образовательных организаций выс-
шего образования, реализующие программы 
дополнительного профессионального обра-
зования. Сплошной опрос проводился адми-
нистративным методом путём информирова-
ния через Информационно-аналитическую 
Систему «Мониторинга» Минобрнауки Рос-
сии12. В ходе анкетирования предполагалось 
самозаполнение респондентами электронной 
анкеты13. Единицей отбора выступали те об-
разовательные организации высшего обра-
зования (в том числе филиалы), которые обу-
чили не менее 100 слушателей по программам 
повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки в течение 2021/22 уч. г.  
Анкета была направлена в более чем 1000 об-
разовательных организаций высшего образо-
вания, включая их филиалы. После заверше-
ния анкетирования была проведена проце-
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дура анализа собранных данных. Все анкеты  
проверялись на полноту и корректность 
заполнения. Всего в рассмотрение вошло  
450 опросных материалов от вузов. В то же 
время важно отметить, что почти 60% участ-
ников программы «Приоритет-2030» запол-
нили разработанную анкету Мониторинга 
экономики образования (МЭО).

Ответы на ряд вопросов анкеты позволили 
уточнить рассмотренные ранее соотношения 
образовательной деятельности в сфере ДПО 
и научно-исследовательской работы в вузе.

В качестве наиболее конкурентных пре-
имуществ университетов общей выборки на 
рынке образовательных услуг в части не-
прерывного образования руководители си-
стемы ДПО в целом отметили возможность 
разработки программ в интересах работода-
телей – 17,9% (рис. 9). 

Значимая ориентация вузов на запросы 
работодателей при разработке и запуске 
программ ДПО свидетельствует о том, что 
они всё активнее включаются в реализацию 
своей третьей миссии. Социальная ориен-
тация третьей миссии вузов способствует 
содействию социокультурному развитию 
общества, расширению образовательного 
воздействия и укреплению социальной от-
ветственности через реализацию образова-

тельных программ для различных возраст-
ных и социальных групп, участие в социаль-
ных и культурных проектах и инициативах. 
В то же время непосредственная отраслевая 
ориентация третьей миссии, направленная 
на развитие отраслей экономики, техноло-
гий и инноваций и укрепление связи между 
наукой, промышленностью и бизнесом оста-
ётся на достаточно низком уровне – данная 
специфика оказывается значимой только 
для 8,3% опрошенных вузов.

Кроме того, как видно из данного опроса, 
вузы общей выборки практически не опира-
ются при создании дополнительных образо-
вательных программ на результаты реализу-
емых в вузе научных исследований. Только 
2,5% университетов считают их существен-
ным конкурентным преимуществом для уси-
ления позиций на рынке образовательных 
продуктов. В целях дифференциации пред-
почитаемых вузами стратегий разработки 
программ ДПО из общей выборки авторами 
были выделены участники программы «При-
оритет-2030»; также отдельно рассмотрены 
вузы трека «Исследовательское лидерство», 
демонстрирующие как общую профессио-
нальную культуру научной деятельности, 
так и самые высокие показатели по доходу 
от НИР в расчёте на одного НПР.

Рис. 9. Конкурентные преимущества вузов на рынке образовательных услуг в части непрерывного 
образования, % к общему количеству выбранных ответов вузов общей выборки (N=450 ед.)

Pic. 9. Competitive advantages of universities in the educational services market in terms of continuous
education, % of the total number of selected answers from universities in the general sample (N=450 units)
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Как показывают результаты проведённого 
исследования, при разработке программ не-
прерывного образования, преподаватели ву-
зов общей выборки в основном опираются на 
квалификационные справочники и професси-
ональные стандарты – 30,3%, чуть в меньшей 
степени на требования представителей рабо-
тодателей и иных конкретных заказчиков ре-
ального сектора экономики – 28,3% (рис. 10).

Однако переход к селективным универ-
ситетам меняет картину реализуемых стра-
тегий. Так, в вузах – участниках программы 
«Приоритет-2030», особенно среди участни-
ков трека «Исследовательское лидерство», 
значение квалификационных справочни-
ков, профессиональных стандартов, реко-
мендаций представителей работодателей 
снижается. Данные вузы преимущественно 
опираются на приоритетные направления 
развития отдельных отраслей и территорий, 
результаты стратегических проектов раз-
вития университета, результаты научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также на ранее реализованные кон-
салтинговые проекты в интересах реального 
сектора экономики. 

Можно предположить, что, основыва-
ясь на результатах научных исследований, 
вузы – участники программы «Приори-
тет-2030» предлагают комплексные програм-
мы в интересах развития предприятий от-
расли и/или территории, а университеты без 
хорошо сформированной исследовательской 
базы разрабатывают программы для устра-
нения отдельных «навыковых» дефицитов 
действующих работников и населения в 
целом. Таким образом реализуется «двух-
уровневая» модель сочетания научной и об-
разовательной деятельности в российских ву-
зах. При значительном объёме выполняемых 
научных исследований и разработок третья 
миссия преимущественно осуществляется на 
макроуровне и обеспечивает больший вклад 
в развитие территорий и отраслей, а при низ-
ком объёме НИР – обучение в основном кон-
центрируется на микроуровне в интересах са-
мостоятельных слушателей, индивидуальных 
заказчиков образовательных услуг.

Результаты настоящего исследования по-
казывают, что стратегия продвижения соб-
ственных программ вузами исследователь-
ского лидерства, разработанных даже не 

Рис. 10. Источники для разработки программ непрерывного образования вузов, % к общему 
количеству ответов вузов трёх выборок (общая выборка вузов – 450 ед.; выборка вузов – участников 
программы «Приоритет-2030» – 72 ед.; выборка вузов – участников программы «Приоритет-2030» 

трека «Исследовательское лидерство» – 11 ед.)
Pic. 10. Sources for the development of continuing education programs at universities, % of total

the number of responses from universities in three samples (the total sample of universities – 450 units; sample of 
universities – participants of the research track of “Priority-2030” program – 72 units; sample of universities – 

participants of the research track of "Priority-2030" program, track “Research  Leadership” – 11 units)
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столько на основе требований заказчиков, 
сколько на основе результатов консалтинго-
вых и научно-исследовательских проектов, 
оказывается более доходной и составляет 
378 тыс. рублей на одного научно-педаго-
гического работника в вузах трека «Иссле-
довательское лидерство» (рис. 11). Вузы – 
участники федеральной программы «При-
оритет-2030», особенно с высоким уровнем 
развития научно-исследовательской деятель-
ности, в большей степени продвигают вновь 
разрабатываемые передовые образователь-
ные программы на основе собственных иссле-
дований, чем основываются на действующих 
предложениях заказчиков или даже суще-
ствующих профессиональных стандартах.

Данные рисунка 12 показывают, что мно-
гие преподаватели и научно-педагогические 
работники всё ещё расценивают участие в 
разработке и реализации программ ДПО в 
качестве дополнительной нагрузки. Вузы ис-
пользуют устоявшиеся стратегии и способы 
стимулирования работников к данному виду 
деятельности (рис. 12). В 34,4% вузов пред-
усмотрена система дополнительного матери-
ального поощрения (премий) за реализацию 
программ ДПО, а в 32,9% вузов увеличива-
ется стоимость одного академического часа 
сверх предусмотренного учебного плана. Эти 
устоявшиеся инструменты не требуют каче-
ственного изменения внутренних положений 
и нормативных актов, так как это необходимо 

Рис. 11. Доход университетов от ДПО на 1 НПР, выбирающих различные основания для разработки 
программ (общая выборка вузов N=450 ед., выборка вузов – участников федеральной программы 

«Приоритет 2030» N=72 ед., выборка вузов – участников федеральной программы «Приоритет 2030» 
категории «Исследовательское лидерство» N=11 ед.), тыс. руб.

Pic. 11. Income of universities from additional vocational training per 1 research assistant, choosing 
various bases for development programs (the total sample of universities - 450 units; sample of universities - 

participants of the research track of “Priority-2030” program – 72 units; sample of universities - participants 
of the research track of "Priority-2030" program, track “Research  Leadership” – 11 units), thousand rubles
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Pic. 12. The ways to encourage the participation of academic staff in the development and implementation of 
continuing education programs in universities, % of total the number of responses (N=450 units)
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при включении требований и индикаторов по 
участию в реализации программ непрерывно-
го образования в трудовой договор профес-
сорско-преподавательского состава (17,1%) 
или при учёте нагрузки по реализации про-
грамм непрерывного образования в общей пе-
дагогической нагрузке преподавателя (6,6 %). 

Эта немногочисленная группа была рас-
смотрена отдельно, и оказался весьма ин-
тересным тот факт, что именно в тех вузах, 
где осуществляется учёт нагрузки по реали-
зации программ непрерывного образования 
в общей педагогической нагрузке препода-
вателя, доход от реализации программ ДПО 
в расчёте на одного научно-педагогического 
работника значительно выше, чем в вузах, 
использующих другие модели стимулирова-
ния сотрудников (рис. 13). 

Результаты исследования демонстри-
руют, что в вузах, отметивших в качестве 
основного барьера недостаточную заинте-
ресованность преподавателей к реализации 
программ непрерывного образования, на-
блюдается самый высокий доход от научно-
исследовательской деятельности в расчёте 

14 В соответствии с методическими рекомендациями по нормированию труда педагогических работников, ре-
ализующих дополнительные профессиональные программы «в системе ДПО выделяются следующие виды 
нагрузки преподавателей: учебная работа; внеучебная работа: учебно-методическая работа; организаци-
онно-методическая работа». [Электронный ресурс]. URL: https://center-prof38.ru/sites/default/files/one_
click/metodicheskie-rekomendacii-po-normirovaniyu-truda-pedrab_dpo.pdf (дата обращения: 20.09.2023).

на одного НПР (477,2 тыс. руб.), и в то же 
время минимальный доход от реализации 
программ ДПО – 93,1 тыс. руб. (рис. 14).

Высокая вовлечённость преподавателей в 
научные исследования может в определён-
ной мере сдерживать запуск новых программ 
ДПО. Именно для данной небольшой группы 
научно-педагогических работников участие 
в программах ДПО является своего рода ис-
точником перегруженности, и именно они 
нуждаются в учёте всех своих видов деятель-
ности14 в нагрузке, предусмотренной ставкой. 
Рассмотренный механизм позволяет научным 
сотрудникам чаще упаковывать результаты 
прикладных и исследовательских проектов в 
востребованный образовательный продукт, 
который может быть подкреплён и более вы-
сокой стоимостью со стороны заказчиков из 
числа предприятий реального сектора.

Данное обстоятельство подтверждает тот 
факт, что вузы с сильной исследовательской 
компонентой всё ещё недостаточно активно 
включены в реализацию программ непрерыв-
ного образования и не используют в полной 
мере результаты данной деятельности для 

Рис. 13. Способы стимулирования участия НПР в разработке/реализации программ непрерывного 
образования и доход от реализации программ ДПО в расчёте на одного НПР, общая выборка вузов, 

тыс. руб. (N=450 ед.)
Pic. 13. The ways to encourage the participation of academic staff in the development/implementation 
of continuing education programs education and income from the implementation of further education 

programs per one faculty member, total sample of universities, thousand roubles (N=450 units)
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коммерциализации полученных результатов 
через предоставление образовательных услуг.

Заключение
Роль и значимость университетов в реали-

зации непрерывного образования граждан 
является ключевым аспектом для ряда ака-
демических дискуссий. Появление концеп-
ции третьей миссии и предпринимательско-
го университета, ставших трендами в сфере 
модернизации высшего образования, ведёт к 
запросу на понимание механизмов, через ко-
торые университеты улавливают социально-
экономический заказ и влияют на развитие 
региональной экономики и благосостояние 
граждан. Одним из таких концептуальных 
механизмов запуска третьей миссии универ-
ситета всё больше рассматривается реализа-
ция разнообразных программ, включающих 
в самом широком смысле как дополнитель-
ное профессиональное образование, так и 
различные неформальные, информальные 
и спонтанные образовательные практики, 
давно относимые в ряде стран к образова-
тельной деятельности15. Сегодня в нашей 
стране такие программы также обеспечива-
ют передачу передовых профессиональных 
и надпрофессиональных навыков, включают 
15 Classification of learning activities – Manual – 2016 edition [Электронный ресурс]. URL: https://ec.europa.

eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-GQ-15-011 (дата обращения: 09.11.2023)

в себя функционирование площадок апро-
бации опыта, предусматривают професси-
ональную поддержку социально-уязвимых 
граждан, в том числе лиц старшего возраста, 
содействуют попаданию в социальные лиф-
ты, обеспечивают подготовленное вхож-
дение университетского сообщества в ре-
гиональные, промышленные, отраслевые и 
флагманские федеральные проекты. 

Такое серьёзное разнообразие форматов 
и увеличение масштабов самой активности 
«вокруг ДПО» существенно расширяет кон-
куренцию между образовательными (и не-
образовательными) организациями. В этой 
связи индикатором качества разработанной 
программы становится то, насколько пере-
довые научные исследования и доказательно 
обоснованные технологии послужили осно-
ванием для разработки образовательного 
контента и обучения слушателей.

Как показали результаты исследования, в 
настоящий момент основная часть российских 
вузов пока слабо использует потенциал своей 
научной деятельности при разработке и за-
пуске программ ДПО, преимущественно опи-
раясь на имеющиеся профессиональные стан-
дарты, чуть реже – на запросы работодателей, 
и совсем в незначительной степени – на ре-

Рис. 14. Основные барьеры при реализации и развитии непрерывного образования и доход от 
реализации программ ДПО и выполнения научно-исследовательских работ, тыс. руб. (N=450 ед.)

Pic. 14. The main barriers to the implementation and development of lifelong education and income from 
implementation of additional vocational training programs and research work, thousand rubles (N=450 units)
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зультаты собственной научной деятельности и 
экспертизы. В то же время оказалось, что вузы 
программы «Приоритет-2030», обладающие 
достаточно сильной научной базой (особенно 
вузы трека «Исследовательское лидерство»), 
в опоре на исследования разрабатывают прин-
ципиально новые и конкурентоспособные 
программы, реализуемые с устойчивым спро-
сом по более высокой стоимости. 

Программа стратегического и академиче-
ского лидерства вузов «Приоритет-2030» со-
действует комплексному становлению совре-
менного предпринимательского университе-
та, реализующего концепцию третьей миссии. 
Во-первых, получение новых научных знаний 
и технологических решений происходит при 
взаимодействии с партнёрами реального сек-
тора экономики через создание консорциу-
мов, а также через запуск инфраструктуры: 
новых бизнес-инкубаторов, технопарков, 
лабораторий и исследовательских центров, 
площадок молодёжной коммуникации акти-
вистов и инноваторов. Во-вторых, финансо-
вая поддержка университетов способствует 
инициированию и развитию актуальных и 
инновационных программ, обучение по ко-
торым является базовым показателем Про-
граммы. Результаты происходящей интегра-
ции стейкхолдеров всё больше находят от-
ражение в разрабатываемых актуальных про-
граммах ДПО, включаемых далее в основные 
образовательные программы вуза. 

Необходимо отметить, что научные ис-
следования такого разнообразного сегмен-
та, как ДПО ещё только формируют свою 
парадигму, как в стране, так и в мире. По-
лучению новых результатов будет способ-
ствовать дальнейшее накопление система-
тизированного цифрового массива данных, 
осуществляемое в рамках реализации феде-
ральных программ и проектов.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на вы-
явление особенностей трудоустройства постдоков, относительно новой для российского 
академического рынка труда трудовой категории. В связи с рядом трудностей, связанных с 
формированием выборки постдоков (сложность в определении ключевых лиц, отвечающих 
за развитие программ постдокторантуры; прямые, но не всегда обоснованные отказы в пре-
доставлении данных, сложности в идентификации потенциальных респондентов в связи 
с занятием ими разных научных должностей в российских университетах) использовался 
метод «снежного кома». В итоге эмпирическая база исследования была сформирована на 
основе результатов онлайн-анкетирования 44 постдоков. В рамках исследования решались 
задачи, связанные с составлением социально-экономического портрета постдока на осно-
вании экономических, социально-демографических характеристик и показателей научно-
исследовательской эффективности, выявлением особенностей опыта занятости и тру-
доустройства постдоков, объективных факторов и индивидуальных мотивов принятия 
решений в области выбора программ постдокторантуры, а также с диагностикой инстру-
ментов и каналов поиска вакансий молодыми исследователями. Авторы разграничивают 
виды академической мобильности (образовательная и трудовая) и рассматривают пост-
докторантуру как перспективную форму внешней трудовой академической мобильности, 
направленной на привлечение и удержание высокопотенциальных молодых исследователей, 
планирующих долгосрочную карьеру на академическом рынке труда. Смещение акцентов 
с инбридинговой модели развития университетов (внутренняя трудовая мобильность) к 
модели внешней трудовой академической мобильности молодых специалистов позволяет 
получать дополнительные социально-экономические преференции и отдачу от инвестиций 
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тем университетам, которые смогут эффективно управлять потоками академического че-
ловеческого капитала. Подобные эмпирические исследования, анализирующие особенности 
развития института постдокторантуры в России и за рубежом и опирающиеся на количе-
ственные и качественные данные по результатам опросов непосредственных участников 
внешней трудовой академической мобильности – постдоков, практически отсутствуют, 
что обуславливает научную новизну и практическую ценность данного исследования и по-
лученных результатов. 
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Введение
Катализатором для проведения иссле-

дования особенностей развития института 
постдоков в России стала реализация проек-
та по созданию службы подбора персонала 
в Южном федеральном университете в рам-
ках реализации национальной программы 
«Приоритет-2030». Так возникла интерес-
ная задача, связанная с поиском эффектив-
ных практик рекрутмента молодых исследо-
вателей на позиции постдоков. Анализ сло-
жившейся практики работы с постдоками в 
ЮФУ обнаружил, что основным инструмен-
том привлечения молодых исследователей 
из других университетов являлось прямое 
их приглашение научным руководителем, 
имеющим устойчивые научные связи и ком-
муникации. Вероятно, такой кейс являлся и 
является традиционным для большого ко-
личества российских университетов, но, по 
мнению авторов, он не всегда гарантирует 
отбор лучших «интеллектуальных» молодых 
специалистов из-за отсутствия альтернатив 
выбора и конкурса при отборе постдоков. 
Был обнаружен и ещё один типичный кейс, 
когда потребность в привлечении постдока 
не реализовывалась в связи с отсутствием 
навыков такого поиска. Безусловно, данные 
обстоятельства носят объективный характер 
вследствие неразвитости инфраструктуры и 
институтов академического рынка труда, 
отсутствия в современных университетах 
комплексных политик управления челове-

ческими ресурсами. При этом в последнее 
время развитие института постдокторанту-
ры как источника академических трудовых 
ресурсов весьма актуализируется в связи с 
отрицательной динамикой численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разра-
ботками. Так, среднегодовой темп прироста 
численности исследователей в России соста-
вил -1,2% в 2021 г. по сравнению с 2010 г. Для 
сравнения в Китае этот показатель составил 
6,5%, США – 3,2%, Индии – 7,4%. Доля мо-
лодёжи (до 30 лет) сократилась за этот пе-
риод с 19.3% до 15.7%, а каждый четвёртый 
исследователь – старше 60 лет» [1, с. 33]. 

В рамках реализации федерального обра-
зовательного проекта «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» в период 2014–2020 гг. планировалось 
создать 1300 мест постдоков в ведущих науч-
ных центрах России, из них 200 мест отводи-
лось иностранным учёным, но фактически «в 
2022 г. в организации высшего образования 
и науки были приняты на работу 52 гражда-
нина РФ, до этого не менее 2-х лет работав-
ших в зарубежных вузах или научных цен-
трах» [1, с. 38]. Решение проблем воспроиз-
водства человеческого капитала в академи-
ческой сфере требует серьёзных системных 
решений. Поиск таких решений обусловил 
цель исследования, направленного на выяв-
ление особенностей и основных трудностей 
при трудоустройстве постдоков, а также 
факторов, мотивов и инструментов поис-
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ка, которые предопределяют выбор стра-
ны, принимающей организации и программ 
постдокторантуры. Для достижения цели 
решены такие теоретико-методологические 
задачи как анализ дискурсов академиче-
ской мобильности в контексте трудовой и 
образовательной концепции, подходов к та-
кой трудовой категории как постдоки, рос-
сийского и зарубежного опыта реализации 
программ постдокторантуры, а также такие 
прикладные исследовательские задачи как 
поиск социально-экономического портрета 
постдока на основании экономических, со-
циально-демографических характеристик и 
показателей научно-исследовательской эф-
фективности, выявление особенностей опы-
та занятости и трудоустройства постдоков, 
объективных факторов и индивидуальных 
мотивов принятия решений в области вы-
бора программ постдокторантуры, а также 
диагностика инструментов и каналов поиска 
вакансий молодыми исследователями. В ра-
боте постдокторантура рассматривается 
как перспективная форма трудовой акаде-
мической мобильности, позволяющая при-
влекать посредством конкурсного отбора 
высокопотенциальных молодых кандидатов 
наук, осознанно выбирающих внешние стра-
тегии трудовой мобильности на академиче-
ском рынке труда.

Обзор дискурсов академической 
мобильности: образовательная или трудовая

Учёные склонны «воспринимать мобиль-
ность как нечто необходимое для карьер-
ного роста в науке, как часть требования к 
своему профессиональному развитию» [2, 
с. 145]. При этом некоторые исследователи 
отмечают, что «часто качество полученного 
опыта академической мобильности имеет 
меньшее значение, чем наличие его факта» 
[3, с. 1524]. Значимость академической мо-
бильности возрастает и в контексте глобали-
зации науки, увеличения междисциплинар-
ных и мультидисциплинарных исследова-
ний. В последние годы феномен академиче-
ской мобильности привлекает внимание всё 

большего числа исследователей из различ-
ных областей знаний: социологии, экономи-
ки, психологии и др. Публикации на данную 
тему включают анализ влияния мобильности 
на научные результаты исследователей, ор-
ганизаций или стран; анализ движущих сил 
научной мобильности, выявление казуаль-
ных зависимостей между фактом мобиль-
ности и академическим карьерным ростом 
исследователей и др. Большое количество 
публикаций основано на современных мето-
дах исследования публикационной активно-
сти молодых учёных из разных стран и об-
ластей наук [4; 5]. Достаточно часто исследо-
ватели смешивают понятие образовательной 
и трудовой мобильности. И именно такая 
путаница в терминах часто осложняет по-
иск исследований и публикаций, в которых 
рассматриваются вопросы академической 
мобильности в контексте поиска работы 
(как постоянной, так и временной) и раз-
вития карьеры в академической сфере. Под 
образовательной академической мобильно-
стью понимаются образовательные прак-
тики (семинары, стажировки, конференции 
и др.), которые можно получить как в своей 
собственной стране, так и за её пределами. 
Трудовая академическая мобильность рас-
сматривается с позиции двух дискурсов: гео-
графических перемещений исследователей 
между академическими институтами внутри 
своей страны или за её пределами (внешняя 
трудовая академическая мобильность) и 
перемещений внутри одного академическо-
го института (академический инбридинг). 
В первом случае термины «мобильность» и 
«миграция» достаточно часто используют-
ся как равные и взаимозаменяемые [6–8]. 
Ряд исследователей рассматривают внеш-
нюю трудовую академическую мобильность 
в дискурсе «миграция» как невозвратный 
переезд, поскольку не видят перспектив про-
фессионального развития в исходном реги-
оне или стране [9; 10], другие же, напротив, 
рассматривают как инструмент для полу-
чения востребованного профессионального 
опыта в другом месте и последующего улуч-
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шения собственных карьерных шансов в ме-
сте происхождения [11–12]. Иногда термин 
«миграция» подразумевает интеграцию в 
новый социум другой страны и постоянный 
характер работы за рубежом. В то время как 
«мобильность» чаще ассоциируется с вре-
менным перемещением в другую страну и с 
временным местом работы [13–14]. Однако 
оба термина могут использоваться при ана-
лизе возвращения учёных в родную страну, 
например, «возвратная миграция» [15] или 
«возвратная мобильность» [16]. 

В данной статье авторы сфокусировались 
на развитии академического рынка труда 
посредством внешней трудовой академи-
ческой мобильности, так как в рамках ряда 
российских и зарубежных исследований до-
казано её положительное влияние на про-
цессы генерирования, накопления и рас-
пространения научных знаний [17–18], ста-
новления международного академического 
сотрудничества [7; 15;] и развития научной 
карьеры учёных, создания новых научных 
центров и объединений [19]. В исследовани-
ях обращается внимание на экономическую 
обусловленность такого типа академической 
мобильности. Безусловно, финансовая под-
держка научных проектов важна, но учёных 
также интересует наличие современных ис-
следовательских учреждений, лабораторий, 
оборудования, квалификация местных экс-
пертов, возможность проверить и улучшить 
собственные навыки и компетенции в других 
исследовательских коллективах; первосте-
пенное значение имеет возможность найти 
сообщество, в котором наука пользуется 
уважением, а социальный статус учёных вы-
сок [20; 21]. 

Появление феномена научной мобильно-
сти связывается с периодом Второй мировой 
войны, во время которой был зафиксирован 
массовый отъезд учёных из Италии и Гер-
мании в США. Следующая волна мобиль-
ности пришлась на 60-е годы, когда учёные 
и из ряда других европейских стран также 
уехали за океан, в США. Эту волну мож-
но назвать лидером по развитию научной 

мобильности. Более 40% исследователей в 
США являлись выходцами из других стран, 
около 30% учёных, запатентовавших свои 
изобретения в этой стране, – это иностран-
ные учёные, приехавшие по программам 
академической мобильности [22]. В некото-
рых азиатских странах наблюдается рост 
числа возвращающихся мобильных учёных. 
Так, высокая доля возвращающихся иссле-
дователей характерна для Южной Кореи и 
Тайваня: до 79% и 60% соответственно вер-
нувшихся в свои страны после зарубежных 
стажировок [23]. Всё более выраженной ста-
новится возвратная мобильность китайских 
и индийских учёных, которые, получив ка-
чественное образование и опыт в США, ор-
ганизуют исследовательские коллективы в 
своих странах. Однако, согласно некоторым 
исследованиям, до половины иностранных 
учёных, защитивших кандидатские диссер-
тации по экономической тематике в США, 
остаются жить и работать в этой стране. 
Из оставшейся половины только одна треть 
возвращается на родину, а две трети нахо-
дят работу в других странах [24]. Ещё одной 
особенностью внешней трудовой академи-
ческой мобильности является «феномен 
последователя», суть которого в том, что 
миграция «звёздных учёных» может повли-
ять на дальнейшее перемещение их коллег 
и студентов [7]. Многие исследователи об-
ращают внимание на то, что академическая 
мобильность даёт преимущества в основном 
в начале профессиональной карьеры [25].

Наряду с анализом внешней трудовой ака-
демической мобильности выделяют фено-
мен внутреннего найма, или академического 
инбридинга. Под академическим инбридин-
гом традиционно понимают практику найма 
академическими институтами собственных 
выпускников. Эффекты данного феномена 
продолжают изучаться, исследователи ста-
раются сохранять беспристрастную точку 
зрения на данный вопрос, описывая как по-
зитивные, так и негативные последствия 
инбридинга. Интересно отметить, что в ис-
панских университетах, которые характе-
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ризуются высоким уровнем академического 
инбридинга, обнаружены положительные 
стороны данного феномена в отношении 
заключения контрактов постоянного найма 
[26]. Если в учреждении допускается акаде-
мический инбридинг, между сотрудниками 
с большой вероятностью возникают нефор-
мальные социальные связи, которые могут 
оказаться полезными для учёных, начина-
ющих академическую карьеру, в том числе 
в случае дефицита вакантных должностей. 
Иными словами, академический инбридинг 
может быть основным способом начать 
академическую карьеру, при этом на более 
поздних этапах такая структура академиче-
ского рынка труда не стимулирует учёных 
к смене места работы. С другой стороны, у 
учёных, выбравших стратегию академиче-
ского инбридинга, отмечается более низкая 
научная продуктивность, по сравнению с 
теми, кто выбрал внешнюю трудовую мо-
бильность, а в организациях с преоблада-
нием инбридинга наблюдается нарушение 
принципов прозрачности исследований, 
несоответствие учебных курсов междуна-
родным стандартам, возникновение сфер 
влияния отдельных исследователей [27: 28]. 
Эффект инбридинга может накапливаться 
и негативно влиять на академическую про-
дуктивность в долгосрочной перспективе, 
так как мобильные учёные лучше осведом-
лены о программах исследований и лучше 
интегрированы в международное академи-
ческое сообщество [29]. Для преодоления 
негативных последствий инбридинга в ака-
демическом мире выработаны некоторые 
практики. Например, в немецкоязычных 
странах академический инбридинг пресе-
кается на законодательном уровне: учёный 
не может получить контракт постоянного 
найма в том же университете, где он получил 
учёную степень [30]. Во многих странах, на-
пример в Швейцарии, Финляндии и Австрии, 
академическая мобильность после защиты 
диссертации на соискание степени PhD счи-
тается непременным условием успешного 
продолжения академической карьеры [31].

В России не существует законодательных 
ограничений на построение карьеры в той 
же академической организации, в которой 
получена учёная степень, и научное сообще-
ство часто воспринимает академический 
инбридинг как норму [32: 33]. Именно поэто-
му для российского академического рынка 
труда характерна устойчивая склонность к 
академическому инбридингу. Ряд исследо-
ваний карьерных траекторий российских на-
учно-педагогических работников говорят о 
высокой распространённости практики вну-
треннего найма [34]. «Большинство учёных 
начинают полноценную академическую ка-
рьеру в альма-матер, и треть из них перехо-
дит на работу в другие организации в первые 
3-4 года после получения степени кандидата 
наук» [33, с. 288]. Согласно современным 
исследованиям, уровень академического 
инбридинга среди научно-педагогических 
работников российских университетов со-
ставляет около 45% [33: 34]. Такая традиция 
фиксируется, помимо ранее перечисленных, 
и в таких странах как Индия, Корея, Турция, 
Мексика, более 50% – в Бельгии, Испании и 
Швеции [35]. Однако мировое научное со-
общество всё больше расценивает инбридин-
говую модель как препятствие к интерна-
ционализации науки, её инновационности, 
в связи с чем стали появляться антиинбри-
динговые правила. Например, доля сотруд-
ников-инбридов в университетах Германии и 
Великобритании составляет всего 8%, около 
25% в Италии и Швейцарии. 

Однако в России существует неравенство 
в распределении научно-педагогических 
специалистов между регионами. Российские 
учёные сосредоточены преимущественно в 
крупных городах. Уровень их внешней тру-
довой академической мобильности в целом 
невысок, что обусловлено рядом объектив-
ных причин, таких как высокая концентра-
ция ресурсов в столичном регионе и круп-
нейших городах, значительные различия в 
качестве научных и образовательных услуг 
между регионами и центром, географиче-
ские условия проживания и значительные 
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расстояния между регионами, высокие 
транспортные издержки на перемещения. 
Все эти факторы оказывают негативное вли-
яние на равномерность распределения пото-
ков научных знаний [36; 37].

Таким образом, в России институты 
внешней трудовой академической мобиль-
ности не развиты, в т. ч. постдокторантура, 
отсутствуют эффективно работающие на-
циональные ресурсы по поиску работни-
ков и работы в данной сфере. Российские 
университеты при формировании кадровых 
стратегий находятся в состоянии выбора 
между традиционными «инбридинговыми» 
стратегиями и стратегиями трудовой акаде-
мической мобильности молодых специали-
стов в академической сфере. Аргументация 
выбора последней стратегии связана, с од-
ной стороны, с получением университетами 
дополнительной отдачи от использования 
человеческого капитала «интеллектуаль-
ных» мигрантов (новые знания, идеи, тех-
нологии, институционализирующиеся в пу-
бликациях, грантах, патентах и др.), с другой 
стороны, с получением индивидами отдачи 
в связи с повышением ценности и конкурен-
тоспособности их человеческого капитала 
на академическом рынке труда. В этой свя-
зи исследовательский интерес к пониманию 
особенностей реализации программ трудо-
вой внешней академической мобильности в 
России имеет достаточную аргументирован-
ность и актуальность. 

Национальный и зарубежный  
опыт развития постдокторантуры

В США и ряде западных стран постдок-
торантура является уже достаточно тради-
ционной формой трудовой академической 
мобильности и представляет собой времен-
ную занятость («временную мобильность»), 
которая оформляется краткосрочными 
контрактами с возможностью продления 
при условии достижения определённых по-
казателей эффективности (публикации, вы-
ступление на конференциях, проведение ис-
следований и т. д.) в университете, отличном 

от того, где была получена научная степень. 
После того как молодой специалист получает 
степень доктора философии (PhD, т. е. Doctor 
of Philosophy), у него начинается новый этап 
академической карьеры – уровень постдок-
торантуры (Postgraduate (Postdoctoral) Level 
или Postdoctoral Fellowship, более коротко 
postdoc), этап последокторской исследова-
тельской работы (postdoctoral research). 

Зарубежные программы постдокторанту-
ры в основном типичны, однако встречаются 
и некоторые отличия. Для развития постдок-
торантуры в разных странах созданы специ-
альные институты поддержки и управления, 
например Национальная постдокторская 
ассоциация в США, Национальный админи-
стративный комитет постдокторских иссле-
дователей в Китае. В других странах управ-
ление постдокторантурой осуществляется 
на уровне Министерств и департаментов 
образования и труда (Великобритания, Гер-
мания и др.). 

Условия зарубежных программ постдок-
торантуры дифференцированы в зависи-
мости от возможностей конкретной науч-
но-образовательной организации. В Вели- 
кобритании условия программы могут фор-
мироваться индивидуально с ориентацией 
на опыт постдока и перспективности для 
организации его тематики исследований. В 
Германии в постдокторантуру на испыта-
тельный срок поступают выпускники аспи-
рантуры даже без наличия учёной степе-
ни, создаются промежуточные вакансии в 
штате академических работников в связи с 
ограниченным количеством постоянных ста-
вок. В Китае программы постдокторантуры 
функционируют на условиях грантовой под-
держки, которые определяются «постдок-
торскими исследовательскими центрами», 
университетами и организациями реального 
сектора экономики. 

Заработная плата постдока в США в тече-
ние 5 лет после защиты докторской в среднем 
на 44% меньше, чем штатного преподавателя, 
а в России, наоборот, средняя заработная 
плата постдока составляет 75 000 руб., что 
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больше среднестатистической заработной 
платы в региональных вузах. Если в России 
программы постдокторантуры можно счи-
тать самыми краткосрочными (от 1 года до 
3 лет), то в США самые продолжительные – 
от 3 до 6 лет, в Великобритании и Германии – 
от 1 года до 6 лет, в Китае – от 6 месяцев до 
5 лет. При этом стоит отметить, что одной 
из последних тенденций развития постдок-
торантур в ряде стран является увеличение 
срока работы на позиции постдока. Объ-
яснить это можно намеренным удержанием 
молодых исследователей в поле временной 
занятости в связи с большим дефицитом по-
стоянных ставок. Однако всё больше постдо-
ков выражают недовольство таким форматом 
трудовых взаимоотношений. Так, в Шотлан-
дии в результате активного противостояния 
постдоков действующим условиям социаль-
но-трудовых отношений принято решение, 
согласно которому, если постдок отработал 
по временным контрактам 4–6 лет, с ним обя-
заны заключить бессрочный договор [38].

Если сравнивать условия конкурса про-
грамм постдокторантуры в России, то они 
определяются ресурсами принимающей об-
разовательной организации, грантовой под-
держкой на реализацию таких программ, 
федеральной программой финансирования, 
региональной спецификой социально-эко-
номического уровня жизни населения. Так, 
в научно-исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)1 
программы постдокторантуры приоритетно 
ориентированы на талантливых российских 
постдоков – учёных из других российских 

1 Презентация программы постдокторантуры НИУ «ВШЭ». URL: https://postdocru.hse.ru (дата 
обращения 05.06.2023).

2 По данным конкурса постдоков Института теоретической и математической физики МГУ им. М.В. 
Ломоносова по состоянию на 1 февраля 2023 г. URL: https://itmp.msu.ru/calls/rf-postdoc-2023 (дата 
обращения 05.06.2023).

3 Условия конкурса СПбГУ: https://ifea.spbu.ru/informatsiya-o-konkurse-na-2021-2022-gody.html (дата 
обращения 05.06.2023).

4 Условия представлены в соответствии с Приказом № 2245 от 26 ноября 2021 г. «О проведении кон-
курсного отбора по проекту «Развитие программы Постдоков ЮФУ» в рамках реализации Програм-
мы стратегического академического лидерства Южного федерального университета». URL: https://
sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=INT/N14043/P (дата обращения 05.06.2023).

университетов, которые оформляются в штат 
на должность научного сотрудника по сроч-
ному трудовому договору. Постдокам в ВШЭ 
предлагается заработная плата от 70 тыс. 
руб., оплата стоимости проезда, проживание 
в общежитии, ресурсы научного нетворкинга. 
В Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова (МГУ) постдокам опла-
чиваются дополнительные расходы, связан-
ные с научными исследованиями в размере 
200–300 тыс. руб. в год, а в некоторых струк-
турных подразделениях заработная плата 
достигает 170–195 тыс. руб. в месяц2, но при 
этом занятость полная. В рамках совмест-
ной программы постдокторантуры Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета (СПбГУ)3 и Свободного университета 
Берлина исследователи работают 1 год в Рос-
сии и 1 год в Германии, получают доступ к ре-
сурсам двух университетов, при необходимо-
сти компенсируются расходы на проживание 
(ежемесячно 20 000 руб.). Также программа 
постдоков в СПбГУ предлагает заработную 
плату в размере 60 тыс. руб., единовременную 
компенсацию расходов на проезд – 60 тыс. 
руб.; а в Свободном университете Берлина 
заработная плата составляет – 1 853 евро, 
единовременная компенсация расходов 
на приезд 1 000 евро. В Южном федеральном 
университете (ЮФУ) заработная плата пост-
дока составляет не менее 85 тыс. руб.в месяц, 
предоставляются гарантии трудоустройства 
в течение 3 лет при выполнении целевых по-
казателей, ближайшие члены семьи постдока 
(супруга/супруг, дети) на срок проведения 
исследования обеспечиваются проживанием4. 



45Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

PoStdocS in ruSSia: PecuLiaritieS of emPLoyment and incentiveS 

Цели, задачи,  
конструкт исследования 

Постдокторантура как перспективная 
форма внешней трудовой академической 
мобильности имеет положительное влияние 
на процесс воспроизводства человеческого 
капитала в высшей школе. С учётом текущей 
геополитической ситуации этому вопросу 
придаётся новый смысл в контексте фор-
мирования приоритетных географических 
векторов развития научного сотрудничества 
с ориентацией на лояльные страны. В связи 
с этим авторский интерес был направлен на 
выявление особенностей и основных труд-
ностей при трудоустройстве постдоков, а 
также факторов, мотивов и инструментов 
поиска, которые предопределяют выбор 
страны, принимающей научно-образова-
тельной организации, и программ постдок-
торантуры. В ходе исследования решались 
следующие задачи: 

• составление социально-экономиче-
ского портрета постдока на основании эко-
номических, социально-демографических 
характеристик и показателей научно-иссле-
довательской эффективности;

• анализ особенностей опыта занято-
сти, в том числе основных трудностей как в 
процессе трудоустройства, так и непосред-
ственно работы в качестве постдоков в рос-
сийских и зарубежных университетах; 

• детерминация объективных факторов 
и индивидуальных мотивов, влияющих на 
принятие решений относительно выбора ка-
рьерной стратегии постдока; 

• диагностика инструментов и каналов 
поиска вакансий молодыми исследовате- 
лями.

Исследовательский поиск решения этих 
задач поможет понять, в каком направлении 
необходимо совершенствовать российские 
программы постдокторантуры, как при-
влечь молодых исследователей для участия в 
конкурсе и т. д. Для решения поставленных 

5 В 2013 г. программы постдокторантуры первоначально были запущены в 21 вузе – победителе  
Проекта 5-100.

задач был спроектирован конструкт иссле-
дования, структура которого представлена 
в таблице 1.

На основе исследовательского конструк-
та был разработан опросник, включающий 
все вышеобозначенные элементы и индика-
торы анализа. 

Характеристика выборки: социально-
экономический портрет постдока 

При проектировании выборки авторы 
предполагали обратиться в ведущие рос-
сийские вузы, которые стали победителями 
Проекта 5-100 и где были открыты первые 
программы постдокторантуры в 2013 г., с 
просьбой содействия в проведении онлайн-
анкетирования5. Однако в большинстве слу-
чаев оказалось достаточно сложно опреде-
лить ключевых лиц, отвечающих за развитие 
программ постдокторантуры в настоящее 
время, либо были получены прямые, но не 
всегда обоснованные отказы. Вероятно, не 
стоило бы в рамках данной статьи обращать 
внимание на подобные трудности. Но ав-
торы полагают, что такая закрытость и не-
высокий уровень доступности источников 
информации о постдоках является одним 
из индикаторов неразвитости академиче-
ского рынка и несформированности этого 
института в российских университетах. По-
иск осложнялся тем, что, как правило, пост-
доки занимают разные научные позиции в 
университетах. В связи с этим был опреде-
лён критерий отбора молодых исследовате-
лей – трудоустройство по результатам кон-
курсного отбора на программы постдокто-
рантуры. Также, учитывая ограниченность 
доступа к респондентам, было принято ре-
шение при формировании выборки исполь-
зовать метод «снежного кома». В качестве 
первых респондентов выступили постдоки 
из базы данных Южного федерального уни-
верситета, которых вместе с заполнением 
анкеты просили порекомендовать других 
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респондентов со схожими характеристика-
ми. Также осуществлялась рассылка веду-
щим российским университетам. При этом 
не имели значение ни страна проживания, 
ни национальность респондентов. В итоге 
эмпирическая база исследования содержа-
ла результаты анкетирования 44 постдоков, 
23 из которых имели опыт работы не менее 
2 лет в зарубежных университетах. Следу-
ющие характеристики выборки позволили 
сформировать социально-экономический 
портрет постдока, что, безусловно, может 
быть полезно при формировании стратегий 
привлечения данной категории сотрудников 
на российский академический рынок труда. 

Статистика характеристик выборки вы-
глядит следующим образом: 

• доля респондентов женского поля со-
ставила 44,2%, мужского – 55,8%; 

• 51,2% респондентов не состояло в бра-
ке, 48,8% – состояло в браке (в том числе 
гражданском); 

• у 41,9% опрашиваемых постдоков были 
дети, а у 58,1% детей на момент опроса не 
было; 

• 48,8% респондентов принадлежали к 
возрастной категории 35–39 лет, 44,2% – 
30–35 лет, 7% – до 30 лет; 

• 65% респондентов были гражданами 
России, 16,3% – Индии, 7,2% – Египта, по 
2,3% – Армении, Йемена, Мексики, Израиля 
и Хорватии. 

Среднее количество публикаций за по-
следние 5 лет в рецензируемых научных 
журналах среди опрошенных постдоков со-
ставило – 22,65 публикаций, медиана – 12, в 
том числе в журналах ВАК: среднее – 16,74, 
медиана – 5; в журналах из перечня Scopus/

Таблица 1
Конструкт исследования особенностей трудоустройства постдоков на российском  

академическом рынке труда
Table 1

The research construct of postdoctoral mobility in the Russian academic labor market

Элементы конструкта Индикаторы

Социально-демографические  
характеристики

Пол, возраст, гражданство, семейное положение, наличие детей, образо-
вание, место и год получения степени, уровень материального достатка, 
удовлетворённость уровнем дохода.

Диагностика особенностей занятости Отрасль специализации, частота смен мест работы в качестве постдока, 
география опыта работы (страны и университеты), трудности трудоу-
стройства и занятости. 

Факторы выбора программ  
постдокторантуры

Обязательный этап в развитии академической карьеры в принимающей 
стране, материально-техническая инфраструктура и условия для прове-
дения исследований, доступность информации о программах постдоков, 
прозрачность условий участия, сильная научная школа, поддержка 
мобильности университетом, отсутствие языкового барьера, экономиче-
ский уровень развития страны, национальный и культурный уровень при-
нимающей страны, географическое положение и климатические условия.

Мотивация выбора программ  
постдокторантуры

Финансовая мотивация, социальная политика, получение новых компе-
тенций, развитие собственных исследований на более высоком уровне, 
поиск единомышленников, поиск постоянного места работы, возмож-
ность путешествовать, адресное приглашение научного руководителя, 
личные обстоятельства.

Диагностика поиска каналов  
трудоустройства постдоками

Сетевые ресурсы и мессенджеры, специализированные ресурсы по поис-
ку постдоков, сайты образовательных и научных организаций, прямые 
коммуникации с университетами, с потенциальными коллегами и руко-
водителями на научных мероприятиях, научные базы данных, получение 
рассылок, рекомендации коллег, родственников, друзей.
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WoS (Q1 и Q2): среднее – 13,38, медиана – 
3. Медиана показывает, что 50% постдоков 
публикует до 3 работ в журналах Q1 и Q2, 
а 50% – больше 3. При этом есть исследо-
ватели со значимым заделом, так как сред-
ний показатель равен 13,38, что говорит о 
высокой научной производительности этой 
трудовой категории специалистов. Таким 
образом, более типичными респондентами 
были мужчины, не состоящие в браке и не 
имеющие детей, что и позволяло им более 
свободно выбирать стратегии внешней тру-
довой академической мобильности. Однако 
нельзя сказать, что эти характеристики яв-
ляются определяющими, так как достаточно 
большой процент респондентов имел семьи и 
детей (41,9%). Таким образом, при наличии 
определённой инфраструктуры универси-
тета для размещения или поддержки семей 
можно ориентироваться и на эту категорию 
потенциальных постдоков.

48,8% учёным на момент опроса было 35–
39 лет, при поступлении на программы пост-
докторантуры они могли быть не старше 
35 лет. Стоит отметить, что в настоящее вре-
мя в России молодые исследователи ограни-
чены возрастом 39 лет, чем и обоснован дан-
ный предельный возраст респондентов. Для 
авторов данное ограничение имело важное 
значение, так как постдокторантура рассма-
тривается как механизм воспроизводства 
человеческого капитала в высшей школе, в 
первую очередь, за счёт перспективных мо-
лодых специалистов. 

Характеристика экономического поло-
жения постдоков, работающих в российских 
университетах, в рамках опроса детерми-
нировалась через характеристику удовлет-
ворённости уровнем дохода и косвенным 
показателем уровня материального достат-
ка, выражающим способность индивидов 
приобретать различные товары и совершать 
различного рода покупки. Так, иностранные 
постдоки (34,9%) в среднем оценили удов-
летворённость своим доходом на 6,18 из 
10 баллов, что соответствует интерпретации 
«скорее не удовлетворён, чем удовлетво-

рён». При этом 81,8% иностранных постдо-
ков отметили, что могли без труда приобре-
тать вещи длительного пользования за соб-
ственные средства, однако затруднительно 
было бы приобретать действительно дорогие 
вещи, например, автомобиль. В то же время 
удовлетворённость собственным доходом 
у российских постдоков оказалась выше и 
составила 7,55 балла, что соответствует ин-
терпретации «удовлетворён», но при этом 
только 51,7% респондентов отметили, что 
могли без труда приобретать вещи длитель-
ного пользования за собственные средства, 
однако затруднительно было приобретение 
действительно дорогих вещей, например, ав-
томобиля. Безусловно, такая разница может 
объясняться различиями в социально-эко-
номическом положении тех стран, гражда-
нами которых являлись респонденты.

Результаты исследования  
особенностей трудоустройства  

и мотивации постдоков в России
Диагностика особенностей занятости 

постдоков. Распределение постодоков по 
отрасли специализации, по мнению авто-
ров, представляется достаточно типичным, 
так как, действительно, на международном 
академическом рынке труда более высокий 
уровень мобильности характерен для пред-
ставителей математических и естествен-
ных наук, инженерного дела и технических 
наук – 46,5%, а также наук об обществе 
(психология, экономика, менеджмент, соци-
ология, история и археология, юриспруден-
ция, политические науки и регионоведение, 
СМИ) – 34,9% (рис. 1).

88,4% постдоков обладали опытом работы 
в российских университетах, а 23,7 % – опы-
том работы в университетах Германии, Фран-
ции, Египта, Индии, Китая, Люксембурга, 
Малайзии, Словакии, США, Хорватии.

Анализируя перечень российских уни-
верситетов, обратим внимание, что именно в 
них, как показал анализ практики реализации 
программ постдоков в России, существуют 
активные программы постдокторантуры с 
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достаточно привлекательными условиями ра-
боты для молодых исследователей (табл. 2).

Для большинства постдоков (44,2%) место 
работы в другом университете было уже вто-
рым, для 18,6% – третьим, для 7% – четвёр-
тым, для одного респондента смена работы в 
качестве постдока произошла в 8-й раз, а для 
27,9% респондентов это был первый опыт. 
Таким образом, 72,1% информанта обладали 
уже достаточным опытом внешней трудовой 

академической мобильности, что, безуслов-
но, позволило добавить обоснованности их 
мнениям по поводу трудностей, с которыми 
они сталкивались в процессе трудоустрой-
ства (табл. 3).

Первое место в рейтинге трудностей, с ко-
торыми сталкиваются молодые исследовате-
ли при трудоустройстве на вакансии постдо-
ков, занимают бюрократические процедуры 
(32,6%). Постдокам приходится заполнять 

Рис. 1. Распределение постдоков по специализации, %
Fig. 1. Distribution of postdocs by specialization, %

Гуманитарные
 науки

Инженерное дело,
 технические науки

Математические
 и естественные науки

Науки
 об обществе 

Образование и
 педагогические науки

11,6

11,6

34,9

37,2

4,7

Таблица 2 
Опыт работы респондентов в российских и зарубежных университетах

Table 2
Work experience of respondents in Russian and foreign universities

Университет
Кратность получения опыта респондентами 

(количество фактов)

Высшая школа экономики 21

Южный федеральный университет 9

Южно-Уральский государственный университет 8

Дрезденский технический университет 2

Университеты, где кратность получения опыта респондентами равна 1

Зарубежные Российские

Университет Гарварда (США), Университет Флориды (США), 
Университет Майами (США), Бенаресский индуистский уни-
верситет (Индия), Институт Руджера Бошковича (Хорватия), 
Пенджабский университет (Индия), Университет Аль-Азхар 
(Египет), Берлинский университет Гумбольда (Германия), 
Университет Люксембурга, Университет Париж 1 Панте-
он-Сорбонна (Франция), Токийский университет (Япония), 
Чунцинский университет почты и телекоммуникаций (Китай)

Государственный академический университет 
гуманитарных наук, Донской государствен-
ный технический университет, Московский 
государственный университет, Московский 
государственный институт культуры, Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы
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большое количество документов при оформ-
лении на работу. Особенно эта проблема ак-
туальна для иностранных постдоков, так как 
есть определённый языковой и культурный 
барьер. В число наиболее часто отмечаемых 
постдоками трудностей также вошли быто-
вые причины: отсутствие медицинской по-
мощи, отсутствие комфортных жилищных 
условий или отсутствие жилья вовсе, финан-
совой поддержки на начальном этапе, невоз-
можность устроить детей в образовательные 
организации. 

Поиск факторов и мотивов выбора 
программ постдокторантуры 

Респондентам для ответа на вопрос о зна-
чимости тех или иных факторов и мотивов 
при принятии решения о выборе места рабо-
ты в качестве постдока предлагалось исполь-
зовать шкалу от 1 до 10, где 1 – фактор/мотив 
не имеет существенного влияния, а 10 – мак-
симально значим. Систематизировав, усред-
нив и проранжировав полученные баллы по 
ответам, мы высчитали, что максимальная 
оценка приоритетности фактора/мотива у 
российских постдоков составила 9,04, ми-
нимальная – 5,14. У иностранных постдоков 

6 Пример расчёта шага для российских постдоков: (9,04 – 5,14)/3=1,30; для иностранных постдоков: 
(8,64 – 6,09)/3 = 0,85.

максимальный балл составил 8,64, минималь-
ный – 6,09. Для более компактного представ-
ления результатов исследования произведена 
группировка полученных данных по трём 
интервалам: шаг интервала для российских 
постдоков – 1,30; для иностранных – 0,856.

Сгруппированные результаты опроса 
российских постдоков представлены в та-
блице 4.

Наиболее значимыми (интервал 7,74–9,04) 
для российских исследователей стали сле-
дующие факторы: сильная научная школа, 
понятные условия конкурса для постдоков 
в университете и возможность обратиться 
за консультацией, доступная информация о 
программах для постдоков на сайте универ-
ситета, материально-техническая инфра-
структура для проведения научных исследо-
ваний и хорошие условия работы. К мотивам 
выбора исследователи отнесли в первую 
очередь: получение новых компетенций и 
возможность продолжить исследования на 
более высоком уровне, возможность рабо-
тать с единомышленниками, близкими по 
научным интересам, уровень оплаты труда, 
возможность остаться работать в принима-
ющем университете на постоянной основе. 

Таблица 3 
Перечень трудностей при трудоустройстве постдоками, %

Table 3
List of difficulties in finding employment as postdocs, %

Большое количество документов, необходимых для трудоустройства постдоком 32,6%

Отсутствие медицинской помощи 25,6%

Отсутствие комфортных жилищных условий (благоустроенной кухни, санузла, дополнительных 
комнат для семьи и т. д.)

20,9%

Отсутствие финансовой поддержки на начальном этапе (до получения первой заработной платы) 18,6%

Отсутствие жилья 16,3%

Нет возможности устроить детей в образовательные организации 16,3%

Невыполнение условий, заявленных в положении о конкурсе постдоков (зарплатные ожидания, 
график работы, место работы, функции, показатели эффективности)

7,0%

Неоперативная обратная связь 7,0%

Отсутствие необходимых материально-технических ресурсов для проведения исследований 7,0%

Отсутствие организационно-информационной поддержки со стороны научного руководителя 4,7%

Отсутствие ответственного лица, с кем можно быть в постоянном контакте при трудоустройстве 2,3%
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Также российские исследователи считают 
важным поддержку университетом обра-
зовательной академической мобильности – 
участие в конференциях, стажировках и т. д.

Примечательно, что российские постдоки 
программам социальной поддержки (меди-
цинские программы, забота о семье и т. д.) 

поставили минимальный балл, отдавая при-
оритет дополнительному стимулированию 
(публикации, гранты), возможности реали-
зовывать стратегии академического туризма 
(путешествовать).

В таблице 5 представлены результаты 
опроса иностранных постдоков.

Таблица 4 
Факторы и мотивы выбора карьеры внешней трудовой академической мобильности российскими 

постдоками 
Table 4

Factors and motives for choosing a career in external labor academic mobility by Russian postdocs

Интервал Факторы Ранг
Средний 

балл
Мотивы Ранг

Средний 
балл

7,74 – 9,04

Сильная научная  
школа 

1 8,66

Получение новых 
компетенций и 
возможность продолжить 
исследования на более 
высоком уровне

1 9,04

Понятные условия 
конкурса для постдоков 
в университете и 
возможность обратиться 
за консультацией

2 8,55

Возможность работать 
с единомышленниками, 
близкими по научным 
интересам

2 9,00

Доступная информация 
о программах для 
постдоков на сайте 
университета

3 8,31 Уровень оплаты труда 3 8,93

Материально-
техническая 
инфраструктура для 
проведения научных 
исследований и хорошие 
условия работы 

4 8,00
Возможность остаться 
работать в университете на 
постоянной основе

4 7,83

6,44 – 7,74

Поддержка 
университетом 
образовательной 
академической 
мобильности 

5 7,48
Дополнительное 
стимулирование 

5 7,17

Отсутствие языкового 
барьера

6 7,34 Академический туризм 6 6,62

Экономический уровень 
развития принимающей 
страны

7
6,62

Личные обстоятельства 7 6,48
Национальная и 
культурная специфика 
принимающей страны

8 6,52

5,14 – 6,44

Географическое 
расположение и 
климатические условия

9 6,38
Личное приглашение 
научного руководителя в 
постдокторантуру

8
6,17

Постдокторантура как 
обязательный этап для 
развития академической 
карьеры в университете/
стране

10 5,48

Предоставление жилья 9 5,45

Развитые программы 
социальной поддержки 

10 5,14
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Помимо важности академических фак-
торов и мотивов (сильная научная школа в 
принимающем университете, возможность 
работать в команде научных единомышлен-
ников) иностранные исследователи обраща-
ют особое внимание на необходимость по-
ступления на программы постдокторантуры 
как обязательное условие для продолжения 
академической карьеры в их стране – 2-й 
ранг фактора по степени важности (у рос-
сийских постдокторантов – 10-й). Ино-

странные постдоки особенно отметили важ-
ность личных контактов (2-й ранг получил 
такой мотив как личное приглашение на-
учного руководителя). Солидарны россий-
ские и зарубежные учёные во мнении, что 
понятные условия конкурса в принимаю-
щем университете и возможность получить 
консультацию, наличие материально-тех-
нической инфраструктуры для проведения 
научных исследований и хорошие условия 
работы существенно влияют на выбор про-

Таблица 5
Факторы и мотивы выбора карьеры внешней трудовой академической мобильности иностранными 

постдоками
Table 5

Factors and motives for choosing a career of academic mobility by foreign postdocs

Интервал Факторы Ранг
Средний 

балл
Мотивы Ранг

Средний 
балл

7,79 – 8,64

Сильная научная школа по теме 
исследований

1 8,64

Возможность работать с еди-
номышленниками, близкими по 
научным интересам

1 8,36

Личное приглашение научного 
руководителя в постдокторан-
туру

2 8,00

Постдокторантура как обя-
зательный этап для развития 
академической карьеры в 
университете/стране

2 8,09

Получение новых компетенций 
и возможность продолжить 
исследования на более высоком 
уровне

3 7,82

6,94 – 7,79

Понятные условия конкурса 
для постдоков в университете 
и возможность обратиться за 
консультацией

3 7,73
Дополнительное стимулиро-
вание 

4 7,45

Экономический уровень раз-
вития принимающей страны

4 7,55 Предоставление жилья 5 7,45

Материально-техническая 
инфраструктура для проведе-
ния научных исследований и 
хорошие условия работы

5 7,45
Возможность остаться рабо-
тать в принимающем универси-
тете на постоянной основе

6 7,18

Национальная и культурная 
специфика принимающей 
страны

6 7,36

Развитые программы социаль-
ной поддержки 

7 7,09

Поддержка университетом об-
разовательной академической 
мобильности посредством уча-
стия во внешних конференциях, 
стажировках и т. д.

7 7,18

Доступная информация о про-
граммах для постдоков на сайте 
университета

8 7,09

6,09 – 6,94

Отсутствие языкового барьера

9

6,09 Уровень оплаты труда 8 6,91

Географическое расположение 
и климатические условия

6,09
Личные обстоятельства 9 6,91

Академический туризм 10 6,09
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граммы постдокторантуры и принимающей 
организации соответственно. Отмечены 
высокими баллами иностранными постдо-
ками и дополнительное стимулирование 
(премии за публикации, участие в грантах) 
(7,45), предоставление жилья (7,45), раз-
витые программы социальной поддержки 
(медицинские программы, забота о детях, 
о семье) (7,09). При этом такой мотив как 
оплата труда попадает только в 3-ю группу 
по уровню приоритетности (6,91). Из макро-
факторов во 2-ю группу определены: эконо-
мический уровень развития принимающей 
страны (7,55), национальная и культурная 
специфика принимающей страны (7,36), что 
безусловно имеет особое значение для ино-
странных молодых учёных.

Таким образом, приоритетные факторы 
и мотивы как для российских, так и зару-
бежных постдоков, выбирающих карьеру 
внешней трудовой мобильности, носят в ос-
новном академический характер и связаны 
с желанием развиваться, приобретать новые 
компетенции и проводить исследования на 
более высоком уровне, работать в статус-
ных научных коллективах. Для иностранных 
постдоков имеют большое значение соци-
альные программы поддержки. Российским 
постдокам важнее финансовая поддержка 
образовательной академической мобильно-
сти (стажировки, конференции и т. д.).

Диагностика каналов  
поиска вакансий постдоками 

Результаты исследования продемонстри-
ровали востребованность простых и понят-
ных информационных ресурсов о програм-
мах постдокторантуры у молодых россий-
ских и зарубежных учёных. Для решения 
поставленных исследовательских задач ав-
торы самостоятельно осуществляли поиск 
информации по программам постдокторан-
туры в сети Интернет. Стоит отметить, что 
такой поиск оказался очень затруднитель-
ным. Во-первых, информация по програм-
мам постдокторантуры находится в самых 
разных разделах вузовских сайтов: научная 

деятельность, международная деятельность, 
подготовка кадров высшей квалификации – 
иногда просто размещена в новостной лен-
те, а может вовсе оказаться в разделе с до-
кументооборотом и т. д. Во-вторых, если в 
текущем периоде конкурс для постдоков не 
проводится, многие вузы снимают всю ин-
формацию о реализуемых ранее программах 
постдокторантуры, научных руководителях 
и их лабораториях, что в стратегическом 
плане приводит к потере потенциальных 
постдоков в связи с отсутствием необходи-
мой информации.

На рисунке 2 проранжированы по степе-
ни востребованности источники и каналы 
поиска информации по программам пост-
докторантуры.

Российские и зарубежные исследователи 
наиболее активно использовали для поиска 
информации о программах постдокторан-
туры сайты образовательных организаций 
(26,09%), отмечали важность прямого обще-
ния с коллегами на конференциях, форумах 
и других мероприятиях, также имели значе-
ния рекомендации коллег, родственников, 
друзей (13,04%). Актуален и поиск с помо-
щью агрегаторов (сервисов, собирающих 
данные из разных источников) (10,87%). 

Образовательным организациям стоит 
обратить внимание, что некоторые постдо-
ки, хотя их число невелико, также самостоя-
тельно мониторили страницы университетов 
в социальных сетях в поисках конкурсов в 
постдокторантуру (6,52%), группы универ-
ситетов в мессенджерах (1,09%). Также не-
кторые постдоки принимали решение уча-
ствовать в конкурсе после получения рас-
сылки по месту их работы/обучения (3,26%). 
Кроме того, можно предположить, что для 
развития программ постдокторантуры край-
не важно фиксировать контактное (ответ-
ственное) лицо для связи в университете, так 
как исследователи отмечали, что проявляли 
инициативу и сами писали на почту универ-
ситета (4,35%), но не всегда получали кон-
структивную обратную связь или их запрос 
вовсе оставался без внимания. 
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Молодые учёные также использовали 
и наукометрический подход к поиску про-
грамм постдокторантуры посредством ана-
лиза научных достижений потенциальных 
научных руководителей (5,43%). В рамках 
опроса выяснилось, что российские постдо-
ки искали предложения о работе и конкур-
сах в научно-информационной социальной 
сети ResearchGate, в специализированных 
группах и сообществах, созданных, напри-
мер, в мессенджерах (WhatsApp, Telegram), 
на сайте трудоустройства hh.ru. Зарубеж-
ные постдоки отметили такие социальные 

7 Социальная сеть запрещена к использованию в России.
8 Социальная сеть запрещена к использованию в России.
9 Социальная сеть запрещена к использованию в России.
10 URL: https://indeed.соm, https://ccl.net, https://euraxess.ec.europa.eu/, https://scholarshipdb.net,  

https://jobregister.aas.org/, https://euraxess.ec.europa.eu/

сети как Twitter7, ResearchGate, LinkedIn8, 
Facebook9, а также несколько сайтов10. 

Таким образом, становится очевидной 
необходимость развития национальной 
цифровой платформы с актуальной инфор-
мацией, отражающей текущие потребности 
в молодых исследователях, а также акценти-
рования внимание российских университе-
тов на формировании удобной и информа-
тивной навигации на сайтах, своевременном 
обновлении и пополнении информационных 
ресурсов, так как знакомство с образова-
тельной и научно-исследовательской орга-

Рис. 2. Источники и каналы поиска информации о программах постдокторантуры
Fig. 2. Sources and channels for searching for information about postdoctoral programs
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низацией, поиск вакансий, конкурсов осу-
ществляется молодыми исследователями в 
первую очередь с помощью информацион-
но-коммуникационных технологий.

Заключение 
Для снижения дефицита человеческих 

ресурсов в высшей школе необходимо фор-
мировать новые условия функционирования 
национального академического рынка тру-
да. Стратегические программы развития со-
временных университетов не смогут реали-
зоваться без привлечения молодых талант-
ливых учёных-исследователей, целенаправ-
ленно выбравших академическую карьеру. 
Официальная статистика фиксирует дефи-
цит молодых специалистов во всех россий-
ских регионах. При этом ситуация осложня-
ется отсутствием эффективных политик по 
управлению человеческими ресурсами в уни-
верситетах, неразвитостью и закрытостью 
институтов академического рынка труда. 
Поиск эффективных механизмов и инстру-
ментов, позволяющих управлять трудовой 
академической мобильностью молодых учё-
ных с целью наращивания их научно-иссле-
довательских компетенций, трансфера зна-
ний и технологий, выстраивания долгосроч-
ных академических карьерных стратегий и 
стратегий развития человеческого капитала 
в каждом конкретном университете пред-
ставляется крайне актуальным и важным 
на всех уровнях принятия управленческих 
решений в системе высшего образования и 
науки. В контексте поиска решений постав-
ленных задач авторы рассматривают пост-
докторантуру как перспективный механизм 
воспроизводства человеческого капитала в 
академической сфере. 

Анализ российского и зарубежного опы-
та показал, что, как правило, программы 
постдокторантуры привлекают молодых 
кандидатов наук до 35–39 лет, имеющих 
план научных исследований на ближайшие 
несколько лет, высокие наукометрические 
показатели, опыт образовательной и тру-
довой академической мобильности. Обычно 

постдоков трудоустраивают на ставки млад-
ших, ведущих и старших научных сотруд-
ников. Формирование выборки было весьма 
трудоёмким в связи с тем, что достаточно 
сложно оказалось определить ключевых 
лиц, отвечающих за развитие программ пост-
докторантуры, и контакты самих молодых 
исследователей, успешно прошедших кон-
курсный отбор на эти программы. В связи с 
ограниченностью доступа к респондентам, 
в качестве метода формирования выборки 
был использован метод «снежного кома». 
Эмпирическая база исследования содержа-
ла результаты анкетирования 44 постдоков. 
Практическая значимость исследования ста-
новится более выраженной в связи с тем, что 
в зарубежной литературе подобных опросов 
достаточно мало, а в российских изданиях 
нет вовсе.

Представленное исследование позволило 
определить основные трудности, с которыми 
сталкиваются постдоки при трудоустрой-
стве, факторы и мотивы, влияющие на выбор 
программ постдокторантуры, а также источ-
ники поиска вакансий постдоками. Резуль-
таты исследований привели нас к выводам о 
том, что для развития программ постдокто-
рантуры необходимо снижать бюрократи-
ческие барьеры посредством упрощения до-
кументооборота при проведении конкурса и 
трудоустройства постдоков, формировать 
социальную инфраструктуру для адапта-
ции молодых специалистов, так как бытовые 
трудности при трудоустройстве постдоками 
(отсутствие медицинской помощи, отсут-
ствие комфортных жилищных условий или 
отсутствие жилья вовсе, финансовой под-
держки на начальном этапе, невозможность 
устроить детей в образовательные организа-
ции) были отмечены респондентами как са-
мые актуальные. 

При принятии решений относительно вы-
бора программ постдокторантуры россий-
ские исследователи придают большее зна-
чение сильной научной школе, понятным ус-
ловиям конкурса, наличию возможности об-
ратиться за консультацией в принимающем 
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университете, доступности информации о 
программах для постдоков на сайте универ-
ситета, материально-технической инфра-
структуре. Мотивация выбора программы 
постдокторантуры обусловлена стремлени-
ем получить новые компетенции и возмож-
ности продолжения исследований на более 
высоком уровне, возможности работать с 
единомышленниками, близкими по научным 
интересам, определённый уровень оплаты 
труда, а также возможность остаться рабо-
тать в принимающем университете на посто-
янной основе. Иностранные исследователи 
воспринимают постдокторантуру в первую 
очередь как обязательный этап для развития 
их академической карьеры в университете/
стране, а личное приглашение научного ру-
ководителя в постдокторантуру может стать 
важным мотивом для принятии окончатель-
ного решения в пользу стратегии внешней 
трудовой академической мобильности. Так-
же иностранные постдоки при выборе про-
грамм постдокторантуры ориентируются на 
наличие социальной политики в университе-
те, а для российских исследователей важнее 
оказалось финансирование дополнительной 
образовательной академической мобильно-
сти (конференций, стажировок, публикаци-
онной активности и т. д.).

При поиске информации о вакансиях на 
академическом рынке труда постдоки поль-
зовались в подавляющем большинстве сай-
тами научно-образовательных организаций. 
Также большое значение имел социальный 
капитал, который постдок накапливает на 
различных научных мероприятиях. В связи 
с этим необходимо акцентировать внимание 
российских университетов на формировании 
удобной и информативной навигации на офи-
циальных сайтах, своевременном обновлении 
и пополнении информационных ресурсов, 
так как первое знакомство, поиск вакансий, 
конкурсов, особенно молодыми исследовате-
лями, осуществляется в основном с помощью 
информационно-коммуникационных техно-
логий. В этой связи развитие национальной 
цифровой платформы с интеграцией всех 

заинтересованных научно-образовательных 
субъектов носит стратегический характер для 
развития внешней трудовой академической 
мобильности и национального академическо-
го рынка труда в целом. 

Авторы надеются, что данное исследо-
вание может иметь практический интерес 
и инициировать продолжение обсуждений 
научным сообществом в дальнейшем право-
вых основ, организационно-управленческих 
и экономических норм и правил функцио-
нирования института постдокторантуры в 
России, закрепления конкретных позиций 
постдока как перспективной трудовой кате-
гории. Также, безусловно, стоит учитывать 
международный аспект развития программ 
постдокторантуры, который в данный мо-
мент корректируется формирующимися 
географическими приоритетами в контексте 
взаимодействия России с лояльными стра-
нами. Могут открываться дополнительные 
возможности для вовлечения российских мо-
лодых исследователей на позиции постдоков 
в различных российских университетах и на 
территории страны. Это ещё один вектор раз-
вития национального академического рынка 
труда посредством формирования стратегий 
внешней трудовой академической мобильно-
сти молодых учёных не только за пределами, 
но и внутри страны. Наконец, стоит обратить 
внимание и ещё на одно рассуждение в связи 
с результатами исследования, а именно о том, 
что институт постдокторантуры может быть 
масштабирован в ряде российских универси-
тетов при условии реализации определённых 
организационно-управленческих решений. 
Так, для закрепления института постдокто-
рантуры в российских университетах в пер-
вую очередь должны развиваться сами науч-
ные школы, чтобы привлекать перспективных 
молодых учёных и не бояться конкуренции с 
их стороны. Отдельного внимания заслужи-
вают вопросы вовлечённости и мотивации не-
посредственно самих научных руководителей 
программ постдокторантуры, которые долж-
ны быть заинтересованы в развитии данного 
института.
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Аннотация. В настоящее время в нашей стране в соответствии с Посланием Прези-
дента РФ Федеральному Собранию поставлена задача реформирования высшей школы на 
основе синтеза лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних 
десятилетий. Это повышает ответственность преподавателей технических вузов, ком-
петенции которых были определены в последние годы на основе разных научных подходов. 
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема выявления качеств преподава-
теля, значимых для студентов.

С этой целью было предпринято исследование работ студентов, полученных в резуль-
тате проведения Международного конкурса эссе на английском языке «Преподаватель тех-
нического вуза, которого я никогда не забуду». Конкурс был организован в 2021–2022 гг. 
Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом 
(МАДИ). Гипотеза исследования заключалась в том, что личностные качества препода-
вателя технического вуза оцениваются студентами как не менее важные и значимые, чем 
профессиональные компетенции преподавателя. 

Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы в ходе исследования были по-
ставлены и решены четыре задачи: выявлены мнения студентов о роли преподавателя; 
определены значимые для студентов профессиональные компетенции преподавателя; опре-
делены значимые для студентов личностные качества преподавателя; проведено сопостав-
ление значимости для студентов профессиональных компетенций и личностных качеств 
преподавателя. Методика проведения исследования предусматривала проведение как каче-
ственной, так и количественной оценки текстов эссе, включая их контент-анализ.

В статье приводятся основные результаты проведённого исследования, подтвердив-
шие выдвинутую гипотезу, а также их интерпретация. Интерпретация результатов ис-
следования позволила сделать общие выводы, касающиеся реформирования современной 
системы инженерного образования. Главным из них является необходимость возвраще-
ния инженерного образования к традиционной для советской высшей школы неразрывно-
сти процессов обучения и воспитания и важности не только формирования в образова-
тельном процессе актуальных для производства компетенций, но и развития личности 
будущего специалиста. 
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Введение
Под влиянием стремительных изменений, 

наблюдаемых в обществе и в сфере инже-
нерной деятельности, во всём мире проис-
ходит оперативное внесение коррективов в 
системы технического образования. В нашей 
стране реформирование инженерного об-
разования происходит в условиях создания 
суверенной системы образования на всех 
его ступенях1. Что касается высшей школы, 
в 2022 г. Россия вышла из Болонского про-
цесса, и все изменения, как указывалось в 
Послании Президента Федеральному Со-
бранию, должны происходить на основе 
синтеза всего лучшего, что было в советской 
системе образования, и опыта последних де-
сятилетий2.

Необходимость решения этих задач опре-
деляет особую ответственность препода-
вателей технических вузов и предъявляет 
высокие требования к их профессионализ-
му. В предшествующие годы специалиста-
ми в области инженерной педагогики было 
многое сделано для определения профес-
сиональных компетенций преподавателя. 
Прежде всего, достаточно полный пере-
чень действий преподавателя высшей шко-
лы, включая высшую техническую школу, 
был приведён в профессиональном стан-
дарте «Педагог профессионального об-
учения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования»3 (далее Профстандарт педа-
гога), который был отменён в 2020 г.4 Кроме 
того, при разработке современных моделей 
непрерывного профессионального педаго-

1 В.В. Путин, «Открытие Года педагога и наставника» 02.03.2023. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/transcripts/speeches/70627 (дата обращения: 10.09.2023).

2 Послание Президента Федеральному 21.02.2023 года. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/statements/70565 (дата обращения: 10.09.2023).

3 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования». URL: http://classinform.ru/ 
profstandarty/01.004-pedagog-professionalnogoobucheniia-professionalnogo-obrazovaniia-idopolnitelnogo-
professionalnogo-obrazovaniia.html (дата обращения: 10.09.2023).

4 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 517 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
URL: https;//base.garant.ru/400158042/ (дата обращения: 10.09.2023).

гического образования преподавателей тех-
нических вузов были также определены не-
обходимые ему компетенции [1–4]. В рамках 
выполнения проекта «Эффективная модель 
подготовки преподавателей технических 
дисциплин с целью получения сертификата 
«Международный преподаватель инженер-
ного вуза» – «ING-PAED IGIP», который 
реализуется МАДИ, получившим в 2020 г. 
статус Федеральной инновационной пло-
щадки Министерства науки и высшего об-
разования РФ, был проведён сравнительный 
анализ профессиональных компетенций, 
документально зафиксированных в выше-
указанном Профстандарте педагога и Об-
разовательном стандарте Международного 
общества по инженерной педагогике (IGIP) 
[5]. Однако в силу применения различных 
научных подходов к определению компе-
тенций, мнения специалистов отличаются 
достаточно большим разнообразием. Это 
разнообразие касается как количества необ-
ходимых компетенций, так и их содержания 
и, как следствие, имеющихся в результате 
этого перечней компетенций. В связи с этим 
большую актуальность приобретает выяв-
ление мнения студентов о важных для них 
качествах преподавателя технического вуза. 

Несомненно, в последние годы проводи-
лись различные исследования по выявлению 
мнения студентов о профессиональных ком-
петенциях и личностных качествах препо-
давателей [6–9]. Как правило, с этой целью 
используется метод опроса в форме анке-
тирования или интервьюирования. Опыт 
показывает, что опрос является достаточно 
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надёжным и удобным методом сбора инфор-
мации, обеспечивающим быстроту и относи-
тельную лёгкость получения большого коли-
чества данных по интересующим вопросам 
с возможностью их последующей матема-
тической обработки. Однако существенным 
недостатком опроса является ограничен-
ность получаемых результатов представле-
ниями исследователей и, как результат, их 
определённая предсказуемость.

В связи с этим большой интерес представ-
лял материал, полученный в процессе про-
ведения Международного конкурса эссе на 
английском языке «Преподаватель техниче-
ского вуза, которого я никогда не забуду», 
организованного МАДИ в 2021/22 учебном 
году. Главное преимущество анализа эссе, 
написанных студентами, состоит в том, что 
они являются проявлением достаточно боль-
шой степени свободы. Во-первых, студенты 
абсолютно свободны в принятии решения, 
писать или не писать эссе для представления 
на конкурс. Во-вторых, они свободны в вы-
боре преподавателя, о котором они пишут 
эссе. В-третьих, они имеют возможность 
свободного выражения собственного мне-
ния о его важных для них качествах. Огра-
ничения касались только объёма сочинения, 
которое должно было содержать от 1800 до 
3600 знаков. 

Таким образом, в результате проведения 
конкурса был получен уникальный матери-
ал, который впоследствии был опубликован 
в форме сборника лучших эссе.

Цель, задачи и методика  
проведения исследования

Целью проведённого исследования явля-
лось выявление наиболее значимых для сту-
дентов качеств преподавателя технического 
вуза. При этом была высказана гипотеза о 
том, что личностные качества преподавателя 
технического вуза оцениваются студентами 
как не менее важные и значимые, чем про-
фессиональные компетенции. В качестве 
объекта исследования рассматривались про-
фессиональные компетенции и личностные 

качества преподавателя инженерного вуза, 
а в качестве предмета – значимые для сту-
дентов профессиональные компетенции и 
личностные качества преподавателя. При 
этом под компетенцией в данном исследова-
нии понималась способность преподавателя 
эффективно выполнять трудовые функции и 
действия (более подробно в [5]).

Достижение цели предусматривало реше-
ние следующих задач:

1) выявление мнения студентов о роли 
преподавателя;

2) определение значимых для студентов 
профессиональных компетенций препода-
вателя;

3) определение значимых для студентов 
личностных качеств преподавателя;

4) сопоставление значимости для студен-
тов профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств преподавателя.

Всего для исследования было отобрано 
62 эссе на английском языке, которые были 
написаны призёрами финального тура кон-
курса. Очевидно, что их авторы представ-
ляют наиболее активную и успешную часть 
студенчества, которая участвует в олимпиа-
дах и других испытаниях. Авторы эссе явля-
ются студентами 28 технических вузов, ко-
торые находятся в 21 городе (Витебск, Воро-
неж, Железногорск, Забайкальск, Иваново, 
Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, 
Коломна, Королёв, Москва, Нижний Нов-
город, Омск, Пенза, Пермь, Самара, Ростов-
на-Дону, Тамбов, Томск, Уссурийск). Де-
вушки и юноши среди авторов эссе были 
представлены практически поровну (54,8% и 
45,2% соответственно).

Методика проведения исследования 
предусматривала как качественный, так и 
количественный анализ мнений студентов, 
выраженных в текстах эссе. Качественный 
анализ предполагал изучение текста в не-
формализованном виде и интерпретацию 
его содержания на основе логических опе-
раций анализа, синтеза, сравнения и оцени-
вания [10]. Количественный анализ потре-
бовал определения количества важных для 
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исследования явлений и их процентного от-
ношения к общему числу эссе, а для решения 
двух задач исследования был использован 
метод контент-анализа, который позволяет 
получить более объективные результаты ин-
терпретации содержания текстов. При этом 
решение каждой задачи потребовало приме-
нения разного набора инструментов. 

Как известно, контент-анализ как метод 
социологических исследований получил 
своё развитие в 1930-х годах в США, глав-
ным образом, для изучения средств массо-
вой информации. В настоящее время под 
контент-анализом понимается перевод вер-
бальной информации в более объективную 
невербальную форму, который обеспечива-
ет переход от текста к нетекстовой реально-
сти, т. е. социальной или интеллектуальной 
действительности [11]. Контент-анализ от-
носится к неопросным методам социологи-
ческих исследований, и его преимуществом 
по сравнению с опросами является то, что 
анализируемая информация не подвержена 
влиянию исследователя, т. к. создатель ин-
формации свободно излагает своё мнение в 
процессе коммуникации.

Контент-анализ применяется в педагоги-
ке как частный эмпирический метод исследо-
вания. Подробно методика его проведения 
представлена в [12]. В настоящем исследо-
вании в процессе контент-анализа, по сути, 
был осуществлён анализ индивидуального 
содержания текстов эссе, затем с помощью 
различных единиц измерения индивидуаль-
ное содержание было трансформировано в 
количественные показатели, на основе ко-
торых были сформулированы обобщающие 
выводы. Перевод содержания в количествен-
ные показатели осуществлялся посредством 
его перекодировки с учётом избранных еди-
ниц измерения. В исследовании применялись 
различные единицы измерения, которые 
указаны ниже. Ввиду достаточно ограничен-
ного количества источников информации 
перекодировка содержания осуществлялась 
автором статьи. Проведённое исследование 
отличается большой трудоёмкостью, т. к. 

перекодировка содержания и качественный 
анализ эссе требовали многократного об-
ращения к их текстам для решения разных 
задач, т. е. предусматривало реализацию не-
однократных итераций. 

Основные  
результаты исследования

Выявление мнения студентов о роли 
преподавателя

Для решения первой задачи, а именно 
выявления мнения студентов о роли пре-
подавателя, было использовано несколько 
инструментов. Во-первых, на основе анали-
за эссе была предпринята попытка опреде-
ления объективных характеристик лучших 
преподавателей (пол, возраст, должность, 
преподаваемые дисциплины). Во-вторых, 
были обнаружены фрагменты эссе, в кото-
рых студенты описывают своё видение роли 
преподавателей, и был проведён их количе-
ственный и качественный анализ.

Что касается объективных характеристик 
преподавателей, которые высоко оценивают-
ся студентами, то в 62 эссе было дано описа-
ние 60 преподавателей, т. к. о двух препода-
вателях было представлено по два эссе, что, 
с нашей точки зрения, в какой-то степени го-
ворит о том, что выбор преподавателей, осу-
ществлённый студентами для написания эссе, 
носит достаточно объективный характер.

Так же, как и студенты, преподаватели 
работают в 28 университетах в 21 городе, а 
женщины и мужчины представлены прибли-
зительно в равной степени (53,3% и 46,7% 
соответственно). В эссе студенты не писали 
о возрасте преподавателей, но упоминания 
об их стаже работе в вузе и их фотографии 
позволяют сделать вывод о том, что лучшие, 
с точки зрении студентов, преподаватели от-
носятся к самым разным возрастным груп-
пам. Трое из них уже ушли из жизни, но 
память о них сохраняется студентами. При 
этом значительный стаж работы в вузе, как 
правило, вызывает у студентов большое ува-
жение, а четверо студентов независимо от 
возраста преподавателя в позитивном клю-
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че отметили их принадлежность к «старой 
школе». Преподаватели занимают разные 
должности: среди них есть доценты, про-
фессора, старшие преподаватели и даже ас-
систенты.

Следует обратить также внимание, что 
преподаватели, которых студенты считают 
лучшими, преподают самые разные предме-
ты. Это могут быть профессиональные дис-
циплины («Общий курс железнодорожного 
транспорта»; «Методы обеспечения работо-
способности технического состояния авто-
транспортных средств»; «Основы нефтега-
зового дела»; «Основы газонефтепромыс-
лового оборудования»; «ИТС в логистике и 
управлении цепями поставок»; «Управление 
транспортными системами»; «Основы ар-
хитектурного дизайна»), общетеоретиче-
ские дисциплины («Математика», «Высшая 
математика», «Дискретная математика», 
«Математический анализ», «Физика», «Те-
оретическая механика», «Начертательная 
геометрия», «Сопротивление материалов»), 
дисциплины, связанные с применением ком-
пьютерных технологий («Информатика», 
«Инженерная и компьютерная графика», 
«Теория информационных процессов и си-
стем», «Программирование и компьютерная 
графика»), а также дисциплины гуманитар-
ного цикла («История России», «Всеобщая 
история», «Иностранный язык»). 

Таким образом, рассмотрение объектив-
ных характеристик лучших преподавателей 
показывает, что отнесение их студентами 
к этой группе не зависит ни от пола, ни от 
возраста, ни от занимаемой должности, ни 
от преподаваемой дисциплины. Широкий 
спектр преподаваемых ими дисциплин по-

зволяет сделать вывод о том, что преподава-
тели всех предметов университетского курса 
могут в равной степени вносить вклад в под-
готовку будущих инженеров. 

В процессе решения первой задачи по вы-
явлению мнения студентов о роли препода-
вателя было также обнаружено, что почти 
70% эссе (табл. 1) содержат фрагменты, по-
свящённые роли преподавателей в обществе, 
и почти каждый третий студент (29%) отме-
тил, что в его жизни в техническом вузе ему 
встречалось много хороших преподавателей. 

Далее был осуществлён качественный 
анализ фрагментов эссе о роли преподавате-
лей, который выявил следующее.

Студенты считают, что профессия пре-
подавателя имеет огромное значение для 
общества, т. к., по их мнению, его миссией 
является подготовка будущих квалифициро-
ванных специалистов. Так, один из авторов 
написал, что «Таким образом, оказывает-
ся, что преподаватель всё ещё выполняет 
особую миссию не только в образовании, но 
также и в обществе. Наше будущее в значи-
тельной степени зависит от того, чему и 
как мы учимся. Поэтому, что бы вы ни ду-
мали, я твёрдо убеждён, что судьба любого 
общества, судьба поколений, судьба России 
находятся в руках Преподавателя».

Кроме того, студенты придерживают-
ся мнения, что преподаватели инженерных 
дисциплин несут особую ответственность 
за результаты своего труда по подготовке 
будущих инженеров, т. к. в дальнейшем их 
деятельность будет связана с безопасностью 
людей. Наиболее ярко это выразил один 
из авторов: «Несмотря на то, что иногда 
сложный материал пугает, совместная ра-

Таблица 1
Эссе с фрагментами о роли преподавателя

Table 1
Essays with the passages about the teacher’s role 

Эссе Количество Доля от общего количества, %

Всего 62 100

Эссе с оценкой роли преподавателей 44 71

Эссе с выражением мнения, что хороших преподавателей много 18 29
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бота (с преподавателем), направленная на 
устранение проблем, даёт плодотворный 
результат. Для меня это является чрез-
вычайно важным, т. к. я будущий инженер-
ядерщик, и безопасность многих людей бу-
дет зависеть от уровня моих знаний».

При этом студенты подчёркивают осо-
бенный характер профессии преподавате-
ля и её трудность. Так, ими отмечается, что 
«Профессия преподавателя отличается от 
других, потому что с него всё начинается – 
восхитительное путешествие в бесконеч-
ный мир знаний». Они также считают, что 
«Преподавание является одной из самых 
трудных профессий в мире. По моему мне-
нию, быть преподавателем очень трудно». 

Трудность профессии преподавателя тех-
нического вуза студенты видят в частности в 
том, что она требует не только знания пред-
мета и способности передать его студентам, 
но и предъявляет высокие требования к лич-
ностным качествам преподавателя. Они пола-
гают, что «… быть преподавателем трудно – 
это колоссальное моральное бремя», а также 
подчёркивают, что «Личностные качества 
и профессиональные навыки преподавателя 
имеют большое значение, т. к. они ведут нас 
по дороге приобретения знаний». 

При проведении качественного анализа 
было также обнаружено, что в 10 эссе студен-
тами были упомянуты отрицательные черты 
преподавателей. Студенты описали некото-
рых преподавателей следующим образом:

• только «учат чему-то и проверяют», 
«машина, которая читает лекции»;

• «просто не могут как следует объяс-
нить свой предмет»;

• обучение у них «довольно скучно и по-
тому утомительно»;

• «заслуженные профессора иногда 
только бегло просматривают работы, но 
никогда не проверяют модели расчёта или 
анализ»;

• они «вызывают страх», «они дей-
ствительно пугают»;

• «унижают студента и иногда делают 
из него посмешище»;

• «студенты вызывают у них пренебре-
жение и разочарование»;

• «они [слишком] глубокомысленны, се-
рьёзны и даже никогда не улыбаются».

Даже при недостаточной репрезентатив-
ности данных результатов, обращает на себя 
внимание тот факт, что студенты отрица-
тельно оценивают подход, при котором пре-
подаватель ограничивает свою деятельность 
только процессом непосредственного обуче-
ния («машина, которая читает лекции»), а 
также отмечают их негативные личностные 
качества («унижают студента…»).

Таким образом, выявление мнения сту-
дентов о роли преподавателя в рамках реше-
ния первой задачи позволяет сделать вывод 
о том, что студенты высоко оценивают зна-
чение преподавателей технических вузов в 
развитии общества, считают эту профессию 
трудной, т. к. она связана с особой ответ-
ственностью и требует не только професси-
онализма, но и особых личностных качеств. 

Определение значимых для студентов 
профессиональных компетенций препода-
вателя и его личностных качеств 

Вторая задача исследования была направ-
лена на определение значимых для студентов 
профессиональных компетенций преподава-
теля, а третья на определение его личност-
ных качеств. Для решения этих задач был ис-
пользован метод контент-анализа, который 
согласно рекомендациям [12] осуществлял-
ся в несколько этапов. Сначала в соответ-
ствии с задачами были обозначены две кате-
гории контент-анализа – «Профессиональ-
ные компетенции» и «Личностные качества». 
Затем в каждой категории были определены 
так называемые темы, выраженные в первом 
случае конкретными компетенциями препо-
давателей, во втором случае их личностными 
качествами. Темы, как правило, изначально 
определяются на основании литературных 
источников, а затем в процессе исследова-
ния их список уточняется. Выделенные темы 
представляют собой смысловые единицы 
анализа. При этом тема может быть выраже-
на относящимися к ней словами, словосоче-
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таниями, предложениями. Следующий этап 
предусматривал перекодировку содержания 
эссе с использованием количественных по-
казателей и внесения их в кодировальную 
матрицу, подсчитывалось количество упо-
минаний той или иной темы в каждом эссе. 
Таким образом единицей счёта выступало 
количество упоминаний темы в одном эссе, 
или частота темы. На этапе обработки по-
лученных данных подсчитывалась суммар-
ная частота всех тем, а затем определялось 
процентное отношение суммарной частоты 
темы или категории к общему количеству 
исследованных эссе, т. е. их относительная 
частота. Относительная частота темы высту-
пала в контент-анализе в качестве единицы 
измерения, которая позволяет оценить зна-
чимость конкретной единицы смыслового 
анализа (в нашем случае темы) для всей со-
вокупности респондентов. В связи с тем, что 
тема может упоминаться в конкретных эссе 
неоднократно, относительная частота темы 
может превышать 100%. Чем выше её значе-
ние, тем бóльшую значимость она имеет для 
всей совокупности респондентов, т. е. авто-
ров эссе.

Для определения перечня тем в категории 
«Профессиональные компетенции» был ис-
пользован упомянутый ранее Профстандарт 

педагога. В эту категорию включались толь-
ко те компетенции преподавателя, которые 
осуществляются в процессе общения со 
студентами. Так, например, было исключе-
но наставничество молодых педагогов, т. е. 
компетенции, реализуемые в общении пре-
подавателей. Однако изучение содержания 
эссе потребовало внесения значительных 
коррективов в определение тем данной ка-
тегории. Так, были внесены изменения в 
формулировки тем, а их количество было 
существенно ограничено упоминаемыми ав-
торами эссе. В то же время были добавлены 
темы, зафиксированные в эссе, например, 
способность применения индивидуального 
подхода. В результате количество тем в дан-
ной категории было сокращено до девяти 
(табл. 2).

Анализ полученных результатов пока-
зывает, что среди профессиональных ком-
петенций преподавателя технического вуза 
наиболее значимой для студентов является 
его способность чтения лекций, с одной сто-
роны, так, чтобы студентам было интересно 
(138,7%), а с другой стороны, в такой фор-
ме, которая обеспечивает доступность вос-
приятия и понимание учебного материала 
(98,4%). Для студентов важно знание пре-
подавателем преподаваемой дисциплины 

Таблица 2
Профессиональные компетенции преподавателя

Table 2
Professional competences of the teacher

№ Профессиональная компетенция Частота Относительная частота, %

1 Способность читать лекции интересно 86 138,7

2 Способность читать лекции доступно и понятно 61 98,4

3 Знание преподаваемой области знания 38 61,3

4 Способность иллюстрировать лекции конкретными примерами,  
примерами из жизни с помощью новых методов

36 58,1

5 Наличие практического опыта и личные достижения 36 58,1

6 Способность организовывать конференции, конкурсы и осу-
ществлять подготовку к ним 

24  38,7

7 Способность применения индивидуального подхода 19 30,6

8 Владение средствами контроля и оценки 6 9,7

9 Способность разработки учебно-методического обеспечения 3 4,8

Итого 309 498,4
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(61,3%), а также наличие у него практиче-
ского профессионального опыта и личных 
достижений в своей области (58,1%). 

При чтении лекций студенты высоко оце-
нивают способность преподавателя иллю-
стрировать содержание лекций посредством 
приведения различных примеров, в частности 
из своей практической профессиональной де-
ятельности (58,1%). Студенты также отмеча-
ют организацию преподавателем различных 
олимпиад, конкурсов, а главное, подготовку 
к ним студентов (38,7%). Важным для обуча-
ющихся оказались и умение преподавателя 
применить индивидуальный подход (30,6%).

При определении тем в категории «Лич-
ностные качества» был использован ряд ис-
точников, посвящённых данному вопросу 
[6–9, 13; 14]. Анализ содержания эссе потре-
бовал так же, как и в первой категории, кор-
рекции формулировок и изменения их коли-
чества. Однако в данном случае количество 
тем было не уменьшено, а увеличено в соот-
ветствии с упоминавшимися в эссе. В итоге 
данная категория представлена 22 темами, 
которые, строго говоря, включают не только 
личностные качества преподавателя, но их 
проявление в процессе взаимодействия со 
студентами (табл. 3). 

Анализ полученных результатов показы-
вает, что наибольшее количество упомина-
ний в текстах эссе касается личностных ка-
честв преподавателя, которые проявляются 
исключительно в процессе взаимодействия 
со студентами (активная помощь – 177,4%, 
влияние на личность студентов – 145,2%, 
моральная поддержка – 114,5%, умение 
установить контакт со студентами – 
111,3%, привитие любви к профессии и 
образованию, дисциплине, мотивация – 
80,6% и т. д.). Личностные качества, харак-
теризующие преподавателя вне взаимодей-
ствия со студентами, за исключением любви 
к профессии (6-е место – 103,2%), обладают 
более низкой относительной частотой (чув-
ство юмора – 41,9%; ответственность – 
27,4%; энтузиазм – 25,8%; внешний вид – 
16,1%; оптимизм – 9,7%).

Как видно из таблицы 3, лидирующее по-
ложение в оценке студентов занимает актив-
ная помощь преподавателя в преодолении 
трудностей (177,4%), что также подтвержда-
ется высоким рейтингом оказания им мораль-
ной поддержки (114,5%). Необходимо под-
черкнуть, что на втором по значимости месте 
располагается влияние преподавателя на лич-
ность студентов (145,2%). Большое значение 
для студентов имеет также способность пре-
подавателя установить контакт со студента-
ми (111,3%). Можно предположить, что важ-
ность для студентов наличия у преподавателя 
чувства юмора (41,9%) объясняется тем, что 
оно способствует установлению доброжела-
тельных и доверительных отношений между 
участниками учебного процесса. При этом 
было достаточно неожиданно, что студенты 
весьма положительно оценивают строгость и 
требовательность преподавателей, их умение 
установить дисциплину (64,5%).

Сопоставление значимости для сту-
дентов профессиональных компетенций и 
личностных качеств преподавателя 

Решение четвёртой задачи, а именно со-
поставления значимости для студентов про-
фессиональных компетенций и личностных 
качеств преподавателя, для обеспечения 
достоверности результатов потребова-
ло применения нескольких инструментов. 
Во-первых, было проведено сопоставление 
относительной частоты появлений в тек-
стах эссе профессиональных компетенций 
и личностных качеств преподавателей. Во-
вторых, были выявлены и сопоставлены аб-
солютные частоты значимых слов и их си-
нонимов, используемых при описании про-
фессиональных компетенций и личностных 
качеств преподавателей (более подробно 
ниже). В-третьих, исследование эссе пока-
зало, что часть эссе содержат описание кон-
кретных жизненных ситуаций, участниками 
которых были авторы и которые остались в 
их памяти как весьма значимые для них. Бла-
годаря этому было определено количество 
подобных («внутренних») ситуаций в эссе, 
проанализировано их содержание и опреде-
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лён их объём, единицей измерения которого 
было количество слов.

Сопоставление относительной частоты 
упоминаний тем в категориях «Професси-
ональные компетенции» и «Личностные ка-
чества» (табл. 4) показывает, что при описа-
нии преподавателя, которого студенты ни-
когда не забудут, и обосновании его выбора 
студенты больше внимания уделяют его лич-
ностным качествам. Относительная частота 
появлений личностных качеств составляет 
(1789%) и превышает относительную частоту 
появлений профессиональных компетенций 
(498%) более чем в три раза. Это подтвержда-
ется и количеством выявленных тем в обеих 
категориях. Как отмечалось ранее, студенты 
отметили в эссе девять профессиональных 
компетенций и 22 личностных качества.

Что касается частоты употребления сту-
дентами различных слов английского язы-
ка, то для её определения была использова-

на программа компьютерного анализа тек-
ста Wordstat. Программа Wordstat предо-
ставляет возможности точного измерения, 
обеспечивая частотный анализ слов и сло-
восочетаний, содержащихся в тексте или 
его отдельном сегменте [15]. С её помощью 
была точно определена частота всех слов 
во всей совокупности эссе. Затем из списка 
были удалены служебные слова, а оставши-
еся значимые слова, если это было возмож-
но, были объединены в смысловые группы. 
Смысловые группы включали значимые 
слова, относящиеся иногда не к одной части 
речи, их грамматические формы (например, 
формы настоящего и прошедшего времени 
у глаголов), а также их синонимы. Напри-
мер, в группу «Преподаватель» вошли слова 
«преподаватель», «преподаватели», «пре-
подавание», «преподаёт», «преподают», 
«лектор», «лекторы», «профессор», «про-
фессора». Затем была определена частота 

Таблица 3
Личностные качества преподавателя

Table 3
Personality traits of the teacher

№ Личностные качества Частота Относительная частота, %

1 Активная помощь в преодолении трудностей 110 177,4
2 Влияние на личность студентов, доверие 90 145,2
3 Моральная поддержка, придание уверенности 71 114,5
4 Умение установить контакт со студентами, умение слушать 69 111,3
5 Любовь к профессии, самосовершенствование 64 103,2
6 Привитие любви к профессии и образованию,

дисциплине, мотивация
50 80,6

8 Неравнодушие к студентам, любовь 49 79
9 Доброжелательность, доброта 43 69,4

10 Строгость, дисциплина, требовательность 40 64,5
11 Педагогический такт, вежливость 28 45,2
12 Чувство юмора 26 41,9
13 Важность личностных качеств преподавателя в целом 25 40,3
14 Справедливость и объективность 24 38,7
15 Общение в неформальной обстановке 23 37,1
16 Понимание трудностей студентов 21 33,9
17 Ответственность 17 27,4
18 Энтузиазм, энергия 16 25,8
19 Уважение к студенту 14 22,6
20 Внешний вид 10 16,1
21 Оптимизм 6 9,7
22 Умение снять напряжение 5 8,1
 Итого 801 1289,9
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использования в текстах эссе каждого сло-
ва и его грамматической формы, входящих 
в определённую группу. Суммирование ча-
стот отдельных слов дало частоту употре-
блений конкретной группы. В заключение 
был составлен рейтинг смысловых групп по 
частоте их использования студентами в тек-
стах эссе (табл. 5).

Совершенно прогнозируемо, что верхние 
строки по частоте употребления занимают 
смысловые группы «Преподаватель», «Сту-
дент», «Предмет» и «Университет», т. к. 
они тесно связаны с заданной тематикой 
конкурса эссе. В смысловую группу, назван-
ную нами «Профессионализм», были вклю-
чены слова professional, professionalism, 
professionals, competent, competence. В смыс-
ловую группу «Личность» слова person, 
personality, personal, personally. Сопостав-

ление их частоты показывает, что исполь-
зование слов, их грамматических форм и си-
нонимов, используемых при описании смыс-
ловой группы «Личность» (113) доминирует 
над использованием слов, описывающих 
группу «Профессионализм» (70), занимая 
6-е и 12-е места соответственно.

Рейтинг смысловых групп по частоте ис-
пользования их студентами достаточно не-
ожиданно выявил тот факт, что очень боль-
шой частотой обладают смысловые группы, 
названные нами «Помощь» и «Трудность». 
Группа «Помощь» занимает 5-е место в рей-
тинге сразу же после наиболее частотных 
групп «Преподаватель», «Студент», «Пред-
мет» и «Университет», а группа «Трудность» 
также получила очень высокое 7-е место. На 
этом основании может быть сделан ряд важ-
ных, на наш взгляд, дополнительных выводов. 

Таблица 4
Частота упоминаний профессиональных компетенций и личностных качеств

Table 4
Frequency of professional competences and personality traits usage

Категория
Количество  

выявленных тем
Частота  

упоминаний
Относительная  

частота, %

Профессиональные компетенции 9 309 498

Личностные качества 20 801 1789

Таблица 5
Использование студентами значимых слов и их синонимов

Table 5
The students’ usage of meaningful words and their synonyms

№ Значимое слово, его формы и синонимы, частота Общая частота

1 teacher (393), teachers (97), teaching (64), teaches (26), teach (24), professor (38), professors (6), 
lecturer (33), lecturers (14)

695

2 students (274), student (118), studentship (2) 394
3 subject (109), subjects (20), discipline (40), disciplines (20) 189
4 University (144), Institute (21), institution (6), institutions (3) 174
5 help (63), helps (23), helped (14), helpful (3), assist (1), assisted (1), support (13), supporting (2), 

supported (1) 
121

6 person (79), personality (8), personal (15), personally (11) 113
7 difficult (59), difficulties (13), difficulty (1), complex (27), complicated (11) 111
8 engineering (79), engineer (12), engineers (7) 98
9 interesting (48), interest (26), interested (20), interestingly (2) 95

10 work (87) 87
11 time (85) 85
12 professional (43), professionalism (8), professionals (7), competent (9), competence (3) 70
13 love (39), loves (7), loved (2), lovingly (2), care (6), cares (1), passion (6) 63
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Столь частое употребление слов со зна-
чением «помощь» и «трудность» может сви-
детельствовать о том, что у студентов тех-
нических вузов наблюдается повышенный 
уровень тревожности. Вспомним при этом, 
что, по-видимому, в конкурсе участвовали 
наиболее активные и успешные студенты. 
Однако многие из них пишут о трудностях 
и тревоге. Мы приводим лишь одно из опи-
саний, наиболее ярко характеризующее со-
стояние студентов: «Первый семестр в… 
университете, как и для многих других пер-
вокурсников, был очень трудным для меня. 
Ни от кого не было достаточной поддерж-
ки, внимания, одобрения… Честно говоря, 
взрослая жизнь ударила по мне резко и не-
ожиданно. В самом начале ты совершенно 
один, хотя я была окружена добрыми и со-
чувствующими людьми, но меня не покида-
ло чувство тревоги и замешательства. Все 
сферы деятельности были столь интерес-
ны и разнообразны, что ты не мог понять, 
в каком направлении двигаться».

В состоянии тревоги наши студенты ис-
пытывают повышенную потребность в по-
мощи и поддержки со стороны преподава-
телей. Этот вывод подтверждается и уже 
рассмотренным нами выше самым высоким 
рейтингом относительной частоты появле-
ния темы «Активная помощь в преодолении 
трудностей» (177,4%) и 3-м местом темы 
«Моральная поддержка, придание уверен-
ности» (114,5%). 

Достаточно неожиданным также ста-
ло и обнаружение высокой частоты упо-
требления студентами слов со значением 
«Любовь». Эта смысловая группа зани-
мает 13-е место в рейтинге с частотой 63. 
Можно сказать, что в среднем оно упоми-
нается в каждом эссе в контексте любви к 
студентам, любви преподавателя к своей 
профессии, привития любви к будущей 
профессии к обучению. Вероятно, мож-
но предположить, что в условиях разры-
ва связи между представителями разных 
поколений, ослабления семейных связей, 
внутренней дезинтеграции молодёжи [16] 

современное поколение студентов испы-
тывает потребность в проявлении чувств 
и неравнодушии со стороны преподавате-
лей. Это предположение подтверждается 
также достаточно высокой относительной 
частотой тем «Неравнодушие к студентам, 
любовь» (79%) и «Доброжелательность, 
доброта» (69,4%), занимающих 8-е и 9-е 
место из 22 возможных.

Безусловно, столь высокий уровень ча-
стоты употребления слов со значением «лю-
бовь» и высокий уровень относительной 
частоты близких по своему значению лич-
ностных качеств преподавателя говорят о 
том, что, оценивая преподавателей, студен-
ты выходят за пределы оценки их «чистого» 
профессионализма, а придают большое зна-
чение личности преподавателя.

При сопоставлении значимости для сту-
дентов профессиональных компетенций и 
личностных качеств, помимо сопоставления 
их относительных частот и определения 
частоты использования конкретных слов, 
объединённых в смысловые группы, как от-
мечалось выше, в эссе были выявлены и про-
анализированы их фрагменты, в которых 
студенты описывают реальные ситуации 
взаимодействия студентов с преподавателя-
ми. Изучение эссе показало, что подобные 
«внутренние» ситуации представлены поч-
ти половиной участников конкурса (48,4%) 
(табл. 6). Они касаются либо проявления 
профессиональных компетенций преподава-
телей, либо их личностных качеств. 

Анализ содержания этих фрагментов по-
казал, что подавляющее большинство «вну-
тренних» ситуаций (76,7%) были посвящены 
описанию случаев проявления личностных 
качеств преподавателей, и это составило 
37,1% от общего количества эссе. Другими 
словами, каждое третье эссе содержало при-
мер проявления личностных качеств препо-
давателя. Ситуаций о профессиональных 
компетенциях преподавателей было всего 7, 
что составило 23,3% от общего количества 
фрагментов и только 11,2% от общего коли-
чества эссе.
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Кроме того, было подсчитано, что ситуа-
ции о проявлении личностных качеств пре-
подавателей приблизительно в пять раз пре-
восходили по объёму ситуации об их про-
фессиональных компетенциях и составили 
2479 слов против 574 слов.

Интерпретация  
основных результатов

Проведённое исследование позволило 
сделать вывод о том, что студенты в целом 
высоко оценивают роль преподавателей 
технических вузов в развитии общества, счи-
тают эту профессию трудной, т. к. она свя-
зана с особой ответственностью и требует 
не только профессионализма, но и особых 
личностных качеств. 

Весьма отрадно, что почти треть студен-
тов отметили в эссе, что в их жизни встре-
чалось много хороших преподавателей. От-
несение студентами преподавателей к чис-
лу лучших не зависит от их пола, возраста, 
занимаемой должности и преподаваемых 
ими дисциплин. Преподаватели всех пред-
метов университетского курса могут в рав-
ной степени вносить вклад в формирование 
будущих инженеров. При этом студенты 
позитивно оценивают наличие у преподава-
телей большого стажа преподавательской 
деятельности. 

В ходе исследования была выявлена оцен-
ка студентами профессиональных компе-
тенций преподавателей. Студенты ценят их 
профессионализм, и наиболее значимой для 
студентов является способность чтения лек-
ций в интересной и доступной для понима-

ния форме с приведением большого количе-
ства иллюстрирующих примеров, особенно 
из личной практики. Для студентов важно 
знание преподавателем преподаваемой дис-
циплины, а также наличие у него практиче-
ского профессионального опыта и личных 
достижений в своей области. Они ценят 
способность преподавателя к организации 
различных олимпиад, конкурсов и, главное, 
подготовку студентов к различным испыта-
ниям. Важными для них оказались также и 
умения применять индивидуальный подход 
к обучающимся.

Что касается личностных качеств препо-
давателей, важных для студентов, то прежде 
всего можно сделать вывод, что наиболь-
шее количество упоминаний в текстах эссе 
касается личностных качеств преподавате-
ля, которые проявляются исключительно в 
процессе взаимодействия преподавателей и 
студентов. Личностные качества, проявляю-
щиеся вне взаимодействия со студентами, за 
исключением любви к профессии, обладают 
более низкой относительной частотой.

Среди личностных качеств, которые про-
являются в процессе общения со студента-
ми, больше всего студенты ценят оказание 
им моральной поддержки и активной помо-
щи в преодолении трудностей. Следует под-
черкнуть, что на втором месте по значимости 
оказалось влияние, оказываемое преподава-
телем на личность студентов. Большое зна-
чение для студентов имеет также способ-
ность преподавателя установить контакт 
со студентами, проявление неравнодушия и 
любви к студентам, а также доброжелатель-

Таблица 6
Ситуации, содержащиеся в эссе

Table 6
Situations described in the essays

Ситуации, содержащиеся 
в эссе 

Количе-
ство

Отношение к общему  
количеству фрагментов, %

Отношение к общему  
количеству эссе, %

Количество  
слов

Всего 30 100 48,4 3053

Ситуации о профессионализме 7 23,3 11, 2 574

Ситуации о проявлении  
личных качеств 

23 76,7 37, 1 2479
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ность и доброта. Примечательно, что, как 
показали результаты исследования, также 
для студентов важны строгость и требова-
тельность к ним со стороны преподавателей.

Среди исключительно личных качеств 
преподавателей студенты отмечали по сте-
пени убывания значимости чувство юмора, 
ответственность, энтузиазм, внешний вид и 
оптимизм.

Исследование показало, что для студентов 
в целом важны не только профессиональные 
компетенции преподавателя, гораздо боль-
шее значение они придают его личностным 
качествам. Об этом свидетельствует целых 
ряд доводов: превышающая относительная 
частота упоминаний личностных качеств; 
абсолютная частота упоминаний смысловой 
группы «Личность»; большее количество си-
туаций в эссе, описывающих случаи прояв-
ления личностных качеств; значительно пре-
вышающее количество слов, использованных 
при описании этих ситуаций.

Таким образом, проведённое исследование 
полностью подтвердило выдвинутую гипотезу 
о том, что личностные качества преподавателя 
технического вуза оцениваются студентами 
как не менее важные и значимые, чем профес-
сиональные компетенции преподавателя. 

Заключение
Интерпретация результатов исследова-

ния по выявлению значимых для студентов 
качеств преподавателей технических вузов 
позволяет сделать ряд общих выводов, каса-
ющихся реформирования системы инженер-
ного образования в современных условиях 
создания его суверенитета.

Говоря о лучших преподавателях, сту-
денты уделяют гораздо большее внимание 
личностным качествам преподавателей, что 
позволяет предположить, что профессио-
нализм является обязательным, но недоста-
точным условием успешности совместной 
образовательной деятельности студентов и 
преподавателей. 

Высокая оценка студентами при этом вли-
яния преподавателей на обучающихся дела-

ет необходимым возвращение к традиции 
советской высшей школы, а именно к реали-
зации неразрывности процессов обучения и 
воспитания. В отличие от зарубежной шко-
лы, где всё чаще упоминается формирование 
преподавателем компетенций рабочей силы, 
преподаватели российской технической 
школы призваны продолжать формирова-
ние личности будущего специалиста. 

Так как процесс воспитания предполагает 
непосредственное общение преподавателей и 
студентов, необходимо определение границ 
применения дистанционных форм обучения 
и электронных курсов, обладающих, безус-
ловно, целым рядом возможностей, повыша-
ющих эффективность процесса обучения, но 
ограничивающих педагогическое общение, 
к которому так стремятся студенты. По той 
же причине также крайне осторожно нужно 
подходить к внедрению цифровых двойников 
преподавателей. 

Студенты высоко оценивают профессио-
нализм преподавателей, особо отмечая при 
этом имеющийся у них производственный 
опыт и любовь к профессии. В связи с этим 
весьма перспективным является привлечение 
к преподаванию технических дисциплин вы-
сококвалифицированных специалистов из 
различных отраслей промышленности. Не 
представляют никакой угрозы так называ-
емые «возрастные» преподаватели, так как 
студентами положительно оценивается мно-
голетний опыт преподавательской работы.

Поскольку студенты испытывают потреб-
ность в индивидуальном подходе, при без-
условной необходимости соблюдения тре-
бований рабочих программ в части конечных 
результатов преподавателю необходимо 
предоставить бóльшую свободу в определе-
нии последовательности и времени изучения 
учебного материала, выбора средств теку-
щего контроля и т. д.

Принимая во внимание повышенный уро-
вень тревожности даже успевающих сту-
дентов и потребность в активной помощи и 
моральной поддержке, необходимо сохра-
нение устных форм проведения экзаменов, 
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выделение достаточного времени для прове-
дения индивидуальных консультаций и про-
верки выполненных работ. 

Студенты ждут от преподавателей до-
брожелательности, неравнодушия, любви, 
к студентам, к профессии, к преподаванию, 
активной помощи в обучении и моральной 
поддержки в их жизни, общения в нефор-
мальной обстановке, но вместе с тем и тре-
бовательности к ним. Это требует от препо-
давателя много времени и, как справедливо 
отмечают студенты, душевных сил. Таким 
образом, можно сказать, что деятельность 
успешного, с точки зрения студентов, пре-
подавателя не всегда можно описать раци-
ональными средствами с помощью коли-
чественных показателей, таких как число 
проведённых мероприятий или количество 
опубликованных статей.

Мы надеемся, что результаты прове-
дённого исследования будут полезны всем 
участникам образовательного процесса в 
высшей технической школе. Прежде всего, 
они могут представлять интерес для админи-
страции университетов при принятии реше-
ний, регламентирующих преподавательскую 
деятельность, а также при оценке работы пе-
дагогов. Сделанные выводы следует учесть в 
научных исследованиях в области инженер-
ной педагогики, в частности при разработке 
и внедрении цифровых образовательных 
технологий. Полученные данные помогут 
преподавателям проанализировать процесс 
своего профессионального общения со сту-
дентами и в случае необходимости внести в 
него коррективы. Студенты, познакомив-
шись со статьёй, смогут либо согласиться с 
результатами исследования, либо опровер-
гнуть их, обеспечив таким образом важную 
для нас обратную связь.
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Введение
В современном мире остро воспринима-

ются проблемы экологии [1; 2], эксперты 
отмечают, что для перехода к устойчиво-
му развитию важно сформировать новую 
культуру баланса экономики, общества и 
окружающей среды – культуру экологич-
ного образа жизни [3]. Практики экологи-
ческого поведения обусловлены социаль-
ном опытом и начинают формироваться в 

раннем детстве, в семье и школе, значитель-
ную роль в этом процессе в последнее время 
начинают играть выполнять университеты 
[4]. Университеты ставят перед собой цель 
стать драйверами экологических изменений 
через реализацию Целей устойчивого раз-
вития в рамках Инициативы зелёных кам-
пусов [5]. В мире идёт активное развитие 
экологичной инфраструктуры и «зелёное 
строительство» – 60% вновь реализуемых 
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проектов в Европе и США являются зелё-
ными, проходят сертификацию по между-
народным стандартам BREEM, LEED, 
СASBE и др. В России создана система сер-
тификации Green Zoom. 

Цель статьи – изучить субъективный 
опыт практики экологического поведения 
студентов и оценить их вовлечённость в про-
цессы экологизации университета в преддве-
рии создания межвузовского кампуса.

Межвузовские кампусы:  
российская и зарубежная практика

В 2021 г. в России началась реализация 
инициативы по созданию межвузовских 
кампусов. Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 28 июля 2021 г. № 1268 раз-
местить у себя такие объекты могут города 
с населением не менее 300 тысяч жителей с 
четырьмя учреждениями высшего образова-
ния в муниципальном образовании или его 
административном центре1. По состоянию 
на май 2023 г. в стране запущены в работу 
17 проектов межвузовских кампусов миро-
вого уровня2. По данным КБ «Стрелка», в 
России нет аналогов3 межвузовских кампу-
сов, однако за рубежом подобные проекты 
создаются регулярно. Парижский School 
Group and Student Housing функциониру-
ет с 2013 г., японский Josai i-Hous, в состав 
которого входят общежитие и международ-
ный контакт-центр для студентов открыт в 

1 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 г. № 1268 «О реализации проекта созданию инно-
вационной образовательной среды (кампусов) с применением технологии государственно-частного 
партнёрства и концессионных соглашений в рамках федерального проекта «Развитие инфраструкту-
ры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университе-
ты». URL: https://прокампус.рф/documents/download?id=2 (дата обращения: 17.08.2023).

2 Новость от 27.04.2023: «Дмитрий Чернышенко: В 2023 г. в рамках нацпроекта “Наука и университеты” 
ведётся создание 17 кампусов мирового уровня и строительство 28 студенческих общежитий». Си-
стема «Прокампус» (Официальный ресурс Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации). URL: https://прокампус.рф/news/view?id=25 (дата обращения: 17.08.2023).

3 Межвузовский кампус: исследование потенциала создания межвузовских кампусов в России, про-
ведённое ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» при поддержке Министрества науки и высшего образования. URL: 
https://campus.strelka-kb.com/5/(дата обращения: 17.08.2023).

4 Study on campus in London. URL: https://www.london.ac.uk/ways-study/study-campus-london (дата об-
ращения: 17.08.2023).

5 Экологический международный рейтинг студенческих кампусов UI GreenMetric. URL: https://
greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022 (дата обращения: 17.08.2023).

2016 г. Реализуются как новые проекты, так 
и достраиваются объекты в кампусах с боль-
шой историей. В 2014 г. кампус University of 
British Columbia дополнился объектом AMS 
Student Nest – коворкингом для студентов с 
оригинальным дизайном.

В истории развития кампусов за рубежом 
дизайн следует за функцией. Появление 
кампусов связано со спецификой органи-
зации образовательного процесса, обозна-
чаемого термином «Коллегиальный уни-
верситет» (collegiate university). Структура 
коллегиальных университетов представлена 
системой колледжей (residential college), ко-
торые имеют централизованную или децен-
трализованную систему управления. Самые 
известные представители коллегиальных 
университетов и примеры крупных студен-
ческих кампусов – Оксфорд или Лондон-
ский университет4.

Неразрывно с развитием межвузовских 
кампусов связано понятие устойчивого 
развития. Тренд на устойчивость при раз-
витии кампусов становится очевиден, если 
обратимся к рейтингу UI GreenMetric, к 
которому присоединилось уже 85 стран 
и 1050 университетов. Лидер рейтинга 
2022 г. – Nottingam Trent University – один 
из представителей коллегиальных универ-
ситетов5.

Продвижение устойчивого развития на 
территории зарубежных межвузовских 
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кампусов регулярно становится темой для 
исследований. Предметом рассмотрения яв-
ляются: осведомлённость студентов о Целях 
устойчивого развития и инициативах кампу-
са по их достижению [6]; аспекты внедрения 
конкретных инфраструктурных решений, 
например, системы анаэробного сбражива-
ния пищевых отходов на территории кампу-
са [7] и студенческие практики, в частности 
использование личного и общественного 
транспорта в учебное время [8]. Важно от-
метить, что процесс внедрения принципов 
Устойчивого развития характеризуется как 
двунаправленный: через решения «сверху» 
и через распространение низовых практик 
микроуровня.

В проектах отечественных межвузовских 
кампусов активно декларируется установ-
ка на экологическую устойчивость. В кон-
цепции кампуса Балтийского федерального 
университета находим следующие ценно-
сти: «экологичность, зелёный город, чистая 
энергия»6. Межвузовский IT-кампус ми-
рового уровня в Нижнем Новгороде будет 
строиться с соблюдением принципов зелё-
ного строительства и использованием тех-
нологий, «извлекающих пользу из климати-
ческих условий, автоматизированных тех-
нологий», будет использован «принцип пас-
сивного здания, обязательная сертификация 
WELL»7. В основу создания Межвузовского 
студенческого кампуса Евразийского на-
учно-образовательного центра мирового 
уровня в Уфе планируется положить тренд 
«Ноль отходов»8.

В связи этим возникает вопрос, что пер-
вично: инфраструктура или экологическая 
культура в обществе? Готовы ли российские 
студенты встраивать свои экологические 

6 Описание проекта «Неокампус» Балтийского федерального университета. URL: https://kantiana.ru/
universitys/newcampus/ (дата обращения: 17.08.2023).

7 Информация про «Межвузовский ИТ-кампус мирового уровня в г. Нижний Новгород», 1 очередь. 
URL: https://прокампус.рф/campus/view?id=3 (дата обращения: 17.08.2023).

8 Описание проекта Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОУ в Уфе. URL: https://
campus.nocrb.ru/agk (дата обращения: 17.08.2023).

9 Цели устойчивого развития ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-
development-goals/ (дата обращения: 17.08.2023).

привычки и ценности в пространство зелёно-
го кампуса, соответствующего целям устой-
чивого развития? В России межвузовские 
кампусы создаются не как последовательное 
объединение колледжей и институтов, а как 
инициатива сверху. Смогут ли отечествен-
ные межвузовские кампусы стать зелёными 
и экологически устойчивыми (campus-based 
environmental quality) не только по форме, 
но и по содержанию, и какую роль в этом 
процессе играют студенты, их инициативы и 
практики? 

Зрелость институциональной среды за-
висит не только от инфраструктуры, но и от 
осознанных пользователей. Именно осоз-
нание, укоренённость в повседневном опы-
те позволяют воспроизводить социальные 
практики, которые по своей природе об-
ладают потенциалом создания устойчивых 
социальных институтов. Студенты своими 
осмысленными действиями реализуют пред-
назначение университетов как полифунк-
циональных пространств, которые могут 
сыграть значимую роль в преодолении эко-
логического кризиса крупных городов по-
средством просвещения, информирования, 
привлечения горожан в экологические про-
екты. 

Университеты и устойчивое развитие:  
обзор современных исследований 

Для решения мировых социальных и эко-
логических проблем, включая изменение 
климата и ухудшение окружающей среды, 
бедность и неравенство, конфликты и не-
справедливость, в 2015 г. Организация объ-
единённых наций сформулировала цели 
устойчивого развития (ЦУР)9. Устойчивость 
стала позиционироваться как важнейший 
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вопрос для будущего человечества. На фоне 
пандемии и вооружённых конфликтов, до-
стижение устойчивости, включение в об-
разование принципов сочувствия и сотруд-
ничества на глобальном уровне становятся 
приоритетной задачей. Анализ определений 
зелёного кампуса указывает на ключевую 
роль исследований, образования и управле-
ния в университете для формирования си-
стемы снижения негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье [9]. При 
оценке влияния на окружающую среду уни-
верситет можно рассматривать как «малый 
город» или сложное здание с замкнутой 
системой управления отходами, энергопо-
треблением, внутренней деятельностью в 
виде образования и исследования. Однако 
для общества университет является в пер-
вую очередь местом формирования будущих 
поколений и подготовки специалистов для 
перехода к устойчивому развитию [10].

Концепция зелёного кампуса предполага-
ет внедрение принципов устойчивого разви-
тия в организационную, образовательную и 
внеучебную деятельность университета. Это 
позволяет повысить не только экологиче-
скую культуру, но и качество жизни студен-
тов и сотрудников университета. Показатель 
качества жизни наряду с экологическими 
индикаторами, включает в себя экономи-
ческие, культурные и политические аспек-
ты [11]. Такая характеристика социальной 
устойчивости университетского сообщества 
делает его сопоставимым для включения в 
международные рейтинги при дополнитель-
ном разделении политической и культурной 
составляющей.

Разработанный в 2010 г. рейтинг UI 
GreenMetric (UIGM) позволяет оценить 
динамику движения университетов к устой-
чивости через оценку шести категорий по-
казателей (среда и инфраструктура, энер-
госбережение, управление отходами, водо-
потребление, транспортная политика, эко-
логическое образование и исследование). 
Использование рейтинга UIGM для состав-
ления стратегических планов развития уни-

верситета затрудняется недостаточной про-
зрачностью методики и частым изменением 
опросника, но его можно использовать для 
сравнения практик и формирования универ-
ситетских политик, направленных на движе-
ние к целям устойчивого развития [10]. 

В исследовании [12] на примере универ-
ситетов Таиланда показано, что при улуч-
шении показателей UIGM отмечается повы-
шение субъективных показателей качества 
жизни среди респондентов. Однако авторы 
указывают, что причины заложенных из-
менений в политике управления кампусом 
должны соотноситься с заявленными Це-
лями устойчивого развития и не входить в 
противоречия с количественными индика-
торами. В работе Х. Мохд Исы с соавторами 
разбирается пример разработки стратегии 
внедрения зелёного кампуса для Универси-
тета технологий Мара (Малайзия) с целью 
попадания в рейтинг UIGM [9]. Отмечено, 
что внедряемые экологические политики 
имеют уникальный характер для каждого 
университета, но определяющими являются 
приверженность руководства университета 
заявленной стратегии и вовлечённость всех 
стейкхолдеров в разработку и участие в эко-
логических мероприятиях. 

Результаты исследования Э.Б. Али и  
В.П. Ануфриева показали, что на пути к зе-
лёному кампусу российские университеты 
во многом проходят сложный путь [13]. Зна-
чительная часть изменений в экологическую 
стратегию университета-участника вносит-
ся сверху, через корректировку доступных 
показателей, в частности, показатели эко-
логических исследований и образования. 
Только 36% опрошенных студентов знают о 
существовании такой политики в своих уни-
верситетах, это означает, что используемые 
практики требуют изменений в плане ком-
муникации о целях и результатах во внутри-
университетском диалоге. Более половины 
опрошенных студентов готовы включаться 
в экологические инициативы университета, 
если они будут проводиться университетом 
и озвучиваться в рамках университетских 
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лекций. В российских университетах на-
блюдается дефицит живых лабораторий и 
низкая степень вовлечённости студентов в 
устойчивое развитие кампуса [13]. Студенты 
будут участвовать в проэкологической дея-
тельности, если условия зелёного кампуса 
в удобной форме позволяют им применять 
собственные повседневные практики [14]. 

Отечественные исследования инфра-
структуры межвузовских кампусов преиму-
щественно посвящены презентации и анали-
зу дизайн-проектов объектов [15], влиянию 
новых инфраструктурных проектов на раз-
витие городской среды и усилению роли ре-
гиона на экономической карте России [16], 
особенностям бизнес-моделей для подоб-
ных проектов [17]. Статьи преимуществен-
но носят описательный характер, аспекты 
устойчивого развития не рассматриваются. 
Однако можно предполагать, что форми-
рование отечественного дискурса о зелёных 
межвузовских кампусах – вопрос времени, 
поскольку вопросы развития экологиче-
ской инфраструктуры и распространения 
экопрактик в кампусах традиционного типа 
уже поднимались. Исследовательский инте-
рес обращён к аспектам устойчивого строи-
тельства данных объектов [18] и совершен-
ствованию управленческих механизмов при 
внедрении принципов устойчивого развития 
в университетах [19], изучению микропрак-
тик тем не менее достаточного внимания не 
уделяется.

Тюмень относится к городам среднего 
типа, для которых характерны высокий уро-
вень пешеходной активности, наличие при-
влекательного для туристов исторического 
центра, природные особенности, в частности 
набережной, и центральное расположение 
университета [20]. Базовой ценностью проек-
тируемого межвузовского кампуса в Тюмени 
разработчики называют устойчивое развитие 
и развитие городской среды. Проект пред-
полагает расчёт антропогенной нагрузки, 
увеличение контакта с водой, лосеферму и 
внесение изменений в соседнюю особо охра-
няемую природную территорию – городской 

парк Гагаринский. Соответствие предложен-
ного проекта принципам устойчивого разви-
тия требует отдельного обсуждения в рамках 
другой статьи. Тюменский индустриальный 
университет по состоянию на 2022 г. зани-
мает 745 место в рейтинге UIGM и является 
единственным участником рейтинга от горо-
да Тюмени. Тогда как для включения в кампус 
заявлено участие ещё трёх университетов: 
Тюменского государственного университета, 
Государственного аграрного университета 
Северного Зауралья и Тюменского медицин-
ского университета. Таким образом, путь к 
тюменскому зелёному кампусу пока весьма 
далёк и тернист, в связи с этим важно пони-
мать, как можно использовать имеющийся 
потенциал университетов для достижения 
устойчивости. 

Повседневные  
экологические практики

Изучение экологических практик может 
опираться на теоретическую рамку концеп-
ции социальных практик, которая заложена 
в работах Пьера Бурдьё [21]. В дальнейшем 
теория практик систематизирована в обоб-
щающей работе В.В. Волкова и О.В. Хархор-
дина [22]. При этом экологические практи-
ки студенчества можно вписать в сложный 
контекст и динамику временного универ-
ситетского сообщества, сформированно-
го в пространстве кампуса. Экологические 
практики наполняют и концептуализируют 
экологический образ жизни сообщества 
на основании общих действий, ценностей и 
установок. Сопоставление экологических 
практик студенческой молодёжи позволяет 
проводить кросс-культурные исследования. 
Экологический образ жизни, в отличие от 
персонализированной экологической куль-
туры, опирается не только на личные уста-
новки, но и на изменение экологических 
знаний и практик с взглядом в будущее [23]. 
Как правило, в исследованиях выделяют 
три основных аспекта экологического по-
ведения: сокращение отходов, повторное 
использование и переработка. В обзоре [24] 
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среди факторов, определяющих индивиду-
альное экологическое поведение, выделяют 
внешние переменные (социальная норма, 
стоимость и удобство) и индивидуальные 
переменные (демографические и психологи-
ческие переменные, включая социоэкономи-
ческие характеристики, предыдущий опыт 
участия в переработке отходов, отношения 
и социальный капитал). Соотношение между 
внешними и внутренними детерминантами 
поведения изучено недостаточно, а резуль-
таты противоречивы. В похожем исследо-
вании детерминант проэкологического по-
ведения в России на выборке российских ис-
точников отмечается дефицит эмпирических 
исследований [25].

В университетском сообществе экологи-
ческий образ жизни, привнесённый из по-
вседневных экологических практик студен-
тов разных стран, может заложить основу 
идентичности университета на пути к миро-
вой репрезентации в рейтингах, в частности 
UIGM. В этом случае трансферт экологи-
ческих практик между студентами может 
стать частью стратегии университета, на-
правленной на повышение международной 
представленности тюменских университетов 
в общемировом диалоге о достижении целей 
устойчивого развития. 

Вдохновляющий пример внедрения ми-
кропрактик для повышения осведомлён-
ности о ЦУР демонстрирует кейс Allegheny 
College, штат Пенсильвания, США [26]. 
В ходе исследования опросили 441 студен-
та колледжа, опрос проводили сотрудни-
ки Environmental Science and Sustainability 
Department. Анкетный опрос предполагал 
оценку уровня осведомлённости студентов 
о ЦУР и их реализации в практической дея-
тельности колледжа. Студентам предложи-
ли список ЦУР и спросили о том, какие есть 
в колледже. Опрос подтвердил, что студенты 
знают преимущественно про те инициативы, 
которые сами постоянно используют. Все 
студенты вспомнили про «зелёный ящик», 
компостирование и автоматы для набора 
воды (самые распространённые экопракти-

ки). Про редко используемые знают мень-
ше, про те, которые отсутствуют в кампусе, 
не упоминают. Студенты экологических 
мейджоров (образовательные программы 
экологической направленности) осведомле-
ны об инициативах ЦУР лучше и вспомнили 
про сокращение углеродного следа, геотер-
мальную и ветроэнергетику, сертификацию 
LEED у зданий. Чтобы была связь для фор-
мирования устойчивого гражданина, нужна 
эмоциональная связь между поведением и 
окружающей средой [27]. 

С другой стороны, как показано в работе 
П.О. Ермолаевой, экологическая культура 
студентов американских и российских уни-
верситетов имеет существенное различие 
[28]. Культура российских студентов имеет 
пассивный характер, часто это отсутствие 
опыта проведения экологических инициа-
тив и дефицит знаний о мировых проблемах. 
Экологическое поведение американских 
студентов демонстрирует сформированную 
агентность и понимание, как можно исполь-
зовать для реализации своих проектов нали-
чие социальных институтов. В работе также 
отмечается противопоставление внешних и 
внутренних факторов, влияющих на проэко-
логическое поведение студентов, например, 
временные и финансовые затраты снижают 
эффект личностных факторов. Фокус-груп-
пы с молодёжью Южного федерального 
округа [29] показали наличие двух парал-
лельных реальностей: государственной ре-
альности декларативной экологической по-
литики с барьерами и бюрократическими 
показателями и реальности низового экоак-
тивизма с эффективными практиками само-
образования и экопотребления. 

В Тюменской области уже предпринима-
лись исследования экологических практик. 
Так, в работе О.В. Захаровой и коллег о ре-
презентации локальных зелёных практик 
Тюмени в социальной сети «ВКонтакте» 
проведена кластеризация субъектов зелё-
ных практик по темам зоозащиты, вегета-
рианства и зелёного предпринимательства, 
раздельного сбора отходов [30]. Также авто-
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ры отмечают высокую сплочённость и силь-
ные связи между субъектами сообщества. 
Предположительно тюменское зелёное со-
общество может воспринять экологические 
практики и проекты студентов, если это не 
войдёт в противоречие с собственными эко-
логическими практиками. С другой стороны, 
сами студенты могут являться частью тю-
менского зелёного сообщества. Возможно, 
проектируемый межвузовский кампус мо-
жет стать объединяющим центром для раз-
вития экологических практик как студентов, 
так и горожан.

Аналитический обзор научных источни-
ков показал, что вопросы экологизации об-
разования в целом и университетов в част-
ности достаточно полно раскрыты в совре-
менных исследованиях. При этом остаётся 
весьма актуальным фокус на том, какие но-
вые социальные и культурные смыслы вкла-
дывает молодёжь в понятие «экологическое 
поведение». Какие экологические практики 
укоренились в повседневном опыте студен-
ческой молодёжи, какие барьеры мешают им 
экологическое поведение реализовывать. 

Материалы и методы
Эмпирическое исследование субъектив-

ного опыта экологического поведения сту-
денческой молодёжи было реализовано с 
опорой на качественные методы. Проведе-
на серия полуформализованных интервью, 
информантами выступили студенты Тю-
менского государственного университета  
1–4-го курсов обучения, 58 человек в воз-
расте от 17 до 23 лет. Интервью проводились 
лично, сопровождались аудиозаписью бе-
седы, были составлены транскрипты. Гайд 
интервью включал четыре тематических 
блока – первый касался общей осведомлён-
ности об экологических практиках; второй 
фокусировался на персональном опыте 
экологичного поведения, индивидуальных 
практиках и экологических привычках; тре-
тий касался инфраструктуры университета 
и его среды; завершающий блок раскрывал 
установки на экологичное поведение и об-

щую рефлексивную оценку собственного 
опыта экологичного образа жизни. 

Формирование выборки построено по кри-
териальному принципу: в пул информантов 
отбирались студенты, не обучающиеся на 
естественно-научных специальностях и, со-
ответственно, не имеющие экологического 
профиля в треке обязательных образователь-
ных дисциплин. В результате было получено 
27 интервью со студентами 1-го курса, 17 ин-
тервью со студентами 2-го курса, 9 интервью с 
третьекурсниками, 5 интервью со студентами 
последнего курса бакалавриата. При проек-
тировании авторы исследования стремились 
обеспечить представительность выборки: 
5-7 интервью с каждого курса. Фактическая 
выборка превышает запланированный объём, 
особенно в отношении 1-го курса. Поскольку 
авторам была интересна вся широта эмпири-
ческого микроопыта повседневных практик, в 
структуре выборки сохранены все материалы.

При анализе данных использованы при-
ёмы осевого и тематического кодирования, 
интерпретационного анализа, поиск и оцен-
ка перформативных высказываний. Марке-
ром действий студентов в описании своей де-
ятельности, опыта экологических привычек 
и практик выступили перформативные вы-
сказывания информантов. Использование 
данных аналитических приёмов позволило 
выявить как уровень общей осведомлённо-
сти, так и субъективный опыт реализации 
экологических практик, отдельные устойчи-
вые структуры социального действия, кото-
рые студенты в интервью артикулируют как 
экологическое поведение.

Ограничение исследования связано с тем, 
что результаты, полученные в ходе интер-
вью со студентами, отражают опыт только 
тех, кто обучается в Тюменском государ-
ственном университете, студенты других 
тюменских вузов остались вне рамок анали-
за, поэтому полученная оценка уровня эко-
логической культуры и распространённости 
экологических практик может не отражать 
тех особенностей, которые характерны для 
студентов Тюменского аграрного, Тюмен-
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ского медицинского или Тюменского инду-
стриального университетов. Тем не менее, 
полученные результаты достаточно полно 
раскрывают студенческий опыт, показыва-
ют важные детали экологического поведе-
ния. Выявление особенностей и специфики 
экологических практик студенчества других 
вузов может быть перспективой дальнейших 
изысканий в данном направлении. 

Осведомлённость молодёжи  
о практиках экологичного поведения 

В мире и в России наблюдается активный 
интерес к вопросам экологической безопас-
ности, экологическая повестка становится 
всё более актуальной. Студенты, получая 
образование в университете, расширяют 
представления об экологичном поведении, 
которые получили ещё в школе, в семье, 
приобретают новые знания и опыт в данной 
сфере. Первый блок вопросов касался об-
щей осведомлённости студентов по данной 
теме. Информантов просили рассказать, что 
они считают примерами экологичного по-
ведения. Был получен достаточно широкий 
спектр мнений: в первую очередь называли 
мирное сосуществование природы и челове-
ка, экономию воды и электроэнергии, про-
ведение субботников по уборке территории, 
разумное потребление, раздельный сбор 
мусора, ответственную утилизацию опасных 
отходов, сокращение использования лично-
го транспорта, использование многоразовой 
упаковки вместо одноразовой/пластиковой, 
покупка продукции из переработанных ма-
териалов, вторичное использование одеж-
ды, в том числе обмен, приобретение в мага-
зинах секонд-хенд, переход на экологичные 
индивидуальные средства мобильности (ве-
лосипеды, электросамокаты). 

Анализ ответов показал, что молодые 
люди знакомы с главными экологическими 

10 С целью анонимизации информантов в базе данных были присвоены номера, включающие обозна-
чение курса (первая цифра), порядковый номер интервью (вторая цифра), пол (м/ж). Здесь и далее 
стиль информантов полностью сохранён. 

11 Статья от 21.11.2019 на сайте Time “Terrified of Climate Change? You Might Have Eco-Anxiety”, https://
time.com/5735388/climate-change-eco-anxiety/(дата обращения: 17.08.2023).

проблемами современности, такими как рост 
объёма производимых отходов, скопление и 
утилизация токсичного мусора, пластика:

«Ну, например, я могу назвать экологич-
ным поведением, когда ты не покупаешь каж-
дый день себе воду в одноразовой пластиковой 
бутылке, а берёшь воду из дома в бутылке, 
которой ты можешь пользоваться месяцы, и 
даже годы. Также, например, когда ты берёшь 
с собой в магазин многоразовую сумку для по-
купок, а не берёшь постоянно пластиковые 
пакеты в магазинах» (инф. 1.2, ж.)10.

Важно отметить, что многие студенты, 
приводя примеры экологичного поведения, 
фактически говорили о практиках ответ-
ственного потребления, воспринимая их как 
повседневные, простые вещи: 

«Для меня примеры экологичного поведе-
ния заключаются в самых простых вещах – 
это сортировка мусора, пластика, бумаги и 
прочего; выкидывать тот же самый мусор в 
отведённые места для этого; использовать 
вещи вторично, давать им вторую жизнь; 
да и покупать то, что необходимо и пользо-
ваться этим по максимуму, чтобы не было 
излишних отходов» (инф. 1.3, ж.).

Ряд информантов, размышляя об эколо-
гичном поведении, высказывались крайне 
эмоционально. Обеспокоенность за состоя-
ние окружающей среды проявилась в каче-
стве тематической секвенции в большинстве 
интервью:

«Чтобы не загрязнять Землю мусором, 
чтобы животные не питались пластиком, 
чтобы они не уродовали себя всякими ба-
ночками, в которых вырастают их тела. 
Вы видели, да, черепаху, которая выросла с 
кольцом посередине тела? Вот это пробле-
мы наших реалий» (инф. 2.2, ж.).

Данные высказывания иллюстрируют эко-
тревожность, обеспокоенность за экологиче-
скую ситуацию в глобальном масштабе11.
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Наряду с перечисленными практиками 
в перечне примеров экологичного поведе-
ния отметили необходимость заниматься 
просвещением, приобщать к экологичному 
поведению близких людей: «Надо сдавать 
отходы на переработку, интересоваться 
экологией и приобщать к этому своё окру-
жение» (инф. 2.9, м.). Такие установки сви-
детельствуют о довольно высоком уровне 
экологического сознания, понимании важ-
ности бережного отношения к природным 
ресурсам. Фактически все примеры эко-
логичного поведения, которые привели 
студенты, ориентированы на цели устой-
чивого развития, позволяют говорить о до-
статочно высоком уровне информирован-
ности по экологической проблематике.

Практики экологичного поведения  
и экологические привычки студентов

Анализ данных показал, что участники 
исследования хорошо осведомлены об эко-
логичном поведении, реальные практики 
также достаточно разнообразны, однако они 
носят несистемный характер: «Периодиче-
ски одну и ту же бутылку использовал раз 
пять, может быть десять» (инф. 3.3, м.), 
«я отказываюсь от ламп накаливания и от 
пластика, но не на постоянной основе это 
делаю, потому что это редко как-то ос-
вещается, даже в повседневной жизни это 
редко встретишь, чтобы человек прям за-
ботился об экологии» (инф. 2.11, ж.).

Среди основных проблем, сдерживающих 
реализацию экологических практик, назы-
вали отсутствие ресурсов и необходимой ин-
фраструктуры: 

«Примерами экологичного поведения 
можно ещё считать сортировку мусора 
или экологические продукты для потре-
бления. Вот это я, к сожалению, не при-
меняю. Может быть, это русский мен-
талитет, так сказать, потому что в 
принципе нет ресурсов и средств, чтобы 
вести это правильное поведение. То есть, 
у меня, например, возле дома нет баков 
для сортировки мусора. И даже, если бы я 

захотела, то я это сделать не смогла бы»  
(инф. 1.1, ж.). 

В ответах информантов доминирует по-
зиция о том, что именно внешние факторы 
являются решающими для повседневных 
экологических практик. Отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры (например, кон-
тейнеров для раздельного сбора отходов во 
дворе дома, в городской среде, в кампусе) 
становится главным барьером в реализации 
экологического поведения. 

Лишь в отдельных интервью проявилась 
позиция человека, который сам может изме-
нять ситуацию (активная акторная позиция), 
влиять на изменения социальной реально-
сти. Такие студенты с позицией активного 
гражданина принимают личную ответствен-
ность, инициируют экологические проекты, 
занимаются просветительской работой, ста-
новятся экологическими лидерами. 

«После поступления в университет я 
вступила в сообщество 5R и была на доста-
точно большом количестве мероприятий, 
это, конечно, помогло мне во многом осво-
ить какие-то новые экологичные привычки. 
Например, у нас проходил экологический 
своп, то есть, когда люди отдают или об-
мениваются своими вещами, которые им не 
нужны, и берут себе то, что им необходи-
мо. Я так достаточно много вещей взяла, 
которыми действительно потом пользо-
валась. Такая новая привычка у меня появи-
лась после поступления» (инф. 2.15, ж.).

Некоторые информанты указали, что 
хотя отсутствие необходимой инфраструк-
туры не позволяет им реализовать эколо-
гические практики, при этом многие вещи 
они делают по привычке. Например, студент  
1-го курса рассказал о том, что раньше, когда 
он проживал в другом городе, он сортировал 
мусор, в их семье всегда было так принято. 
Сейчас, проживая в общежитии универси-
тета, он по привычке также поступает, хотя 
знает, что далее мусор будет выброшен в об-
щий бак. Сформированная привычка пока не 
получает подкрепления в новых условиях, 
однако инициировать изменения студент не 
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готов. Полученные данные подчёркивают 
необходимость закладывать основы эколо-
гической инфраструктуры на этапе проекти-
рования нового межвузовского кампуса. 

Объекты инфраструктуры  
и экологические проекты в университете 
Анализ ответов показал, что большинство 

студентов знает об объектах инфраструк-
туры университета и проектах, помогаю-
щих реализовать экологическое поведение. 
В первую очередь отметили наличие кон-
тейнеров для раздельного сбора пластика 
и бумаги в учебных корпусах, специальные 
боксы для сбора батареек; обратили внима-
ние на то, что возле кулеров с водой появи-
лись таблички, призывающие использовать 
многоразовые бутылки и кружки. Позитив-
но оценили деятельность университетского 
объединения «5R» – сообщество объеди-
няет экологических волонтёров, их работа 
направлена на просвещение, продвижение 
раздельного сбора отходов в ТюмГУ, прове-
дение экомероприятий. 

На вопрос о том, откуда студенты узнают 
об экологических проектах в университете, 
какие каналы дают им больше всего инфор-
мации, абсолютное большинство назвали со-
циальные сети и лишь единицы сказали о том, 
что от преподавателей на занятиях. Студенты 
высказывали и критические оценки:

«Стоит говорить и о том, чтобы ис-
пользовать меньше пластика в буфетах, 
столовых, в кафетериях университета, 
также побольше бы сортировочных баков 
и побольше оснащённости, потому что я 
узнала об этом только от одного одногруп-
пника, я могла об этом вообще не узнать, 
если бы не рассказали» (инф. 2.11, ж.).

По оценкам студентов, текущая ситуация 
в университете не позволяет в полной мере 
реализовать экологические практики. Раз-
рыв возникает, когда реализация зелёной 
повестки в университетах происходит не 
за счёт низовой активности, инициативных 
проектов сотрудников и студентов «снизу» 
(bottom-up), а преимущественно управлен-

ческими административными решениями 
«сверху» (top-down). При этом информанты, 
фиксируя разрыв, интенции изменить ситуа-
цию, выступить с дополнительными инициа-
тивами не высказывают.

Существенной разницы в ответах перво-
курсников и старших курсов не выявлено. 
Примечательно, что студенты старших кур-
сов отмечают, что университет фактически 
не повлиял на их экологическое поведение: 
«университет никак не повлиял на мои эко-
привычки, моя специальность не связана 
с экологией и естествознанием, после по-
ступления в университет ничего не поменя-
лось» (инф. 4.3, м.).

Представленные в нарративах оценки те-
кущей ситуации и реализуемые университе-
том шаги в отношении экологической устой-
чивости не являются системными. Имеющи-
еся практики представляют собой скорее 
мозаику различных мероприятий и отдель-
ных инициатив. Приведённые примеры де-
монстрируют отдельные, фрагментарные, 
безусловно важные начинания, которые 
способствуют развитию культуры экологич-
ного образа жизни, ответственного отноше-
ния к окружающей среде, однако пока мас-
штаб данных практик не позволяет оценить 
их и рассматривать в качестве устойчивого 
ядра будущего межвузовского кампуса. 

Экологические  
установки студентов 

В завершении интервью участникам ис-
следования было предложено оценить свою 
экологическую позицию и выбрать одно из 
трёх суждений, которое в большей степени 
им соответствует: «я осознанно и регулярно 
применяю экопрактики», «я иногда, спон-
танно, время от времени применяю экопрак-
тики», «я практически не использую эко-
практики». 

Примерно две трети информантов отве-
тили, что они лишь время от времени при-
меняют экопрактики. Опираясь на личный 
опыт, они уверенно говорили о необходимо-
сти поддержки экологических инициатив, в 
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том числе со стороны общества и государ-
ства: «Для меня это имеет значение, но я не 
настолько погружена в эту тему. Я не со-
блюдаю всё, что хотела бы соблюдать, но 
я думаю, это должно быть важно для всех, 
для каждого человека, для правительства» 
(инф. 1.12, ж.).

Лишь отдельные практики сложились у 
них в экологические привычки: «Ну, навер-
ное, я иногда, спонтанно, время от времени 
применяю экопрактики. Единственное, что 
я практикую больше полутора… больше 
двух лет – это сбор пластиковых крыше-
чек, это единственное, что мне пока удаёт-
ся» (инф. 4.1, ж.). Данная группа непоследо-
вательна в выборе экологических практик, у 
них не сформирован целостный экологич-
ный образ жизни, что хорошо демонстри-
рует пример с пластиковыми крышечками. 
Сбор такого типа сырья в целом не целесо-
образен: полиэтилен высокой плотности, из 
которого изготавливаются крышечки, отде-
ляют при переработке механически: после 
дробления сырья материал бутылки (ПЭТ) 
отделяется от полиэтилена в ванне флота-
ции: крышечки всплывают, а ПЭТ – оседает.

Данная категория информантов открыты 
для перемен, но они не ищут нового намерен-
но, экологические практики представлены в 
их образе жизни фрагментарно, отсутствует 
осмысление целесообразности тех или иных 
предпринимаемых действий. 

Осознание важности поддержки эколо-
гических инициатив, в том числе во время об-
учения в университете, они расценивают как 
возможность для расширения позитивного 
опыта и распространение экологических 
практик не только в пространстве студенче-
ского кампуса, но и для жителей города: 

«Я думаю, что это имеет большое зна-
чение. То есть, ты делаешь не просто, по-
тому что это «надо», а делаешь это для 
себя, для окружения, для природы. Это 
оставляет какой-то отклик в душе и мо-
тивирует делать это дальше. Если я начну 
это делать, кто-то ещё начнёт, потянут-
ся люди, и, может быть, когда-нибудь все 

люди начнут так поступать, в принципе 
это может сплотить общество гораздо 
сильнее, чем сейчас» (инф. 1.3, ж.). 

Среди информантов оказались такие, ко-
торые ответили, что они практически не ис-
пользуют экопрактики. При этом они осоз-
нают важность развития ответственного 
отношения к природным ресурсам, знакомы 
с передовыми практиками мирового уровня, 
готовы их применять, если для этого будут 
закреплены институциональные условия, 
система поощрений:

«Предположим, вы выкидываете мусор в 
один бак, а ваши соседи выкидывают мусор 
по разным бакам, они там сортируют, ме-
талл, бумагу стекло и так далее с пласти-
ком. Мне кажется, что подобное поведение, 
которое присуще вашим соседям, нужно 
как-то поощрять, возможно, должны быть 
какие-то льготы, скидки в магазинах, воз-
можно, ещё что-то. Например, в Германии, 
когда вы покупаете бутылку воды или ещё 
чего-то, у вас указывается стоимость ска-
жем условно 1 евро 25 центов, казалось бы, 
это довольно высокая стоимость за бутыл-
ку воды, но затем вы можете вернуть эту 
бутылку в магазин и вам вернут часть сто-
имости» (инф. 4.7, м.).

Инструменты экономического стимули-
рования экопрактик, широко представлен-
ные в европейских странах, формировались 
около 20 лет. При этом информантом они 
воспринимаются упрощённо, он уверен, что 
заложить в стоимость товара определён-
ную наценку достаточно для развития пере-
работки, а примут тару в любом магазине. 
При этом участник исследования не знаком 
с понятием расширенной ответственности 
производителя и тем, что за приёмом тары 
в магазине стоит развитая инфраструктура, 
включающая в себя фандоматы по приёму 
тары, систему прессования, хранения и от-
грузки собранного сырья. Наивное воспри-
ятие зарубежных механизмов обращения с 
отходами приводит к поддержке малоэф-
фективных (сбор пластиковых крышечек) 
или гринвошинговых проектов, например, 
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демонстрационных фандоматов по приёму 
пластиковой и алюминиевой тары, в кото-
рых отсутствует система прессования сырья, 
а собранные отходы утилизируются обслу-
живающим персоналом со смешанным му-
сором.

В ответах информантов видна экономи-
ческая составляющая экологической моти-
вации, которая является весьма значимой 
для молодёжи. Студенты видят сложность 
реализации устойчивых решений в текущей 
ситуации. Традиционная трёхкомпонентная 
модель устойчивости «люди, прибыль, пла-
нета» пока не воплощена на практике в Рос-
сии, но информанты осознают и отмечают 
важность экономического аспекта.

Через коммуникацию и включённость в 
студенческое сообщество информанты го-
товы к осмысленному экологическому дей-
ствию и требуют изменений политик в от-
ношении жизнедеятельности в кампусе. Но 
может ли студент повлиять на изменение 
политик? В связи с этим возникает запрос на 
изменение молодёжной политики, в том чис-
ле целенаправленную подготовку молодёж-
ных экологических лидеров и активистов. 
Низовые инициативы, осознание необходи-
мости экологического поведения, просве-
тительская работа могут стать основой для 
активной деятельности общественных орга-
низаций экологической направленности.

Осмысливая переход к экологичному 
образу жизни как глобальную тенденцию, 
студенты признают, что экологичное пове-
дение – это не только вклад в изменение те-
кущей ситуации, но и существенное влияние 
на будущее:

«Лично для меня смысл экопрактики – 
это то, что ты сам следишь за своими дей-
ствиями, ты сам понимаешь, что ты как-
то влияешь на нынешние реалии и реалии 
будущего, то есть ты сейчас делаешь мир 
чище, соответственно, в будущем он будет 
чище для твоих потомков» (инф. 1.10, ж.).

Лишь несколько информантов считают, 
что они осознанно и регулярно применяют 
экопрактики. Это базируется на ценностных 

установках и принятии личной ответствен-
ности: «Я думаю, что важнее внутренние 
убеждения, потому что всякое большое 
дело начинается с одного человека, и если 
каждый по отдельности будет заботиться 
об экологии, то природа будет чувствовать 
себя лучше» (инф. 3.9, ж.). При выборе меж-
ду инфраструктурой и другими внешними 
факторами в качестве приоритетов они от-
метили внутренние убеждения и установки, 
что указывает на позитивный потенциал для 
дальнейшего распространения экологиче-
ских практик. Таким образом, проведённое 
исследование позволяет говорить о наличии 
благоприятных перспектив для повышения 
уровня экологической культуры и сознания 
студентов.

Обсуждение и заключение
Теоретико-эмпирическое исследование 

показало, что устойчивость – не только гло-
бальный тренд социально-экономического 
развития, но и ключевой вектор измене-
ния политик разных социальных акторов, 
в том числе образовательных учреждений, 
университетов. Международные рейтинги 
позволяют соотнести динамику движения 
университетов в направлении экологизации 
и устойчивого развития. Частью экологи-
ческой стратегии могут стать новые модели 
кампусов, которые проектируются как меж-
вузовские. Устойчивые зелёные кампусы 
могут стать местом концентрации экологи-
ческих практик студентов и представителей 
городского сообщества. Однако на сегодня 
зелёная составляющая проектов российских 
межвузовских кампусов носит декларатив-
ный характер и не подкрепляется инфра-
структурными решениями: система раздель-
ного сбора отходов, сбор дождевой воды, 
компостирование органических отходов – 
системы, которые должны быть учтены на 
этапе проектирования, иначе они с трудом 
интегрируются в завершённую среду. 

Переход к устойчивому развитию, объ-
единяющему экономические, экологические 
и социальные аспекты невозможен без изме-
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нений в мировоззрении людей, в их отноше-
нии к окружающему миру, изменении потре-
бительского поведения. На пути к созданию 
зелёного кампуса важны многие параметры, 
связанные не только с техническими, инфра-
структурными решениями, но в первую оче-
редь с социальными изменениями, которые 
базируются на ценностях и экологической 
культуре. 

Результаты эмпирического исследования 
демонстрируют, что студенты Тюменско-
го государственного университета сильно 
обеспокоены экологическими проблема-
ми, имеют подробное представление о них, 
знают и называют широкий перечень эко-
логических практик. Информанты высоко 
оценивают свою экологическую позицию 
и регулярность применения экологических 
практик. При этом анализ их повседневного 
опыта обнаруживает разрыв между декла-
рируемой позицией и действиями: практи-
ки применяются нерегулярно, подменяются 
гринвошингом, имитацией. Среди причин 
называют внешние факторы: слабое инфор-
мирование через СМИ и социальные сети, 
отсутствие необходимой инфраструктуры в 
кампусе, недостаток эколого-просветитель-
ских программ в университете. Студенты 
охотно применяют лишь те экологические 
практики, которые им доступны и удобны.

Полученные данные схожи с резуль-
татами, полученными в Allegheny College 
(США) в 2019 г. [26]. Как и американские 
студенты, информанты в Тюменском госу-
дарственном университете демонстрируют 
высокую осведомлённость об экологиче-
ских проблемах современности, подробно 
рассказывают о примерах экологического 
поведения, при этом, в отличие от амери-
канских сверстников, не используют прак-
тики системно и регулярно в университет-
ском кампусе. Исследование американских 
коллег также демонстрирует, что студенты 
экологических направлений лучше осве-
домлены о Целях устойчивого развития, 
системах экологической сертификации и 
углеродном регулировании.

В образовательном пространстве Тю-
менского государственного университета 
у студентов также имеется возможность 
расширить компетенции в области устой-
чивого развития. Наряду с программами 
бакалавриата и магистратуры экологиче-
ской направленности (например, Управле-
ние социально-экологическими рисками 
Environmental politics и др.), сформирован 
пул элективных дисциплин, которые студен-
ты могут свободно выбирать в соответствии 
со своими интересами. Востребованы элек-
тивы «Люди. Устойчивость. Окружающая 
среда», «Я – экопотребитель», «Рациональ-
ный шоппинг», «Экологический маркетинг», 
«Зелёная экономика и устойчивое разви-
тие», «Биосфера как среда жизни», «Про-
изводственно-экологический контроль», 
«Безотходные технологии», «Циркулярная 
экономика» и другие. При этом в ходе ин-
тервью на вопрос о том, какие каналы дают 
вам больше информации об экологических 
проектах в университете, в первую очередь 
называли социальные сети и опыт друзей, а 
не учебные курсы. Если социальные сети – 
наиболее популярный источник экологиче-
ской информации для студентов, то такие 
площадки должны стать основным каналом 
экологического просвещения и вовлечения 
студентов в экологизацию кампуса.

Возможно, требуется упорядочить учеб-
ные курсы под единую политику продви-
жения устойчивости в стенах университета. 
Увеличение количества новых экологиче-
ских элективных курсов не приводит к ка-
чественным изменениям, сознательному 
поведению студентов. Однако в современ-
ном мире формируется большой запрос на 
экологических лидеров и деятельность эко-
логических неправительственных организа-
ций, которые выполняют функции по охране 
природы и защите прав жителей на чистую 
окружающую среду [31]. Проэкологическое 
поведение и экологическое лидерство может 
стать целью перевода индивидуальных эко-
логических практик студентов из образова-
тельного процесса в последующую реализа-
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цию экологического проекта за пределами 
кампуса, в том числе деятельности НКО.

Проведённый анализ показал, что в уни-
верситете необходимо усилить «экологиче-
ский компонент» корпоративной культуры. 
Экологизация университета может развора-
чиваться по нескольким направлениям: через 
специальные образовательные программы 
экологической направленности; целенаправ-
ленную подготовку экологических лидеров; 
проведение зелёного тура по кампусу для 
студентов первого курса и преподавателей; 
привлечение лидеров общественного мнения 
и инфлюенсеров в социальных сетях для по-
пуляризации зелёных ценностей; расшире-
ние узнаваемости экологических проектов, 
низовых инициатив студентов и сотрудни-
ков; через создание единой экологической 
политики кампуса и зелёного офиса.
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Введение
Психологическое благополучие студен-

тов становится сегодня одним из важных 
аспектов высшего образования. Перед ву-
зами ставится задача не только подготовить 
специалиста, но и воспитать психологически 
зрелого человека. Ксения Горячева, первый 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по науке и высшему 

образованию заявляет, что «образование 
должно не просто готовить профессиона-
ла, а воспитывать образованного человека, 
способного мыслить, брать на себя ответ-
ственность, принимать решения, заботиться 
о себе и других людях. Вуз должен растить 
взрослых людей, помогать стать личностью, 
вырастить опору внутри себя»1. Министр 
образования РФ В.Н. Фальков считает, что 
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психологическое благополучие и менталь-
ное здоровье студентов становится одним из 
приоритетов в работе университетов2.

Потребность студентов в квалифициро-
ванной психологической помощи подтверж-
дают данные последних исследований. Так, 
согласно результатам опроса первокурсни-
ков 22 российских вузов, каждый пятый пер-
вокурсник сталкивается с эмоциональными 
проблемами, связанными с повышенной воз-
будимостью, склонностью к депрессивным 
состояниям, частыми сменами настроения, 
тревожностью, а 9% первокурсников испы-
тывают проблемы во взаимодействии с одно-
курсниками и преподавателями [1]. Соглас-
но другому исследованию, проведённому в 
период пандемии (июнь–июль 2021 г.), 40% 
студентов испытывали симптомы средней и 
тяжёлой депрессии, причём большую долю 
из них составляли девушки и студенты из се-
мей с более низким доходом [2]. Между тем 
среди студентов российских вузов практика 
обращения за помощью в психологические 
службы не является распространённой. Так, 
согласно исследованию студентов РГПУ им. 
А.И. Герцена, лишь чуть больше 30% из них 
когда-либо обращались к психологу, не го-
воря уже об обращении именно в психологи-
ческую службу университета. С другой сто-
роны, три четверти опрошенных студентов 
положительно относятся к идее обращения 
за психологической помощью в случае воз-
никновения проблем [3]. 

В опубликованной в 2022 г. Концепции 
развития психологических служб одной из 
задач развития психологических служб заяв-
ляется нормативно-правовое регулирование 
их деятельности, повышение доступности 
квалифицированной помощи, разработка 
типовой модели психологической службы3. 
В данной концепции приводятся некоторые 

2 Уральский федеральный университет. Валерий Фальков: психологическое благополучие студентов – 
приоритет для вузов. URL: https://urfu.ru/ru/news/37978/ (дата обращения: 13.08.2023).

3 «Концепция развития сети психологических служб в образовательных организациях высшего обра-
зования в Российской Федерации». Утв. Минобрнауки России 29.08.2022 № ВФ/1-Кн. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/516/xdfty8026hfpsj25wku83syp6akmxdr9.pdf (дата обращения: 
13.08.2023).

количественные данные о состоянии служб, 
но на данный момент нет работ, которые 
описывают обобщённый опыт работы пси-
хологических служб по данным нескольких 
вузов. При этом встречаются работы, описы-
вающие концепцию или успешные практики 
психологической службы отдельно взятого 
вуза [4; 5]. Между тем комплексное изучение 
опыта работы психологических служб по 
нескольким вузам было бы полезно для фор-
мулирования общей модели работы такой 
службы, принципов её развития, разработки 
индикаторов оценки эффективности работы 
психологической службы. Оно позволило 
бы обобщить опыт психологических служб, 
расположенных в разных регионах России и 
различающихся по объёму финансирования, 
количеству сотрудников службы, длитель-
ности их существования, профилю вуза, а 
также установить различия в работе служб, 
обусловленных этими факторами. 

В данной работе авторами впервые пред-
принимается попытка описать разные 
аспекты функционирования психологиче-
ских служб по нескольким вузам. Среди 
них – история создания службы, ключевые 
направления её работы, запросы студентов, 
которые обращаются за консультациями, 
особенности работы службы в пандемию, 
взаимодействие службы с другими структу-
рами внутри вуза и за его пределами, барье-
ры развития служб и способы их преодоле-
ния. Исследование носит разведывательный 
характер и использует качественные методы. 
Результаты основаны на анализе данных ин-
тервью с руководителями психологических 
служб. Насколько известно авторам иссле-
дования, обобщённое мнение руководителей 
психологических служб представлено впер-
вые в поле отечественных исследований.
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Цель данного исследования состоит в 
определении особенностей функциониро-
вания психологических служб в российских 
вузах, что могло бы помочь в разработ-
ке типовой модели службы, нормативно-
правовой базы для её функционирования, 
повышения доступности психологической 
помощи для учащихся и сотрудников вуза, 
разработке критериев эффективности ра-
боты психологических служб. Результаты 
данного исследования могут быть использо-
ваны руководителями высшего образования 
в целях развития федеральной сети психоло-
гических служб, обеспечения высокого каче-
ства работы вузовских служб и укрепления 
психологического благополучия и психиче-
ского здоровья студентов и работников ву-
зов РФ.

Обзор литературы
В данном разделе рассматривается от-

ечественный опыт становления психологи-
ческих служб, а также состояние исследова-
тельских работ в данной области. Эти данные 
будут дополнены обобщённым обзором не-
которых аспектов работы психологических 
служб зарубежных вузов, а именно, спроса 
на их услуги, основных запросов студентов, 
ключевых направлений деятельности служб 
и их взаимодействия с другими подразделе-
ниями вуза.

Развитие и современное состояние пси-
хологических служб в российских вузах

Первая психологическая служба была 
создана в Казанском федеральном уни-
верситете в 1977 г. Затем психологические 
службы появились в Новосибирском госу-
дарственном педагогическом университете, 

4 Исследование проведено авторами и Гаете М., Кульбаевой А. в 2022 г. Результаты исследования рас-
сматриваются в спецвыпуске аналитического сборника «Современная аналитика образования» на 
тему «Благополучие в образовании: современные исследования». 

5 «Концепция развития сети психологических служб в образовательных организациях высшего обра-
зования в Российской Федерации». Утв. Минобрнауки России 29.08.2022 № ВФ/1-Кн. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/516/xdfty8026hfpsj25wku83syp6akmxdr9.pdf (дата обращения: 
13.08.2023).

6 «О введении должности психолога в учреждениях народного образования», инструктивное письмо, 
27 апреля 1989 года, N 16. URL: https://docs.cntd.ru/document/499082622 (дата обращения: 02.11.2023).

Кемеровском государственном университе-
те, Московском государственном институте 
международных отношений [6]. Активный 
рост количества психологических служб 
пришёлся на период пандемии в связи с уве-
личением доли студентов, испытывающих 
депрессивное состояние. 

На сегодняшний день нет точной ин-
формации о количестве психологических 
служб в российских вузах. Согласно ис-
следованию сайтов психологических 
служб вузов4, на октябрь 2022 г. среди 
528 государственных вузов у 44% на сайте 
была указана страница психологической 
службы. В 22% вузов психологическая 
служба функционирует более чем с одним 
штатным сотрудником5.

Развитие нормативной базы также пре-
терпело изменения. В 1989 г. вышло пись-
мо «О введении должности психолога в 
учреждениях народного образования»6, 
которое положило начало введению долж-
ности психолога в школах, появлению 
правовой основы его деятельности. Психо-
логическая служба в образовании разви-
валась с каждым годом, проходили съезды 
практических психологов, на которых об-
суждались задачи и принимались решения 
по развитию таких служб. В начале XXI в. 
деятельность психологических служб была 
призвана также противостоять пробле-
мам детской преступности, наркомании и 
беспризорности, обеспечивать психоло-
гическую безопасность образовательной  
среды.

Одним из последних витков развития 
психологических служб в российских ву-
зах является опубликованная в 2022 г. 
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Концепция развития психологических 
служб российских вузов. Среди задач раз-
вития психологических служб, обозначен-
ных в данной концепции, стоят следующие: 
обеспечение психологической безопасно-
сти образовательной среды; разработка 
полноценной нормативно-правовой базы 
для осуществления деятельности психо-
логических служб; создание и обеспечение 
единой системы научно-методического и 
информационного обеспечения психоло-
гических служб в вузах; повышение до-
ступности психологической помощи для 
всех категорий обучающихся и работни-
ков вузов; обеспечение соответствия ра-
боты службы потребностям современного 
общества; обеспечение функционирования 
системы непрерывного повышения квали-
фикации специалистов психологических 
служб; внедрение системы оценки деятель-
ности психологических служб.

В качестве приоритетных направлений 
развития заявляются: координация сети 
психологических служб вузов; совершен-
ствование нормативного правового регули-
рования психологического сопровождения, 
кадровое, методическое, информационно-
аналитическое обеспечение деятельности 
психологических служб; научные исследова-
ния в интересах развития психологических 
служб и экспертная деятельность.

Среди конкретных результатов развития 
сети психологических служб указываются: 
разработка типовой модели психологиче-
ской службы и профессионального стан-
дарта психолога в вузе; создание профес-
сионального сообщества психологов вузов 
и сети психологических служб с участием 
психологов, учёных и иных специалистов; 
создание и апробация критериев эффектив-
ности психологических служб; обеспечение 
для всех обучающихся и сотрудников вуза 
доступности и повышения качества психо-
логической помощи и др.

7 Уральский федеральный университет. Валерий Фальков: психологическое благополучие студентов — 
приоритет для вузов. URL: https://urfu.ru/ru/news/37978/ (дата обращения: 13.08.2023).

Таким образом, на сегодняшний день 
развитию психологических служб в вузах 
уделяется большое внимание, а психологи-
ческое благополучие студентов является од-
ним из приоритетных направлений развития 
высшего образования7. 

Среди отечественных исследований пси-
хологических служб вузов большинство 
рассматривают кейс одного вуза и фокуси-
руются на отдельных аспектах деятельности 
служб, а именно, – описывают становление, 
развитие, задачи, концепцию и важность 
создания психологической службы в вузе 
[7–10], либо посвящены описанию инно-
вационных разработок психологических 
служб вузов, успешного опыта работы пси-
хологической службы вуза [4; 5]. Авторам не 
известны работы, описывающие работу пси-
хологических служб по данным нескольких 
вузов. 

Вместе с тем стоит отметить рост иссле-
дований, посвящённых анализу психологи-
ческого благополучия студентов на данных 
одного или нескольких вузов [1–3] , и эти 
данные также важны для развития направ-
ления работы вузов по психологическому 
сопровождению студентов.

Направления работы психологических 
служб в зарубежных вузах

В данном подразделе авторы рассматри-
вают некоторые аспекты деятельности пси-
хологических служб в зарубежных вузах, 
а именно: спрос на их услуги, основные за-
просы студентов, ключевые направления 
деятельности служб и их взаимодействие с 
другими подразделениями вуза.

В первую очередь стоит отметить, что во 
многих странах психологические службы 
сталкиваются с ростом спроса на их услу-
ги и увеличением распространённости мен-
тальных проблем среди студентов [11–13]. 
Так, согласно исследованию администрато-
ров психологических служб в Великобри-
тании, среди этих причин – рост выражен-
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ности ментальных расстройств, изменения 
социальных представлений об успешности, 
изменения в воспитании детей, снижение 
стигматизации ментальных расстройств, 
увеличение разнородности студентов, тех-
нологический прогресс [11]. Внешние из-
менения и рост спроса на психологические 
услуги побуждают психологические служ-
бы к изменениям в своей деятельности и 
структуре. 

Что касается запросов студентов, то, со-
гласно последнему отчёту Центра студен-
ческого психического здоровья (The Center 
for Collegiate Mental Health), который объ-
единил 380 консультационных центров кол-
леджей и университетов США, наиболее 
часто встречаемым запросом является тре-
вожность (каждый четвёртый студент, об-
ратившийся за помощью, назвал этот запрос 
основным). На втором месте стоит запрос по 
состоянию депрессии – по нему обращают-
ся 16% студентов. Далее, в порядке убывания 
распространённости, встречаются запросы 
на решение проблем во взаимоотношениях, 
стресс, травмы. Далее идут запросы, свя-
занные с семейными отношениями, межлич-
ностными отношениями, адаптацией к но-
вым условиям, проживанием горя [14].

Психологическое состояние студентов 
тесно связано с их успехами в обучении. 
Согласно результатам исследования Наци-
ональной коллегиальной оценки здоровья 
(The National Collegiate Health Assessment), 
проводимого Американской ассоциаци-
ей университетов в области здоровья (The 
American College Health Association), пси-
хологические проблемы, такие как стресс, 
тревога, проблемы со сном, депрессия, про-
блемы построения взаимоотношений явля-
ются наиболее частыми причинами плохой 
успеваемости студентов [14].

Психологические службы имеют несколь-
ко направлений своей деятельности. Одним 
из ключевых направлений являются личные 
консультации с психологом – спрос на них 
ежегодно растёт [11]. Чтобы справиться с 
возросшей нагрузкой на консультирующих 

специалистов, сотрудники адаптируют ха-
рактер консультаций, свою рабочую нагруз-
ку или трансформируют систему оказания 
помощи. Так, часть вузов перешла на едино-
разовые консультации или увеличила рабо-
чую нагрузку психологов [13], другие вузы 
предоставили дополнительное обучение 
сотрудникам, чтобы они могли выполнять 
больше функций и оказывать более широкий 
спектр услуг [11]. Также, в некоторых цен-
трах трансформировалась сама схема оказа-
ния помощи: например, службы предостав-
ляют первичную консультацию в кратчай-
шие сроки для выработки стратегии помощи, 
а дальнейшее консультирование происходит 
в долгосрочной перспективе [12]. 

Помимо консультаций, психологические 
службы осуществляют и другую деятель-
ность по поддержанию психологического 
благополучия студентов. Например, встречи 
со студентами, вызывающими беспокойство 
(student of concern); занятия йогой; рекла-
ма и информирование об услугах службы; 
консультации с первокурсниками, которые 
испытывают академические трудности [12]. 
Также психологические службы выстраи-
вают сети поддержки внутри университета, 
привлекая к этому студентов и преподавате-
лей. Это помогает сделать психологическую 
помощь более доступной за счёт расшире-
ния точек доступа к психологической помо-
щи. Необходимо отметить, что при работе 
с некоторыми проблемами помощь от свер-
стников может быть более эффективной. 
Например, во многих университетах США 
запускаются программы peer-to-peer помо-
щи студентам с проблемным потреблением 
алкоголя, в которых волонтёры проходят 
обучение и затем оказывают помощь таким 
же студентам, как они сами [15]. 

Для оказания полноценной психологи-
ческой помощи психологическим службам 
также необходима кооперация с другими 
подразделениями университета. Так, другие 
подразделения могут выступать в качестве 
точек доступа к психологической помощи в 
службах – то есть, сотрудники различных 
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подразделений могут перенаправлять студен-
тов в психологическую службу [12]. Другой 
формат кооперации – перенаправление от 
психологической службы в другие подраз-
деления [11; 12]. В качестве таких подразделе-
ний могут выступать центры социальной под-
держки, отделы работы с иностранными сту-
дентами, конкретные факультеты и так далее. 

Так, психологическая помощь студентам 
в университете, особенно с ростом спроса 
на психологическую помощь, предполагает 
многоуровневое взаимодействие сотрудни-
ков и организаций университета. Помимо 
консультаций, психологические службы 
также могут заниматься информированием 
студентов о своей работе, проведением под-
держивающих мероприятий. Чтобы оказы-
вать более полноценную помощь, психоло-
гические службы сотрудничают с другими 
подразделениями университета и привлека-
ют студентов к оказанию этой помощи.

 
Методология

В исследовании использовался качествен-
ный метод исследования, поскольку основ-
ной задачей было описание малоизученных 
аспектов деятельности психологических 
служб российских вузов. В июле–сентябре 
2022 г. было проведено 15 полуструктуриро-
ванных онлайн–интервью с руководителями 
психологических служб вузов РФ. Выборка 
вузов включала в себя вузы, расположенные 
в Центральном, Приволжском, Сибирском и 
Северо-Западном федеральных округах, раз-
личных типов по уровню финансирования (в 
частности получение гранта по программе 
«Приоритет-2030») и профилю (многопро-
фильный, инженерно-технический, юри-
дический, педагогический). Выборка вузов 
является критериальной по такой характе-
ристике как получение гранта в программе 
«Приоритет-2030» на момент проведения 
интервью (полную характеристику выборки 

8 Исследование проведено авторами и Гаете М., Кульбаевой А. в 2022 г. Результаты исследования рас-
сматриваются в спецвыпуске аналитического сборника «Современная аналитика образования» на тему 
«Благополучие в образовании: современные исследования».

см. в таблице). Выбор такого критерия обу-
словлен предположением, что дополнитель-
ное финансирование позволяет университе-
там направлять больше ресурсов на развитие 
психологических служб. Это предположение 
было частично подтверждено исследовани-
ем сайтов психологических вузов, которое 
показало различия в доле психологических 
служб, имеющих страницу на сайте вуза, в за-
висимости от типа получаемого гранта. Так, 
среди вузов, не получающих грант, лишь 41% 
имел отдельную страницу психологической 
службы на сайте, в то время как среди вузов, 
получающих базовый и специальный грант по 
программе, эта доля была 64%8.

Отбор вузов проводился по методу 
«снежного кома» (когда интервьюируемый 
давал контакты следующих респондентов), 
а также путём рассылки руководителям 
психологических служб вузов, соответству-
ющих критериям выборки, приглашений к 
проведению интервью. 

Интервью проводились в онлайн-режиме 
и являлись полуструктурированным. Гайд 
интервью содержал вопросы по таким раз-
делам, как история создания службы, на-
правления работы психологических служб, 
взаимодействие с другими подразделения-
ми и организациями, особенности работы в 
пандемию, проблемы и направления разви-
тия, роль Министерства образования и на-
уки в работе службы (полный гайд интервью 
приведён в Приложении). 

При анализе использовался метод тема-
тического анализа [17]. Темы задавались на 
основе вопросов интервью, затем анализиро-
вались возникающие подтемы и категории.

Результаты
Направления работы психологических 

служб
Основная цель психологических служб – 

это сохранение психического здоровья 
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участников образовательного процесса, их 
психологического благополучия и решение 
проблем, возникающих в этой сфере. Для 
достижения этой цели психологические 
службы ведут работу по нескольким на-
правлениям: консультативное, профилакти-
ческо-просветительское, диагностическое, 
адаптационное, воспитательное. При этом 
деятельность по этим направлениям может 
пересекаться – работа по одному направле-
нию может поддерживать работу по друго-
му направлению. 

Как правило, основное направление ра-
боты служб – это консультативная работа 
со студентами. Некоторые службы проводят 
консультации также с преподавателями, но 
в большинстве случаев это скорее исклю-
чение и занимает достаточно малую долю 
работы. Университеты могут предоставлять 
консультации как по записи за несколько 
дней или недель, так и в экстренном поряд-
ке – оставляя специально свободные места 
для срочной помощи. Запись на консульта-
ции возможна онлайн, очно и по телефону. 
При этом сами консультации пользуются 

спросом среди студентов больше в очном 
формате, даже если есть возможность кон-
сультации онлайн. Как правило, студенту 
предоставляется несколько бесплатных пер-
вичных консультаций. Однако число кон-
сультаций зависит от договорённости между 
студентом и психологом, поэтому правила о 
фиксированном количестве консультаций 
довольно гибкие. Основные запросы сту-
дентов, которые отмечали руководители 
служб, – это межличностные отношения, 
академическая успешность, самореализа-
ция и самоопределение, стресс, проблемы с 
самооценкой и проблемы в области психиче-
ского здоровья.

Кроме консультаций, службы выполняют 
также задачу адаптации студентов к новой 
среде. В рамках этого направления прово-
дятся мероприятия с первокурсниками, на-
правленные на установление связей внутри 
коллектива, информирование о возмож-
ности получить психологическую помощь в 
стенах университета. Такие адаптационные 
мероприятия в некоторой степени играют 
и диагностическую функцию, потому что, 

Таблица
Выборка вузов

Table
Sample of universities

Федеральный округ вуза
Наличие грантовой поддержки  

по программе «Приоритет-2030»
Профиль вуза  

по классификации ВПО-1

Центральный Базовый и специальный грант Многопрофильный

Приволжский Нет Юридический

Сибирский Базовый грант Инженерно-технический

Сибирский Базовый грант Инженерно-технический

Приволжский Нет Инженерно-технический

Центральный Базовый и специальный грант Инженерно-технический

Сибирский Базовый и специальный грант Многопрофильный

Сибирский Базовый и специальный грант Многопрофильный

Приволжский Нет Инженерно-технический

центральный Нет Многопрофильный

Приволжский Базовый грант Инженерно-технический

Приволжский Базовый грант Многопрофильный

Приволжский Базовый грант Инженерно-технический

Северо-западный Базовый и специальный грант Инженерно-технический

Центральный Нет Педагогический



103Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

PSychoLogicaL ServiceS in ruSSian univerSitieS: What do We have and Where We are going? 

как правило, именно на них новоприбывшие 
студенты узнают о существовании психо-
логической службы и затем обращаются к 
специалистам. Также службы выполняют 
задачу адаптации иностранных студентов, 
адаптации студентов в общежитиях.

Помимо решения возникающих у сту-
дентов проблем, важны и превентивные 
меры для их предотвращения. В связи с этим 
психологические службы ведут профилак-
тическо-просветительскую деятельность. 
В этом направлении службы информиру-
ют студентов о важности психологического 
благополучия, о мерах поддержания своего 
психического здоровья. Для этого прово-
дятся различные мероприятия – это могут 
быть лекции, групповые тренинги, вебинары, 
фестивали психического здоровья с серией 
мероприятий, психологические игры, ре-
лакс-сессии, психологические клубы. С по-
мощью таких мероприятий студенты лучше 
понимают свои проблемы, находят инстру-
менты для их решения или же понимают, что 
им нужна психологическая помощь, и впо-
следствии обращаются к специалисту.

«Условно, можно ответить [на задан-
ный вопрос о психологическом клубе вуза], 
что человек, который ходит в [психологи-
ческий] клуб, он обычно многие проблемы, 
задачи там уже может решать. Это хоро-
шая профилактическая система. То есть, 
не обязательно всё проходить в индиви-
дуальных консультациях, есть какие-то 
вещи, с которыми просто человек прохо-
дит, и он потом к психологу не идёт, по-
тому что он ответил на эти вопросы, сам 
для себя что-то решил, проработал и изме-
нил свою систему ценностей» (не получает 
грант, Приволжский ФО, инженерно-техни-
ческий вуз, 2 психолога в штате).

К этому же направлению можно отнести 
и обучение сотрудников университета – ку-
раторов и преподавателей. Так, сотрудники 
служб создают и реализовывают программы 
повышения квалификации, которые в неко-
торых вузах являются обязательными для 
всех преподавателей-кураторов. Также обу-

чение психологической грамотности может 
быть включено в курс повышения квалифи-
кации более широкого профиля – напри-
мер, в курс по медицинской грамотности. 
Прохождение таких курсов способствует 
тому, чтобы кураторы и преподаватели за-
мечали признаки психологического небла-
гополучия студентов, могли бы вовремя 
заметить, что студенту может быть нужна 
помощь психолога. Кроме того, по словам 
одного из информантов, преподаватели для 
студентов – референтная группа, на поведе-
ние которой они ориентируются. Поэтому 
психологическое состояние преподавателей 
и уровень их психологической культуры яв-
ляются важными аспектами их взаимодей-
ствия со студентами.

Также, для психологического просвеще-
ния среди студентов используются и соци-
альные сети, личный кабинет студента, где 
размещается информация о самопомощи 
в сложных ситуациях, о «психогигиене». 
В некоторых университетах психологиче-
ское просвещение является частью обяза-
тельной учебной программы – например, 
выступает в качестве элемента курса «Без-
опасность жизнедеятельности».

В свою очередь, к воспитательному на-
правлению можно отнести работу с темами, 
не связанными непосредственно с психо-
логическим состоянием, а направленными 
на общие воспитательные цели. Для этого 
проводятся мероприятия по календарному 
плану, направленные, как правило, на про-
филактику употребления наркотических 
веществ, терроризма и экстремизма, на 
стимулирование здорового образа жизни, 
развитие патриотизма. В рамках диагности-
ческого направления психологические служ-
бы проводят регулярное социально-пси-
хологическое тестирование, направленное 
на выявление склонности к наркотической 
зависимости. Многие руководители служб 
отмечают, что иногда такая воспитательная 
и диагностическая работа перевешивает не-
посредственно психологическую и отнимает 
достаточно много ресурсов.
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В качестве отдельного способа реализа-
ции направлений диагностики и профилак-
тики также можно выделить выстраивание 
системы допсихологической помощи – мно-
гоуровневую систему взаимной поддержки в 
стенах университета без участия профессио-
налов-психологов. 

Допсихологическая помощь реализуется 
через разные каналы. Во-первых, каналом 
информации о состоянии студентов для 
психологической службы может быть адми-
нистрация, деканат. В таком случае админи-
стративные сотрудники могут обращаться в 
психологическую службу по поводу особен-
но тревожного состояния студента с целью 
обеспечить ему психологическую помощь. 
Дальнейшая помощь оказывается не в при-
нудительном порядке, а косвенными сред-
ствами:

«Мы для себя придерживаемся такого 
принципа как «смотри, слушай, перенаправ-
ляй». Что это значит? Например, скажем, 
нам из деканата позвонили и сказали о том, 
что тревожное состояние, беспокоятся и 
требуют какого-то особого внимания с на-
шей стороны для этого случая. Тогда мы 
очень мягко входим в эту ситуацию.» (ба-
зовый грант, Приволжский ФО, многопро-
фильный вуз, 5 психологов в штате).

Например, может быть создана рассылка 
о возможности психологической помощи – 
мероприятие для группы, в которой нахо-
дится этот студент:

«…там очень руководство одного из фа-
культетов переживало за одного студен-
та на потоке, и для того, чтобы он не по-
нял, что это именно к нему обращение, мы 
сделали с каждой группой на этом потоке 
такие как бы ознакомительные беседы от 
психологической службы. <…> И, когда я 
знал, что я приду в эту группу, я определён-
но выстраивал так диалог, чтобы задеть 
именно этого человека в том плане, чтобы 
9 Исследование проведено авторами и Гаете М., Кульбаевой А. в 2022 г. Результаты исследования по-

даны на рассмотрение в спецвыпуск аналитического сборника «Современная аналитика образова-
ния» на тему «Благополучие в образовании: современные исследования», который планируется к 
выходу в 2023 г.

он обратился к нам. И он обратился.» (спе-
циальный грант, Сибирский ФО, многопро-
фильный вуз, 7 психологов в штате).

Во-вторых, каналом помощи могут вы-
ступать преподаватели или кураторы, так 
как они имеют непосредственный контакт 
со студентами. Именно для эффективной 
работы этого канала необходимо обучение 
сотрудников основам психологической гра-
мотности. Это позволяет сотрудникам кор-
ректно распознавать проблемы и коммуни-
цировать со студентами.

В-третьих, следующий уровень оказа-
ния помощи – это так называемая система 
peer-to-peer, от студента к студенту. Если 
сотрудники являются скорее способом мо-
ниторинга состояния студентов, то помощь 
от студента студенту предполагает оказание 
первой психологической помощи. Так, для 
этого могут создаваться специальные волон-
тёрские организации, в которых студенты 
проходят отбор и специальное обучение, по-
сле чего к ним могут обратиться сверстники 
в трудной ситуации. Согласно исследованию 
сайтов психологических служб российских 
вузов, у 12% вузов, имеющих сайт психоло-
гической службы, была указана информа-
ция о допсихологической службе9. При этом 
в нашу выборку попало четыре вуза, имею-
щих организованную допсихологическую 
службу, и все эти вузы получали финансиро-
вание в рамках специального гранта.

«...Но моя идея вообще, чтобы все люди 
стали волонтёрами вот этой психологиче-
ской службы, помогали друг другу, это бу-
дет просто прекрасно. Это, мне кажется, 
хорошо для корпоративной культуры [на-
звание вуза], когда мы все, в общем, помо-
гаем друг другу, и не только специалисты, 
и даже не столько специалисты, а все, кто 
работает рядом, учится рядом. В общем, 
такая идея о неравнодушном социальном 
пространстве.» (специальный грант, Цен-
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тральный ФО, многопрофильный вуз, 20 
психологов в штате).

Также подобные мероприятия или во-
лонтёрская деятельность могут быть на-
правлены на помощь не только студентам 
или сотрудникам университета, но и любым 
желающим – студентам других вузов, жите-
лям города, даже жителям других регионов, 
если такая деятельность происходит в он-
лайн-формате. Так, психологическая служ-
ба университета может работать как откры-
тая площадка для поддержания благополу-
чия разных социальных групп, а не только 
студентов. В таблице приведены данные о 
реализуемых в университетах направлениях 
работы психологических служб.

Особенности работы в пандемию
Пандемия существенно повлияла на рабо-

ту психологических служб. Все службы пе-
решли на дистанционный формат оказания 
услуг, а также адаптировали направления 
своей работы под специфические запросы, 
связанные с периодом самоизоляции.

Изменения в запросах студентов. Из-
менение запросов студентов было связано, 
во-первых, с процессом физического огра-
ничения свободы, а также ограничение 
образовательных возможностей, в част-
ности, стажировок, получения двойных 
дипломов. 

«…если раньше траектории были более 
или менее, как будто бы, стабильные и 
понятные, и ребята выбирали между чем-
то конкретным и чем-то другим конкрет-
ным, то сейчас, в период нестабильности, 
в связи с разными этими событиями внеш-
ними, пандемией и так далее, характер 

выбора и характер этих переменных, меж-
ду которыми они выбирают и которые их 
беспокоят, он стал более индивидуаль-
ным.» (специальный грант, Центральный 
ФО, инженерно-технический вуз, 11 пси-
хологов в штате).

Во-вторых, трудности у студентов воз-
никали в связи с вынужденным переходом 
на онлайн обучение, что включало в себя как 
технические особенности проведения лек-
ций, семинаров, так и проведение контроля 
знаний (например, прокторинг). 

«...Очень много раздражения было, по-
тому что этот онлайн. А поначалу мы все 
плохо понимали, что такое онлайн. Соот-
ветственно, у студентов было очень много 
злости, много каких-то претензий к учебно-
му процессу, к тому, что всё это так плохо 
организовано. Потом, когда дело подошло 
к сессии, вот эта первая сессия пандемии, 
когда стали вводить этот прокторинг, всё 
это вообще как-то очень тяжело пережи-
валось, и возмущения было много.» (специ-
альный грант, Центральный ФО, многопро-
фильный вуз, 20 психологов в штате).

С другой стороны, в условиях обучения в 
домашних условиях студенты столкнулись 
с недостаточно развитыми навыками само-
организации, что подразумевает под собой 
управление своим временем, вниманием и 
влияет на эффективное прохождение учеб-
ной программы. Особенно важно обладать 
этим навыком в высокоселективных вузах, 
характеризующихся высокой учебной на-
грузкой – пропуски занятий, академические 
задолженности сопровождаются высоким 
уровнем тревоги, вины, стыда и создают 
«замкнутый круг». 

Таблица
Количество вузов, реализующих разные направления работы психологических служб

Table
Number of universities implementing different areas of work of psychological services

Направление работы Консультации
Профилактика  
и просвещение

Диагностика Адаптация Воспитание

Количество служб в выборке, 
реализующих направление 

14 9 7 4 2
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«Высокий уровень тревоги из-за того, 
что я не просто уже что-то не успел, а это 
уже где-то зафиксировано. То есть, у меня 
есть официальная задолженность. А вдруг 
я не сдам и что тогда со мной будет? Как 
я буду дальше жить, если я не справлюсь и 
не смогу продолжать обучение? Следующая 
история, это про то, что я что-то пропу-
стил и теперь мне стыдно туда прийти, 
потому что, наверное, я уже пропустил 
столько, что я не смогу включиться в про-
цесс. Это будет очень заметно, а это бу-
дет очень стыдно. И вообще, какой смысл, 
я всё равно, наверное, уже ничего не пойму, 
потому что я уже пропустил. И вот такой 
замкнутый круг.» (специальный грант, Цен-
тральный ФО, инженерно-технический вуз, 
11 психологов в штате). 

Во время пандемии определённая часть 
студентов вернулась в родительский дом, в 
связи с чем изменился уровень свободы сту-
дентов, дистанции в их отношениях с род-
ственниками, замедлился процесс сепарации 
от родителей. Как результат, увеличились 
запросы на решение проблем в детско-роди-
тельских отношениях. 

Также в период пандемии поднималась 
тема страха за свою жизнь, жизнь своих 
близких, нарастали депрессивные состоя-
ния по ряду поводов: когда пандемия закон-
чится; «ощущение такого затянувшегося 
шока» (специальный грант, Центральный 
ФО, многопрофильный вуз, 20 психологов в 
штате); потеря образовательных и профес-
сиональных перспектив, связанных с откры-
тым образовательным пространством. Руко-
водитель одного из вузов отметил следую-
щую динамику запросов студентов: до пан-
демии большинство запросов были связаны 
с внутриличностными проблемами, а после 
пандемии на первый план вышли тревожно-
депрессивные состояния.

Изменения в формате и направлениях 
работы психологической службы. Итак, 
психологические службы столкнулись как 
с изменением запросов студентов, так и 
необходимостью переводить свою рабо-

ту в онлайн-формат. Также в ряде вузов 
столкнулись с повышением спроса на ин-
дивидуальное консультирование. В данном 
разделе будут описаны практики, которые 
были введены вузами в свою работу в пери-
од пандемии.

Большинство вузов продолжили вести 
консультации, но уже в онлайн-формате. На 
повышенный спрос студентов отвечали уве-
личением нагрузки сотрудников либо введе-
нием дополнительных массовых онлайн-ме-
роприятий, посвящённых техникам борьбы 
со стрессом и другим аспектам управления 
своим психологическим состоянием.

В одном из вузов был реализован интерес-
ный формат – проводились лекции по темам 
психологии с последующей возможностью 
получить личные короткие онлайн-консуль-
тации (15-20 минут) у психологов в отдель-
ном кабинете Zoom.

«Это, естественно, не полноценная 
консультация, а так называемая опера-
тивная…, у студента есть возможность 
обратиться к психологу. Успеть дать 
какой-то свой запрос, получить какую-то 
первичную оценку ситуации… Понятно, 
что маловероятно получить какой-то пря-
мо ощутимый эффективный результат, 
но, опять же, чаще всего самым главным 
здесь является договорённость на следую-
щую встречу.» (специальный грант, Сибир-
ский ФО, многопрофильный вуз, 7 психоло-
гов в штате).

Также ряд психологических служб пу-
бликовали в интернете свои статьи, рекомен-
дации, присылали студентам по электронной 
почте письма о том, как пережить пандемию.

В одном из вузов сотрудники психоло-
гической службы столкнулись с резким по-
вышением спроса на консультации в период 
пандемии, и сотрудники этого вуза запусти-
ли массовое онлайн-мероприятие, включаю-
щее в себя ежедневные психологические се-
минары и мастер-классы с середины апреля 
по середину июня 2020 г.:

«…начиная от занятий йогой и заканчи-
вая лекциями психологов из Департамен-
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та психологии и приглашённых лекторов. 
<…> Ну и это было ежедневно. Мы прове-
ли 72 мероприятия. И поначалу, когда мы 
это проводили, у нас на первом меропри-
ятии было, по-моему, около 150 человек. 
Закончили мы это всё где-то уже в начале 
июня, потому что на мероприятие стали 
приходить уже 10 человек, 15. Мы решили, 
что хорошо справились. Мы всех поддер-
жали.» (специальный грант, Центральный 
ФО, многопрофильный вуз, 20 психологов 
в штате). 

Подобные мероприятия проводились и в 
других вузах, но с другой периодичностью (2 
раза в неделю, раз в 2 недели). В рамках дан-
ных мероприятий рассматривались техники 
снятия психоэмоционального напряжения, 
какие-то техники из арт-терапии, из танце-
вальной терапии и т. д.

Информанты отмечали, что в связи с 
возросшим числом обращений со стороны 
студентов в вузах была внедрена горячая 
линия – телефонная линия сотрудников 
психологической службы, городской неком-
мерческой психологической организации, 
либо общегородская/федеральная горячая 
линия. Данный сервис был направлен на 
решение срочных запросов студентов, свя-
занных с их психологическим состоянием. 
Таким образом, все психологические служ-
бы продолжили свою работу в пандемию в 
онлайн-формате. Практически все продол-
жили индивидуальное консультирование. 
Многие вузы разработали специальные ме-
роприятия для широкого круга студентов, 
чтобы помочь им гармонизировать своё 
эмоциональное состояние в пандемию, и эти 
мероприятия оцениваются руководителями 
служб как эффективные.

В одном из вузов было отмечено, что пан-
демия способствовала расширению взаимо-
действия с другими вузами, которое включа-
ло поддержку друг друга, обсуждение мер 
психологической помощи в пандемию, об-
суждение и реализацию исследований пси-
хологического благополучия, проведение 
конференций. Были созданы чаты сотрудни-

ков психологических служб вузов как Мо-
сквы, так и всей России.

«Мы спланировали несколько семинаров и 
круглых столов, мы провели для других пси-
хологов и для студентов. Мы спланировали 
несколько исследований, провели исследова-
ние психологического благополучия в период 
пандемии. То есть это была такая движу-
ха, это было настолько профессионально 
содержательно. <…> Мы собирались раз в 
неделю. Это были психологи от Калинин-
града до Владивостока, и мы с ними тоже 
планировали и проводили мероприятия, 
обменивались вот этими лучшими практи-
ками какими-то, проводили... И это было 
профессионально. Это такой парадокс, но, 
мне кажется, такого количества связей, 
контактов, общения, совместных проек-
тов, как во время пандемии, у меня не было 
никогда.» (специальный грант, Центральный 
ФО, многопрофильный вуз, 20 психологов в 
штате).

Проблемы и направления развития
При этом в своей деятельности многие 

психологические службы университетов 
сталкиваются с общими проблемами, ко-
торые мешают наиболее эффективному их 
функционированию. Так, среди основных 
проблем, которые указывали руководители 
психологических служб, можно отметить 
недостаток финансирования, сложности во 
взаимодействии с психиатрическими орга-
низациями, необходимость реализации ин-
тересов руководства университета. 

Одной из основных проблем является 
ресурсное обеспечение психологической 
службы вуза. Данная проблема свойственна 
не для всех университетов, но для тех, кто 
с ней сталкивается, характерен недостаток 
финансирования службы, который приво-
дит к недостаточному методическому и тех-
ническому обеспечению, нехватке рабочих 
ставок. Это влияет на качество оказываемой 
помощи – так, улучшение финансирования 
позволило бы иметь доступ к более широ-
кому спектру психологических методик, 
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снизить нагрузку на персонал, получить 
возможность повышения квалификации 
консультирующих психологов. Финансо-
вые трудности могут также возникать из-за 
особенностей положения психологической 
службы в структуре вуза – например, если 
служба не выделена в отдельное подраз-
деление, а работает как часть факультета 
психологии, то это может приводить к ещё 
большей нехватке ресурсов. В целом базовые 
потребности служб удовлетворяются и по-
зволяют выполнять задачу психологической 
помощи студентам, но не на самом высоком 
уровне: 

«В целом, в принципе, опять же, по боль-
шей части, наверное, мы удовлетворены 
тем, что у нас есть, но хочется лучшего.» 
(без гранта, Приволжский ФО, юридический 
профиль, 11 психологов в штате).

Ещё одна важная проблема, по мнению 
руководителей психологических служб, – 
это сложности во взаимодействии с психи-
атрическими службами. Психологические и 
психиатрические проблемы тесно связаны, и 
иногда психологической помощи оказывает-
ся недостаточно. Некоторым психологиче-
ским службам удаётся наладить сотрудни-
чество с психиатрическими клиниками или 
специалистами и перенаправлять студентов, 
однако такое сотрудничество установить 
непросто, в том числе из-за особенностей 
устройства российской системы психиа-
трической помощи – такую помощь можно 
получить бесплатно только по прописке. 
Кроме того, трудность представляет и под-
бор специалиста, который будет способен 
оказать профессиональную и качественную 
помощь, а также юридическое оформле-
ние такого сотрудничества. Эта проблема 
решается психологическими службами по-
разному: в некоторых из них заключаются 
специальные соглашения со специалистами 
психиатрического профиля, в других – дея-
тельность психологов является частью меди-
цинского подразделения университета.

«Вообще, всё, что касается психиатрии, 
если мы уж дошли до препятствия, то это 

большое препятствие. Это проблема. Мы 
много сталкиваемся здесь, начиная с того, 
что у нас, конечно же, нет инструмента 
довести человека до психиатра, хотя ему 
точно очень нужно. Иногда он нужен, какой-
то официальный инструмент, который 
обязывает. И, конечно, обеспечить, точно 
направить его в такое место, где ему дей-
ствительно помогут и пояснят его состо-
яние, и будут ещё сопровождать потом.» 
(специальный грант, Центральный ФО, ин-
женерно-технический профиль, 11 психоло-
гов в штате).

В процессе выстраивания своей работы 
как подразделения вуза также могут воз-
никнуть препятствия для работы психоло-
гической службы. В своей работе психоло-
гическим службам необходимо балансиро-
вать между интересами руководства уни-
верситета, нормативными предписаниями 
вышестоящих структур и своими интереса-
ми. Иногда службы сталкиваются с матери-
альными и структурными ограничениями 
в связи с этим. Например, руководитель 
одной из служб отмечает, что психологи-
ческая служба может получать меньше фи-
нансирования, если она представляет собой 
не автономную структурную единицу, а на-
ходится под управлением другого подраз-
деления, с более широким фокусом работы. 
Кроме того, дополнительное обучение или 
командировки также могут финансиро-
ваться лучше в зависимости от их совпаде-
ния с интересами руководства. Также могут 
возникать противоречия между професси-
ональной этикой психолога, предполагаю-
щей конфиденциальность, и требованиями 
руководства вуза по предоставлению ин-
формации о студентах. Эти противоречия 
иногда ограничивают реализацию интере-
сов службы, что может привести к меньшей 
эффективности их работы.

«Мне кажется, что как раз не хватает, 
может быть, какой-то свободы иногда, 
сейчас она пока есть. Свободы в содержа-
тельном аспекте. В том, чтобы психолог 
и психологическая служба ориентирова-
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лись на обстановку здесь и сейчас.» (спе-
циальный грант, Центральный ФО, инже-
нерно-технический профиль, 11 психоло-
гов в штате).

Так, одно из решений проблемы неопре-
делённости во взаимодействии с другими 
подразделениями внутри и вне вуза некото-
рым руководителям служб видится в нор-
мативном закреплении стандарта деятель-
ности психологических служб. Российский 
контекст характеризуется тем, что даже 
вне системы высшего образования нет од-
нозначного профессионального стандарта 
практикующего психолога, что ещё больше 
усиливает неопределённость деятельности 
психологической службы внутри универ-
ситета. По этой причине руководители не-
которых психологических служб отмечали 
необходимость нормативного закрепле-
ния положения службы в структуре уни-
верситета, профессионального стандарта 
психологов-консультантов, их количества, 
материального обеспечения службы. Это 
позволило бы защитить психологов и стан-
дартизировать работу психологических 
служб, а также выступить средством раз-
решения конфликтов между интересами 
разных акторов – психологических служб, 
студентов, администрации. 

«Опять же, здесь каждый во что горазд, 
я имею в виду по вузам. Кто как сумел, где у 
кого какие-то возможности, личные отноше-
ния будут, так эти связи и выстрелят. Ко-
нечно, хотелось бы некоего документального 
нормативного закрепления этих отношений 
для того, чтобы избегать тех проблем, кото-
рые есть и часто очень проявляются. Опять 
же, как направить явного человека, которому 
требуется психиатрическая помощь? Что 
нужно сделать, куда его отправить?» (без 
гранта, Приволжский ФО, юридический про-
филь, 11 психологов в штате).

Также в качестве направлений развития 
психологических служб выступает расши-
рение форм помощи и охвата этой помощи. 
К этому можно отнести развитие допсихоло-
гической помощи и сопутствующее обучение 

волонтёров, обучение сотрудников универси-
тета, создание пространств для релаксации и 
снятия стресса внутри университета, а также 
выход на городской уровень психологиче-
ского просвещения. Эти меры способствуют 
тому, чтобы психологическая поддержка 
выходила за рамки деятельности психологи-
ческой службы и становилась приоритетом 
университета как системы в целом. Расширяя 
свою деятельность таким образом, психоло-
гическая служба способствует выстраиванию 
многоуровневой системы поддержки, кото-
рая позволит студентам преодолевать барье-
ры, которые могут возникнуть в связи с об-
ращением к специалисту, и получать больше 
источников поддержки. 

«Третья мысль – это про тотальное об-
учение [всеобщее обучение для преподавате-
лей]. Надеюсь, оно тоже будет реализовано. 
Пока мы подступаемся очень скромно. Но я 
надеюсь, что года через два, через три мы 
будем иметь одну из лучших систем раз-
вития психологической компетентности 
преподавателей и сотрудников университе-
та.» (специальный грант, Центральный ФО, 
многопрофильный, 20 психологов в штате).

Ограничения исследования
В данной статье представлена перспек-

тива исключительно с точки зрения руково-
дителей психологических служб. Для полу-
чения полной картины деятельности психо-
логических служб и эффекта для студентов, 
необходимо учитывать также перспективы 
консультирующих психологов и студентов, 
которые имели опыт обращения в психоло-
гические службы университетов. Поэтому 
анализ авторов представляет собой скорее 
первичный срез реальной работы служб, и 
он требует углублённого изучения. 

Кроме того, при формировании выборки 
авторы фокусировались на уровне финанси-
рования вуза и его профиле. Возможно, дру-
гие характеристики – регион, федеральный 
округ, тип вуза – тоже являются важными 
параметрами варьирования работы психо-
логических служб. 
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Заключение
Так, психологические службы осуществля-

ют свою деятельность по нескольким направ-
лениям: консультативное, профилактическо-
просветительское, диагностическое, адапта-
ционное, воспитательное, научно-исследова-
тельское. Основным направлением является 
консультативное, и деятельность служб в рам-
ках других направлений часто направлена на 
то, чтобы повысить осведомлённость студен-
тов о возможности консультирования. 

В период пандемии психологические 
службы перешли на дистанционный фор-
мат оказания услуг. В ответ на увеличе-
ние спроса на психологическое сопрово-
ждение и изменение запросов студентов 
психологические службы стали проводить 
массовые онлайн-мероприятия, посвящён-
ные психологическому благополучию, и 
в некоторых вузах эти мероприятия про-
должились и после окончания периода 
пандемии. Период пандемии также явился 
«спусковым крючком» для развития более 
тесного взаимодействия психологических 
служб и выработки решений по возникшим 
в тот период проблемам.

Результаты проведённых интервью пока-
зали, что в своей деятельности психологи-
ческие службы сталкиваются с различными 
проблемами. Так, среди основных проблем, 
которые указывали руководители психоло-
гических служб, можно отметить недостаток 
финансирования, сложности во взаимодей-
ствии с психиатрическими организациями, 
необходимость реализации интересов руко-
водства. Решение этих проблем и повыше-
ния эффективности работы служб в целом 
руководители видят в нормативной регла-
ментации работы психологических служб и 
повышении финансирования. Кроме этого, 
некоторые службы в качестве направления 
развития рассматривают расширение охвата 
своей деятельности – выход на городской 
уровень с провидением мероприятий по пси-
хологическому просвещению.

Таким образом, по мере своего развития 
психологические службы начинают расши-

рять свой функционал и охватывать боль-
ше уровней деятельности. В этом аспекте 
психологические службы российских вузов 
схожи с аналогичными зарубежными ор-
ганизациями. Несмотря на то, что руково-
дители психологических служб в России не 
отмечали проблему повышенного спроса, 
которая свойственна для некоторых зару-
бежных стран [11], для служб в российских 
вузах также актуальна тенденция создания 
как можно большего количества «точек до-
ступа» к психологической помощи для сту-
дентов. Так, для полноценного поддержания 
психологического здоровья студентов пси-
хологические службы вовлекают преподава-
телей, кураторов, администрацию и других 
студентов для выстраивания многоуровне-
вой системы помощи и построения «неравно-
душного социального пространства». Имен-
но такая многоуровневая система позволяет 
повысить эффективность работы службы за 
счёт увеличения охвата её деятельности и 
вовлечённости большего количества людей в 
задачу поддержания психологического бла-
гополучия в университетской среде.

Результаты данного исследования могут 
использоваться для формирования типовой 
модели психологической службы, разра-
ботки особенностей нормативно-правового 
регулирования её деятельности, повышения 
доступности психологической помощи для 
учащихся и сотрудников вуза, для разработ-
ки критериев эффективности работы пси-
хологических служб. В частности, при раз-
работке модели психологической службы 
видятся важными нормативное закрепление 
положения службы в структуре университе-
та, разработка профессионального стандар-
та психологов-консультантов, утверждение 
их количества, материального обеспечения 
службы, оформление юридического сотруд-
ничества с психиатрическими службами, 
выстраивание многоуровневой системы пси-
хологической помощи в университете. Ре-
зультаты данного исследования указывают 
на неоднородность психологических служб 
вузов по количеству сотрудников, задач, 
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которые они решают, материально-техни-
ческим возможностям – эти аспекты важно 
учитывать при разработке критериев их эф-
фективности. Повышение доступности пси-
хологической помощи возможно не только 
за счёт увеличения ставок и финансирования 
психологических служб, но и за счёт исполь-
зования ресурсов волонтёрских городских 
организаций, развития системы волонтёров 
среди студентов и повышения психологиче-
ской грамотности преподавателей и сотруд-
ников администрации.
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Приложение

Исследование развития и функционирования  
психологической службы в университете

I. Профессиональная биография и 
история развития службы в вузе

1. Пожалуйста, расскажите о своей про-
фессиональной биографии: где Вы учились, 
каков у Вас опыт психологической работы, 
когда и где стали консультировать/разви-
вать психологическую помощь для студен-
тов?

2. Как и насколько давно появилась 
служба психологического консультирова-
ния в вузе, где Вы сейчас работаете? Кто вы-
ступил инициатором этой работы? Как дав-
но и в каких ролях Вы в ней участвуете? Кто 
раньше выполнял эти функции?

3. Какие цели руководство вуза ставит 
перед службой? Что для Вас значат эти цели?

4. Как сейчас устроена психологическая 
служба в Вашем вузе? Пожалуйста, опиши-
те, какие задачи Вы решаете, как организо-
ваны ключевые процессы. Какие виды услуг 
Вы осуществляете?

5. Сколько психологов в штате? Привле-
каются ли внештатные специалисты? Кто 
оказывает услуги – студенты-психологи / 
молодые дипломированные специалисты / 
специалисты со стажем? Какая нагрузка 
(сколько человек они принимают в день)? 

6. Есть ли служба психологической про-
филактики? Взаимодействуете и каким 
образом с другими подразделениями вуза? 
(тьюторы, факультеты и т. д.). Есть ли 
система сопровождения студентов? 

7. Ведётся ли какая-то статистика (по-
сещения, повторные обращения, причины 
обращений)? Кто обычно записывается? 
(Уточняющие вопросы: это исключительно 
студенты или также и сотрудники? На ка-
ких условиях оказываются услуги – платно 
или бесплатно? Есть ли какая-то связь с 
подразделением, где обучается студент: со-
блюдается ли конфиденциальность, психо-
логическая тайна или есть сотрудничество 

с факультетом в крайних случаях, напри-
мер, попытки суицида, убийства?).

8. Как студенты узнают о службе? Как 
организовано информирование о работе 
психологической службы вуза? Как записы-
ваются (онлайн, нужно прийти очно и т. д.)? 
Сколько ждать записи? Как устроен процесс 
консультирования? Сколько времени выде-
ляется на консультацию?

II. Трансформация работы до, в период 
и после коронавирусных ограничений, луч-
шие практики

1. Как была организована работа Вашей 
службы до начала пандемии? (Задаём во-
прос, если служба была создана до пандемии) 

2. Что поменялось в работе службы с 
началом пандемии? (Наводящие вопросы в 
случае затруднения с ответом: стало ли 
больше обращений? Консультации стали 
проводиться онлайн вместо очных встреч? 
Понадобилось ли организовать просвети-
тельские мероприятия? Пришлось ли от-
казывать каким-то студентам из-за увели-
чившегося числа обращений? Нанимали ли 
дополнительных психологов в штат? Мо-
жет, расширяли штат за счёт привлечения 
студентов старших курсов?)

3. Изменилась ли специфика запросов 
студентов в условиях пандемии? (Личные/
учебные проблемы). Пришли ли новые люди 
(клиенты), увеличилась ли частота визитов и 
т. п. Как Ваша служба помогала решать воз-
никшие проблемы?

4. Были ли какие-то практики/инструмен-
ты, которые Вы использовали в период панде-
мии и считаете успешными? Опишите их.

5. Сейчас отменены коронавирусные 
ограничения. Остались ли в работе Вашей 
службы практики, которые были введены в 
период пандемии? Если нет, то почему (не-
эффективны или др. причина).
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6. Есть ли сейчас у вашей службы какие-
то «ноу-хау», которые, на Ваш взгляд, мож-
но было бы «взять на вооружение» другим 
вузам?

7. Взаимодействуете ли Вы с коллегами 
из других университетов / психологических 
служб организаций? Есть ли у Вас успешный 
опыт заимствования каких-то практик? Если 
да, то каких?

III. Связь психологической помощи и 
качества образования

1. Опишите, какие студенты приходят к 
Вам сейчас? С какими запросами (учебные 
проблемы, личные, др.)? С какими образо-
вательными проблемами обращаются чаще 
всего (взаимодействие с преподавателями, 
когнитивные проблемы, разочарование в по-
лучаемом образовании и пр.).

2. Отслеживаете ли Вы студентов, ко-
торые к Вам пришли (их дальнейшее разви-
тие – взаимодействие внутри группы, с пре-
подавателями, успеваемость)?

3. Есть ли запрос от руководства вуза и 
факультетов на работу со студентами?

4. Как, на Ваш взгляд, связано психоло-
гическое благополучие студентов с их успе-
хами, в т. ч. академическими и внеучебными? 
Какую роль, на Ваш взгляд, психологическая 
помощь может сыграть в повышении акаде-
мических успехов студентов и улучшении 
качества образования?

5. Есть ли, с Вашей точки зрения, какой-
то минимум/стандарт психологической под-
держки, который должны обеспечивать все 
вузы, чтобы результаты обучения студентов 
были выше?

IV. Проблемы и их решения
1. Видите ли вы какие-либо проблемы/

трудности в работе Вашей службы? Если да, 
то в чём они состоят? Какие решения этих 
проблем Вы видите? Кто/что может помочь с 
их решением? Могла бы служба работать эф-
фективнее? Что для этого нужно? Что Вы сами 
предпринимаете для решения этих проблем?

2. Какие направления развития в работе 
вашей службы Вы видите? Являются ли они 
специфичными для вашего вуза или скорее 
универсальными для всех университетов? 

3. Если говорить о системе психологиче-
ской поддержки в вузах в целом, нужны ли 
какие-то изменения? Что нужно для даль-
нейшего развития этой системы, на Ваш 
взгляд?

V. Регулятор
1. Какова сейчас, с Вашей точки зрения, 

роль Минобрнауки в развитии системы пси-
хологической поддержки студентов?

2. Что Минобрнауки может сделать для 
развития системы психологической под-
держки студентов? Какие меры, с Вашей точ-
ки зрения, стоило бы предпринять?
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Аннотация. В данном исследовании рассматривается возможность применения машинно-
го обучения для создания типологии финансовых моделей российских университетов. Крупно-
масштабные национальные инициативы в области развития человеческого потенциала и ака-
демического превосходства, такие как Проект 5-100, программы создания университетских 
консорциумов и научных центров мирового уровня, а также программа «Приоритет-2030» 
требуют адекватных инструментов финансового и управленческого учёта, позволяющих 
проводить анализ эффективности деятельности университетов. Однако, когда традицион-
ные методы финансового анализа и аудита перенимаются из корпоративного сектора, они 
могут оказаться неуместными для оценки вклада университетов в реализацию государствен-
ной научно-технологической политики и достижение национальных целей развития. Суще-
ствующие же специализированные подходы, например, используемые для оценки влияния уни-
верситетов Russell Group на социально-экономическое развитие Великобритании, являются 
дорогостоящими и трудоёмкими, поэтому в данном исследовании продемонстрирована по-
пытка использовать для создания типологизации финансовых моделей университетов мно-
гообещающие методы машинного обучения и доступные на момент проведения исследования 
открытые данные государственных информационных систем.
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techniques and existing open data from government information systems were used in this study to 
assess universities’ financial models. 
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Введение
Уже к середине 2010-х годов становится 

очевидно, что российская экономика прак-
тически исчерпала возможности развития 
в рамках восстановительной модели, опи-
рающейся на расширение потребительско-
го спроса и дозагрузку производственных 
мощностей после глобального финансового 
кризиса 2008 года в сочетании с ростом цен 
на ключевые продукты российского экспор-
та – энергоресурсы [1]. С другой стороны, 
фундаментальные изменения глобальных 
энергетических рынков, характеризуемые 
как энергопереход, игнорировавшиеся рос-
сийской системой государственного управ-
ления вплоть до начала 2020-х годов [2], соз-
дают критические угрозы для устойчивого 
социально-экономического развития стра-
ны [3]. Таким образом, ключевым приорите-
том государственной политики становится 
формирование новой устойчивой модели 
социально-экономического развития, осно-
ванной на достижениях российского секто-
ра науки и технологий. 

Следуя данному приоритету, государ-
ством разрабатывает конкретные шаги по 
опережающему развитию организаций нау-
ки и высшего образования, направленные на 
расширенное воспроизводство человеческо-
го капитала. Так, создание возможностей для 
самореализации и развития талантов опреде-
лено в качестве одной из пяти национальных 
целей развития РФ на период до 2030 года 
(Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474). 
В рамках реализации национальных проек-
тов, направленных на достижение целей Ука-
за, запущена программа «Приоритет-2030», 
призванная обеспечить финансирование 
долгосрочных программ развития россий-
ских университетов в 2021–2030 годах (Рас-
поряжение Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 3697-р). Наиболее актуальные вызовы, 
связанные с особенностями развития сферы 
науки и технологий также нашли своё отра-
жение в Концепции технологического разви-
тия России до 2030 года (Распоряжение Пра-
вительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р).

При разработке и реализации мер госу-
дарственной научно-технологической по-
литики экспертам и практикам-управленцам 
приходится сталкиваться с несовершен-
ством системы информационно-методоло-
гического обеспечения принимаемых реше-
ний, в том числе – существующих систем 
показателей эффективности. В то же время 
развитие, основанное на достижениях на-
ционального сектора науки и технологий, 
требует актуальной и эффективной системы 
мониторинга деятельности составляющих 
его организаций. Применяемые в России на 
сегодняшний день механизмы оценки ре-
зультативности и эффективности организа-
ций сферы науки и высшего образования до 
сих пор предполагают значительные объёмы 
ручного труда, связанного с многократным 
переносом одних и тех же данных из одних 
источников в другие с постепенной агрега-
цией данных и потерей возможности уста-
новить истинное значение исходных параме-
тров. Кроме того, такая оценка проводится в 
большей степени с позиций учёта формаль-
ных количественных значений внутренних 
параметров, нежели с позиций оценки их 
влияния на научно-технологическое и соци-
ально-экономическое развитие страны.

Сказанное выше определяет актуальность 
развития новых подходов, методологий и ин-
струментария оценки для формирования эф-
фективных алгоритмов стратегического ау-
дита университетов и всей системы высшего 
образования. Современный этап развития ин-
формационных технологий открывает совер-
шенно новые возможности в части обработки 
разнотипной и слабоструктурированной ин-
формации. Именно на изучение и апробацию 
возможностей такого рода инструментария, 
а именно – применения машинного обучения 
для построения типологизации финансовых 
моделей университетов и направлена данная 
работа, основы которой были заложены в 
рамках участия коллектива авторов в конкур-
се Счётной палаты РФ Data Contest. 

Если говорить о структуре данной статьи, 
следующие два раздела анализируют суще-
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ствующие исследования, рассматривающие 
концептуальные и организационно-адми-
нистративные аспекты государственной на-
учно-технологической политики: проблему 
дифференциации мер государственной под-
держки российских вузов, а также суще-
ствующие механизмы и подходы к оценке 
вклада университетов в национальное со-
циально-экономическое развитие. Затем 
следует раздел с описанием методологии и 
методов анализа, предлагающий базовую 
модель оценки вклада университетов в до-
стижение национальных целей развития, 
послужившую основой для формирования 
аналитического инструментария исследова-
ния. Далее представлены ключевые резуль-
таты анализа и заключение с предложением 
возможных направлений развития инстру-
ментария, основанного на применении тех-
нологии машинного обучения для решения 
актуальных задач государственной научно-
технологической политики.

О некоторых проблемах типологизации 
университетов для целей государственной 

научно-технологической политики
Флагманской инициативой государства 

в области научно-технологической полити-
ки в России с 2021 года является программа 
«Приоритет-2030». Следуя в фарватере наи-
более успешных национальных инициатив 
академического превосходства, реализо-
ванных в Китае, Южной Корее, Германии 
и Франции, программа задаёт в качестве 
целевой модель исследовательского уни-
верситета, которая является наиболее пер-
спективной для обеспечения потребностей 
национальной экономики в кадрах высокой 
квалификации, новом научном знании, тех-
нологиях и инновациях, необходимых для 
ускорения темпов научно-технологического 
и социально-экономического развития [4]. 
Однако как за рубежом, так и в России наци-
ональные инициативы академического пре-
восходства, ориентированные на поддерж-
ку наиболее конкурентоспособных вузов, 
такие как программа «Приоритет-2030» и 

предшествующий ей Проект 5-100 подверга-
ются критике, причём не только за недоста-
точную эффективность или непрозрачность 
системы распределения финансирования 
[5], но и за их непосредственные эффекты, 
связанные с де-факто легитимацией разде-
ления популяции университетов на «элиту» 
и «всех остальных» [6]. 

Решая необходимую для достижения опе-
режающего развития задачу концентрации 
человеческого капитала в наиболее сильных 
университетах, инициативы академического 
превосходства могут усугубить известный в 
наукометрии «эффект Матфея» в институци-
ональном масштабе, а не способствовать его 
преодолению [7–10]. Такого рода противоре-
чие между опережающим развитием (превос-
ходством, excellence) и социальной справед-
ливостью, однако, не является уникальным 
и известно, например, в общественной (гу-
манитарной) географии как одна из важных 
особенностей формирования и реализации 
государственной региональной политики, 
где обе управленческие задачи имеют равную 
значимость и требуют, по меньшей мере, со-
блюдения общего баланса интересов [11]. Та-
ким образом, несмотря на расширение числа 
участников программы «Приоритет-2030» по 
сравнению с Проектом 5-100 с 21 до 123 ву-
зов, проблема неопределённости статуса, а 
значит – и будущего остальных 1085 образо-
вательных организаций высшего образова-
ния и их филиалов по-прежнему актуальна, в 
той же степени, в которой актуальна и задача 
оценки дифференцированного вклада всей 
системы высшего образования в достижение 
национальных целей развития. 

Одним из механизмов решения упомяну-
той выше задачи обеспечения социальной 
справедливости может быть дифференци-
ация мер поддержки университетов. В рос-
сийских и зарубежных исследованиях, объ-
ектом которых являются научные и образо-
вательные организации, в последнее время 
наметился качественных переход от изуче-
ния отдельных кейсов и применения к ним 
идеальных «ролевых моделей» из арсенала 
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психологии, педагогики и теории управле-
ния к институциональным подходам, ос-
нованным на достижениях теории органи-
зации, таким как популяционная экология 
[12]. Преимуществом такого рода подходов 
для прикладных задач государственной на-
учно-технологической политики является 
возможность рассмотрения всей популяции 
организаций сектора науки и высшего обра-
зования в целом, и впоследствии – форми-
рования типологизации университетов для 
дифференциации мер государственной под-
держки университетов. 

Стоит отметить, что проблеме типологи-
зации вузов, которая непосредственно за-
трагивает интересы профессорско-препода-
вательского состава, посвящено достаточно 
большое число исследований. Среди них, 
прежде всего, следует отметить работу Ми-
хаила Соколова [13], предлагающую крат-
кий обзор выполненных ранее типологиза-
ций [14–16], в основном сфокусированных 
на университетских стратегиях, предполага-
ющих принципиальную возможность выбо-
ра траектории развития вуза. Постулируя, 
что развитие университета определяется 
не столько выбранной стратегией, сколько 
его генетическими характеристиками (или 
«родословной», обобщённо – это вид соб-
ственности, местоположение и профиль), и 
формулируя гипотезу, согласно которой вуз 
предпочитает развиваться в максимально 
возможном числе направлений сразу, Со-
колов предлагает рассматривать в качестве 
принципиальной основы для типологизации 
университетов типологизацию барьеров, 
ограничивающих их развитие. На основа-
нии этого в работе предлагается набор клю-
чевых переменных, которые необходимо 
учитывать при составлении типологизаций 
университетов в дальнейшем: общий ста-
тус (государственный/негосударственный, 
основной/филиал); для государственных – 
принадлежность к одному из «семейств» 
(университеты, технические вузы, социаль-
но-экономические и правовые вузы и т. д.); 
и «центральность» расположения (столица, 

крупный город федерального значения, ре-
гиональная столица и т. д.). Типологизация, 
предложенная Михаилом Соколовым легла 
в основу анализа, выполненного коллекти-
вом ЦИАНО [17] и вдохновившего авторов 
настоящей работы.

О существующих подходах к 
стратегическому аудиту и оценке 

эффективности университетов
Оценка вклада университетов в социаль-

но-экономическое развитие также являет-
ся актуальной исследовательской задачей, 
имеющей важное прикладное значение. 
Обсуждению возможных решений данной 
задачи, а также проблемам, возникающим 
при применении количественных показате-
лей при оценке творческой деятельности, 
к которым относятся высшее образование 
и наука за последние 5 лет, были посвяще-
ны несколько специальных выпусков ве-
дущих журналов, таких как Accounting, 
Auditing & Accountability Journal, Journal 
of Public Budgeting, Accounting & Financial 
Management, Valuation Studies и др. Взаи-
мосвязи практики стратегического аудита 
университетов и системы высшего образо-
вания с точки зрения формирования анали-
тической методологии достаточно обширны. 
Здесь исходно необходимо определить зна-
чительный объём существующих подходов 
и моделей. Начиная со структурно-функ-
циональных моделей самих вузов, которые 
в финансово-экономическом разрезе выли-
ваются в соответствующие финансово-хо-
зяйственные модели, и заканчивая квалиме-
трическими и эконометрическими моделями 
влияния вузов на различные стороны жизни 
общества в целом: через оценку экономиче-
ских, демографических и прочих эффектов.

Отметим, что финансово-экономиче-
ский аспект изучался многими исследова-
телями. Основным инструментом в данном 
случае служит финансовый анализ, при 
помощи которого проводится расчёт раз-
личных финансовых показателей в увязке 
с той или иной моделью бизнес-процессов 
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вуза. Набор показателей хорошо отрабо-
тан: расходы, выручка, прибыль, постоян-
ные и переменные издержки, оборотные и 
внеоборотные активы, основные средства, 
запасы, дебиторская задолженность и т. п. 
На вершине такой оценки как правило фи-
гурируют различные интегральные коэф-
фициенты и индикаторы: оборачиваемость 
активов, рентабельность капитала (ROE, 
return on equity), экономическая добав-
ленная стоимость (EVA, econonomic value 
added) и другие. Финансовый анализ даёт 
возможность оценить имущественное со-
стояние предприятия, достаточность ка-
питала для текущей деятельности и долго-
срочных инвестиций, потребность в допол-
нительных источниках финансирования, 
обоснованность политики распределения 
доходов, степень риска.

В качеств типичного исследования такого 
рода упомянем, например, работу Н.Р. Кель-
чевской, М.В. Павловой [18]. Авторы пред-
лагают использовать для специфических 
условий деятельности образовательной ор-
ганизации некоторую модификацию стан-
дартной методики финансового анализа, 
которая обычно применяется для коммер-
ческих предприятий. А.М. Гринь и А.С. Бай-
тов акцентируют внимание на обсуждении 
модели финансовой устойчивости [19]. Они 
рассматривают в качестве ключевого инди-
катора эффективности деятельности вуза 
превышения доходов над расходами. В рабо-
те Е. Чечик [17] также анализируется соот-
ношение средств, которые вузы зарабатыва-
ют сами, и средств, выделенных из бюджетов 
всех уровней; автор строит статистические 
распределения расходов в разрезе вузов, от-
раслей и регионов. Н.Г. Гаджиев [20] пред-
лагает некоторые конкретные решения по 
организации аналитической деятельности, 
связанной с оценкой качества планирования 
финансово-хозяйственной деятельности и 

1 Bunsis H. Analysis of the Financial Condition of the University of Illinois System/Eastern Michigan Uni-
versity, January, 2010. URL: https://www.aaup.org/NR/rdonlyres/8FF9B3F8-65F5-41C0-8BA2-837BE-
A849E33/0/BunsisanalysisUIC.pdf (дата обращения 27.06.2023).

касающиеся организации финансового ме-
неджмента вуза. Российских исследований 
такого рода достаточно много. 

Можно обнаружить и схожие публикации 
зарубежных исследователей. Так, например, 
Г. Бунсис1 представляет сравнительную ста-
тистическую картину финансового состоя-
ния системы Университета штата Иллинойс. 
Он отмечает, что начиная с 2002 года, в соот-
ветствии с требованиями GASB 34, которые 
были утверждены правительственным Со-
ветом по стандартам бухгалтерского учёта 
США (Governmental Accounting Standards 
Board), некоммерческие организации, в том 
числе и университеты, должны вести финан-
совую отчётность, аналогичную той, что су-
ществует в коммерческом мире. Однако об-
щим недостатком финансово-экономической 
парадигмы анализа в целом является то, что 
она не учитывает значительную долю эффек-
тов, важных для социально-экономического 
развития. 

На рубеже 2000-х наметилась тенденция 
включения в состав показателей, рассма-
триваемых для стратегического планиро-
вания вузов, нефинансовых показателей. 
Уже в ранних исследованиях, по-прежнему 
проводившихся в парадигме создания пред-
принимательских университетов, можно 
обнаружить такие аллюзии. В частности, 
Б. Кларк [21] отмечает, что финансовая база 
университетов постепенно становится всё 
более разнообразной и «идея» института 
должна вырастать в совокупность устой-
чивых представлений, образующих новую 
культуру. Университеты должны давать 
более адекватный ответ на изменения, про-
исходящие во внешних мирах – в прави-
тельстве, бизнесе и общественной жизни. 
Развитие этого подхода можно обнаружить 
и в более поздних публикациях. В качестве 
достаточно характерного исследования сле-
дует упомянуть два отчёта о воздействии на 
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экономику Великобритании университетов 
Russell Group2. Представленный в этих от-
чётах анализ также оперирует финансово-
экономическим показателями, но их оценка 
касается не только внутренних параметров 
университета, но и внешних эффектов. 
В частности, анализ вводит в набор оцени-
ваемых параметров такие результаты дея-
тельности вузов как расширение занятости 
населения, преимущества заработка, возни-
кающие у выпускников в связи с полученным 
образованием, а также генерацию дополни-
тельных налоговых поступлений для госу-
дарства. В части экономического эффекта 
от научно-исследовательской деятельности 
университетов предлагается учитывать как 
прямую экономическую ценность, так и цен-
ность, связанную с побочными эффектами 
повышения производительности. В иссле-
довании 2017 года авторы отчёта идут ещё 
дальше. Они пытаются ввести в аналитику 
широкий спектр общественных эффектов, 
включая экономическое влияние, влияние на 
политику, общественное влияние, влияние 
на здоровье, культурное воздействие, воз-
действие на окружающую среду, техноло-
гическое воздействие, юридическое воздей-
ствие, глобальное воздействие. Например, 
влияние на политику рассматривается через 
воздействие результатов научной и учебной 
деятельности университетов на степень ин-
формированности и улучшение принятия 
решений бизнесом, государственными и об-
щественными органами. Другой, более кон-
кретный пример технологического влияния, 
который приводится в отчёте, – это метод 
секвенирования генома, разработанный на 
основе исследований Фредерика Сенгера в 

2 Engines of Growth. (2015). The impact of research at Russell Group universities. Russell Group Impact Se-
ries – Part 3. URL: https://russellgroup.ac.uk/policy/publications/engines-of-growth-the-impact-of-re-
search-at-russell-group-universities/ (дата обращения 27.06.2023); The Economic Impact of Russell Group 
Universities. (2017). Final Report for the Russell Group. Somerset House, New Wing, Strand, London, WC2R 
1LA, United Kingdom. URL: https://russellgroup.ac.uk/news/economic-impact-of-russell-group-universi-
ties/ (дата обращения 27.06.2023).

3 Vaidyanathan N. (2020). Machine learning: More science than fiction. Association of Chartered Certified 
Accountants report. URL: https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/machine-
learning.html (дата обращения 27.06.2023).

Кембриджском университете. Поступления, 
связанные с реализацией прав на интеллек-
туальную собственность сегодня генери-
руют порядка 750 млн фунтов стерлингов в 
год, что, в сопоставлении с первоначальным 
финансированием исследования в объёме 
274 196 фунтов приносит 2735 фунтов до-
хода на каждый вложенный фунт, даже если 
оставить за скобками более широкие соци-
альные и экономические выгоды.

Другой аспект формирования подходов к 
стратегическому аудиту университетов связан 
с использованием современных средств ма-
шинного обучения. Во всех ранее упомянутых 
исследованиях использованы «классические» 
методы анализа данных, развёртываемые на 
заранее сформированных моделях изучаемых 
объектов. Однако сейчас стал доступен целый 
ряд новых инструментов из арсенала науки о 
данных (data science), позволяющих находить 
более глубокие закономерности. Причём во 
многих случаях апостериорным путём, опи-
раясь на достаточно слабые исходные гипо-
тезы. Это позволяет исследовать изучаемые 
явления более полно и под другими углами 
зрения. Возможности применения цифровых 
решений для финансового анализа и аудита 
широко обсуждаются в исследовательских и 
профессиональных публикациях. Машинное 
обучение, как технология, входящая в кластер 
решений, объединённых общим термином 
«искусственный интеллект» (ИИ), позволяет 
оперативно анализировать большие массивы 
данных, выявляя закономерности и общие 
признаки наблюдаемых объектов, не задан-
ные заранее в исходных условиях применения 
алгоритма, который «учится» в процессе ана-
лиза данных3. 
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Первые упоминания термина «искус-
ственный интеллект» относятся к середине 
1950-х годов, когда были разработаны тео-
ретические основы применения алгоритмов 
для решения прикладных задач, таких как 
адресные рекомендации покупателям тор-
говых сетей на основе «дерева решений». 
Однако эти теории существенно опередили 
своё время, поскольку развитие вычисли-
тельных мощностей не успевало за ними. 
Общее снижение энтузиазма как теорети-
ков, так и практиков в отношении ИИ во вто-
рой половине ХХ века получило известность 
как «зима ИИ» [22], когда успехи в развитии 
машинного «мышления» ограничивались ре-
шением специализированных, хорошо под-
дающихся логическому анализу и алгорит-
мизированию задач, таких как шахматы. Мо-
делировать естественное движение и другие 
процессы, характерные для живых организ-
мов, и тем более человеческое мышление 
оказалось значительно сложнее. Данная 
проблема известна как «парадокс Моравца» 
[23]. Новый всплеск интереса к ИИ, начав-
шийся в 2010-х и стремительно усилившийся 
в начале 2020-х годов, связан с накопленным 
эффектом долгосрочного инвестирования 
в вычислительные мощности со стороны 
крупных ИТ-корпораций, таких как Google, 
Microsoft, IBM Amazon, Facebook, а также 
их китайских конкурентов Tencent и Alibaba 
group. Движимые в основном развитием 
коммерческих продуктов (онлайн-игры) или 
механизмов монетизации некоммерческих 
(социальные сети), глобальные процессы 
цифровизации экономики создали массовый 
спрос на развитие электронно-компонент-
ной базы и инновации в области архитекту-
ры информационных систем. Риски и воз-
можные негативные последствия формиру-
ющегося прорыва в области ИИ, в том числе 
создания сверхинтеллекта, превосходящего 
человеческие возможности, системно опи-
сал в своей работе Ник Бостром [22]. 

4 Hoogduin L.A. (2023). Using Machine Learning in a Financial Statement Audit. URL: https://www.com-
pact.nl/en/articles/using-machine-learning-in-a-financial-statement-audit/ (дата обращения 27.06.2023).

За достаточно короткий промежуток 
времени применение машинного обуче-
ния распространилось далеко за пределы 
исходного домена, связанного с онлайн-
торговлей. Помимо отмеченных в специ-
альном докладе Association of Chartered 
Certified Accountants возможностей ИИ, 
связанных с оказанием технической по-
мощи корпоративным специалистам в об-
ласти финансового учёта, машинное об-
учение широко применяется для борьбы с 
мошенничеством и отмыванием денег [24], 
предсказания прибыльности компаний, 
привлекающих инвестиции [25], рейтинго-
вания кредитоспособности потенциальных 
заёмщиков [26], а также для управленче-
ского учёта [27], непосредственно для про-
ведения аудита4. Потенциал применения 
ИИ для анализа организаций сферы науки 
и высшего образования также раскрыт в 
ряде работ. В качестве примера исследо-
вания, в целом следующего обычной фи-
нансово-экономической парадигме, но ис-
пользующего для обработки данных мето-
ды машинного обучения, упомянем работы 
Александры Терлыги с соавторами [28; 29]. 
В них исследователи используют для клас-
сификации университетов по структуре 
доходов ряд методов машинного обуче-
ния: метод иерархической агломеративной 
кластеризации Уорда, метод k-средних и 
самоорганизующуюся карту (SOM, self-
organizing map). 

Методология и методы
Наше исследование задумывалось как по-

пытка совместить две обозначенных ранее 
тенденции в развитии аналитического ин-
струментария для оценки эффективности де-
ятельности вузов: более широкий учёт внеш-
них эффектов и задействование современ-
ных методов работы с данными. Исходная 
цель, в своём максимальном виде, виделась 
как реализация оценки вклада российских 
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университетов в развитие национальной эко-
номики по аналогии с моделью оценки влия-
ния университетов Russell Group. При этом 
было использовано допущение о том, что 
основными измеримыми эффектами от ра-
боты университетов являются приращение 
качества человеческого капитала (результат 
образовательной деятельности), результаты 
научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности. Это вполне укладывается 
в парадигму моделей университета, извест-
ных как «образовательный университет» 
(т. н. «университет 1.0»), «исследователь-
ский университет» (т. н. «университет 2.0») 
и «предпринимательский университет» (т. н. 
«университет 3.0») [4]. Поскольку образо-
вательная деятельность есть в университете 
всегда, то, исходя из упомянутых выше мо-
делей, мы можем говорить о том, что чем 
выше доля доходов от исследований и раз-
работок, а также инноваций, тем больший 
социально-экономический эффект создаёт 
университет. Кроме того, такой университет 
является и финансово более устойчивым за 
счёт диверсификации источников доходов. 

Финансово-экономические индикаторы как 
раз и позволяют количественно оценить, к 
какой модели университета (1.0, 2.0 или 3.0) 
в большей степени тяготеет конкретная ор-
ганизация. 

Далее, данная логика должна быть допол-
нена оценкой вклада университетов в дости-
жение национальных целей развития России 
до 2030 года и целей устойчивого развития 
ООН (рис. 1).

Однако на стадии постановки задачи и 
разработки методики выяснилось, что име-
ющиеся доступные источники данных не 
содержат в полном объёме требуемую ин-
формацию. Поэтому цели конечных оценок 
были редуцированы до тех, которые прин-
ципиально были обеспечены логически свя-
занными с ними первичными данными при 
сохранении общей концепции исследования.

Организационно процедура анализа 
имела обычный вид: 1) сбор, нормализация, 
проверка целостности данных, восстановле-
ние пробелов (результаты: массив данных); 
2) обработка данных с целью извлечения 
первичных эмпирических закономерностей 

Рис. 1. Базовая аналитическая модель исследования
Pic. 1 Fundamental analytical model of the study
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(результаты: характерные признаки и зако-
номерности в данных, исходные гипотезы); 
3) анализ, типологизация и моделирование, 
верификация и интерпретация моделей, со-
поставление с международным опытом (ре-
зультаты: аналитические модели, классифи-
каторы, сравнительная таблица).

Первый этап предусматривал сбор макси-
мально доступного цифрового контента по 
финансово-хозяйственной деятельности ву-
зов и её внешним социально-экономическим 
эффектам.

В целом в поле внимания находились сле-
дующие источники данных:

• статистическая отчётность вузов – 
Формы ВПО-1, ВПО-2;

• отчёт о самообследовании;
• план финансово-хозяйственной дея-

тельности + отчёты по ПФХД;
• отчёт ректора;
• рейтинги, индексы известности, сведе-

ний о трудоустройстве выпускников и т. п.
Несмотря на общий апостериорный под-

ход, на этом этапе всё равно использова-
лись начальные слабые априорные предпо-
ложения о причинно-следственных связях 
конечных оценок и имеющихся первичных 
показателей. Состав параметров конечных 
оценок концептуально задавался выбран-
ными эталонными моделями (Russell Group, 
национальные цели развития до 2030 года 
и цели устойчивого развития ООН). Кроме 
собственно показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности, в качестве полезной 
информации могут рассматриваться внешние 
данные и оценки типа рейтингов, индексов 
известности, сведений о трудоустройстве 
выпускников и т. п. В качестве основных ис-
точников данных использовались открытые 
государственные информационные системы.

На втором этапе был произведён отбор 
признаков с помощью экспертных оценок 
и статистических процедур (визуализации 
данных, корреляционных матриц и т. д), по-
сле чего признаки были стандартизированы, 
и на их основе обрабатывался сформиро-
ванный датасет. Были построены кластер-

ные модели следующими методами: мето-
дом k-средних; с помощью EM-алгоритма 
(Expectation-Maximization); методом агло-
меративной иерархической кластеризации 
с применением различных метрик и параме-
тров настройки; классифицирующими про-
цедурами из арсенала классической стати-
стики, машинного обучения и Data Mining. 
Кластеризация проводилась на полных дан-
ных, никакие пропуски не восстанавлива-
лись; качество моделирования оценивалось 
путём анализа силуэта. 

Результат – закономерности и артефакты 
данных, которые затем на третьем этапе были 
подвергнуты содержательной интерпретации 
на базе известных финансово-хозяйственных 
и других моделей вузов. В качестве таковых, 
помимо упомянутых в обзоре типологизаций 
вузов, предлагаемых российскими исследова-
телями, рассматривались модели финансовой 
устойчивости предприятия, методики оценки 
стратегических рисков университетов (типа 
методики, используемой NACUBO, National 
Association of College and University Business 
Officers), методика оценки экономического 
вклада Russell Group и другие. Реализация 
этого подхода предусматривала адаптацию 
имеющегося массива данных к структуре со-
ответствующих моделей и затем расчёт пара-
метров по этим моделям. 

Следует отметить, что здесь предполага-
лось решить и обратную задачу: выявлен-
ные структурные закономерности должны 
были быть соотнесены со структурными 
особенностями априорных моделей с целью 
построения на их основе новых моделей си-
стематизации. Выявленные закономерности 
могли быть использованы для построения 
экспериментальных вариантов типологий, 
которые позволяли бы формулировать гипо-
тезы, способные указать путь осмысленного 
расширения или обоснованной редукции 
массива исходных данных. К выявленным 
наборам классов вузов далее предполага-
лось применить дальнейшие классифициру-
ющие процедуры для построения мета-клас-
сификации. Такие результаты позволили 
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бы определить университеты, обладающие 
наибольшей конкурентоспособностью и 
максимальным потенциалом для достиже-
ния национальных целей развития России на 
период до 2030 года, а также университеты с 
потенциалом оптимизации.

В качестве конкретных программ и тех-
нологий использовались следующие инстру-
менты: Statistica (StatSoft); Postgre SQL; 
Python 3 (TensorFlow, SciKitLearn, Seaborn 
и др.). 

Основные результаты
Описанная общая методология исследо-

вания была реализована не в полном объ-
ёме, так как пришлось прибегать к упроще-
нию некоторых моделей, сохраняя, однако, 
общую идею обработки. В некоторых си-
туациях использовалась экспертная интер-
претация, опирающаяся не на развёрнутые 
модели, типа Russell Group, а на их концеп-
туальные основы. В частности, в качестве 
целевых категорий общественного эффекта, 
относительно которых оценивались резуль-
таты деятельности вузов, были выбраны: 

• развитие человеческого капитала; 
• вклад в формирование нового научного 

знания;
• инновационное развитие.

С другой стороны, специфика источ-
ников данных потребовала решения ряда 
вспомогательных задач типа формирова-
ния аббревиатур вузов, использованных 
для кодирования и идентификации записей 
базы данных. Были разработаны скрипты 
по автоматизированному извлечению ин-
формации из основного источника данных  
bus.gov.ru через API и системы мониторин-
га вузов. При этом отдельную проблему 
представляла синхронизация и соотнесение 
информации из этих источников. На рисун- 
ке 2 представлен фрагмент сопоставления 
показателей консолидированной отчётно-
сти университетов США и возможных ана-
логов в отчётности об исполнении ПФХД и 
отчётности по Мониторингу эффективности 
вузов РФ (формы статистической отчётно-
сти ВПО-1, ВПО-2).

Попутно можно отметить достаточно 
низкое качество этой информации: во мно-
гих случаях отсутствие и некорректность 
элементов данных. Из-за технических сбоев 
сайта bus.gov.ru и низкого качества данных 
работа с этим источником данных в рамках 
проекта была признана неперспективной. 
Данные Мониторинга были извлечены за 
2019 год и содержали сведения о 1267 вузах 
и филиалах по 126 показателям.

Рис. 2. Пример разницы в детализациях отчётности образовательных организаций в разных  
отчётных режимах (США и РФ)

Pic. 2. An example of the difference in the level of detail in the reporting of educational institutions  
in different reporting regimes (the US and Russia)
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Первичный анализ показателей статисти-
ческой отчётности вузов из форм ВПО-1, 
ВПО-2; планов и отчётов финансово-хозяй-
ственной деятельности (ФХД), с одной сторо-
ны, показал значительную их избыточность. 
Она связана с многочисленным использова-
нием одних и тех же сведений в формирова-
нии разных удельных показателей. С другой 
стороны, далеко не все целевые категории 
общественного эффекта нашли свою репре-
зентацию в имеющихся показателях этих 
источников данных. Упрощённо, была сфор-
мирована базовая параметрическая модель 
университета с точки зрения его вклада в до-
стижение национальных целей развития РФ 
до 2030 года. Критериями отбора признаков 

послужили: значимость для достижения на-
циональных целей; соответствие задачам 
типологизации; интерпретируемость; зна-
чительная дисперсия (была оценена после 
первичной статистической обработки). Были 
выделены четыре категории модельных по-
казателей, важных для достижения нацио-
нальных целей: Таланты, Ресурсы, Наука, 
Образование. В итоге из исходного массива 
данных для проведения сфокусированного 
(модельного) анализа были отобраны данные 
о 977 вузах и филиалах по 25 признакам. Од-
ним из ключевых критериев отбора вузов ста-
ла полнота данных. 

Первичный анализ диаграмм рассеяния 
показателей образовательных организаций 

Рис. 3. Распределение исходных показателей отчётности образовательных организаций
Pic. 3. The distribution of initial reporting indicators for educational institutions

a

b

c
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(рис. 3) продемонстрировал принципиаль-
ное наличие характерных особенностей их 
распределения. Например, в распределени-
ях вузов относительно некоторых пар по-
казателей наблюдается явное разделение 
на классы (иллюстрация: ситуации a, b, c на 
рисунке 3).

После предварительного статистического 
анализа из всего многообразия имеющихся 
показателей были отобраны 13 признаков, 
содержательно отражающих рамку нацио-
нальных целей развития России до 2030 года, 
которые одновременно отвечали условию 
максимальной дифференциации вузов.

Кластеризация вузов была реализована 
с различными параметрами и метриками с 
помощью нескольких алгоритмов: агломе-
ративного иерархического, k-средних и EM. 
Наилучший результат с точки зрения ана-
лиза силуэта и интерпретируемости полу-
ченных кластеров обеспечила агломератив-

ная иерархическая кластеризация методом 
Варда с использованием метрики Евклидова 
расстояния. На рисунке 4 слева показана 
соответствующая дендрограмма вузов (кла-
стеры выделены цветом); справа найденные 
кластеры отображаются на двумерной диа-
грамме рассеяния с поворотом, оптимизи-
рованным методом снижения размерности 
t-SNE для просмотра как можно большего 
количества различных кластеров в много-
мерном пространстве показателей. Класте-
ры вузов представлены облаками точек (так-
же выделены цветом). 

Соответствующие параметрические про-
фили вузов, относимых к тому или иному 
кластеру, представлены на рисунке 5.

Полученные результаты были подвергну-
ты содержательной интерпретации в соот-
ветствии с выбранной стратегией системно-
го анализа по отношению к конечным обще-
ственно полезным эффектам. Выявленная 

Рис. 4. Результат кластеризации вузов
Pic. 4. University clustering output
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содержательная типологизация образова-
тельных организаций выглядит следующим 
образом. Имеются университеты, которые 
можно обозначить как (рис. 6; N – количе-
ство таких организаций в кластере):

• «крепкие бюджетные» (N=531) – ак-
тивно привлекают внебюджетные средства, 
ведут НИОКР, привлекательны для абиту-
риентов, уверенно публикуются; 

• «коммерческие» (N=168) – около 90% 
дохода составляют внебюджетные средства, 
мало публикуются, обладают средней при-
влекательностью для абитуриентов; 

• «сугубо образовательные» (N=106) – 
очень мало публикуются, почти отсутству-
ет НИР, около половины доходов получа-
ют за счёт внебюджетных средств; боль-
шинство – вузы, осуществляющие подго-
товку в сфере искусств; попавшие в этот 
кластер технические и иные наукоёмкие 
вузы могут быть рассмотрены на предмет 
оптимизации; 

• «крепкие муниципальные» (N=49) – 
преобладает финансирование за счёт мест-
ного и/или регионального бюджета;

• «исследовательские бюджетные» 
(N=123) – в среднем половина дохода из 
внебюджетных источников, значитель-

ное количество публикаций, большой вес  
НИОКР в общем объёме доходов вуза, при-
влекательны для абитуриентов, потенциаль-
но способны внести наиболее существенный 
вклад в достижение национальных целей.

Заключение
Прежде всего, выполненная в рамках ис-

следования работа позволила установить, 
что информация о деятельности россий-
ских образовательных организаций, пред-
ставленная в открытом доступе в государ-
ственных информационных системах по со-
стоянию на 2021 год, не позволяет в полной 
мере создать обоснованную оценку вклада 
университетов в достижение национальных 
целей и обеспечить решение задачи между-
народного сопоставления университетов. 
Значения одних и тех же параметров пред-
ставлены в разном виде в разных государ-
ственных информационных системах и мо-
гут существенно отличаться. Следователь-
но, качество представления и содержания 
открытых данных в государственных ин-
формационных системах требует дальней-
шего совершенствования.

В то же время на основе части источни-
ков данных имеется возможность провести 

Рис. 5. Параметрические профили кластеров образовательных организаций
Pic. 5. Parametric profiles of educational institution clusters
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модельную типологизацию университетов. 
В частности, полученная нами апостериор-
ным путём типологизация отражает харак-
терные паттерны, которые могут использо-
ваться для дальнейшей выработки рекомен-
даций по развитию и оптимизации системы 
высшего образования. При улучшении каче-
ства данных в государственных информаци-
онных системах и использовании дополни-
тельных источников разработанные анали-
тические подходы и модели с применением 
многопараметрической обработки данных 
могут более полно обеспечить достижение 
целей анализа.

Разработанный инструментарий анализа 
деятельности вузов может использоваться 
в деятельности Счётной палаты Российской 
Федерации в рамках построения эффектив-
ной системы высшего образования с учётом 
оценки внешних эффектов деятельности 
университетов. Он может использоваться 
также для оценки эффективности нацио-
нальных программ академического превос-
ходства, таких как Проект 5-100 и «Приори-
тет-2030», а также отдельных мероприятий 
национальных проектов. Созданный инстру-
ментарий позволяет в той или иной мере ре-
шать следующие прикладные задачи:

1) проводить оценку финансово-соци-
ально-экономической эффективности дея-
тельности вузов;

2) выявлять характерных классы вузов по 
специфике финансово-хозяйственной дея-
тельности для дальнейшей стратификации 
организационно-управленческих решений;

3) проводить оценку финансовых моде-
лей вузов с точки зрения их конкурентоспо-
собности в национальном и международном 
аспекте;

4) проводить оценку финансовой устой-
чивости вузов в контексте общей устойчи-
вости системы высшего образования России.

Рефлексия по общей процедуре проведён-
ного проекта может быть полезна также при 
определении источников и границ примени-
мости данных бенчмарков зарубежных уни-
верситетов в российской практике. Опыт, 
полученный в ходе проекта, также может 
использоваться при разработке предложе-
ний по стандартам раскрытия информации 
университетами в форме открытых данных с 
учётом лучших мировых практик.

Перспективы развития разработанного 
аналитического инструментария видятся в 
добавлении новых показателей для анализа 
(наукометрические данные, данные мони-
торинга трудоустройства выпускников и 
др.). Перспективным представляется анализ 
в разрезе предметной специализации уни-
верситетов и в разрезе регионов. Возможна 
адаптация модели для проведения анализа 
по методологии ОЭСР, а также при выра-

Рис. 6. Результирующая типологизация вузов
Pic. 6. The resulting typology of universities
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ботке предложений в отношении примене-
ния образовательными организациями выс-
шего образования стандартов финансовой 
и управленческой отчётности (например – 
Международных Стандартов Финансовой 
Отчётности, МСФО).

Для повышения точности результатов мо-
делирования предлагается разработать стра-
тегию для работы с пропущенными данными, 
которая может включать в себя как восста-
новление пропусков методами статистики 
[30], так и поиск и устранение систематиче-
ских ошибок в сборе и накоплении данных.

В текущей задаче все отобранные призна-
ки имели количественную шкалу, поэтому 
не требовали специальных трансформаций 
перед кластеризацией. Однако стоит от-
метить, что для композиционных данных 
(CoDa) – данных, представляющих собой 
доли от общего целого, например, процент 
квот, которые распределяются между всеми 
университетами, должна быть проведена со-
ответствующая предобработка. Многомер-
ный статистический анализ с использованием 
конкретных процедур CoDa для моделирова-
ния системного риска финансовых институ-
тов предложен в работе [31], а пример при-
менения взвешенных оценок для композици-
онной классификации компаний на основе их 
финансовых показателей приведён в [32].

Для более глубокого понимания характе-
ристик университетов, находящихся на стыке 
определённых кластеров, может оказаться 
полезным применение методов нечёткой ло-
гики для так называемой «нечёткой класте-
ризации» [33]. Использование нечёткой ло-
гики позволяет учесть неопределённость и 
нечёткость в данных, внедрить в математиче-
скую структуру элементы экспертной оценки 
и улучшить модель, делая её более гибкой и 
более интерпретируемой для предметной об-
ласти. Примеры применения нечёткой кла-
стеризации в аудите и моделировании финан-
совых систем представлены в [34] и [35]. 

Продолжением текущей работы может 
служить исследование динамики финансо-
вых моделей за несколько предшествующих 

лет, что позволит выявить тренды и измене-
ния в финансовых моделях вузов, их адап-
тивность к изменяющейся среде и эволюцию. 
В наиболее законченном варианте результа-
ты проекта могут быть положены в основу 
построения экспертной системы принятия 
решений для определения объёмов финан-
сирования с учётом вклада университетов в 
достижение целей государственной научно-
технологической политики и национальных 
целей развития до 2030 года. 

Литература
1. Медведев Д.A. Социально-экономическое 

развитие России: обретение новой динамики 
// Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5–30. 
DOI: 10.32609/0042-8736-2016-10-5-30 

2. Godzimirski J.M. Energy, climate change and 
security: The Russian strategic conundrum // 
Journal of Eurasian Studies. 2022. Vol. 13. No. 1. 
C. 16–31. DOI; 10.1177/18793665211054518 

3. Henderson J., Mitrova T. Implications of the 
Global Energy Transition on Russia // The 
Geopolitics of the Global Energy Transition. 
M. Hafner, S. Tagliapietra (Eds.). Springer. 2020. 
P. 73–91. DOI: 10.1007/978-3-030-39066-2_5 

4. Акоев М.А., Валеева М.В., Яблоков Е.Б. 
Концентрация человеческого капитала в ис-
следовательских университетах как основа 
конкурентоспособности образовательных 
систем и её отражение в глобальных рейтин-
гах университетов // Управление наукой: те-
ория и практика. 2021. Т. 3. № 2. С. 137–160. 
DOI: 10.19181/smtp.2021.3.2.6 

5. Дежина И.Г., Ефимова Г.З. Риски Проекта 
5-100: оценки научно-педагогических работ-
ников различных поколений // Высшее об-
разование в России. 2022. T. 31. № 3. С. 28–39. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-3-28-39 

6. Трубникова Е.И. Проект 5-100: взгляд через 
призму теории институциональной корруп-
ции // Мир России. 2020. Т. 29. № 2. С. 72–91. 
DOI: 10.17323/1811-038X-2020-29-2-72-91 

7. Langfeldt L., Benner M.S., Sivertsen G., Kris-
tiansen E., Aksnes D.W., Borlaug S.B. et 
al. (2015). Excellence and growth dynamics: 
A comparative study of the Matthew effect // 
Science and Public Policy. 2015. Vol. 42. No. 5.  
P. 661 –675. DOI: 10.1093/scipol/scu083 

8. Jong L., Franssen T., Pinfield S. Transforming 
excellence? From ‘matter of fact’ to ‘matter of 



132 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11.

применение машинного обучения Для типологизации финансовых моДелей университетов

concern’ in research funding organizations // So-
cArXiv. 2022. DOI: 10.31219/osf.io/nduxf 

9. Демидов М.О., Савельев П.С., Ходачек И.А., 
Мерешкин Д.Е. Современные инструменты 
развития научного потенциала универси-
тета // Университетское управление: прак-
тика и анализ. 2022. Т. 26. № 1. С. 92–101. 
DOI: 10.15826/umpa.2022.01.007 

10. Железнов А.М. Влияние участия университе-
тов в Проекте 5-100 на успешность получения 
научных проектов // Мир России. 2023. Т. 32. 
№ 2. С. 52–73. DOI: 10.17323/1811-038X-2023-
32-2-52-73 

11. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы ре-
гиональной политики. СПб.: Изд-во Михай-
лова В.А. 1998. 659 с. ISBN: 5-8016-0032-9. 

12. Юдин Г.Б. Задачи и проблемы построения ти-
пологии общеобразовательных учреждений // 
Образование и общество: Всероссийская со-
циологическая конференция к 20-летию Рос-
сийского общества социологов. М.: Институт 
социологии РАН. 2009. EDN: TXAFGL.

13. Соколов М. Миф об университетской стра-
тегии. Экономические ниши и организа-
ционные карьеры российских вузов // Во-
просы образования. 2017. № 2. С. 36–73. 
DOI: 10.17323/1814-9545-2017-2-36-73 

14. Заборовская А.С., Крыштановский А.О., 
Титова Н.Л., Другов М.А., Клячко Т.Л., 
Михайлюк М.В. и др. Стратегии адаптации 
высших учебных заведений: Экономиче-
ский и социологический аспекты / Под общ. 
ред.: Т.Л. Клячко. М.: Издательский дом ГУ 
ВШЭ. 2002. URL: https://publications.hse.ru/
books/54926324 (дата обращения 27.06.2023).

15. Абанкина И.В., Алескеров Ф.Т., Белоусо-
ва В.Ю, Гохберг Л.М., Зиньковский К.В., 
Кисельгоф С.Г., Швыдун С.В. Типология и 
анализ научно-образовательной результа-
тивности российских вузов. Форсайт. 2013. 
Т. 7. № 3. С. 48–63. URL: https://foresight-
journal.hse.ru/2013-7-3/95458442.html (дата 
обращения 27.06.2023).

16. Кузьминов Я., Семенов Д., Фрумин И. 
Структура вузовской сети: от советского 
к российскому «мастер-плану» // Вопро-
сы образования. 2014. № 4. С. 8–69. DOI: 
10.17323/1814-9545-2013-4-8-69 

17. Чечик Е. Финансовая устойчивость госу-
дарственных вузов. Препринт ЦИАНО 2020 
ЕУ СПб. 2020. 23 c. URL: http://ciase.ru/wp-
content/uploads/2020/10/finance_final.pdf 
(дата обращения 27.06.2023).

18. Кельчевская Н.Р., Павлова М.В. Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственного вуза как основа иннова-
ционных решений и программ (на примере 
УГТУ-УПИ) // Университетское управление: 
практика и анализ. 2000. № 4 (15). С. 43–45. 
URL: https://elar.urfu.ru/handle/10995/42867 
(дата обращения 27.06.2023).

19. Гринь А.М., Баитов А.С. Анализ финансовой 
устойчивости государственного вуза // Сибир-
ская финансовая школа. 2005. № 2. С. 54–59. 
URL: http://journal.safbd.ru/ru/content/analiz-
finansovoy-ustoychivosti-gosudarstvennogo-vuza 
(дата обращения 27.06.2023).

20. Гаджиев Н.Г. (2016). Анализ качества пла-
нирования финансово-хозяйственной де-
ятельности в финансовом менеджменте 
вуза // Сибирская финансовая школа. 2016.  
№ 2. С. 62–67. URL: http://journal.safbd.ru/ru/
issues/2016-no2-115-mart-aprel_article_62-67 
(дата обращения 27.06.2023).

21. Кларк Б.Р. Создание предпринимательских 
университетов: организационные направле-
ния трансформации. Издательский дом ГУ 
ВШЭ. 2011. 240 с. ISBN: 978-5-7598-0834-3.

22. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, 
Strategies. Oxford University Press. 2014. 352 p. 
ISBN: 9780199678112.

23. Moravec H. Mind Children. Harvard University 
Press. 1988. 224 p. ISBN: 9780674576186.

24. Lokanan M.E., Sharma K. Fraud prediction 
using machine learning: The case of investment 
advisors in Canada // Machine Learning with 
Applications. 2022. Vol. 8. Article no. 100269. 
DOI: 10.1016/j.mlwa.2022.100269

25. Lokanan M., Tran V., Vuong N.H. Detecting 
anomalies in financial statements using machine 
learning algorithm: The case of Vietnamese listed 
firms // Asian Journal of Accounting Research. 
2019. Vol. 4. No. 2. P. 181–201. DOI: 10.1108/
AJAR-09-2018-0032 

26. Ishibashi K., Iwasaki T., Otomasa S., Yada 
K. Model Selection for Financial Statement 
Analysis: Variable Selection with Data Mining 
Technique // Procedia Computer Science. 
2016. No. 96. P. 1681–1690. DOI: 10.1016/j.
procs.2016.08.216 

27. Zhang X. Application of data mining and machine 
learning in management accounting information 
systems // Journal of Applied Science and 
Engineering. 2021. Vol. 24. No. 5. P. 813–820. 
DOI: 10.6180/jase.202110_24(5).0018



133Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

the aPPLication of machine Learning for creating a tyPoLogy of univerSitieS' financiaL modeLS 

28. Terlyga A., Balk I. Use of machine learning 
methods to classify Universities based on the 
income structure // IOP Conf. Series: Journal 
of Physics: Conf. Series. 2017. No. 913. Article 
no. 012005. DOI: 10.1088/1742-6596/913/1/ 
012005

29. Bogomolova A., Balk I., Ivachenko N., Terlyga A. 
Budget optimization modeling for sustainable 
development of the university research: the 
example of Russia // IOP Conf. Series: Journal of 
Physics: Conf. Series. 2018. No. 1117. Article no. 
012012. DOI: 10.1088/1742-6596/1117/1/012012 

30. Little R.J.A., Rubin D.B. Statistical Analysis 
with Missing Data (3rd ed.). Wiley Series in 
Probability and Statistics. Wiley. 2019. 462 p. 
DOI: 10.1002/9781119482260

31. Fiori A.M., Porro F. A compositional analysis 
of systemic risk in European financial institutions 
// Annals of Finance. 2023. No. 19. P. 325–354. 
DOI: 10.1007%2Fs10436-023-00427-0 

32. Jofre-Campuzano P., Coenders G. Compositional 
Classification of Financial Statement Profiles: 
The Weighted Case // Journal of Risk and 
Financial Management. 2022. Vol. 15. No. 12. 
Article no. 546. DOI: 10.3390/jrfm15120546 

33. Zadeh L.A., Fu K.S. The Use of the Fuzzy Integral 
in Pattern Recognition // IEEE Transactions on 
Computers. 1973. C-22(7). P. 734–742. 

34. Lenard M.J., Alam P., Booth D. An Analysis 
of Fuzzy Clustering and a Hybrid Model for the 
Auditor’s Going Concern Assessment // Decision 
Sciences. 2007. Vol. 31. No. 4. P. 861–884. DOI: 
10.1111/j.1540-5915.2000.tb00946.x 

35. Li K., Chen Y. Fuzzy Clustering-Based Financial 
Data Mining System Analysis and Design // In-
ternational Journal of Foundations of Computer 
Science. 2022. Vol. 33. No. 06n07. P. 603–624. 
DOI: 10.1142/S0129054122420060 

Благодарность. Работа Ходачека И.А. 
была поддержана грантом, предоставлен-
ным Министерством науки и высшего обра-
зования Российской Федерации (№ 075-15-
2022-326)

Статья поступила в редакцию 13.07.2023 

Принята к публикации 12.10.2023

References
1. Medvedev, D.A. (2016). Socio-Economic Development of Russia: Finding New Dynamics. Vo-

prosy ekonomiki = Economical Studies. No. 10, pp. 5-30, doi: 10.32609/0042-8736-2016-10-5-
30 (In Russ., abstract in Eng.).

2. Godzimirski, J.M. (2022). Energy, Climate Change and Security: The Russian Strategic Conun-
drum. Journal of Eurasian Studies. Vol. 13, no. 1, pp. 16-31, doi: 10.1177/18793665211054518 

3. Henderson, J., Mitrova, T. (2020). Implications of the Global Energy Transition on Russia.  
The Geopolitics of the Global Energy Transition. M. Hafner & S. Tagliapietra(Eds.). Springer. 
P. 73-91, doi: 10.1007/978-3-030-39066-2_5 

4. Akoev, M.A., Valeeva, M.V., Yablokov, E.B. (2021). Concentration of Human Capital in Re-
search Universities as the Basis for the Competitiveness of Educational Systems and Its Reflec-
tion in Global University Rankings. Upravlenie naukoy: teoriya i praktika = Science manage-
ment: theory and practice. Vol. 3, no. 2, pp. 137-160, doi: 10.19181/smtp.2021.3.2.6 (In Russ., 
abstract in Eng.).

5. Dezhina, I.G., Efimova, G.Z. (2022). Risks of Project 5-100: Assessments by academic Staff of Dif-
ferent Generations. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 31, no. 3, 
pp. 28-39, doi: 10.31992/0869-3617-2022-31-3-28-39 (In Russ., abstract in Eng.).

6. Trubnikova, E.I. (2020). Project 5-100: A View Through the Lens of Institutional Corruption 
Theory. Mir Rossii [World of Russia]. Vol. 29, no. 2, pp. 72-91, doi: 10.17323/1811-038X-2020-
29-2-72-91 (In Russ., abstract in Eng.).

7. Langfeldt, L., Benner, M.S., Sivertsen, G., Kristiansen, E., Aksnes, D.W., Borlaug, S.B. et al. 
(2015). Excellence and Growth Dynamics: A Comparative Study of the Matthew Effect. Science 
and Public Policy. Vol. 42, no. 5, pp. 661-675, doi: 10.1093/scipol/scu083 



134 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11.

применение машинного обучения Для типологизации финансовых моДелей университетов

8. Jong, L., Franssen, T., Pinfield, S. (2022). Transforming Excellence? From ‘Matter of Fact’ to 
‘Matter of Concern’ in Research Funding Organizations. SocArXiv, doi: 10.31219/osf.io/nduxf 

9. Demidov, M.O., Saveliev, P.S., Khodachek, I.A., Mereshkin, D.E. (2022). Modern Tools for Devel-
oping University Research Capacity. Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = University 
management: practice and analysis. Vol. 26, no. 1, pp. 92-101, doi: 10.15826/umpa.2022.01.007 
(In Russ., abstract in Eng.).

10. Zheleznov, A.M. (2023). The Impact of University Participation in Project 5-100 on the Suc-
cess of Obtaining Research Projects. Mir Rossii [World of Russia]. Vol. 32, no. 2, pp. 52-73, doi: 
10.17323/1811-038X-2023-32-2-52-73 (In Russ., abstract in Eng.).

11. Gladkiy, Yu.N., Chistobaev, A.I. (1998). Fundamentals of Regional Policy. Saint Petersburg: 
Mikhaylov V.A. Publ. house. 659 p. ISBN: 5-8016-0032-9. (In Russ.).

12. Yudin, G.B. (2009). Tasks and Problems of Constructing a Typology of General Education In-
stitutions. In Obrazovanie i obshchestvo: Vserossiiskaya sotsiologicheskaya konferentsiya k 
20-letiyu Rossiiskogo obshchestva sotsiologov [Education and society: All-Russian socio-
logical conference for the 20th anniversary of the Russian Society of Sociologists]. Mos-
cow: Institut of sotsiologii of Russian Academy of science. Available at: https://elibrary.ru/item.
asp?id=23626014 (accessed: 21.07.2023). (In Russ.).

13. Sokolov, M. (2017). The Myth of University Strategy: Economic Niches and Organizational 
Careers of Russian Universities. Voprosy obrazovaniya = Educational Studies Moscow. No. 2, 
pp. 36-73, doi: 10.17323/1814-9545-2017-2-36-73 (In Russ., abstract in Eng.).

14. Zaborskaya, A.S., Kryshtanovskiy, A.O., Titova, N.L., Drugov, M.A., Klyachko, T.L., Mikhay-
lyuk, M.V. et al. (2002). [Strategies of Adaptation of Higher Education Institutions: Sociologi-
cal and Economic Aspects]. T.L. Klyachko (Ed.), Moscow: HSE Publishing House. Available at: 
https://publications.hse.ru/books/54926324 (accessed: 27.06.2023). (In Russ.).

15. Abankina I.V., Aleskerov F.T., Belousova V.Yu., Gokhberg L.M., Zinkovsky K.V., Kiselgof S.G., Sh-
vydun S.V. (2013). A Typology and Analysis of Russian Universities’ Performance in Education and 
Research. Forsait = Foresight and STI Governance. Vol. 7, no. 3, pp. 48-63. Available at: https://
foresight-journal.hse.ru/2013-7-3/95458442.html (accessed: 27.06.2023). (In Russ., abstract in Eng.).

16. Kuzminov, Y., Semenov, D., Frumin, I. (2014). University Network Structure: From the Soviet 
to the Russian “Master Plan”. Voprosy obrazovaniya = Educational Studies Moscow. No. 4, 
pp. 8-69, doi: 10.17323/1814-9545-2013-4-8-69 (In Russ., abstract in Eng.).

17. Chechik, E. (2020). Financial Stability of State Universities. Preprint CIANO 2020 EU SPb. Avail-
able at: http://ciase.ru/wp-content/uploads/2020/10/finance_final.pdf (accessed: 27.06.2023). 
(In Russ.).

18. Kelchevskaya, N.R., Pavlova, M.V. (2000). Analysis of the Financial and Economic Activities of 
a State University As a Basis for Innovative Solutions and Programs (on the Example of UGTU-
UPI). Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = University Management: Practice and 
Analysis. No. 4(15), pp. 43-45. Available at: https://elar.urfu.ru/handle/10995/42867 (accessed: 
27.06.2023). (In Russ.).

19. Grin’, A.M., Baitov, A.S. (2005). Analysis of the Financial Stability of a State University. Sibirs-
kaya finansovaya shkola = Siberian Financial School. No. 2, pp. 54-59. Available at: http://
journal.safbd.ru/ru/content/analiz-finansovoy-ustoychivosti-gosudarstvennogo-vuza (ac-
cessed: 27.06.2023). (In Russ.).

20. Gadzhiev, N.G. (2016). Analysis of the Quality of Financial and Economic Activity Planning 
in University Financial Management. Sibirskaya finansovaya shkola = Siberian Financial 
School. No. 2, pp. 62-67. Available at: http://journal.safbd.ru/ru/issues/2016-no2-115-mart-
aprel_article_62-67 (accessed: 27.06.2023). (In Russ.).



135Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

21. Clark, B.R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways  
of Transformation. IUA Press & Pergamon, Paris. 180 p. ISBN-10: 0080433545, ISBN-13:  
978-0080433547. (Russian Translation: Ed. D.A. Aleksandrov, Moscow: HSE Publ. 2011, 240 p. 
ISBN: 978-5-7598-0834-3.). 

22. Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press. 
352 p. ISBN: 9780199678112.

23. Moravec, H. (1988). Mind Children. Harvard University Press. 224 p. ISBN: 9780674576186.
24. Lokanan, M.E., Sharma, K. (2022). Fraud Prediction Using Machine Learning: The Case of In-

vestment Advisors in Canada. Machine Learning with Applications. Vol. 8, article no. 100269, 
doi: 10.1016/j.mlwa.2022.100269 

25. Lokanan, M., Tran, V., Vuong, N.H. (2019). Detecting Anomalies in Financial Statements Using 
Machine Learning Algorithm: The Case of Vietnamese Listed Firms. Asian Journal of Account-
ing Research. Vol. 4, no. 2, pp. 181-201, doi: 10.1108/AJAR-09-2018-0032 

26. Ishibashi, K., Iwasaki, T., Otomasa, S., Yada, K. (2016). Model Selection for Financial Statement 
Analysis: Variable Selection with Data Mining Technique. Procedia Computer Science. No. 96, 
pp. 1681-1690, doi: 10.1016/j.procs.2016.08.216 

27. Zhang, X. (2021). Application of Data Mining and Machine Learning in Management Accounting 
Information Systems. Journal of Applied Science and Engineering. Vol. 24, no. 5, pp. 813-820, 
doi: 10.6180/jase.202110_24(5).0018 

28. Terlyga, A., Balk, I. (2017). Use of Machine Learning Methods to Classify Universities Based 
on the Income Structure. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. No. 913, article 
no. 012005, doi: 10.1088/1742-6596/913/1/012005

29. Bogomolova, A., Balk, I., Ivachenko, N., Terlyga, A. (2018). Budget Optimization Modeling for Sus-
tainable Development of the University Research: The Example of Russia. IOP Conf. Series: Jour-
nal of Physics: Conf. Series. No. 1117, article no. 012012, doi: 10.1088/1742-6596/1117/1/012012

30. Little, R.J.A., Rubin, D.B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data (3rd ed.). Wiley Series 
in Probability and Statistics. Wiley. 462 p. DOI: 10.1002/9781119482260

31. Fiori, A.M., Porro, F. (2023). A Compositional Analysis of Systemic Risk in European Financial 
Institutions. Annals of Finance. No. 19, pp. 325-354, doi: 10.1007/s10436-023-00427-0 

32. Jofre-Campuzano, P., Coenders, G. (2022). Compositional Classification of Financial Statement 
Profiles: The Weighted Case. Journal of Risk and Financial Management. Vol. 15, no. 12, article 
no. 546, doi: 10.3390/jrfm15120546 

33. Zadeh, L.A., Fu, K.S. (1973). The Use of the Fuzzy Integral in Pattern Recognition. IEEE Trans-
actions on Computers. C-22 (7), pp. 734-742. 

34. Lenard, M.J., Alam, P., Booth, D. (2007). An Analysis of Fuzzy Clustering and a Hybrid Model 
for the Auditor’s Going Concern Assessment. Decision Sciences. Vol. 31, no. 4, pp. 861-884, doi: 
10.1111/j.1540-5915.2000.tb00946.x 

35. Li, K., Chen, Y. (2022). Fuzzy Clustering-Based Financial Data Mining System Analysis and De-
sign. International Journal of Foundations of Computer Science. Vol. 33, no. 06n07, pp. 603-
624, doi: 10.1142/S0129054122420060 

Acknowledgement. The work of Khodachek I.A. was supported by the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation grant (Grant ID: 075-15-2022-326).

The paper was submitted 13.07.2023
Accepted for publication 12.10.2023



Профессиональные барьеры  
в готовности будущих педагогов к инклюзии

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-11-136-152

Руднева Инна Александровна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры социальной педаго-
гики, Researcher ID: ИСВ-2191-2023, ORCID: 0000-0001-9155-142X, inna.rudneva@mail.ru 

Козырева Ольга Анатольевна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры специальной  
педагогики и психологии, Researcher ID: ADI-8469-2022, ORCID: 0000-0002-2537-1639, 
kozyrevaoa@mail.ru
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоград, Россия
Адрес: 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 27

Аннотация. На острие научных исследований остаётся проблема отсутствия эмпи-
рических данных, демонстрирующих степень проявления профессиональных барьеров в го-
товности будущих педагогов к инклюзии, возникающих на этапе подготовки в вузе. Цель 
статьи – представить результаты исследования качественных и количественных харак-
теристик профессиональных барьеров, возникающих у будущих педагогов в процессе под-
готовки к инклюзии, результаты апробации педагогической технологии преодоления про-
фессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих педагогов. В исследовании 
приняли участие 393 студента – будущих педагога, обучающихся по направлению «Педа-
гогическое образование». Исследование проводилось в логике классического педагогического 
эксперимента с применением авторского опросника «Профессиональные барьеры в готовно-
сти будущего педагога к инклюзии». Материалы исследования позволили констатировать 
несовершенство процесса профессиональной подготовки будущего педагога к реализации 
инклюзивного образования школьников, выражающееся в академических, деятельностных, 
социально-личностных, ресурсных профессиональных барьерах, возникающих у будущих 
педагогов в процессе подготовки к инклюзии. Профессиональные барьеры в готовности бу-
дущих педагогов к инклюзии обусловлены различного рода дефицитами и не позволяют бу-
дущему педагогу выполнять профессионально-педагогическую деятельность на приемлемом 
уровне качества. На основе анализа эмпирических данных предложена классификация про-
фессиональных барьеров, описаны содержание и признаки их проявления. Систематизация 
эмпирических данных позволила разработать педагогическую технологию преодоления про-
фессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих педагогов в вузе. Апробация 
авторской педагогической технологии способствовала уточнению научных представлений 
о процессе профессионально-личностного становления будущих педагогов в части выявле-
ния и преодоления профессиональных барьеров в готовности будущих педагогов к инклюзии 
на этапе подготовки в вузе. Результаты исследования могут быть востребованы при мо-
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делировании процесса методической подготовки к инклюзии студентов, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», как значимого аспекта профессиональной под-
готовки современного педагога. 
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Abstract. Nowadays there is a lack of empirical data demonstrating the degree of profes-
sional barriers in the future teachers` readiness to work at inclusive schools. This problem is rel-
evant for the training teachers at universities. The purpose of this article is to present the results 
of the study of qualitative and quantitative characteristics of professional barriers that arise 
among future teachers in the process of preparing for working at inclusive schools, the results 
of the testing the pedagogical technology to overcome professional barriers in training future 
teachers. The study involves 393 students majoring in specialty “Pedagogical education”. The 
authors use the questionnaire called “Professional barriers in the future teachers` readiness to 
work at inclusive schools”. The research found the imperfection of professional training for the 
implementation of inclusive education. There are academic, activity, social, personal, resource 
professional barriers that arise among future teachers in preparing for working at inclusive 
schools. Professional barriers are caused by some deficits. They do not allow future teachers to 
perform their professional and pedagogical activities at an acceptable quality level. The classifi-
cation of professional barriers based on the analysis of empirical data is presented. The content 
and features are described. The systematization of empirical data made it possible to develop 
a pedagogical technology to overcome professional barriers in training future teachers at the 
university. The approbation of pedagogical technology contributes to clarifying scientific ideas 
about the process of professional and personal formation of future teachers in terms of identify-
ing and overcoming their professional barriers. The results of the study may be used in training 
students majoring in specialty “Pedagogical education”. Professional barriers are considered to 
be a significant aspect of the professional teaching training.
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Введение
Глубокое реформирование системы об-

разования, стремительная трансформация 
его целей, успешная реализация компетент-
ностного подхода, усложнение профес-
сиональных задач по типам деятельности, 
ежедневно возникающих перед педагогом 
в современной инклюзивной школе, ус-
ложнение контингента самих обучающихся 
справедливо привело к повышению основа-
тельности профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инклюзии школьни-
ков [1–2]; необходимости формирования у 
студентов не дефектологического профиля 
подготовки компетенций в области устой-
чивого развития инклюзивного (включаю-
щего любые категории обучающихся) об-
разования [2].

Состоятельность указанной научной по-
зиции обусловлена широким спектром тре-
бований к профессиональной готовности 
современных педагогов, предъявляемых ин-
клюзивным образованием и действующими 
нормативными документами. Содержание 
предметной, методической, психолого-пе-
дагогической компетентности современного 
педагога изложено в ряде документов – в 
профессиональном стандарте педагога, в 
образовательных стандартах среднего и 
основного общего образования. Коллектив 
авторов под руководством Ю.П. Ветрова 
справедливо отмечает, что «высокие требо-
вания, заданные ФГОС СОО и ФГОС ООО, 
обусловили столь же высокий уровень со-
циально-общественных ожиданий от ре-
зультативности работы педагогов. При этом 
учителя, оказавшись в условиях, когда не-
обходимо ежедневно доказывать свою про-
фессиональную состоятельность, зачастую 

оказываются в условиях недостаточной ме-
тодической и материально-технической обе-
спеченности» [3; с. 235].

Статистические данные, обобщённые 
Институтом статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ, констати-
руют значительные трудности в развитии 
инклюзивного образования и организации 
учительского труда в условиях инклюзив-
ной школы объективного характера. Среди 
них – недостаточная доступность зданий 
образовательных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образова-
ния для маломобильных групп населения 
(44,8%), низкий уровень оснащённости школ 
(только 29,8% из них имеют логопедический 
пункт (кабинет), 11,1% – кабинет педагога-
дефектолога)1 .

В ситуации профессиональной дея-
тельности в инклюзивной школе, когда 
педагог-предметник зачастую не имеет 
возможности получить консультацию и 
поддержку педагога-дефектолога, педа-
гога-психолога по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью, качественная профессиональ-
ная подготовка педагогов, способных к 
инклюзии всех категорий обучающихся, 
предупреждает возникновение трудностей 
реализации инклюзивного образования 
субъективного характера. Такую позицию 
разделяют отечественные [4; 5] и зарубеж-
ные [6; 7] исследователи.

Обращение к феномену профессиональ-
ной готовности будущего педагога к ин-
клюзии школьников позволяет решать пе-
дагогическую задачу подготовки кадров для 
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современной инклюзивной школы. Профес-
сиональная готовность будущих педагогов к 
инклюзии школьников, на наш взгляд, опре-
деляется профессионально-личностными 
характеристиками специалиста, среди кото-
рых сознательный выбор вариантов своего 
профессионального поведения, способность 
и готовность к выбору эффективных средств 
и способов саморазвития, организации пе-
дагогической работы в сотрудничестве, уме-
ние легко ориентироваться в приёмах кор-
рекционно-педагогической деятельности, 
инклюзивных и ассистивных технологиях [8; 
9]. Дефицитный уровень сформированности 
профессиональной готовности не позволяет 
будущему педагогу выполнять педагогиче-
скую деятельность на приемлемом уровне 
качества, обусловливает профессиональные 
барьеры в готовности будущих педагогов к 
инклюзии [10].

На данном этапе развития инклюзивного 
образования существует противоречие меж-
ду чётко сформулированным социальным 
заказом на профессиональную подготовку 
педагога, способного качественно создавать 
условия для обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной школе, и отсутстви-
ем научно обоснованной технологии фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих педагогов к инклюзии школьников, 
нивелирующей возникновение профессио-
нальных барьеров.

Целью исследования явилось выявле-
ние и анализ профессиональных барьеров 
в инклюзии школьников у будущих педа-
гогов, установление их связи с профес-
сиональными дефицитами, разработка и 
апробация педагогической технологии 
преодоления профессиональных барье-
ров в готовности к инклюзии у будущих  
педагогов.

Обзор литературы
Проблема профессиональных барьеров 

активно обсуждается в свете анализа ре-
зультатов выполнения трудовых функций 

практикующими педагогами и качества ин-
клюзивного образования в целом. 

Профессиональные барьеры педагога 
представляют собой препятствия, прегра-
ды, не позволяющие эффективно выпол-
нять профессиональные функции в области 
педагогической деятельности, и синони-
мичны понятию профессиональных за-
труднений. В рамках данного исследования 
профессиональные барьеры понимаются 
как препятствование процессу формиро-
вания профессиональной готовности бу-
дущих педагогов к инклюзии школьников, 
которое не позволяет успешно осваивать 
теоретико-методические и технологические 
основы профессионально-педагогической 
деятельности и применять их на практике.  
В.В. Хитрюк справедливо отмечает, что про-
фессиональные барьеры негативно сказыва-
ются на способности педагога воспринимать 
и осознавать инклюзивное образования 
как объект установки, его концептуальную 
идею, сущность, факторы, определяющие 
его эффективность, а также наличие знаний, 
характеризующих познавательную деятель-
ность и личность «особых» детей, представ-
лений об организации и содержании образо-
вательного процесса в условиях инклюзив-
ного образования [11].

Исследователи отмечают, что профессио-
нальные барьеры в готовности будущих пе-
дагогов к инклюзии обусловлены:

• нехваткой у педагогов психолого-пе-
дагогических знаний, методических приёмов 
работы с детьми, имеющими особые образо-
вательные потребности и возможности, вле-
кущей за собой невысокую эффективность 
в организации предоставления учебных ма-
териалов таким детям в доступной для них 
форме [5];

• ситуациями неопределённости, когда 
привычные способы педагогических дей-
ствий не срабатывают и требуется поиск 
новых способов педагогических действий, 
преодоление сложившихся стереотипов де-
ятельности, антиинновационных барьеров 
[12];
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• страхом перед неизвестным, страхом 
вреда инклюзии для остальных учащихся, 
негативными установками и предубежде-
ниями, профессиональной неуверенностью, 
нежеланием меняться, неготовностью к ра-
боте с «особыми» детьми [13].

Анализ психолого-педагогических тру-
дов отечественных и зарубежных авторов 
позволил классифицировать затруднения 
студентов – будущих педагогов в про-
цессе формирования профессиональ-
ной готовности будущих педагогов к ин-
клюзии школьников, выделить типичные  
барьеры: 

• академический;
• деятельностный; 
• социально-личностный;
• ресурсный.
Академический барьер выражается 

в недостаточности либо полном отсут-
ствии у будущего педагога необходимых 
знаний об особенностях развития детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, условиях выявления и реализации их 
особых образовательных потребностях. 
Роль академического барьера и важность 
его своевременного преодоления изучены 
С.В. Алёхиной, М.Н. Алексеевой, Е.Л. Ага-
фоновой. Авторы отмечают, что в само-
анализе эффективность профессиональ-
ной деятельности учителей больше всего 
волнует отсутствие специальных знаний 
[4]. Действительно, от современного педа-
гога требуется глубокое знание сущности 
инклюзивного образования, кардиналь-
ных отличий инклюзивной практики от 
традиционной, психолого-педагогических 
особенностей и закономерностей разви-
тия обучающихся разных нозологий, ин-
клюзивных технологий, методов и средств, 
ассистивных приспособлений, владение 
инклюзивными компетенциями на базо-
вом или продвинутом уровне. Учитель, 
подготовленный для работы в инклюзив-
ном классе, должен грамотно взаимодей-
ствовать с гетерогенным поликультурным 
классом детей с разными стартовыми воз-

можностями, способствовать культурной 
идентичности каждого обучающегося.

Основной причиной академического барье-
ра Н.А. Лукьянова, Н.И. Щукина, Е.В. Фелл 
называют профессиональную неготовность 
педагогов к инклюзии [14]. Сходные ре-
зультаты в своих исследованиях получили 
зарубежные авторы. Например, в работе 
М. Аграна, Л. Джексона, Дж. Курт и др. от-
мечается, что учителя не склонны включать 
школьников с инвалидностью в совместное 
обучение с нормативно развивающимися 
школьниками по общеразвивающим про-
граммам в связи с опасениями, что им не 
будет хватать знаний и специальных про-
фессиональных компетенций для работы в 
инклюзивном формате [15]. 

Деятельностный барьер рассматри-
вается сквозь призму сформированности 
у будущих педагогов профессиональных 
компетенций и определяется при приме-
нении полученных знаний на практике. 
В рамках педагогических проб взаимо-
действия студентов с обучающимися об-
разовательных организаций становится 
возможным оценить степень сформиро-
ванности безусловного принятия ребёнка 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, отношение к инклюзии в целом, на-
выки организации обучения и воспитания 
обучающихся в инклюзивном формате  
[4; 8]. Полученные авторами результаты 
аналогичны выводам в работе [16] о том, 
что учителя естественных наук чаще чув-
ствуют себя недостаточно подготовленны-
ми к обучению учащихся с ограниченными 
возможностями, поведенческие проблемы 
которых могут препятствовать их успехам 
в обучении.

Социально-личностный барьер рассма-
тривается в связи с анализом отношения 
будущих педагогов к своей профессиональ-
ной деятельности в инклюзивном формате. 
Группа зарубежных авторов, изучая соци-
ально-личностный барьер и его проявления, 
утверждает, что нейтральное или негативное 
отношение педагогов к инклюзии на этапе 



141Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2023, vol. 32, no. 11.

ProfeSSionaL barrierS in the future teacherS' readineSS to Work at incLuSive SchooLS 

профессионального становления трансфор-
мируется в процессе педагогической дея-
тельности [17; 18]. 

К. Бойл, К. Топпинг, Д. Джиндал-Снейп 
также установили, что огромное влияние на 
формирование положительной проекции у 
молодых учителей на инклюзивное образо-
вание имеет предшествующий опыт общения 
с особенными детьми/людьми [19]. Сходные 
выводы имеются в исследовании М.Т. Ахса-
на, У. Шармы и Дж. Депплер [20]. 

Вместе с тем в исследовании [21] отмеча-
ется, что сама по себе длительность педаго-
гического стажа или формальный уровень 
квалификации учителя не играют значимой 
роли в успешности реализации инклюзив-
ных практик, значение имеет положитель-
ный и вдохновляющий опыт в их повседнев-
ной преподавательской деятельности, вслед-
ствие чего педагог начинает чувствовать себя 
более эффективным.

Социально-личностный барьер во многом 
связан с уровнем сформированности ин-
клюзивной культуры общества в целом, об-
разовательной организации, класса, детей, 
их родителей (законных представителей) 
[22]. В значительной степени этот барьер за-
трагивает проблему дискриминации лиц с 
особенностями в развитии в обществе, соци-
ального неравенства, что выражается, в том 
числе, и в большей терпимости педагогов к 
детям с лёгкими нарушениями в развитии. 
Э. Кунц и Э. Картер считают, что педагоги 
общей практики часто не имеют достаточ-
ной подготовки в области реализации инди-
видуальных потребностей учащихся с тяжё-
лыми формами инвалидности, им необходим 
дополнительный опыт и практика, которые 
помогут им играть более активную роль в 
обучении учащихся с тяжёлыми формами 
инвалидности [23]. 

В исследовании [24] приводятся данные о 
том, что эффективная организация совмест-
ного обучения, основанного на дифферен-
циации в связи с особенностями развития 
и здоровья обучающихся, оказывает пози-
тивное влияние на уровень академического 

обучения всех учащихся, содействует их 
социальному и эмоциональному развитию. 
Способность учителя адаптировать процесс 
обучения к индивидуальным потребностям 
учащихся в классе напрямую и положитель-
но влияет на их школьное благополучие, 
социальную интеграцию и академическую 
самооценку.

Изучая и описывая ресурсный барьер, учё-
ные актуализируют проблему недостаточ-
ности или отсутствия целого спектра необ-
ходимых для реализации инклюзии в обра-
зовательном процессе ресурсов [5; 13]. К ним 
относят существующие недостатки актуаль-
ной нормативной базы, недостаточность ма-
териально-технической базы, несовершен-
ство психолого-педагогического сопрово-
ждения, отсутствие педагогических кадров 
или их недостаточная подготовленность к 
инклюзивному образованию и ряд других. 
В исследовании Т. Саловиты отмечается, что 
педагоги довольно часто считают отсутствие 
каких-либо ресурсов для включения в обра-
зовательный процесс класса обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья 
социально приемлемым оправданием отказа 
от инклюзивного образования, объясняемо-
го, вероятнее всего, какими-то другими при-
чинами [25]. 

Материалы и методы
Логика исследования носила этапный ха-

рактер. Первый этап исследования был по-
свящён анализу и обобщению научных тру-
дов отечественных и зарубежных учёных. 
Изучение научной литературы по проблеме 
выявления профессиональных барьеров в 
готовности к инклюзии будущих педагогов 
позволило определить собственную иссле-
довательскую позицию относительно данно-
го педагогического явления и системы педа-
гогических средств преодоления барьеров. 
На втором этапе была организована и про-
ведена экспериментальная работа со студен-
тами – будущими педагогами, направленная 
на апробацию педагогической технологии 
преодоления профессиональных барьеров 
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в готовности к инклюзии у будущих педа-
гогов. Третий этап исследования включал 
аналитическую работу по обобщению ре-
зультатов экспериментальной работы по 
преодолению профессиональных барьеров 
в готовности будущих педагогов к инклюзии 
школьников. Статистическая квалификация 
эмпирических данных выполнена с помощью 
критерия согласия Пирсона χ2.

Нами были уточнены границы примене-
ния методологии, которые сформулированы 
как ведущие векторы исследования: 1) ана-
лиз профессиональных барьеров будущих 
педагогов в процессе подготовки в вузе к 
инклюзии, определение их связи с профес-
сиональными дефицитами; 2) разработка и 
апробация педагогической технология пре-
одоления профессиональных барьеров в го-
товности к инклюзии у будущих педагогов в 
процессе их профессиональной подготовки 
в вузе.

В исследовании приняли участие 393 сту-
дента направления «Педагогическое обра-
зование», обучающихся в Волгоградском 
государственном социально-педагогиче-
ском университете и принадлежащих к раз-
личным факультетам и институтам: институт 
русского языка и словесности (114), инсти-
тут иностранных языков (107), факультет 
математики, информатики и физики (62), 
институт естественнонаучного образова-
ния, физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности (57), факультет истори-
ческого и правового образования (53). В чис-
ло испытуемых вошли студенты 3-го курса в 
возрасте от 19 до 27 лет, из них 355 девушек, 
38 юношей.

Перед началом эксперимента респонден-
ты были информированы о целях проведе-
ния исследования, участие являлось добро-
вольным. 

Для решения исследовательских задач 
нами была разработана авторская методика 
«Профессиональные барьеры в готовности 
будущего педагога к инклюзии», включаю-
щая опросник для самоанализа студентов. 
Результаты опросника распределялись по 

четырём измерительным шкалам, позволяю-
щим выявлять и анализировать имеющиеся у 
студентов профессиональные барьеры выде-
ленных нами групп: академический, деятель-
ностный, социально-личностный, ресурсный 
(табл. 1). 

Диагностический инструментарий про-
шёл экспертную оценку и был признан на-
дёжной и валидной методикой. Достовер-
ность данных, полученных в 2022 году, под-
тверждалась сохранением тенденции в 2023 
году (выборка составила 412 респондентов).

С учётом неоднородности относительно 
феномена профессиональной готовности 
будущих педагогов, в исследовании были 
определены уровни проявлений профессио-
нальных барьеров в готовности будущих пе-
дагогов к инклюзии в процессе подготовки в 
вузе: дефицитный, средний, низкий. Харак-
теристика уровневых групп представлена в 
таблице 2.

Результаты исследования
Экспериментальная работа со студента-

ми – будущими педагогами была спроекти-
рована на основе анализа профессиональ-
ных барьеров практикующих педагогов в 
инклюзивной среде современной школы, из-
учения отечественных и зарубежных иссле-
дований в области выявления и поиска ме-
тодов преодоления данных барьеров. В ходе 
экспериментальной работы со студентами – 
будущими педагогами была апробирована 
педагогическая технология преодоления 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии у будущих педагогов. Работа 
строилась на основе основных положений 
системно-деятельностного, личностно-ори-
ентированного, компетентностного, культу-
рологического подходов [9]. 

Респонденты проходили опрос в начале 
и по завершении формирующего экспери-
мента, основным содержанием которого 
выступало освоение образовательного (ин-
клюзивного) модуля, включавшего учебную 
дисциплину «Обучение лиц с ОВЗ» и про-
грамму производственной (технологической 
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в системе инклюзивного образования) прак-
тики. Обобщённые данные приведены в та-
блицах 3 и 4.

Статистическая квалификация представ-
ленных в таблицах 3 и 4 результатов выпол-
нена с помощью критерия согласия Пир- 
сона χ2. Условия применимости его с точки 
зрения ожидаемых частот в таблицах сопря-
жённости, очевидно, выполнены.

В первую очередь была проверена ги-
потеза об отсутствии статистически зна-

чимых различий между контрольной и 
экспериментальной группами в рамках 
контрольного эксперимента. Эта гипотеза 
проверена в отношении каждого из 4 ба-
рьеров, и полученные p-value в диапазоне 
от 0.9097–0.9561 свидетельствуют о том, 
что нет никаких статистических оснований 
отклонить эту гипотезу. Таким образом, 
можно заключить, что экспериментальная 
и контрольная группы извлечены из одной 
генеральной совокупности.

Таблица 1 
Барьеры формирования профессиональной готовности педагогов к инклюзии

Table 1
Barriers to the formation of teachers' professional readiness for inclusion

Барьер Характеристика

Академический
Недостаток либо полное отсутствие специальных знаний о системе инклюзивного об-
разования; его маркерах, ценностях, принципах организации инклюзивного образова-
ния и воспитания.

Деятельностный

Профессиональные затруднения в применении имеющихся специальных знаний об 
инклюзивном формате.
Профессиональные затруднения в отборе и применении инклюзивных и ассистивных 
технологий; трудности выявления и учёта особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья; несформированная готовность к 
профессиональной деятельности в инклюзивном формате.
Профессиональные затруднения в выстраивании коммуникации и взаимодействии со 
специалистами службы сопровождения.

Социально-личностный

Низкий уровень мотивации профессиональной деятельности в условиях инклюзии 
или её отсутствие. Формирующаяся или несформированная инклюзивная культура 
педагога.
Недостаточный или низкий уровень потребности в профессиональной реализации и 
профессиональном развитии.
Отсутствие или недостаточный уровень сформированности эмпатии, принятия, толе-
рантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья.

Ресурсный
Отсутствие или недостаток ресурсов: административной поддержки; материально-тех-
нического обеспечение; неэффективность действующей нормативно-правовой базы.

Таблица 2
Характеристика уровней проявления профессиональных барьеров

Table 2
Characteristics of the levels of manifestation of professional barriers

Уровни Характеристика

Дефицитный (III)
Профессиональные барьеры не позволяют выполнять профессионально-педагогическую 
деятельность на приемлемом уровне качества.

Средний (II)
Профессиональные барьеры представляются значительными, для выполнения профес-
сионально-педагогической деятельности на хорошем уровне качества требуется сопро-
вождение и наставничество.

Низкий (I)
Профессиональные барьеры носят единичный, эпизодический характер, не влияют на 
высокое качество профессионально-педагогической деятельности.
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Затем необходимо было проверить дей-
ственность системы авторских педагогиче-
ских средств для участников эксперимен-
тальной группы. Критерий согласия Пир-
сона χ2, применённый к соответствующим 
распределениям по каждому из 4 барьеров 
до и после формирующего эксперимента, 
даёт ничтожно малое p-value (2.2e-16). Это 
означает, что все распределения неслучай-
но изменились между измерениями, то есть 
на преодоление всех исследуемых барьеров 
оказано воздействие.

В заключение проверена гипотеза об от-
сутствии статистически значимых различий 
между контрольной и экспериментальной 
группами после формирующего экспери-
мента. Эта гипотеза проверена в отношении 
каждого из 4 барьеров. Полученные p-value 
в диапазоне от 9.07e-5 до 0.013 означают, 
что можно отклонить эту гипотезу для ака-
демического, деятельностного и социально-
личностного барьеров, рискуя ошибиться с 
ничтожно малой, до 1%, вероятностью. То 
есть экспериментальная группа имеет значи-

Таблица 3
Распределение студентов по уровневым группам сформированности профессиональных  

барьеров (до формирующего эксперимента)
Table 3

Distribution of students by level groups of formation of professional barriers  
(before the formative experiment)

Барьеры

Экспериментальная группа, 326 студентов (%) Контрольная группа, 67 студентов (%)

Дефицитный  
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Академический
132

40,5%
90

27,6%
104

31,9%
28

41,8%
19

28,3%
20

29,9%

Деятельностный
131

40,2%
112

34,3%
83

25,5%
27

40,9%
24

35,8%
16

23,9%

Социально-личностный
136

41,7%
119

36,5%
71

21,8%
29

43,3%
25

37,3%
13

19,4%

Ресурсный
118

36,2%
106

32,5%
102

31,3%
25

37,3%
20

29,9%
22

32,8%

Таблица 4
Распределение студентов по уровневым группам сформированности профессиональных барьеров 

(после формирующего эксперимента)
Table 4

Distribution of students by level groups of formation of professional barriers  
(after the formative experiment)

Барьеры

Экспериментальная группа, 326 студентов (%) Контрольная группа, 67 студентов (%)

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Дефицитный 
уровень

Средний  
уровень

Низкий  
уровень

Академический
13

4,0%
35

10,7%
278

85,3%
7

10,4%
14

20,9%
46

68,7

Деятельностный
6

1,8%
107

32,8 %
213

65,4%
5

7,5%
27

40,3%
35

52,2%

Социально-личностный
16

4,9%
99

30,4%
211

64,7%
12

17,9%
26

38,8%
29

43,3%

Ресурсный
15

4,6%
101

31,0%
210

64,4%
7

10,4%
15

22,4%
45

67,2
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мо отличные от контрольной распределения 
частот по этим барьерам, а система автор-
ских педагогических средств действенна. 
P-value = 0.09 в тесте по ресурсному барьеру 
означает, что нет оснований утверждать, что 
проводимые мероприятия в рамках форми-
рующего эксперимента повлияли на распре-
деление этого барьера. 

Анализ эмпирических данных констати-
рующего эксперимента позволил отобрать 
необходимые и достаточные педагогические 
средства преодоления профессиональных 
барьеров в готовности к инклюзии у буду-
щих педагогов. Преодоление академического 
барьера осуществлялось нами путём созда-
ния условий для формирования у студентов 
системных научно-педагогических знаний 
в области теории и практики инклюзивного 
образования, возрастных и типологических 
особенностей обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, традиционных 
и инновационных педагогических техноло-
гий. Для решения данной задачи мы обога-
щали содержание образовательного модуля 
«Обучение лиц с ОВЗ» за счёт применения 
авторских учебных пособий, раскрывающих 
сущность феномена инклюзии как социаль-
ного кода, теории и практики инклюзивного 
образования. Ключевыми педагогическими 
средствами выступали проблемные лекции, 
тематические семинары педагогов эксперт-
ной квалификации, обсуждение и решение 
профессиональных задач.

Преодоление деятельностного барьера 
было связано с организацией профессио-
нальных проб студентов, осуществляемых 
как в рамках производственной (техноло-
гической в системе инклюзивного образова-
ния) практики, так и в системе волонтёрской 
работы студентов – будущих педагогов. 
Важное значение, как мы считаем, приоб-
ретает деятельность института кураторов 
по психолого-педагогическому сопрово-
ждению профессионально-личностного ста- 
новления будущих педагогов в процессе 
подготовки в вузе. Специально разработан-
ная программа психолого-педагогического 

сопровождения будущих педагогов позво-
ляла разрабатывать и реализовывать обра-
зовательные маршруты будущих педагогов, 
значимость которых велика ввиду того, что 
процесс формирования готовности к инклю-
зии индивидуален. Ключевые педагогиче-
ские средства – профессиональные пробы, 
психолого-педагогическое сопровождение 
становления личности будущего педагога.

Преодоление социально-личностного ба-
рьера предполагало создание условий для 
личностно-профессионального становления 
будущего педагога в целостном учебно-вос-
питательном процессе вуза, нацеленном на 
формирование профессионально-значимых 
качеств студентов. К таким качествам мы от-
носим эмпатию, безусловное принятие, так-
тичность, внимательность, ответственность, 
нравственность и др. Ключевыми педагоги-
ческими средствами формирования лично-
сти инклюзивного педагога выступали во-
лонтёрские практики студентов, включение 
в которые становится значимым ресурсом 
эффективной профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзии, развития опыта 
принятия детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Преодоление ресурсного барьера для 
формирования готовности будущих педаго-
гов к инклюзии было сопряжено с работой 
по созданию инклюзивной образовательной 
среды вуза совместно со специалистами уни-
верситетского Центра обеспечения условий 
для обучения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. Ключевыми 
педагогическими средствами являлись орга-
низация освоения студентами ассистивных 
технологий, технических средств и обору-
дования в условиях университетского тех-
нопарка и педагогического «Кванториума», 
методическая поддержка вузовских препо-
давателей в реализации инклюзивно ориен-
тированного образования в вузе.

Проведённая после формирующего экс-
перимента диагностика показала позитив-
ную динамику в проявлении академических 
барьеров к инклюзии у студентов – будущих 



146 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11.

профессиональные барьеры в готовности буДущих пеДагогов к инклюзии 

педагогов. Дефицитный уровень академиче-
ских барьеров наблюдался у 13 респондентов 
(4,0% против 40,5% в начале эксперимента). 
Эти студенты показывали пороговый уро-
вень знаний об инклюзии как социальном 
коде общества, минимально допустимый 
уровень представлений о системе инклюзив-
ного образования. К среднему уровню нами 
были отнесены 35 студентов (10,7%), кото-
рые могли применять специальные дефекто-
логические знания ситуативно, по образцу. 
Самостоятельно использовали знания об 
особенностях инклюзивного образования 
и воспитания школьников 278 опрошенных, 
что соответствует 85,3%. 

К дефицитному уровню проявлений де-
ятельностных барьеров мы отнесли 6 сту-
дентов, что соответствует 1,8% опрошенных 
(против 40,2% в начале эксперимента). Они 
способны разрабатывать и осуществлять 
отдельные элементы инклюзивного учебно-
воспитательного процесса со школьниками, 
разрабатывать фрагменты инклюзивного 
урока. Средний уровень проявлений дея-
тельностных барьеров диагностировался 
у 107 человек, что соответствует 32,8% ре-
спондентов. Эта группа студентов показыва-
ла способность проектировать содержание и 
формы инклюзивного урока, инклюзивного 
внеурочного мероприятия при поддержке и 
консультациях преподавателя-наставника. 
Творческий, самостоятельный подход к про-
ектированию и реализации инклюзивного 
образования школьников обнаруживался у 
213 студентов (65,4% респондентов). 

Дефицитный уровень проявления соци-
ально-личностных барьеров был обнаружен 
у 16 студентов (4,9% против 41,7% в начале 
эксперимента). Эта группа студентов ха-
рактеризовалась отсутствием стремления 
к организации инклюзивного образования 
школьников, они избегали участия в инклю-
зивных волонтёрских проектах. К среднему 
уровню были отнесены 30,4% респондентов 
(99 студентов), которые демонстрировали 
значительное принятие и заинтересован-
ность в работе со школьниками с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалид-
ностью, но при этом нуждались в поддержке 
их мотивации. Низкий уровень проявления 
социально-личностных барьеров диагности-
ровался у 64,7% студентов (211 студентов), 
проявивших готовность к активному, моти-
вированному включению в профессиональ-
но-педагогическую деятельность в инклю-
зивной образовательной среде, к инициации 
авторских инклюзивных волонтёрских про-
ектов. 

Анализ эмпирических данных по четвёр-
тому блоку вопросов опросника позволил 
определить в качестве самоанализа перечень 
ресурсов, которые будущие педагоги выде-
ляли как недостаточные для успешного фор-
мирования их готовности к инклюзии в вузе. 
К их числу студенты отнесли:

• недостаточное количество занятий по 
дисциплине «Образование лиц с ОВЗ», в том 
числе производственной практики;

• несовершенство организации произ-
водственной практики, в период которой 
студенты не могли взаимодействовать с об-
учающимися, имеющими особые образова-
тельные потребности всех нозологических 
групп;

• недостаточность материально-техни-
ческой базы как стремление посещать заня-
тия исключительно в условиях университет-
ского технопарка и педагогического «Кван-
ториума»;

• несовершенство психолого-педагоги-
ческого сопровождения преподавателей-на-
ставников в части недостаточного вовлече-
ния студентов в волонтёрские инклюзивные 
практики.

Типичные ответы студентов о недоста-
точных ресурсах коррелируют с проявлени-
ями академических, деятельностных и соци-
ально-личностных барьеров в их готовности 
к инклюзии школьников. Так, пороговый 
уровень знаний студентов из области специ-
альной педагогики и психологии, способно-
сти к проектированию и реализации инклю-
зивного урока и инклюзивного внеурочного 
мероприятия отразился в минимальных по-
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ложительных оценках по дисциплине «Об-
разование лиц с ОВЗ» и производственной 
практике. Низкий уровень потребности в 
профессиональной реализации и професси-
ональном развитии, отсутствие мотивации 
профессионально-педагогической деятель-

ности в условиях инклюзии стали препят-
ствием для участия студентов в инклюзив-
ных волонтёрских проектах.

Позитивная динамика количественных 
характеристик уровневых групп респон-
дентов, сопряжённость объективной оцен-

Таблица 5
Педагогическая технология преодоления профессиональных барьеров в готовности  

к инклюзии у будущих педагогов
Table 5

Pedagogical technology of overcoming of teachers&apos; professional readiness for inclusion

Методологический  
блок

Методологические основания технологии:
системно-деятельностный, личностно-ориентированный, компетентностный, 
культурологический подходы.

Принципы: целостности, деятельностной активности, самостоятельности, продуктивности, 
культуросообразности.

Диагностический  
блок

Авторская диагностическая методика «Профессиональные барьеры в готовности 
будущего педагога к инклюзии», позволяющая выявить профессиональные барьеры 
(констатирующий эксперимент).

Уровни проявлений профессиональных барьеров:
дефицитный, средний, низкий.

Целевой блок
Цель: преодоление профессиональных барьеров в готовности к инклюзии у будущих 
педагогов в процессе подготовки вузе (академический, деятельностный, социально-
личностный, ресурсный барьеры).

Технологический  
блок

Организационно-педагогические условия:
- инклюзивная образовательная среда вуза, в т. ч. образовательное пространство 
университетского технопарка, техническое, методическое, психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательного процесса;
- образовательный (инклюзивный) модуль «Обучение лиц с ОВЗ»;
- производственная (технологическая в системе инклюзивного образования) практика;
- волонтёрские инклюзивные практики студентов.

Педагогические средства 
преодоления академического 
барьера: проблемные лекции 
педагогов-дефектологов, 
тематические семинары 
практикующих педагогов, 
решение профессиональных 
задач в области 
инклюзивного обучения 
и воспитания в условиях 
массовой школы.

Педагогические 
средства преодоления 
деятельностного барьера: 
профессиональные 
пробы студентов в рамках 
производственной 
(технологической в системе 
инклюзивного образования) 
практики и в системе 
волонтёрской работы.

Педагогические средства 
преодоления социально-
личностного барьера: 
инклюзивные волонтёрские 
практики студентов 
во взаимодействии с 
инклюзивными педагогами, 
с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью различных 
нозологических групп.

Результативный  
блок

Авторская диагностическая методика «Профессиональные барьеры в готовности будущего 
педагога к инклюзии», позволяющая выявить динамику в проявлении профессиональных 
барьеров; в сравнении данных контрольного и констатирующего экспериментов.

Результат преодоления 
академического барьера: 
будущий педагог готов 
применять специальные 
дефектологические знания 
в инклюзивном формате 
обучения и воспитания 
школьников.

Результат преодоления 
деятельностного барьера: 
будущий педагог готов 
использовать технологии 
инклюзивного обучения и 
воспитания школьников.

Результат преодоления 
социально-личностного 
барьера: будущий педагог 
готов к профессионально-
педагогической деятельности 
на основе принятия ценности 
инклюзии. 
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ки, основанной на анализе наблюдаемой 
учебно-профессиональной деятельности 
студентов, на оценке практикующих специ-
алистов – руководителей производственной 
практики и преподавателей-наставников, 
и субъективной оценки студентами соб-
ственной профессиональной готовности и 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии школьников показывает эф-
фективность педагогической технологии 
преодоления профессиональных барьеров в 
готовности к инклюзии у будущих педагогов 
(табл. 5).

Выводы и заключение
Проведённое исследование подтвердило, 

что профессиональные барьеры и их прояв-
ления у будущих педагогов в процессе под-
готовки в вузе оказывают непосредственное 
влияние на формирование их профессио-
нальной готовности к инклюзии. В резуль-
тате исследования нами были сделаны сле-
дующие выводы и достигнуты следующие 
результаты.

1. Профессиональные барьеры в готов-
ности к инклюзии будущих педагогов пред-
ставляют собой многокомпонентную науч-
но-педагогическую и методическую задачу, 
интерес к разработке которой подтверж-
дается актуальным социальным запросом, 
значительным количеством и серьёзным 
качеством научных исследований в России 
и за рубежом. Обращение к феномену про-
фессиональной готовности будущего педаго-
га к инклюзии с позиции профессиональных 
барьеров как дефицитов, не позволяющих 
эффективно выполнять профессиональные 
функции в области педагогической деятель-
ности, способствует эффективному решению 
педагогической задачи подготовки кадров 
для современной инклюзивной школы. Выяв-
ление, учёт и преодоление профессиональных 
барьеров – академического, деятельностно-
го, социально-личностного, ресурсного – у 
будущих педагогов в процессе подготовки в 
вузе позволят оптимизировать процесс фор-
мирования их готовности к инклюзии.

2. Данные экспериментального исследо-
вания на констатирующем этапе позволили 
зафиксировать уровневый характер прояв-
лений профессиональных барьеров у буду-
щих педагогов. Профессиональные барьеры 
в готовности к инклюзии школьников харак-
теризуют до 30% студентов – будущих педа-
гогов – 3-го курса, нуждающихся в создании 
специальных условий обучения для каче-
ственного осуществления будущей профес-
сиональной деятельности в системе инклю-
зивного обучения и воспитания школьников. 
В исследовании показано, что преодоление 
профессиональных барьеров в готовности 
к инклюзии у будущих педагогов требует 
специальной организации деятельности в 
вузе, направленной на создание условий для 
профессионально-личностного становления 
и развития студентов в ходе освоения акту-
ального ФГОС ВО 3++. 

3. Авторами разработана педагогическая 
технология преодоления профессиональных 
барьеров в готовности к инклюзии у буду-
щих педагогов. Педагогическими средства-
ми преодоления профессиональных барье-
ров выступают: проблемные лекции педаго-
гов-дефектологов, тематические семинары 
практикующих педагогов, решение профес-
сиональных задач, профессиональные про-
бы студентов в рамках производственной 
(технологической в системе инклюзивного 
образования) практики, инклюзивные во-
лонтёрские практики студентов во взаи-
модействии с инклюзивными педагогами, с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью различных 
нозологических групп. Апробация автор-
ской технологии показала её эффективность 
в преодолении профессиональных барьеров 
в готовности будущих педагогов к инклюзии. 
Вместе с тем анализ данных контрольного 
эксперимента показал, что для 3,6% испы-
туемых характерен по-прежнему дефицит-
ный уровень проявления профессиональных 
барьеров, что подчёркивает необходимость 
дальнейшего научного поиска эффективных 
технологий профессиональной подготовки 
будущих педагогов к инклюзии школьников.
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Проведённое исследование, результаты 
экспериментальной работы вносят вклад в 
развитие системы подготовки профессио-
нальных кадров для современной инклю-
зивной школы. Предложенная авторская 
педагогическая технология преодоления 
профессиональных барьеров в готовности к 
инклюзии у будущих педагогов может быть 
экстраполирована для изучения подобного 
феномена у студентов направления «Психо-
лого-педагогическое образование», «Специ-
альное (дефектологическое) образование», а 
также у молодых педагогов. Кроме того, ре-
зультаты исследования могут быть примени-
мы для разработки проблемы развития ин-
клюзивной компетентности и инклюзивной 
культуры будущих педагогов, способных к 
эффективному обучению и воспитанию об-
учающихся с особыми образовательными 
потребностями.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена противоречием между объектив-
ной необходимостью развития учебной мотивации магистрантов средствами исследова-
тельски-ориентированного обучения и недостаточной разработанностью соответству-
ющих дидактических условий. Цель исследования заключалась в выявлении потенциала 
исследовательски-ориентированного обучения в развитии учебной мотивации магистран-
тов и обосновании дидактических условий, способствующих его эффективной реализации. 
Для её достижения решались следующие задачи: раскрыть сущность учебной мотивации и 
её особенности у магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образова-
ние»; теоретически и экспериментально обосновать дидактические условия эффективной 
реализации мотивационного потенциала исследовательски-ориентированного обучения. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the contradiction between the objective need for 
developing the academic motivation of Master students by means of research-oriented education 
and the insufficient development of the corresponding didactic conditions. The purpose of this paper 
is to identify the research-based learning potential in the development of Master students academic 
motivation and reasoning the didactic conditions promoting its effective implementation. In order 
to achieve it, the following tasks were solved: to reveal the essence of academic motivation and its 
features among Master’s students studying “Pedagogical science”; to promote theoretically and ex-
perimentally the didactic conditions for the effective implementation of the motivational potential 
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“Scale of Academic Motivation” was used.
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Введение
На современном этапе общественного 

развития, отличающемся высокой скоро-
стью изменений во всех сферах жизни и 
деятельности человека, и связанной с этим 
их неопределённостью и сложностью, суще-
ственно меняются требования к подготовке 
специалистов в системе высшего образова-
ния. Основной рефрен этих требований за-
ключается в ориентации на формирование у 
выпускников вуза готовности и способности 
адаптироваться к непрерывно меняющимся и 
усложняющимся условиям профессиональ-
ной сферы и социума, что предполагает не 
только освоение фундаментальных и прак-
тико-ориентированных знаний и умений, но 
и устойчивую мотивацию к непрерывному 
обучению, развитию и саморазвитию. 

Особо важное значение приобретает во-
прос о развитии мотивации обучения для 
системы подготовки педагогических кадров, 
поскольку только мотивированный к непре-
рывному обучению и саморазвитию учитель 
и преподаватель может эффективно влиять 
на развитие соответствующей мотивации у 
своих учеников и студентов. В этой связи од-

ной из ключевых задач системы высшего пе-
дагогического образования становится раз-
витие у обучающихся устойчивой мотивации 
к обучению и саморазвитию, на что обраще-
но внимание в Концепции подготовки педа-
гогических кадров для системы образования 
на период до 2030 г. Она утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Феде-
рации от 24 июня 2022 г. № 1688-р и предус-
матривает «создание системы мониторинга 
результатов освоения студентами программ 
подготовки педагогических кадров … пер-
сонально ориентированного на мотивацию 
саморазвития студентов»1. 

В ряде отечественных [1–3 и др.] и зару-
бежных [4 и др.]. исследований показано, 
что уровень учебной мотивации студентов 
прямо влияет на их вовлечённость в учебную 
деятельность и академические достижения. 
Вклад мотивации в академические дости-
жения студентов, по данным метааналити-
ческих исследований, сопоставим с вкладом 
показателей интеллекта и иногда даже пре-
вышает его [5]. Мотивационная составля-
ющая учебно-профессиональной деятель-
ности студентов не только определяет их 
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успешность в вузе, отношение к выбранной 
специальности и направленность на изуче-
ние её содержания, но и побуждает к актуа-
лизации своего потенциала и использованию 
потенциала образовательной среды для про-
фессионального становления [6]. Отмечает-
ся, что потребность повышения мотивации 
обучения в образовании очень актуальна во 
всём мире – из национальной проблемы она 
превратилась в международную [7].

За последние годы в России получила 
определённое развитие педагогическая маги-
стратура в силу таких её характеристик, как 
востребованность и уникальность как воз-
можность развития для специалистов с опы-
том работы, адаптивность как способность 
быстро реагировать на внешние вызовы [8]. 
Выявлено, что изменяется традиционное вос-
приятие студентами обучения в магистратуре 
как ступени к началу академической или на-
учной карьеры: лишь для 8–10% нынешних 
магистрантов мотивом поступления в маги-
стратуру является желание учиться в аспи-
рантуре [9; 10]. Для современных студентов 
магистратура – это возможность продол-
жить обучение, углубить знания, получить 
ответы на актуальные вопросы, научиться пе-
дагогическому исследованию и оформлению 
продуктов профессиональной деятельности, 
пространство для развития образовательного 
опыта всех участников совместной деятель-
ности [11].

Вместе с тем анализ реального образо-
вательного процесса показывает наличие 
определённых проблем в отношении маги-
странтов к обучению. Об этом говорят ре-
зультаты, полученные авторами данной ста-
тьи в ходе многолетних (2018–2023 гг.) на-
блюдений и опросов магистрантов первого 
курса Института психологии и образования 
Казанского федерального университета (на-
правление «Педагогическое образование», 
очная форма обучения, выборка – 360 чел.). 
Целенаправленное наблюдение за учебной 
деятельностью студентов проводилось еже-
годно на семинарских занятиях в начале и 
конце изучения дисциплины «Методология 

и методы педагогического исследования». 
Фиксировались (по трёхбалльной шкале) 
признаки учебной деятельности студентов, 
позволяющие судить о состоянии учебной 
мотивации на качественном уровне: харак-
тер деятельности в процессе выполнения 
практических работ (проявление внимания, 
наличие отвлечений и т. п.); стремление к 
выполнению необязательных заданий; отно-
шение к выполнению деятельности; увлечён-
ность, эмоциональный подъём; отношение 
к окончанию работы; отношение к помощи 
преподавателя, советам товарищей, их оцен-
кам [3]. Кроме того, в конце каждого учеб-
ного занятия магистранты осуществляли 
рефлексию своей работы, отвечая на два во-
проса: что мне понравилось на занятии? что 
не понравилось? 

Исследование показало, что около 
30% магистрантов отличаются недостаточ-
ной вовлечённостью в учебный процесс, про-
являющейся в частых пропусках занятий, 
формальном выполнении заданий из само-
стоятельной работы (скачивание материала 
из Интернета и т. п.), пассивном поведении 
на лекциях и семинарских занятиях, отсут-
ствии стремления задавать вопросы препо-
давателю или сокурсникам по обсуждаемым 
на семинарах вопросам, безразличии к про-
исходящему на занятии, неучастии в дис-
куссии, ориентации на исполнительскую, 
репродуктивную деятельность, пассивной 
работе в группе или паре и т. п.

Приведённые данные коррелируют с ре-
зультатами немногочисленных отечественных 
исследований проблем учебной мотивации 
магистрантов, полученными другими авто-
рами [9–11]. Так, на примере изучения ино-
странного языка выявлено, что лишь 25% ма-
гистрантов первого курса, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», 
с хорошим настроением посещают учебные 
занятия, а интерес к изучению дисциплины 
наблюдается у 50% студентов [12]. 

В психолого-педагогической литературе 
[1–3; 13 и др.] предлагаются различные сред-
ства и подходы для развития учебной моти-
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вации обучающихся. В условиях современ-
ного сложного и быстро меняющегося мира 
исследователи обращают внимание на объ-
ективную необходимость использования мо-
тивационных возможностей такого средства 
повышения учебной мотивации студентов, 
как конструктивистский (деятельностный) 
подход к обучению [14], предполагающий 
вовлечение обучающихся в процесс само-
стоятельного поиска новых знаний и форми-
рования новых умений и навыков. Одной из 
форм реализации такого подхода является 
исследовательски-ориентированное обуче-
ние, особенность которого состоит в том, 
что оно строится на основе естественного 
стремления человека к самостоятельному 
изучению окружающего мира, предполагает 
интеграцию методов научного исследования 
в процесс учебного познания, конвергенцию 
аудиторной и внеаудиторной исследова-
тельской деятельности, реализацию прин-
ципов сотрудничества во взаимоотношениях 
преподавателя со студентами и студентов 
между собой [15; 16 и др.]. Отмеченные ха-
рактеристики говорят о том, что исследова-
тельски-ориентированное обучение может 
выступать как эффективное средство разви-
тия учебной мотивации магистрантов. 

Цель исследования: выявить дидакти-
ческие условия эффективной реализации 
исследовательски-ориентированного обу-
чения как средства развития учебной моти-
вации магистрантов педагогических направ-
лений. Для её достижения решались следу-
ющие задачи: раскрыть сущность понятия 
«учебная мотивация»; на основе эмпири-
ческого исследования дать характеристику 
учебной мотивации магистрантов, обуча-
ющихся по направлению «Педагогическое 
образование»; обосновать дидактические 
условия усиления возможностей исследо-
вательски-ориентированного обучения как 
средства развития учебной мотивации маги-
странтов.

Методы исследования. Эмпирическое 
изучение учебной мотивации осуществля-
лось с применением методики «Шкала ака-

демической мотивации» [17], направленной 
на выявление доминирующего вида мотива-
ции, побуждающего обучающегося к учёбе. 
Выбор этой методики обусловлен тем, что, 
во-первых, она охватывает широкий спектр 
видов мотивации, влияющих на учебную 
мотивацию, которая в нашем понимании 
является синонимом понятия «академиче-
ская мотивация»; во-вторых, убедительной 
обоснованностью и валидностью методики; 
в-третьих, достаточной простотой в приме-
нении, обработке и интерпретации. 

Методика предполагает выполнение обу-
чающимися теста, направленного на выявле-
ние семи видов мотивации: познавательной, 
достижения, саморазвития, самоуважения, 
интроецированной, экстернальной мотива-
ции и амотивации. Познавательная моти-
вация (ПМ) связана со стремлением узнать 
новое и понять изучаемый предмет, с пере-
живанием интереса и удовольствия в про-
цессе познания. Мотивация достижения 
(МД) – одна из разновидностей потребно-
сти индивида добиваться успеха и избегать 
неудач. Она проявляется в стремлении до-
стичь поставленных целей и в самовыраже-
нии. Мотивация саморазвития (МС) сви-
детельствует о выраженности стремления к 
развитию своих способностей и потенциала 
в рамках учебной деятельности, к дости-
жению ощущения мастерства и компетент-
ности. Мотивация самоуважения (МСу) 
включает желание учиться ради ощущения 
собственной значимости и повышения са-
мооценки за счёт достижений в учёбе, она 
соответствует потребности в уважении и са-
моуважении. Итроецированная мотивация 
(ИМ) означает, что побуждение к учёбе об-
условлено ощущением стыда и чувства долга 
перед собой и другими значимыми людьми. 
Экстернальная мотивация (ЭМ) – вид 
мотивации, характеризующей ситуацию вы-
нужденности учебной деятельности, обу-
словленную необходимостью для учащегося 
следовать требованиям, диктуемым социу-
мом: он учится, чтобы избежать возможных 
проблем, при этом потребность в автономии 
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максимально фрустрируется. Амотивация 
(АМ) говорит об отсутствии интереса и 
ощущения осмысленности учебной деятель-
ности.

Исследование проводилось на базе Ин-
ститута психологии и образования Казан-
ского федерального университета. Выбор-
ка включала магистрантов первого курса 
(94 чел.), обучавшихся по разным профилям 
направления «Педагогическое образование» 
(дошкольное образование, начальное обра-
зование, психология и педагогика высшего 
образования, управление воспитательными 
системами, превентология, физическое об-
разование, математическое образование). 

Следует обратить внимание на некото-
рые дискуссионные вопросы методологии 
исследования. Во-первых, понимаем, что в 
силу относительно небольшой выборки ис-
следования, полученные результаты и сде-
ланные выводы носят в определённой мере 
ограниченный характер. Вместе с тем, за-
метим, что в дидактических исследованиях, 
подобных данному, в силу их специфики 
важен не столько большой объём выборки, 
сколько «чистота» и корректность опытно-
экспериментальной работы, что практиче-
ски невозможно обеспечить при больших 
выборках эксперимента. Во-вторых, вопрос 
о взаимосвязи видов учебной мотивации и 
профиля подготовки магистрантов, который 
частично затронут в данной работе, безус-
ловно может быть предметом отдельного 
исследования на большой выборке. 

Результаты исследования
Они представлены в логике, отражающей 

решение поставленных выше задач.
О содержании и сущности понятия 

«учебная мотивация». В отечественной 
[13; 18–22 и др.] и зарубежной [23–27 и др.] 
психологии накоплен достаточно большой 
багаж научных знаний о мотивации и учеб-
ной мотивации. Установлено, что учебная 
мотивация является сложной, многомерной 
структурой, включающей не только мотивы, 
но и цели, стратегии реагирования на неуда-

чи, настойчивость, когнитивные составляю-
щие и механизмы [13]. 

Ключевое значение имеет вопрос о трак-
товке базового понятия «мотив», определе-
ние которого ёмко, доступно и убедительно 
дано Р.Х. Шакуровым, как «устремление че-
ловека к привлекательной ценности, ставшее 
внутренней побудительной причиной его 
действий (поступков) или деятельности» [22, 
с. 10]. В свою очередь устремления – суть 
различные формы направленности челове-
ческих потребностей на привлекательные 
ценности (влечения, склонности, желания, 
стремления, вожделения, мечты, идеалы и 
др.), ядром которых выступает ценность как 
предмет, удовлетворяющий потребности. 
Мотив выступает функциональной характе-
ристикой потребностей: если потребности 
выполняют функцию побуждения к дей-
ствию, то получают новое название – мотив. 
Отсюда следует, что, когда говорят об учеб-
ных мотивах, имеют в виду совокупность по-
требностей человека (студента, магистран-
та), выполняющих функцию побуждения 
к учению. Например, у обучающегося есть 
потребность получить диплом о высшем об-
разовании. Если она побуждает студента 
активно учиться, то можно сказать, что эта 
потребность является для обучающегося мо-
тивом. В противном случае она остаётся по-
требностью, не нашедшей своего предмета 
(неопредмеченная потребность). 

С учётом отмеченного, под учебной мо-
тивацией (синонимы – академическая мо-
тивация, мотивация учебной деятельности) 
будем понимать различные побуждения, 
являющиеся причиной осознанного включе-
ния обучающегося в учебную деятельность. 
Учебная деятельность полимотивирована, 
поскольку она может побуждаться пали-
трой мотивов (желание расширить свои зна-
ния в соответствующей области, интерес к 
этой сфере деятельности, избежать призыва 
в армию, по настоянию родителей, по совету 
друга или подруги, из-за престижности вы-
бранного направления подготовки или спе-
циальности, получить диплом и т. д.). 
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Мотивы отличаются друг от друга по 
силе, содержанию и устойчивости. В первом 
случае говорят о сильных или слабых по-
буждениях. Содержание мотивов зависит от 
содержания тех ценностей, которые побуж-
дают к действию. Применительно к управ-
лению деятельностью студентов ценности 
группируют в зависимости от того, где они 
находятся: во внешнем окружении или же  
в самой личности. Ценности первой группы 
образуют внешнюю мотивацию, второй – 
внутреннюю мотивацию. 

Внутренняя учебная мотивация включа-
ет мотивы, в основе которых лежит стрем-
ление к удовлетворению потребностей че-
ловека в познании, достижении и самораз-
витии [3]. При этом типе мотивации учебная 
деятельность сама по себе представляет для 
индивида интерес и ценность, доставляет 
удовольствие. 

Внешняя учебная мотивация характери-
зуется мотивами, в основе которых лежит 
стремление к удовлетворению потребно-
стей, внешних по отношению к учебной де-
ятельности. Это могут быть потребности в 
признании, повышении самооценки, соци-
ального статуса и т. п. Учебная деятельность 
в этом случае выступает как средство дости-
жения других, внешних по отношению к её 
содержанию результатов, к которым стре-
мится индивид. 

Мотивы могут быть устойчивыми и не-
устойчивыми. Первые действуют длительное 
время и мало зависят от тех или иных воз-
действий. Вторые носят кратковременный 
характер, поскольку оказываются подвер-
женными влиянию посторонних факторов.

Традиционно внешнюю и внутреннюю 
мотивации рассматривают как автономные, 
а иногда и противопоставляют их. Чаще 
всего исследователи и практики ориенти-
руются на развитие внутренней мотивации, 
отсюда и доминирование в образователь-
ной практике средств и приёмов обучения, 
направленных на повышение познаватель-
ного интереса и познавательных потребно-
стей обучающихся. 

Между тем в современной психологии 
внешняя и внутренняя мотивации рассма-
триваются не изолированно друг от дру-
га, а в едином континууме, где на одном 
краю – высокоразвитая внутренняя моти-
вация (познавательная), на противополож-
ном – соответствующая внешняя мотива-
ция [2]. Поскольку устойчивые внутренние 
мотивы мало зависят или совсем не зависят 
от внешних стимулов, то чем более разви-
ты внутренние мотивы у студентов, тем 
выше степень их познавательной самосто-
ятельности [3]. 

В то же время следует подчеркнуть, что 
внешняя мотивация порой играет не мень-
шую роль в вовлечённости студентов в учеб-
но-профессиональную деятельность, чем 
внутренняя. Например, такие внешние моти-
вы, как стремление заслужить общественное 
уважение, высокая заработная плата, долг и 
чувство ответственности перед значимыми 
людьми и обществом, побуждают студентов 
к активному включению в образовательную 
деятельность. Это объясняется тем, что 
определённые внешние мотивы опираются 
на ценностные ориентации личности, ко-
торые отличаются устойчивостью и в силу 
этого способны поддерживать учебную мо-
тивацию. 

В этой связи обратим внимание на иссле-
дование И.В. Арендачук, которая показала, 
что базисную основу учебно-профессио-
нальной мотивации студентов, независимо 
от уровня их успешности, составляют со-
циально-психологические установки лич-
ности [28]. Это важная закономерность, из 
которой следует, что для управления раз-
витием учебной мотивации студентов важ-
ны не только и не столько педагогические 
средства в виде привлекательного, профес-
сионально значимого учебного материала, 
занимательных форм и способов обучения, 
сколько социально-психологические уста-
новки личности. 

Характеристика учебной мотивации 
магистрантов. Для получения информации 
о состоянии различных видов учебной моти-
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вации магистрантов в начале 2022/2023 учеб-
ного года авторы данной работы провели 
её диагностику у студентов первого курса с 
применением методики «Шкала академиче-
ской мотивации». Изучение было сплошное 
и охватывало 94 магистранта, обучавшихся 
по разным профилям направления «Педаго-
гическое образование» (дошкольное обра-
зование (ДО), начальное образование (НО), 
психология и педагогика высшей школы 

(ПВШ), управление воспитательными си-
стемами (УВС), превентология, физическое 
образование, математическое образование) 
(табл. 1). 

Полученные результаты показывают 
(табл. 2), что наиболее высокий средний 
балл (по пятибалльной шкале) характерен 
для познавательной мотивации (4,3), далее 
идут мотивация саморазвития (4,2) и моти-
вация достижения (4,0). Остальные виды мо-

Таблица 1
Характеристика выборки исследования 

Table 1
Parameters of a research simple

№ группы Профиль
Кол-во студентов

Всего Мужчины Женщины Средний возраст 
17.1-204 Начальное образование 12 1 11 24
17.1-205 Дошкольное образование 14 0 14 26
17.1-208 Управление воспитательными системами 15 4 11 23
17.1-250 Превентология 12 4 8 22
17.1-212 Педагогика ВШ 14 4 10 22
1.05-215 Математическое образование 16 2 14 22
1.06-299 Физическое образование 11 2 9 23

Итого 94 17 77 23

Примечание: исследовалась учебная мотивация магистрантов КФУ первого курса, обучающихся по 
направлению «Педагогическое образование», в 2022/23 учебном году.
Note: the educational motivation of Master students’ studying pedagogy in the 2022/23 academic year was studied.

Таблица 2
Результаты диагностики учебной мотивации магистрантов, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование» (сентябрь 2022 г., выборка – 94 чел.)
Table 2

Diagnosis results of Master students’ academic motivation studying pedagogy  
(September 2022, simple is 94 students)

Профиль подготовки 
Средний балл академической мотивации

ПМ МД МС МСу ИМ ЭМ АМ

ДО и НО 4,5 4,3 3,7 3,1 2,6 1,6 1,1
УВС 3,8 3,2 4,2 3,5 3,0 2,5 1,4
ПВШ 4,4 4,0 4,3 2,8 1,9 1,6 1,2
Превентология 4,4 3,8 3,9 2,3 2,4 1,9 1,8
Матем. обр. 3,9 4,2 4,2 3,5 2,9 1,9 2,1
Физич. обр. 4,8 4,6 4,8 5,0 3,7 1,8 1,1
Средний балл вида мотивации 4,3 4,0 4,2 3,4 2,8 1,9 1,4

Сокращения: ПМ – познавательная мотивация; МД – мотивация достижения; МС – мотивация само-
развития; МСу – мотивация самоуважения; ИМ – интроецированная мотивация; ЭМ – экстернальная 
мотивация; АМ – амотивация.
Abbreviations: PM – cognitive motivation; MD – achievement motivation; MS – self-motivation development; 
MSU – motivation of self-esteem; IM – introjected motivation; EM – external motivation; AM – amotivation.
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тивации (самоуважения, интроецированная, 
экстернальная и амотивация) имеют мень-
шие баллы (от 3,4 – мотивация самоуваже-
ния до 1,4 – амотивация). 

Представляет интерес анализ развития 
видов учебной мотивации в разрезе про-
филей подготовки магистрантов. Так, по-
знавательная мотивация в общей структуре 
учебной мотивации наиболее развита у ма-
гистрантов по профилю «Физическое обра-
зование» (4,8), а наименьшее значение имеет 
у магистрантов, обучающихся по профилю 
«Управление воспитательными системами» 
(УВС) (3,8). Мотивации саморазвития также 
наиболее развита у магистрантов, обучаю-
щихся по профилю «Физическое образова-
ние» (4,8), а наименее – у магистрантов, про-
ходящих обучение по профилям «Начальное 
образование» и «Дошкольное образование» 
(3,7). Мотивация достижения наиболее раз-
вита также у магистрантов, получающих об-
разование по профилю «Физическое обра-
зование» (4,6), а наименее – у магистрантов 
профиля подготовки «Управление воспита-
тельными системами» (3,2). Примечательно 
также, что такие виды внешней мотивации, 
как мотивация самоуважения и интроециро-
ванная мотивация, достаточно высоко раз-
виты у магистрантов профилей «Физическое 
образование» (5,0 и 3,7 соответственно), 
«Математическое образование» (3,5 и 2,9), 
«Управление воспитательными системами» 
(3,5 и 3,0). 

Поскольку первые три вида мотива-
ции – это побуждения, характеризующие 
внутреннюю мотивацию обучающихся, то 
можно констатировать доминирование в 
мотивационной сфере магистрантов, обу-
чающихся по педагогическому направлению, 
внутренней мотивации. Их привлекает 
учебная деятельность, стремление к позна-
нию, обогащению своего опыта в сфере пе-
дагогического образования. Они понимают, 
что чем глубже и шире будут их познания в 
области педагогического образования, тем 
выше будет их востребованность как педаго-
гов. Магистранты первого курса отличаются 

выраженным стремлением к развитию своих 
способностей и личностного потенциала в 
рамках учебной деятельности, достижению 
максимально высоких результатов в учёбе, 
мастерства и компетентности. Они испыты-
вают удовольствие в процессе решения труд-
ных задач.

Отсюда следует, что мотивирующим фак-
тором для магистрантов может выступать 
такая организация их учебной деятельности, 
которая бы способствовала дальнейшему 
развитию их стремления к познанию, до-
стижению желанных целей и личностному 
саморазвитию. Одним из таких педагогиче-
ских средств и является исследовательски-
ориентированное обучение. 

Дидактические условия эффективной 
реализации мотивационного потенциала 
исследовательского обучения. Будем ис-
ходить из того, что исследовательски-ори-
ентированное обучение в системе педагоги-
ческого образования – это самостоятельная 
аудиторная и внеаудиторная учебно-позна-
вательная деятельность обучающихся под 
руководством преподавателя, направленная 
на выполнение творческого исследователь-
ского (или практического) проекта, предпо-
лагающего проектирование и реализацию 
исследовательских процедур (обоснование 
актуальности и формулирование пробле-
мы, гипотезы и задач, изучение теории, по-
свящённой данной проблематике, подбор 
методов и методик исследования, сбор эм-
пирического материала, его анализ, обоб-
щение и интерпретация, формулирование 
выводов). Основная цель исследовательски-
ориентированного обучения – развитие у 
обучающихся опыта исследовательской де-
ятельности как взаимосвязанной совокуп-
ности знаний, навыков, умений и привычки 
действовать в учебных, профессиональных 
и жизненных ситуациях, отличающихся нео-
пределённостью, требующих нестандартных 
решений [15]. 

Мотивационный потенциал исследова-
тельски-ориентированного обучения сту-
дентов связан с его основными характери-
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стиками: целью, содержанием, характером 
учебно-исследовательской деятельности, 
особенностями оценки результатов. Од-
нако эти факторы не действуют автома-
тически, а требуют создания специальных 
дидактических условий, способствующих 
актуализации и усилению мотивационного 
потенциала исследовательски-ориентиро-
ванного обучения. В данном исследовании 
выявлены и обоснованы четыре дидактиче-
ских условия.

Первое дидактическое условие вытекает 
из необходимости соблюдения известной в 
психологии закономерности: «грамотным 
мотивированием является то, что соот-
ветствует внутренним запросам учеников» 
[23, с. 213.]. Побуждающее воздействие 
педагогического средства на обучающего-
ся можно усилить при соблюдении дидак-
тического условия – учёт запросов и осо-
бенностей развития учебной мотивации у 
магистрантов.

Второе дидактическое условие опирает-
ся на сущностную характеристику мотива 
как устремления личности к определённым 
ценностям, ставшего причиной её действий 
или деятельности [22]. Поскольку предме-
том деятельности магистранта в исследо-
вательском обучении является исследова-
тельское задание (проект), то необходимо 
стремиться к тому, чтобы тема исследова-
тельского проекта представляла для студен-
та вполне определённую ценность, была зна-
чима для удовлетворения его потребности. 
Итак, второе дидактическое условие: для 
мотивированного вовлечения магистран-
тов в исследовательскую деятельность не-
обходимо создавать реальную возможность 
для самостоятельного выбора (или форму-
лирования) ими темы исследовательского 
проекта. 

Третье дидактическое условие имеет 
своим основанием известную закономер-
ность, согласно которой кооперативные 
формы работы весьма важны для развития 
учебной деятельности [29]. Групповая ра-
бота, работа в малых группах или в парах 

усиливает побуждающую функцию обуче-
ния в силу того, что актуализируются меха-
низмы соревновательности, «заражения», 
эмоционального контакта. Кроме того, ко-
оперативные формы позволяют учитывать 
фактор наличия в одной учебной группе 
магистрантов, не имеющих базового (бака-
лаврского) профильного педагогического 
образования, которые могут испытывать 
определённые трудности при выполнении 
исследовательского проекта на всех его 
этапах: от формулирования темы, проек-
тирования процесса исследования до кон-
троля и оформления результатов в виде на-
учного продукта (статья, тезисы доклада и 
др.). Организация для таких магистрантов 
работы в паре, где напарник имеет базо-
вое педагогическое образование, позволя-
ет им приобрести уверенность, поскольку 
коллега всегда может помочь, подсказать, 
ответить на вопрос и т. п. Отсюда третье 
дидактическое условие – организация учеб-
но-исследовательской деятельности сту-
дентов в малых группах или парах. 

Четвёртое дидактическое условие выте-
кает из закономерности о том, что для того 
чтобы оценивание успешно выполняло моти-
вационную функцию, оно должно проводит-
ся в интересах самих обучающихся [3]. Для 
этого в самом начале изучения учебной дис-
циплины задаются чёткие критерии оценки 
исследовательского проекта (актуальность, 
взаимосвязь элементов научного аппарата, 
обоснованность и достоверность, логич-
ность, научная и практическая значимость, 
язык изложения, корректность эксперимен-
та) и используются стимулирующие приёмы. 
Отличительным является такой критерий 
как оформление результатов исследования в 
виде небольшой научной статьи, основанной 
на описании и обобщении результатов эм-
пирического педагогического исследования. 
В целях стимулирования магистрантов к под-
готовке и публикации статьи им сообщается, 
что в случае выполнения данного условия 
(статья подготовлена и опубликована или 
представлена справка о принятии к публи-
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кации в издании, регистрирующемся в базе 
данных РИНЦ) магистрант получает за свою 
работу оценку «отлично» без сдачи экзамена.

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась в первом семестре 2022/23 учебно-
го года на базе кафедры педагогики высшей 
школы Казанского федерального универ-
ситета (дисциплина «Методология и мето-
ды педагогических исследований», первый 
курс, направление «Педагогическое обра-
зование»). В экспериментальных группах 
(44 чел.), в отличие от контрольных (50 чел.), 
исследовательски-ориентированное обуче- 
ние проводилось при целенаправленном 
включении выделенных дидактических усло-
вий. Зависимой переменной выступал сред-
ний балл учебной мотивации. Для сравнения 
и оценки достоверности результатов иссле-
дования использовался знаковый тест (кри-
терий знаков), позволявший обосновать до-
стоверность различий в экспериментальной 
и контрольной группах [30; 31]. 

Результаты диагностики академической 
мотивации в начале и конце эксперимента 
показали, что в обеих группах наблюдает-
ся положительная динамика в таких видах 
мотивации, как познавательная, мотивация 
достижения, мотивация саморазвития, мо-
тивация самоуважения, интроецированная 
мотивация. Практически без изменения 
остались два вида мотивации – экстерналь-
ная и амотивация. Однако педагогический 
эффект как разность между конечным и на-
чальным результатами диагностики по каж-

дому виду мотивации имеет заметные раз-
личия в экспериментальных и контрольных 
группах (Табл. 3). 

Наибольший педагогический эффект на-
блюдается для познавательной мотивации, 
при этом в экспериментальной группе (ЭГ) 
он составил 22%, а в контрольной (КГ) – 
10%. Для мотивации саморазвития эффект 
составил соответственно 14 (ЭГ) и 10% (КГ), 
а для мотивации достижения 12 (ЭГ) и 4% 
(КГ). Несколько меньший прирост наблю-
дался у интроецированной мотивации. От-
рицательная динамика – у амотивации. 

Накопленный в КФУ опыт организации 
исследовательски-ориентированного педа-
гогического образования показывает, что 
такой подход создаёт благоприятные воз-
можности для вовлечения студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность. Об 
этом говорит и тот факт, что около 60% ма-
гистрантов принимают активное участие в 
совместном с преподавателями проведении 
исследований и апробации их результатов в 
ходе выступлений с докладами на ежегод-
ном международном педагогическом фо-
руме (IFTE), организуемом в университете, 
а также других научно-практических меро-
приятиях [15].

Выводы 
Проведённое исследование позволяет 

сделать вывод, что развитие учебной мотива-
ции магистрантов педагогических направле-
ний в современных условиях, отличающих-

Таблица 3
Педагогический эффект развития учебной мотивации магистрантов в экспериментальной и 

контрольной группах
Table 3

Pedagogical effect of Master students’ academic motivation development in experimental and control groups

Группа  
(выборка)

Педагогический эффект – развитие учебной мотивации, абс. %

ПМ МД МС МСу ИМ ЭМ АМ

Э Г (44 чел.) 1,1 22,0 0,6 12,0 0,7 14,0 0,0 0,0 0,5 10, 0,0 0,0 –1,0 –2,0

К Г (50 чел.) 0,5 10,0 0,2 4,0 0,5 10,0 0,2 4,0 0,7 14, 0,1 2,0 0,0 0,0

Примечание: изучалась мотивация 94 магистрантов первого курса, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование».
Note: the motivation of 94 first-year Master students studying pedagogy.



164 Высшее образование в России. 2023. Т. 32. № 11.

учебная мотивация магистрантов пеДагогических направлений поДготовки: кейс кфу

ся сложностью и высокой динамичностью, 
представляется крайне актуальной задачей. 
Её успешное решение объективно требует 
перехода на организацию исследователь-
ски-ориентированного образовательного 
процесса, предполагающего органическую 
интеграцию учебного и исследовательского 
компонентов. Мотивационный потенциал 
исследовательски-ориентированного обу-
чения заметно возрастает, если оно сопро-
вождается опорой на целенаправленное 
создание системы дидактических условий, 
включающей: учёт запросов и особенностей 
различных видов внутренней и внешней 
мотивации в общей структуре учебной мо-
тивации магистрантов; обеспечение маги-
странтам реальной возможности для само-
стоятельного выбора (или формулирования) 
темы исследовательского проекта; органи-
зацию учебно-исследовательской деятель-
ности студентов в малых группах или парах; 
предварительное ознакомление с чёткими и 
диагностируемыми критериями и показате-
лями оценки хода и результатов выполнения 
исследовательского проекта, сопровожда-
емое применением комплекса актуальных 
стимулирующих приёмов. 

Результаты данного исследования под-
тверждают выводы ранее проводившихся 
работ о том, что магистратура предостав-
ляет современным студентам возможность 
углубить знания в области педагогического 
образования, овладеть навыками подготов-
ки и проведения педагогического исследо-
вания, а исследовательски-ориентированное 
обучение является эффективным средством 
развития учебной мотивации студентов, 
пространством их профессионально-лич-
ностного развития [11; 16]. 

На основании полученных результатов 
можно ожидать, что создание и реализа-
ция отмеченных выше средств и дидакти-
ческих условий в рамках не только отдель-
ных учебных дисциплин, но и целостного 
учебного процесса будет способствовать 
более эффективному развитию готовно-
сти педагогов к инновационной педагоги-

ческой деятельности, а также росту числа 
выпускников педагогической магистрату-
ры, планирующих поступление в аспиран-
туру. Однако последний вывод требует 
дополнительных исследований, поскольку 
есть факторы (прежде всего финансового 
плана – низкая стипендия аспирантов), ко-
торые в определённой мере препятствуют 
такому выбору.

Перспективы исследования проблемы 
учебной мотивации магистрантов связаны с 
решением таких актуальных задач, как осо-
бенности учебной мотивации магистрантов, 
обусловленные профилем подготовки; вли-
яние учебной мотивации на профессиональ-
ное самоопределение выпускников в научно-
исследовательской деятельности; развитие 
учебной мотивации студентов в условиях 
смешанного обучения и др.
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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). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
1919

РЕКЛАМА



«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

202311В
ы

сш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

 в
 Р

ос
си

и 
№

 1
1

2023

Р
Е

К
Л

А
М

А


