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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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1 Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад–2023 / 
Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова [и др.]; отв. ред. Т.К. Ростовская, А. А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. 
Вологда: Вологодский научный центр, 2024. 336 с. DOI: 10.19181/monogr:978-5-89697-427-7.2024

Тематический раздел данного номера 
журнала «Семья как ключевой объект демо-
графической политики и научных исследо-
ваний» посвящён вопросам развития семьи 
в контексте государственной демографиче-
ской политики и приурочен к проведению V 
Всероссийского демографического форума с 
международным участием (далее – Форум), 
который состоится 23–28 сентября 2024 года 
в Сочинском институте (филиале) Россий-
ского университета дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы. Организаторы Форума – 
Институт демографических исследований 
Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской акаде-
мии наук и Российский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы.

Юбилейный Форум проходит в год 
300-летия РАН и Год семьи в Российской 
Федерации. В этой связи актуальны темы, 
связанные с освещением демографической 
ситуации на региональном уровне; выработ-
кой новых подходов к реализации демогра-
фической политики, направленной на повы-
шение рождаемости, формирование мотива-
ции к многодетности. 

Для оперативной фиксации происходящих 
трансформаций, а также выявления реакции 
населения на меры демографической полити-
ки, их своевременной корректировки важен 
мониторинг и анализ динамики ключевых 
показателей развития демографической си-
туации в субъектах Российской Федерации. 
Данный мониторинг на региональном уровне 
с 2020 года систематически проводит Инсти-
тут демографических исследований ФНИСЦ 
РАН, Научный совет «Демографические и 
миграционные проблемы России» при ООН 
РАН. Результаты мониторинга освещены в 

ежегодно издаваемом Национальном демо-
графическом докладе «Демографическое 
самочувствие регионов России» (далее – На-
циональный демографический доклад).

В рамках Форума состоится презента-
ция «Национального демографического 
доклада–2023»1. Текст доклада, подготов-
ленный научным коллективом Института 
демографических исследований ФНИСЦ  
РАН, Вологодским научным центром РАН, 
с участием научных работников Центра се-
мьи и демографии Академии наук Респу-
блики Татарстан, а также ведущих учёных 
Республики Башкортостан, Ставрополь-
ского края, Волгоградской, Ивановской, 
Калининградской, Нижегородской, Сверд-
ловской областей и ХМАО–Югры, явля-
ется актуальным документом, в котором 
проанализированы основные тенденции 
демографического развития в 12 субъектах 
Российской Федерации. 

Первый раздел Национального демо-
графического доклада вносит вклад в ме-
тодическое сопровождение демографиче-
ской политики, представляя особенности 
регулирования брачного, репродуктивного 
и самосохранительного поведения в части 
обеспечения демографической безопас-
ности России. Актуальными являются во-
просы, связанные с развитием коренных 
малочисленных народов Севера на примере 
ХМАО–Югры в контексте национальной 
безопасности России.

Второй раздел традиционно содержит 
материал, связанный с особенностями демо-
графического развития в 2022–2023 гг. в сле-
дующих субъектах РФ: Москва и Москов-
ская область, Республика Башкортостан, Ре-
спублика Татарстан, Ставропольский край, 
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Волгоградская, Вологодская, Ивановская, 
Нижегородская и Свердловская области. 
Следует подчеркнуть, что впервые в докладе 
представлена информация о демографиче-
ской ситуации в Калининградской области и 
ХМАО–Югре. 

Национальный демографический доклад 
является важным исследованием разных 
кейсов в области демографии, способству-
ет их популяризации и повышению научной 
обоснованности принимаемых управленче-
ских решений на федеральном и региональ-
ном уровнях. 

В Год семьи в Российской Федерации на 
Форуме особое внимание будет уделено во-
просам укрепления института российской 
семьи на основе традиционных социокуль-
турных ценностей; повышения брачности и 
рождаемости в молодёжной среде усилению 
государственной поддержки семей с детьми. 
В этом ключе важнейшим представляется 
ценность института многопоколенной се-
мьи, включающего различные типы семьи. В 
контексте глобальных вызовов и внутренних 
угроз, приводящих к депопуляции россиян, 
актуальной является поддержка особого 
типа семьи – благополучной многодетной 
семьи как идеальной модели семьи. Данная 
модель соотносится с моделью «благополуч-
ная семья», разработанной под руководством 
Ростовской Т.К. в 2007 г., в рамках Концеп-
ции государственной политики в отношении 
молодой семьи2. А утверждённый статус 
многодетной семьи3, какой является семья, 
2 Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N АФ-163/06 «О Концепции государственной политики в от-

ношении молодой семьи». URL: https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=
98438&cacheid=40461B84BDF916E697B63575F9B412F5&mode=splus&rnd=ewf7JA#79lB4JUiatZiFGq31 
(дата обращения: 10.06.2024).

3 Указ Президента РФ от 23.01.2024 N 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». URL: 
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=467710&dst=1000000001&cache
id=7E0E00FA7544A81C1D98B521AC7BC902&mode=splus&rnd=ewf7JA#enOB4JUkRDCEvz651 (дата 
обращения 10.06.2024).

4 Журнал «Ректор вуза». 2024. № 6 (233). С. 4. URL: http://ivanovo.ac.ru/upload/medialibrary/5d1/5d1f
4ddfd38764603f051a74570b59f5.pdf (дата обращения: 10.06.2024).

5 Указ Президента РФ от 23.01.2024 N 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». URL: 
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=467710&dst=1000000001&cache
id=7E0E00FA7544A81C1D98B521AC7BC902&mode=splus&rnd=ewf7JA#enOB4JUkRDCEvz651 (дата 
обращения: 10.06.2024).

имеющая трёх и более детей, позволил про-
водить единую социально ориентированную 
государственную политику в сфере поддерж-
ки многодетных семей. В своём интервью 
журналу «Ректор вуза» заместитель предсе-
дателя Государственной Думы ФС РФ Анна 
Юрьевна Кузнецова отметила: «…Год семьи, 
объявленный Президентом России, придаёт 
новый импульс для развития всех векторов 
просемейной политики, включая повышение 
благополучия семей с детьми, развитие се-
мейной инфраструктуры и, конечно, сохра-
нение и укрепление в обществе нравственных 
ориентиров, отвечающих нашим традицион-
ных семейным ценностям. Одна из таких цен-
ностей, обозначенных главой государства, – 
традиции крепкой многодетной, многопоко-
ленной семьи. Важно помнить, что большая 
многодетная семья начинается именно с мо-
лодой семьи, которая ещё только принимает 
решение о рождении детей. Поэтому очень 
важно помогать и поддерживать наши моло-
дые, студенческие семьи на всех уровнях» 4.

Не случайно, тема, связанная с поддерж-
кой студенческой семьи является ключевой в 
нашем тематическом разделе журнала. Рост 
внимания к проблемам студенческой се-
мьи подтверждается в ежегодном послании 
Президента Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. В.В. Путин среди «во-
просов, решение которых считается прин-
ципиально важным для уверенного, долго-
срочного развития страны»5, определил 
значимость создания условий, позволяющих 



12 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.



студентам, аспирантам, создавшим молодые 
семьи, учиться, работать и воспитывать де-
тей. А запуск нового национального проекта 
«Семья», который анонсировал Президент, 
является необходимым стратегическим ре-
сурсом, направленным на повышение каче-
ства жизни семей с детьми, на поддержку 
рождаемости в молодых семьях.

В настоящее время Минобрнауки России 
проводит активную работу по поддержке 
студенческих семей, которых сегодня на-
считывается 17 тыс. На федеральном уровне 
создана рабочая группа по вопросам под-
держки молодых студенческих семей, кото-
рую возглавляет заместитель Министра нау-
ки и высшего образования Ольга Викторовна 
Петрова. «Разработаны методические реко-
мендации по открытию групп кратковремен-
ного пребывания детей и/или комнат матери 
и ребёнка для студенческих семей в вузах. В 
настоящее время в 36 вузах открыты группы 
кратковременного пребывания детей, в 26 
вузах – комнаты матери и ребёнка. Также 
Министерством разработаны методические 
рекомендации по организации проживания 
студентов, имеющих детей, в жилых поме-
щениях общежитий образовательных орга-
низаций высшего образования», – сообщает 
О.В.Петрова6. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в 
настоящее время на федеральном уровне не 
установлен правовой статус студенческой се-
мьи, отсутствует единая правовая база соци-
альной политики в отношении данного типа 
семьи, что приводит к разрозненным дей-
ствиям социальных служб в регионах, низкой 
эффективности работы учреждений органов 
по делам молодёжи и социальных программ 
по поддержке студенческой семьи. 

6 Журнал «Ректор вуза». 2024. № 6 (233). С. 4. URL: http://ivanovo.ac.ru/upload/medialibrary/5d1/5d1f4
ddfd38764603f051a74570b59f5.pdf (дата обращения: 10.06.2024).

7 Институциональные основы становления студенческой семьи как ресурса демографического разви-
тия России // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Се-
рия: Социально-экономические науки. 2022. Т. 15. № 1. С. 169–179. URL: https://www.isras.ru/index.
php?page_id=1198&id=10732 (дата обращения: 10.06.2024).

8 Всероссийское социологическое исследование «Студенческая семья России», проведённое в 2022 
году методом анкетного опроса в 15 высших учебных заведениях 12 регионов России, n = 1388, 

В РФ растёт актуальность исследования 
института студенческих семей. Во-первых, 
студенческая семья является объектом со-
циальной защиты, т. к. условия её функци-
онирования сопряжены с рядом проблем, 
следовательно, необходимы ресурсы для 
формирования или восстановления благо-
получия. Во-вторых, в связи со снижением 
в России общего коэффициента рождаемо-
сти и численности населения студенческие 
семьи можно рассматривать как важный ре-
сурс демографического развития. 

В этой связи значимыми являются ста-
тьи, представленные авторскими коллекти-
вами в тематическом разделе данного номе-
ра журнала. 

Открывает тематический раздел номера 
журнала статья Ростовской Т.К., Василье-
вой Е.Н., Никольского В.С. «Параметры 
благополучия студенческой семьи в совре-
менной России: основные проблемы и поиск 
ресурсов». Авторами на первом этапе пред-
ставлен теоретический анализ и уточнено 
определение понятия «студенческая семья», 
основанное на авторском определении: «Сту-
денческой считается семья, в которой оба су-
пруга находятся в возрасте до 25 лет (включи-
тельно), состоят в зарегистрированном браке 
и являются студентами очной формы обуче-
ния организаций высшего образования. Для 
детной (многодетной) студенческой семьи 
возраст может быть увеличен до 30 лет (при 
условии, что один из супругов является сту-
дентом очной формы обучения организации 
высшего образования)» 7.

На втором этапе представлены резуль-
таты Всероссийского социологического ис-
следования «Студенческая семья России», 
проведённого ИДИ ФНИСЦ РАН в 2022 г.8. 
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В процессе исследования определены исто-
рические условия изменения института 
студенческих семей, выявлены параметры 
благополучия разных типов студенческих 
семей. Лейтмотивом данной статьи являет-
ся необходимость популяризации институ-
та благополучной молодой (студенческой) 
семьи, в которой традиционно в молодом 
возрасте создаётся супружеская пара, ори-
ентированная на рождение и воспитание 
детей. 

В связи с изложенным следует подчер-
кнуть роль Института демографических ис-
следований ФНИСЦ РАН, Научного совета 
«Демографические и миграционные пробле-
мы России» при Отделении общественных 
наук РАН в проведении научных исследова-
ний в рамках тематики, связанной с изуче-
нием представлений студентов о брачно-се-
мейных отношениях и благополучии семей-
ной жизни, а также проблемных аспектов 
формирования и развития института студен-
ческой семьи в России. 

Результаты данных исследований вошли 
в текст авторской коллективной моногра-
фии «Студенческая семья в России: барье-
ры и возможности благополучия»9. Данная 
монография представляет собой многолет-
ний труд, в котором отражены результаты 
авторских социологических исследований, 
проведённых в 2014–2022 гг. в рамках тема-
тики, связанной с изучением представлений 
студентов о брачно-семейных отношениях 
и благополучии семейной жизни, а также 
проблемных аспектов формирования и раз-
вития института студенческой семьи в Рос-
сии. Презентация книги состоялась 8 июля 
2024 г. во Всероссийский день семьи, любви 
и верности в Ивановском государственном 
университете10.

(представители студенческой молодёжи 15 вузов в возрасте от 17–28 лет), а также методом глубинно-
го интервью и экспертного опроса. (Рук. – д-р социол. наук, проф. Т.К. Ростовская).

9 Студенческая семья в России: барьеры и возможности благополучия : монография / Т.К. Ростовская 
[и др.]; отв. ред. Т.К. Ростовская; ИДИ ФНИСЦ РАН. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2024. 472 с. ISBN: 978-
5-7807-1456-9.

10 URL: https://idrras.ru/news/2024/7/meropiyatiya-den-semi-lyubvi-i-vernosti.html (дата обращения: 
10.06.2024).

В рамках заявленной тематики особый 
интерес представляют исследования, свя-
занные с практиками поддержки студенче-
ских семей. Авторский коллектив Багирова 
А.П., Нешатаев А.В., Вавилова А.С., Левшиц 
А.Д. в статье «Родительство в студенчестве: 
возможности совмещения жизненных стра-
тегий» затрагивает важнейшую тему, свя-
занную с совмещением родительских и об-
разовательных обязанностей в студенческой 
семье. Научный труд под руководством веду-
щего учёного, доктора экономических наук 
А.П. Багировой вносит вклад в обществен-
ную дискуссию о возможностях и условиях 
более раннего в сравнении с существующим 
сейчас возраста родительского дебюта в мо-
лодёжной среде. На основе анализа слож-
ностей родителей, находящихся в отпусках 
по уходу за ребёнком, авторы представляют 
потенциальные инструменты минимизации 
трудностей родительства, возникающих в 
этот период, для студенческих семей.

Статья Ильдархановой Ч.И., Ершовой 
Г.Н. «Образовательные траектории родите-
лей как фактор репродуктивного поведения 
на примере Республики Татарстан (2013–
2022 гг.)» актуальна в контексте поддерж-
ки инициатив Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
о мерах финансовой поддержки молодых 
студенческих семей. Авторы статистиче-
ски подтверждают откладывание рождения 
первенцев у женщин в связи с приоритетом 
получения высшего образования, но также 
и то, что, получив высшее образование и 
родив первого ребёнка, женщины демон-
стрируют схожий с матерями без высшего 
образования временной интервал по реали-
зации репродуктивных намерений по вто-
рым детям.
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Завершает тематический раздел номера 
статья «Что мы знаем о студенческих се-
мьях: социологический анализ» (Вилкова 
К.А., Груздев И.А., Шмелева Е.Д., Тарасова 
Е.А., Старцев С.В.). Рассматривая демогра-
фический контекст, характеристики студен-
ческих семей и их опыт совмещения учёбы 
и родительства, авторы приходят к выводу 
о необходимости индивидуализированного 
подхода к поддержке студенческих семей, 
учитывая их редкость и разнообразие по-
требностей. Предлагаются направления 
дальнейших исследований, включая изуче-

ние социальных условий, влияющих на воз-
раст создания семьи, анализ семейных пла-
нов старших студентов и аспирантов, а так-
же более детальное исследование типологии 
и повседневной жизни студенческих семей.

Таким образом, тематический выпуск 
раздела данного номера журнала освещает 
ряд актуальных тем, связанных с поддерж-
кой студенческой семьи, которая сегодня 
представляет важный ресурс демографи-
ческого развития на национальном уров-
не, и, мы надеемся, будет интересен нашим  
читателям.
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студенческих семей, что позволит делать выводы о том, какие ресурсы необходимы семье. 
На первом этапе исследования проведён теоретический анализ и уточнены определения 
понятия «студенческая семья». На втором этапе методом массового опроса собраны со-
циологические данные и проведён факторный анализ (метод главных компонент, нормали-
зация Кайзера), позволивший определить тренды целеполагания студенческой молодёжи, 
лежащие в основе формирования представлений о благополучии. Методологической базой 
исследования является теория запланированного поведения, что позволяет рассматривать 
установки студенческой молодёжи как значимые для членов студенческих семей, включён-
ные в социальную среду пространства высшего образования. В результате выявлено, какие 
установки являются базой формирования представлений о благополучии. Эмпирические 
данные получены в рамках Всероссийского социологического исследования «Студенческая 
семья России», проведённого ИДИ ФНИСЦ РАН в 2022 г., объём выборки составил 1388 
студентов в возрасте 17–28 лет, получающих высшее профессиональное образование в 15 
высших учебных заведениях 12 регионов России. В процессе исследования определены исто-
рические условия изменения института студенческих семей, выявлены параметры благопо-
лучия, выделены разные типы студенческих семей.

Ключевые слова: студенческая семья, молодая семья, благополучие семьи, рождаемость, 
брачное поведение, студенческая молодёжь, ценности
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Abstract. The research relevance of the of the Institute of student families is growing in the Russian 
Federation. Firstly, a student family is an object of social protection since the conditions of its func-
tioning are associated with a number of problems. Therefore, resources are needed to form or restore 
well-being. Secondly, due to the decrease in the overall fertility rate and population in Russia student 
families can be considered as a demographic development resource. This study discusses well-being pa-
rameters of different types of student families. The purpose of this work is to systematize these param-
eters that determine the well–being of student families, which will allow us to draw conclusions about 
what resources families need. At the first stage, a theoretical analysis was carried out and definitions of 
the concept of “student family” were clarified. At the second stage of the study, sociological data were 
collected by a mass survey and factor analysis (the method of main components, Kaiser normaliza-
tion) was carried out, which allowed us to determine the trends of student youth goal-setting. These 
goals underlie the formation of ideas about well-being. The methodological basis of the research is the 
theory of planned behavior, which allows us to consider the attitudes of student youth as significant for 
members of student families who are included in the social environment of the higher education space. 
As a result, it was revealed which attitudes are the basis for the formation of well-being. Empirical data 
were obtained within the framework of the All-Russian sociological study “Student Family of Russia” 
conducted by IDI FNIST RAS in 2022, the sample size was 1,388 students aged 17-28 years receiving 
higher professional education in 15 higher educational institutions in 12 regions of Russia. The study 
identified the historical conditions for changes in the institution of the student family and parameters 
of well-being and described different types of student families.
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Введение
Сокращение численности населения в 

России, а также снижение общего коэффи-
циента рождаемости актуализируют раз-
работку управленческих решений, направ-
ленных на поддержку российских семей. 
Основные причины снижения рождаемо-
сти – вхождение в репродуктивный возраст 
малочисленных поколений 1990-х гг. (ми-
нимум рождений зафиксирован в 1999 г.), 
отложенные брачность и рождаемость [1]. 
Факторы, влияющие на откладывание бра-
ка и рождения детей, систематизируются 
уч`ными разных стран, но можно выделить 

общие линии исследований – уровень об-
разования женщин влияет на их репродук-
тивное поведение; увеличение сроков по-
лучения образования определяет брачное 
поведение мужчин и женщин. Например, 
М. Гебель и С. Хейн провели исследование 
в Иордании и выявили, что образование ча-
стично объясняет увеличение возраста всту-
пления в брак у женщин, но не у мужчин [2]; 
Дж. Л. Андраде, М. Кунья нашли подтверж-
дение гипотезе, что отложенное рождение 
благоприятно влияет на доход образован-
ных женщин в Бразилии [3]; П. Чайджаро-
ен, П. Панда анализируют как повышение 
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уровня образования женщин (введение 
обязательного школьного образования) в 
Тайланде повлияло на раннюю брачность и 
рождаемость [4]. Подробные исследования 
активно проводятся во всех странах мира, но 
если в Западной Европе и США данные тен-
денции наблюдаются длительное время, то 
в некоторых странах только формируются  
[5; 6]. В тоже время остаётся актуальной 
концепция Г. Беккера [7], выводы учёного 
о том, что рост доходов не приводит к зна-
чительному увеличению рождаемости, т. к. 
часто родителей интересует не то, как увели-
чить количество детей, а как вложить больше 
ресурсов в ребёнка, т. е. повысить качество 
человеческого капитала ребёнка. 

Снижение рождаемости в России опреде-
ляет рост числа научных публикаций и дис-
куссий на уровне государственной власти 
о формировании инструментов снижения 
доли отложенных браков и рождений в про-
цессе получения образования. Один из наи-
более обсуждаемых вопросов – поддержка 
студенческих семей, что подтверждается 
текстом ежегодного Послания Президента 
к Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации: среди «вопросов, решение которых 
считается принципиально важным для уве-
ренного, долгосрочного развития страны»1, 
отмечена необходимость формирования 
условий, позволяющих студентам, аспиран-
там, создавшим молодые семьи, учиться, 
работать и воспитывать детей. В тексте По-
слания анонсирован национальный проект 
«Семья», в котором больше внимание будет 
уделено молодым семьям. 

20 февраля 2024 г. в Государственной думе 
Федерального собрания Российской Федера-

1 Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // Государственная Дума Фе-
дерального собрания Российской Федерации. 2024, 29 февраля. URL: http://duma.gov.ru/news/58905/ 
(дата обращения: 29.02.2024).

2 Студенческая семья получит в России статус и поддержку [Электронный ресурс] // Российская газе-
та. 2024, 20 февраля. URL: https://rg.ru/2024/02/20/studencheskaia-semia-poluchit-status-i-podderzhku.
html (дата обращения: 29.02.2024).

3 «Единая Россия» запустила сбор предложений в нацпроект «Семья» и разработала критерии по оцен-
ке его эффективности. URL: https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-zapustila-sbor-predlozhenij-v-
nacproekt-semya-i-razrabotala-kriterii-po-ocenke-ego-effektivnosti (дата обращения: 12.04.2024).

ции прошло заседание рабочей группы экс-
пертного совета Комитета по защите семьи, 
вопросам отцовства, материнства и детства 
на тему «О разработке законодательства о 
мерах поддержки студенческих семей»2. 10 
апреля 2024 г. прошло заседание комиссии 
Генсовета «Единой России» по защите мате-
ринства, детства и поддержке семьи под ру-
ководством заместителя председателя Госу-
дарственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации А.Ю. Кузнецовой, на 
котором Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по соци-
альной политике О.С. Забралова предста-
вила предложения по формированию наци-
онального проекта «Семья»3, анонсировав 
включение в проект направления «Студен-
ческая семья». В этом большая заслуга со-
трудников [8] ИДИ ФНИСЦ РАН, т. к. они 
на протяжении последних лет на площадках 
государственного управления активно ини-
циировали обсуждение процессов формиро-
вания института студенческой семьи на наци-
ональном уровне. 

Расширить меры поддержки студенче-
ской семьи необходимо, но остаётся много 
вопросов. Увеличится ли число браков среди 
молодых людей, получающих очно среднее 
профессиональное или высшее образование, 
если будут расширены меры поддержки? 
Возможно, это выполнение социальных обя-
зательств перед социально незащищёнными 
слоями населения, а не часть семейно-демо-
графической политики? Приведёт ли отказ 
от отложенного брака (т. е. заключение бра-
ка) и к отказу от отложенного деторожде-
ния? Отложенные брачность и рождаемость 
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обусловлены и тем, что студенты не имеют 
собственного дохода, не вышли на рынок 
труда. Тогда при каких условиях студенче-
ские семьи будут благополучными? 

Понятие «благополучие семьи» разраба-
тывалось в социологии Т.К. Ростовской с со-
авторами – О.Н. Калачиковой [9], О.В. Куч-
маевой, О.А. Золотарёвой [10], Е.Н. Васи-
льевой [11]. Основная идея – недостаточно 
использовать только материальные индика-
торы благополучия, это комплексная оценка 
юридических, экономических, психологиче-
ских показателей, уровня удовлетворённо-
сти и т. д. Опираясь на данные авторских эм-
пирических исследований, проведённых под 
руководством Т.К. Ростовской, были разра-
ботаны параметры благополучия семьи [9] 
(Рис. 1). Однако сегодня, в период разра-
ботки механизмов поддержки студенческих 
семей, необходимо уточнить выделенные 
параметры благополучия семьи, адапти-
ровать их для студенческой семьи, выявив 
специфику данного типа семейной органи-
зации, включив в параметры данные о пред-
ставлениях студентов о благополучии. Что-
бы доработать параметры благополучия, мы 
систематизировали теоретические работы и 
эмпирические данные авторского исследо-
вания. Для доработки параметров благопо-
лучия студенческой семьи важно включить 
в модель благополучия индикаторы и фак-
торы, влияющие на благополучие подрост-
ков и детей, разработанные Т.А. Гурко [12; 

13], это позволит учитывать и благополучие 
детей, которые могут быть рождены в сту-
денческой семье. Ещё один аспект – некото-
рые индикаторы и факторы, разработанные 
Т.А. Гурко для подростков, актуальны и для 
студенческой молодёжи, в т. ч. состоящей в 
браке, а именно образовательный потенциал 
(успеваемость, посещаемость, владение ком-
пьютером); занятия спортом; гражданские 
качества (альтруизм, членство в формаль-
ных и неформальных организациях). 

Таким образом, на основе исследован-
ных теоретических материалов уточним 
определение разных типов студенческих 
семей, а также, на основе эмпирических 
данных сопоставим параметры благополу-
чия семей и студенческой молодёжи как со-
циальной группы, в которую студенческие 
семьи включены. 

Теоретические  
основы исследования

Студенческая семья включена в более об-
щую классификацию семей и является специ- 
фическим типом молодой семьи. Большое 
влияние на исследование молодой (мо-
лодёжной) семьи оказали работы 1970– 
1980-е гг. (С.И. Голод [14], Б.Ц. Урланис [15], 
М.С. Мацковский [16]). В указанный период 
молодая семья рассматривалась в рамках 
концепции жизненного цикла семьи, на ос-
новании индикаторов возраста обоих супру-
гов и стажа семьи. В 1980-х гг. были проведе-

Рис. 1. Параметры благополучия семьи
Fig. 1. Dimensions of family well-being
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ны комплексные исследования успешности 
функционирования молодой семьи4 в круп-
ном городе (М.С. Мацковский и Т.А. Гурко), 
потребностей и репродуктивных намерений 
молодой семьи (И.Ф. Дементьева), условий 
жизни молодой семьи, проживающей в сель-
ской местности (М.Г. Панкратова); предраз-
водной ситуации в молодых семьях (В.В. Со-
лодников) и др.

Исследовательский интерес к молодожё-
нам и молодой семье был закреплён решени-
ями XXVII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, проходившем с 25 февра-
ля по 6 марта 1986 г., обозначившими необхо-
димость помощи молодожёнам (материаль-
ной, в решении жилищно-бытовых проблем) 
[17]5. Введённая поддержка оказала поло-
жительное влияние, и увеличилось не только 
число молодых семей, но и число студенче-
ских семей [18–21]. С ростом числа студен-
ческих семей в вузах формировались меры их 
поддержки [22]. Социально-экономические 
потрясения 1990-х гг. ослабили внимание ис-
следователей и чиновников к феномену сту-
денческой семьи, но исследования проблем 
студенческих семей не прекращались. Актив-
но изучались проблемы студентов, состоя-
щих в браке (материальные, жилищные, уход 
и воспитание детей и др.) [23].

В то же время исчезли институциональ-
ные факторы, способствующие заключению 
браков, – отменили систему распределения 
выпускников вузов после окончания обра-
зовательного учреждения [24], изменились 
механизмы участия в жилищных програм-
мах, прекратилось кооперативное движение 
и строительство молодёжных жилищных 
комплексов (МЖК) [25; 26]. Реализация 
указанных программ была связана с рядом 
проблем, с которыми сталкивались молодые 

4 Программы и методики исследования брака и семьи. Выпуск 2. / Отв. ред. М.С. Мацковский. М. ИСИ 
АН СССР, ССА, 1986. URL: https://www.isras.ru/files/File/Publication/Programmy_i_metodiki_2_
Mazkovsky(2).pdf (дата обращения: 10.04.2024); Программы и методики исследования брака и семьи. 
Выпуск 4. / Отв. ред. М.С. Мацковский. М. ИСИ АН СССР, ССА, 1986. https://www.isras.ru/files/File/
Publication/Novye_publikazii/Programmy_I_metodiki_4_Mazkovsky.pdf (дата обращения: 10.04.2024).

5 КПСС. Съезд (26; 1986; Москва). Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Со-
ветского Союза. М.: Политиздат, 1986. 352 с.

люди, и давала определённые выгоды в за-
ключении брака сразу после окончания вуза 
(например, общее распределение для супру-
гов, а также выгоды для молодых семей с 
детьми при постановке в очередь на бóльшую 
жилплощадь). Современная молодёжь соци-
ализировалась в иных условиях, рыночные 
механизмы как основа регулирования заня-
тости и приобретения жилья стали привыч-
ной практикой, поэтому необходимо глубо-
ко изучить потенциал и риски возможного 
внедрения механизмов, использовавшихся в 
СССР.

В XXI веке интенсифицируются научные 
исследования, целью которых является ана-
лиз матримониального и репродуктивного 
поведения современной российской молодё-
жи, в т. ч. семейных стратегий студенческой 
молодёжи, составляющей значительную 
часть молодого населения страны (С.П. Аку-
тина [27], Е.В. Андрюшина, Е.А. Панова [28; 
29], Т.А. Гурко, В.С. Тарченко [30], И.П. Ло-
това [31], Т.К. Ростовская [8–11] и др.). Вы-
воды российских авторов сопоставимы с вы-
водами европейских учёных – формируются 
современные семейные ценности, обуслов-
ленные ростом индивидуализма (нуклеарная 
семья), повышением значимости романтиче-
ской любви, формированием партнёрской 
семьи, что ведёт к отложенным бракам и 
низкой рождаемости (ориентация на одно-
детную/двухдетную семью) [32]. Обобщив 
российский и зарубежный опыт, Т.К. Ро-
стовская, Е.А. Князькова выделили два типа 
студенческих семей. Студенческая семья без 
детей обычно «семья, в которой оба супруга 
находятся в возрасте до 25 лет (включитель-
но), состоят в зарегистрированном браке и 
являются студентами очной формы обучения 
образовательных организаций высшего обра-
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зования» [33]. В студенческой семье с детьми 
обычно возраст супругов до 30 лет, хотя бы 
один из супругов является студентом очной 
формы обучения образовательной организа-
ции высшего образования. Это правомерный 
подход, т. к. при рождении ребёнка (детей) 
один из супругов может взять академический 
отпуск, чем продлит статус студента, а вто-
рой супруг тем временем завершит обучение 
по образовательной программе. Мы предла-
гаем выделить три типа студенческих семей:

1) студенческие семьи без детей; 
2) полные студенческие семьи с детьми;
3) неполные студенческие семьи. 
Нельзя исключать случаи формирования 

неполных студенческих семей с детьми, т. к. 
студенческая семья может быть создана в 
критических условиях, являться результа-
том незапланированной беременности [34] 
или пережить развод, если супругам вовремя 
не была оказана психологическая поддерж-
ка. Соответственно, определение третьего 
типа студенческой семьи будет гласить – 
«семья, в которой единственный родитель 
ребёнка или детей находится в возрасте до 
30 лет и является студентом очной формы 
обучения».

Разные типы студенческих семей функ-
ционируют в конкретных условиях, имеют 
общие и специфические проблемы и ресур-
сы благополучия, для них актуальны уточ-
нённые параметры благополучия, учиты-
вая, например, что, согласно исследованию 
Т.А. Гурко, благополучие подростков кор-
релирует с тем, в каких семьях проходит со-
циализация детей и подростков (норматив-
ных, сводных и материнских) [13].

6 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Мо-
сковский городской педагогический университет, Финансовый университет, РАНХиГС (г. Москва), 
Волгоградский государственный университет (г. Волгоград), Ивановский государственный универ-
ситет (г. Иваново), Муромский институт (филиал) Владимирского государственного университета 
(г. Муром), Национальный исследовательский Мордовский университет им. Н.П. Огарёва (г. Са-
ранск), Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (г. Омск), Севастопольский 
государственный университет (г. Севастополь), Тверской государственный университет (г. Тверь), 
Тувинский государственный университет (г. Кызыл), Удмуртский государственный университет 
(г. Ижевск), Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург), Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск).

В то же время студенческие семьи вклю-
чены в единую группу – студенческой моло-
дёжи, которая задаёт тренды восприятия по-
вседневной реальности. Данный процесс объ-
ясняет теория запланированного поведения 
[35]. Теория запланированного поведения яв-
ляется основой прогнозирования поведения 
акторов, для чего необходимо выявить, какие 
цели и ценности являются доминирующими в 
социальной группе, т. к. именно на их осно-
ве осуществляется поведенческий контроль, 
регулируется реальное поведение акторов и 
формируются их убеждения о том, как не-
обходимо действовать. В соответствии с ука-
занной концепцией были интерпретированы 
эмпирические данные, полученные по резуль-
татам социологического исследования.

Методы
Результаты исследования получены на 

основе данных количественного исследо-
вания, проведённого в 2022 г. методом ан-
кетного опроса в разных регионах страны в 
рамках Всероссийского социологического 
исследования «Студенческая семья Рос-
сии» (рук. – д. соц. н., профессор Т.К. Ро-
стовская). Структурированные в результате 
исследования данные позволили получить 
представление о жизненных стратегиях сту-
денческой молодёжи, системе ценностей и 
месте семьи в этой системе, факторах, влия-
ющих на отношение к семье и браку.

Объём выборки составил 1388 студентов 
очной формы обучения в возрасте 17–28 лет, 
получающих высшее профессиональное об-
разование в 15 высших учебных заведениях 
12 регионов России6. Выборка квотная, в 
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каждом вузе, опираясь на данные статисти-
ческих отчётов по форме ВПО-17, рассчи-
тывались пропорции с учётом направления 
подготовки студентов (в соответствии с 
укрупнёнными группами специальностей и 
направлений подготовки8), курсом обуче-
ния, формой подготовки (бакалавриат, ма-
гистратура, специалитет).

При анализе полученных данных для 
снижения размерности использовался фак-
торный анализ (метод главных компонент, 
нормализация Кайзера). Выделенные фак-
торы были обработаны на основе повёрну-
той матрицы компонент. В ходе факторно-
го анализа использовался метод вращения 
Варимакс. Ограничение указанных методов 
определяется суммарной дисперсией при-
знаков, на основе дисперсии было интерпре-
тировано не более 7 компонентов (k) из всей 
совокупности признаков (сформулировано 
в анкете от 15 до 35). Результаты ограничены 
несколькими первыми k, но их достаточно 
для сжатого описания всей исходной ин-
формации. Вращение факторного простран-
ства позволило выделить взаимосвязанные 
между собой группы переменных (по прин-
ципу близости частотных диапазонов), по-
граничные исключались.

Результаты исследования
Формулировка первой задачи для респон-

дентов звучала так: «Люди обычно хотят 
достичь в своей жизни определённых целей. 
Отметьте, пожалуйста, по пятибалльной 
шкале, насколько эти цели важны для вас 
лично», где 5 – «очень важно», 1 – «совсем 
не важно»». Было предложено оценить 35 
целей. Мера адекватности выборки Кай-
зера–Майера–Олкина (КМО) составила 
0,874. Полученные факторы объяснили 60% 
дисперсии. В результате содержательной 

7 Статистическая форма ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры», данные за 2021 г. URL: https://minobrnauki.gov.
ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 30.04.2024).

8 Портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. «Пере-
ходники» между Перечнями ВО. URL: https://fgosvo.ru/support/index/61 (дата обращения: 30.04.2024).

теоретической интерпретации результатов 
факторного анализа были выделены 7 ком-
понентов, формирующих благополучие, 
имеющих комплексное влияние. 

1. Духовные/семейные цели.
2. Карьера и гражданская активность.
3. Здоровье, общение и репутация.
4. Материальные цели и стратегии их до-

стижения.
5. Цели безопасности.
6. Цели стабильности.
7. Цели справедливости.
К первой группе относятся варианты от-

ветов, включающие следующие цели – вос-
питание и рождение детей и внуков, прожи-
вание в зарегистрированном браке, возмож-
ность обеспечить своим детям получение 
хорошего образования. Также в эту группу 
включено желание иметь рядом близкого 
человека, иметь возможность общаться с 
родственниками и родителями, уважение со 
стороны окружающих.

Среди целей, включённых во вторую груп-
пу, можно обозначить высокое служебное 
положение в структуре государственной 
или местной власти, возможность проявить 
себя в политической или общественной дея-
тельности, наличие места управляющего или 
директора какой-либо организации.

В структуру третьей группы были от-
несены цели интересно проводить досуг и 
уделять себе достаточно внимания, хорошее 
здоровье, большое количество общения с 
друзьями, возможность быть свободным и 
независимым человеком, который сможет 
заниматься тем, что ему нравится, а также 
карьерный рост и профессиональное поло-
жение, с которым будут считаться.

Под материальными целями подраз-
умевается наличие своей собственности 
(дача или дом за пределами города), загра-
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ничные путешествия. Кроме того, в этой 
же группе оказались и способы достиже-
ния этих материальных ценностей – соз-
дать собственное дело, вкладывать в него 
средства и силы, а жить на полученный от 
данного дела доход, а также возможность 
получить работу, которая хоть и не будет 
связана с профессией, но позволит быть 
самостоятельным. 

Следующая группа – цели безопасности, 
включает в себя ощущение безопасности, 
чистую экологическую среду, возможность 
жить, руководствуюсь принципами правды, 
совести и справедливости.

К целям стабильности относятся уверен-
ность в завтрашнем дне, наличие собствен-
ного хорошего жилья и материальное благо-
получие собственной семьи.

Среди целей седьмой группы были обо-
значены желание получить хорошее образо-
вание, занятие интеллектуальной деятельно-
стью, справедливое соотношение затрачен-
ного на работу времени и её оплаты (много 
работы при высокой заработной плате).

Второй вопрос, позволяющий выявить 
потребности для достижения благополучия 
и установки студенческой молодёжи, зву-
чал так: «Что, на ваш взгляд, необходимо 
для того, чтобы добиться успеха в жизни?». 
Перечисленные параметры также необхо-
димо было оценить по пятибалльной шкале, 
где 5 – «очень важно», 1 – «совсем не важ-
но». Респонденты выбирали из 26 вариантов. 
Мера адекватности выборки КМО состави-
ла 0,874. Полученные факторы объяснили 
52,6% дисперсии. В результате содержатель-
ной теоретической интерпретации резуль-
татов факторного анализа были выделены 5 
компонентов.

1. Духовные/семейные потребности и 
здоровье.

2. Потребности в поддержке со стороны 
близких.

3. Реализация субъектности.
4. Профессиональные качества и образо-

вание.
5. Друзья.

К факторам первой группы относятся по-
требности в успехе, вера в Бога, справедли-
вость, честность, порядочность и добро, по-
мощь людям, отсутствие вредных привычек, 
распространение важных ценностей, здоро-
вье, важность семьи, детей и эмоциональной 
связи внутри семьи. 

Ко второй группе относятся личные свя-
зи и знакомства, большое количество денег, 
удача и везение, высокое положение родите-
лей и родственников, а также материальная 
поддержка, которую они оказывают.

Фактор, названный «реализация субъект-
ности», включает в себя такие черты, как на-
пористость, активность, независимость, уве-
ренность, самостоятельность. Более того, 
сюда относятся способности адаптировать-
ся, рисковать, строить отношения с людьми 
и использовать творческий подход к работе, 
чтобы создавать что-то новое и оригиналь-
ное. 

Среди профессиональных качеств можно 
отметить талант, хороший уровень получен-
ного образования, воспитания и культуры, 
уважение со стороны коллег и друзей, спо-
собность много и добросовестно работать.

Отдельным фактором являются друзья. 
Сюда вошли варианты ответов со следую-
щими формулировками; «личный покой, от-
сутствие обязательств» и «наличие верных 
друзей, с кем можно “пойти в разведку”».

Значимый параметр благополучия – 
удовлетворённость. В вопросе «Насколько 
вы удовлетворены различными аспектами 
своей жизни?» респонденты оценивали 16 
аспектов по пятибалльной шкале, где 5 – 
«полностью удовлетворён», 1 – «совсем не 
удовлетворён». Мера адекватности выборки 
КМО составила 0,927. Полученные факторы 
объяснили 53,2% дисперсии. В результате 
содержательной теоретической интерпрета-
ции результатов факторного анализа были 
выделены 2 компонента.

1. Индивидуальные аспекты.
2. Социальные аспекты.
На удовлетворённость жизнью влияют 

такие индивидуальные аспекты, как воз-
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можность получения образования и по-
строения своего будущего, способность 
справляться с повседневными обязанностя-
ми и учёбой, удовлетворённость финансо-
вой ситуацией, сном, трудоспособностью, 
психологическим и физическим здоровьем, 
самим собой.

К социальным аспектам были отнесены 
поддержка близких и друзей, отношения с 
родителями, друзьями и знакомыми, удов-
летворённость семейной, личной, сексуаль-
ной жизнью или жизнью в одиночестве, если 
у респондента не было семьи.

Также в ходе анкетирования респонденты 
отвечали на вопрос «Насколько Вы согласны 
со следующими суждениями, касающимися 
семейной жизни?». 5 по пятибалльной шка-
ле соответствовало значению «полностью 
согласен», 1 – «полностью не согласен». 
Респонденты оценивали 18 аспектов. Мера 
адекватности выборки КМО составила 0,843. 
Полученные факторы объяснили 64,4% дис-
персии. В результате содержательной те-
оретической интерпретации результатов 
факторного анализа были выделены 5 ком-
понентов.

1. Традиционные ценности.
2. Современные ценности.
3. Суждения о роли мужчины в семье.
4. Суждения о роли женщины в семье.
5. Суждения о детях.
К традиционным суждениям в рамках 

данного опроса были отнесены восприя-
тие брака как связи на всю жизнь, которая 
должна быть зарегистрирована и не должна 
расторгаться, восприятие сожительства как 
ненастоящей семьи, обязательное наличие 
хотя бы одного ребёнка в семье, а также 
суждение о необходимости иметь много (3 и 
более) детей, спокойное отношение к тому, 
что муж ударит жену, «когда она это заслу-
жила».

Под современными ценностями пони-
маются равная оценка важности карьеры и 
семьи в жизни человека независимо от его 
пола, равное участие мужчин и женщин в 
выполнении домашних обязанностей и в 

обеспечении материального благополучия 
семьи, возможность для женщины зараба-
тывать больше, чем мужчина, а также воз-
можность для мужчины выполнять бóльшую 
часть работы по дому. 

В третью группу включены суждения о не-
обходимости мужчины активно участвовать 
в воспитании ребёнка и ухаживать за ним, 
важность совместной работы партнёров над 
отношениями в семье.

В структуру суждений о роли родителей 
входят такие положения, как то, что выход 
матери на работу при наличии малолетнего 
ребёнка (до 3 лет) негативно сказывается на 
нём, без отца сложно вырастить счастливых 
детей, потому что отец – важная часть в 
жизни ребёнка, а также что уход и забота о 
детях являются женской, а не мужской за-
дачей.

В последнюю группу были отнесены воз-
можность семьи быть счастливой и без нали-
чия детей, а также недопустимость исполь-
зования физического наказания детей даже 
ради поддержания дисциплины.

Благополучие тесно связано с ощуще-
ние счастья. Респонденты отвечали на во-
прос «Для того, чтобы семья считалась 
счастливой, в какой степени важно, чтобы 
соблюдались следующие условия?». По пя-
тибалльной шкале 5 соответствовало значе-
нию «очень важно», 1 – «совсем не важно». 
Респонденты оценивали 14 аспектов. Мера 
адекватности выборки КМО составила 0,867. 
Полученные факторы объяснили 57,9% дис-
персии. В результате содержательной те-
оретической интерпретации результатов 
факторного анализа были выделены 3 ком-
понента.

1. Функциональные внутрисемейные свя-
зи.

2. Ответственность членов семьи друг 
перед другом.

3. Материальные условия и индивидуа-
лизм.

Для счастья семьи необходимы функци-
ональные внутрисемейные связи, куда вхо-
дят параметры доверия и взаимопонимания 
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между супругами, между детьми и родителя-
ми, общность интересов членов семьи, ува-
жение и забота о старшем поколении.

Ответственность членов семьи друг перед 
другом в данном случае подразумевает на-
личие детей и главы семьи, на которого все 
могут опереться, отсутствие у супругов ал-
когольной или наркотической зависимости, 
совместное проживание со старшими члена-
ми семьи.

В третью группу вошли материальный 
достаток, общие бюджет и имущество, раз-
дельное проживание со старшим поколени-
ем и хорошая сексуальная жизнь.

Кроме того, респондентам задавали во-
прос «С какими взглядами на семью Вы 
согласны?» Респонденты оценивали 15 
аспектов по пятибалльной шкале, где 5 – 
«полностью согласен», 1 – «абсолютно 
не согласен». Мера адекватности выборки 
КМО составила 0,831. Полученные факторы 
объяснили 61,1% дисперсии. В результате 
содержательной теоретической интерпрета-
ции результатов факторного анализа были 
выделены 4 компонента.

1. Традиционный взгляды.
2. Нетрадиционные взгляды.
3. Отношение к разводу.
4. Сохранение семьи как труд.
К традиционным взглядам относятся 

восприятие семье без детей и незарегистри-
рованного брака как ненастоящей семьи, 
важность соблюдения религиозных правил, 
обрядов, норм, важность сохранения жен-
ской девственности до свадьбы и покорность 
мужу, восприятие заботы о детях исключи-
тельно женской обязанностью, а также суж-
дение, что одинокий человек не может быть 
счастливым и смысл жизни заключается в 
семье.

В структуру нетрадиционных взглядов 
входят суждения, что необязательно соз-
давать семью и регистрировать брак, необя-
зательно вступать в брак ради рождения 
детей.

Отношение к разводу определяется не-
обходимостью оформления брачного дого-

вора, отсутствием обязанности сохранения 
семьи с нелюбимым человеком даже ради 
детей, восприятием развода как стандартной 
практики в современном обществе. 

Последняя группа взглядов подразуме-
вает, что работа по сохранению семьи – это 
особое отношение к семье, большой труд и 
терпение супругов, равноценные обязатель-
ства между супругами в распределении ра-
боты по дому и воспитанию детей.

Наконец, респондентам был задан во-
прос «Насколько Вы согласны со следую-
щими суждениями, касающимися детей?». 
Было предложено оценить 16 суждений по 
пятибалльной шкале, где 5 – «полностью со-
гласен», 1 – «абсолютно не согласен». Мера 
адекватности выборки КМО составила 0,886. 
Полученные факторы объяснили 63,9% дис-
персии. В результате содержательной те-
оретической интерпретации результатов 
факторного анализа были выделены 3 ком-
понента.

1. Дети – это потребность.
2. Дети – это препятствие.
3. Дети – это нагрузка.
Потребность в детях проявляется в суж-

дениях, что дети помогают избежать оди-
ночества в пожилом возрасте и являются 
надёжной опорой в старости, также они 
делают семью по-настоящему семьёй, через 
них продолжается жизнь родителей и они 
продолжают род или фамилию. Кроме того, 
дети становятся катализатором сближения 
супругов, позволяют развиваться, узнавать 
больше о жизни и о себе. С ними можно по-
делиться своими навыками и знаниями, они 
улучшают положение и репутацию родите-
лей в обществе. Более того, наличие детей – 
само по себе является радостью.

Восприятие детей как препятствия под-
разумевает, что появление детей – это появ-
ление новых проблем в браке, ограничение 
свободы супругов, снижение шансов сохра-
нить хорошее рабочее положение и трудно-
сти при воспитании ребёнка в нашей стране.

К фактору «дети – это нагрузка» от-
носятся мысли о проблемах финансового 
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характера для семьи с появлением ребёнка, 
затратах на воспитание детей.

Обсуждение и заключение
В рамках теории запланированного пове-

дения формулируются гипотезы о влиянии 
установок доминирующей социальной сре-
ды на социальные действия и принимаемые 
решения акторов, которые являются частью 
данной среды. В этом отношении интересны 
ценности, цели и отношение к семье студен-
ческой молодёжи, которая, с одной стороны 
воспроизводит установки, сформированные 
в родительской семье, с другой стороны, 
формирует собственные современные моло-
дёжные представления. Анализируя резуль-
таты факторного анализа, показывающие, 
каковы представления студенческой моло-
дёжи о благополучии и счастье, целях и т. д., 
можно утверждать, что важнейшие цели 
для них – это построение семьи, образова-
ние, карьера, спокойствие, стабильность, а 
также накопление материальных ресурсов. 
Студенты нуждаются в поддержке, прежде 
всего родителей и друзей, ориентированы на 
жизненный успех и хотели бы, чтобы при-
кладываемые усилия соответствовали полу-
чаемым результатам. 

Были выделены несколько дихотомий 
ориентация студентов: традиционная семья 
и современная партнёрская семья, ориен-
тации на индивидуальность и на социаль-
ность, дети как необходимость и дети как 
препятствие и нагрузка, допустимость раз-
вода и работа над сохранением семьи и др. 
Негативным фактором является то, что с 
пониманием традиционной семьи коррели-
руется применение силы во внутрисемейных 
конфликтах, данное обстоятельство необ-
ходимо учитывать в воспитательной работе 
с молодёжью и разрывать сформированные 
шаблоны, особенно это важно в рамках по-
литики поддержки традиционных семейных 
ценностей для предупреждения неверных 
интерпретаций.

В целом эмпирические данные, собранные 
в результате исследования, показывают, что 

бóльшая часть молодёжи разделяет установ-
ки на партнёрскую современную семью, а 
индикаторы благополучия студентов тесно 
соотносятся с выделенными параметрами 
благополучия семей (Рис. 1). В то же время 
есть некоторые аспекты, которые необходи-
мо выделить, – полная семья является ценно-
стью, но студенческая молодёжь рассматри-
вает и развод как инструмент достижения 
благополучия (если прошла любовь). Есть и 
иная установка – работа над отношениями в 
семье для предотвращения развода, но этот 
вариант ответа тесно коррелируют с установ-
ками на партнёрскую семью, следовательно, 
традиционные модели взаимодействия могут 
рассматриваться как небезопасные.

Выделенные в ходе анализа факторы не-
обходимо использовать для разработки 
модели благополучной будущей жизни в 
представлениях студенческой молодёжи, а 
также для корректировки параметров бла-
гополучия студенческой семьи. По резуль-
татам факторного анализа, теоретического 
обзора и анализа исторических форм рабо-
ты со студенческой семьёй, в т. ч. в советский 
период развития государства, мы допол-
нили и уточнили параметры благополучия 
для студенческой семьи (Рис. 2). Во-первых, 
необходимо отдельно включить параметры 
«образование» и «цели», т. к. студенческая 
молодёжь занята в сфере образования, этим 
определяется и специфика целеполагания. 
Во-вторых, необходимо переструктуриро-
вать демографические параметры: конечно, 
идеальным типом студенческой семьи для 
демографического развития является пол-
ная студенческая семья с детьми, однако 
также есть необходимость разработки спе-
циальных мер восстановления благополучия 
для неполных семей. В-третьих, дополнены 
«социально-психологические» параметры и 
«ценности», важным результатом фактор-
ного анализа стало включение параметров 
«сохранение условий для поддержания дру-
жеских отношений», «гражданская актив-
ность», расширение трактовки материально-
го благополучия. 
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Таким образом, на основе проведённого 
исследования были выявлены типичные про-
блемы студенческих семей (советский, пере-
стройки, современный периоды) – матери-
альное обеспечение, жильё, образование, 
психологический комфорт. В то же время 
обозначилась проблема достижения целе-
полагания молодёжи, например, построение 
карьеры, которая не была так актуальна в пе-
риод реализации программ послевузовского 
распределения. Вместе с тем современная 
студенческая молодёжь ориентирована на 
индивидуализм, поэтому программы гаран-
тированной занятости (целевое обучение) не 
популярны, а целевые места в вузах полно-
стью не закрываются.

Для обеспечения благополучия студенче-
ских семей в современной России необходи-
мо привлекать ресурсы образовательных уч-
реждений – административные, например, 

9 Приказ Минтруда России N 648, Минобрнауки России N 1228 от 23.09.2020 «Об утверждении Ком-
плекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образова-
тельным программам высшего образования в 2020 году, в т. ч.в т. ч. в образовательные организации 
высшего образования и научные организации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_378096/ (дата обращения: 30.04.2024).

перевод, при необходимости, на индивиду-
альный учебный план, информирование о со-
временных мерах поддержки студенческих 
семей, обеспечение доступа к образователь-
ным ресурсам и др. Большую помощь могут 
оказать профсоюзные программы (отдых 
и оздоровление). Часть проблем можно ре-
шить, опираясь на федеральные и региональ-
ные ресурсы, например, в период пандемии 
разрабатывались специальные программы 
трудоустройства для выпускников вузов9. 
Полученный опыт можно транслировать на 
программы поддержки студенческих семей. 
Необходимо формировать межведомствен-
ное взаимодействие – система социаль-
ной защиты, система образования, система 
здравоохранения и др., учитывая максимум 
разработанных параметров благополучия 
студенческих семей. Важно создавать ус-
ловия, в которых студенческая семья будет 

Рис. 2. Параметры благополучия студенческой семьи
Fig. 2. Dimensions of student family well-being

Цели
– Карьера.
– Безопасность.
– Стабильность.
– Материальное благополучие.

Ценности
– Духовные ценности.
– Традиционные и современные 

ценности (развитие партнёрской 
семьи).

– Здоровье.
– Справедливость.

Демографические
– Студенческая семья без детей.
– Полная студенческая семья с 

детьми.
– Неполная студенческая семья.

Социально-психологические
– Отсутствие вредных привычек, 

зависимостей. 
– Соблюдение законов.
– Функциональные внутрисемей-

ные связи (супружеские, 
детско-родительские, межпоко-
ленческие).

– Гражданская активность.
– Сохранение условий для 

поддержания дружеских 
отношений в студенческой 
среде, участия в формальных и 
неформальных организациях.

– Профилактика разводов и 
конфликтов (доступность 
психологической помощи).

Образование
– Обеспечение качественного 

образования членам студенче-
ских семей (в том числе при 
наличии детей).

– Создание условий для 
сохранения и повышения 
успеваемости, посещаемости 
учебных занятий (детские 
комнаты, льготы на зачисление 
детей студентов детский сад).

– Доступность инфраструктуры 
вуза для подготовки к промежу-
точной и итоговой аттестации.

Материальные
– Жильё (семейные студенческие 

общежития, помощь с арендой, 
строительство молодёжных 
семейных комплексов и т. д.).

– Развитие возможностей для 
самообеспечения студенческих 
семей (индивидуальные учебные 
планы, содействие трудоустрой-
ству на рабочие места с гибкой 
занятостью).

– Материальная поддержка 
(социальная стипендия, 
региональные выплаты и др.).

– Доступность медицинской 
помощи, обеспечение 
качественного и регулярного 
оздоровления, отдыха и досуга.



28 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

успешной, получающей уникальные меры 
поддержки (как в период корпоративного 
строительства – бóльшие метры жилья для 
семей с бóльшим числом детей), т. к. если 
студенческая семья будет неблагополучной 
по каким-то из параметров, то практики 
формирования студенческих семей будут 
оставаться рисковыми и не получат распро-
странения.
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вий для реализации молодёжью родительской жизненной стратегии в период студенче-
ства. Целью исследования стала разработка потенциальных инструментов минимиза-
ции трудностей родительства, возникающих в период отпуска по уходу за ребёнком, 
для студенческих семей. Для достижения цели были поставлены две задачи: выявление 
совокупности сложностей и противоречий, переживаемых родителями в период отпу-
ска по уходу за ребёнком, и разработка на основе полученных результатов предложений, 
направленных на повышение рождаемости у студентов в период получения ими высшего 
образования. Методом исследования выступили полуформализированные интервью с 
40 родителями, семьи которых используют право на отпуск по уходу за ребёнком. По 
результатам анализа выявлены сложности двух уровней: институциональный (труд-
ности связаны с государственным регулированием, состоянием инфраструктуры, рын-
ком труда) и личностный (социальные установки, отношения с окружением, состояние 
здоровья). Для студентов-родителей ситуация в период декретного отпуска представ-
ляется ещё более сложной, а поддержка – более востребованной. На основании этого 
разработаны рекомендации, которые направлены на смягчение трудностей студенче-
ских семей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, и могут быть реализованы в 
системе российского высшего образования. 

Ключевые слова: студенческая семья, родительство, высшее образование, отпуск по 
уходу за ребёнком, студенчество
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1 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации». URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обраще-
ния: 07.03.2024).

Abstract. The demographic challenges that Russia is facing today require more and more new 
measures aimed at increasing the birth rate. In the context of an increase in the age of first child-
bearing, modern youth have stable ideas that the age of 18-24 is not “suitable” for childbearing. The 
authors’ review of existing and proposed measures to support student families suggests the active 
development of this area. The key areas of implemented and planned support are highlighted: as-
sistance to student families in solving housing issues; financial support for student parents; organiza-
tional measures aimed at combining parental and educational responsibilities. Our analysis focused 
on the problem of creating the necessary conditions for the implementation of the parental life strat-
egy by young people during their student years. The aim of the study was to develop potential tools 
to minimize the difficulties of parenthood that arise during parental leave for student families. To 
achieve this goal, two tasks were set: to identify the totality of difficulties and contradictions expe-
rienced by parents during parental leave, and to develop proposals based on the results obtained 
aimed at increasing the birth rate of students during their higher education. The research method 
was semi-formalized interviews with 40 parents whose families use the right to parental leave. Ac-
cording to the results of the analysis, two levels of complexity have been identified: institutional 
(difficulties related to government regulation, infrastructure, labor market) and personal (social at-
titudes, relationships with the environment, health status). For student parents, the situation during 
parental leave is even more difficult, and support is more in demand. Based on this, recommenda-
tions have been developed that are aimed at mitigating the difficulties of student families on parental 
leave and can be implemented in the Russian higher education system.

Keywords: student family, parenthood, higher education, parental leave, studentship
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Введение
Утверждённая в феврале 2024 г. Стра-

тегия научно-технологического развития 
Российской Федерации в качестве одного 
из больших вызовов называет «демогра-
фический переход, обусловленный сниже-
нием рождаемости, … изменением образа 
жизни…»1. Такая постановка вопроса акту-
ализирует научный поиск в отношении ре-
зервов повышения рождаемости, существу-

ющих как в стране в целом, так и в отдельных 
российских регионах в частности. Социаль-
ный институт образования, а тем более – 
высшего образования, вовлекающего в свою 
деятельность население репродуктивного 
возраста, не может оставаться в стороне от 
решения столь важной для российского об-
щества задачи. 

Задача повышения рождаемости в группе 
населения, являющегося студентами очной 
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формы обучения вузов, может решаться 
по-разному. На государственном уровне 
сегодня озвучивается широкий спектр ини-
циатив – от важности сначала выполнить 
репродуктивные планы, а затем получать 
образование и реализовывать карьерные 
перспективы (что объясняется медицински-
ми соображениями2, гендерными ролями3  
и т. д.) до создания условий для вступления 
в брак и рождаемости непосредственно в 
период получения высшего образования (на-
пример, семейная стипендия для студентов 
очной формы обучения, состоящих в зареги-
стрированном браке и имеющих одного или 
более ребёнка4). 

Согласно и статистическим данным, и 
результатам исследований, в России за по-
следние несколько десятилетий возраст, в 
котором женщины впервые становятся ма-
терями, неуклонно повышается [1]. Анало-
гичные тенденции наблюдаются во многих 
других странах мира [2–4]. В то же время 
многочисленные медицинские источники 
свидетельствуют о доказанной связи между 
более ранним возрастом рождения первен-
ца и здоровьем матери и ребёнка [5–8]. С 
учётом этого, рождение ребёнка в возраст-
ном диапазоне, традиционно «занятым» в 
России получением высшего образования, 
с медицинской точки зрения может рассма-
триваться как вполне рациональная возмож-
ность для повышения рождаемости в целом. 

Отметим, что, согласно данным ВЦИОМ, 
молодёжь имеет такую точку зрения далеко 
не всегда. В частности, по результатам опро-

2 Мурашко объяснил свои слова о важности деторождения в конкретном возрасте. URL: https://tass.
ru/obschestvo/19887485 (дата обращения: 01.03.2024).

3 Садыков: «Женщины должны рожать детей, мужчины должны обеспечивать семью». URL: https://
www.kommersant.ru/doc/6834861 (дата обращения: 14.07.2024)

4 В госуниверситете Северной Осетии впервые учредили семейные стипендии. URL: https://tass.ru/
obschestvo/19945577 (дата обращения: 24.02.2024).

5 Женское счастье: российская версия. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
zhenskoe-schaste-rossiiskaja-versija (дата обращения: 19.02.2024).

6 Студенческая семья получит в России статус и поддержку. URL: https://rg.ru/2024/02/20/
studencheskaia-semia-poluchit-status-i-podderzhku.html (дата обращения: 20.02.2024); В Госдуму вносят 
законопроект о предоставлении жилья женатым студентам. URL: https://tass.ru/obschestvo/19811167 
(дата обращения: 28.02.2024).

са россиянок, проведённого в марте 2022 г., 
в ближайшие 5 лет не планировали рожде-
ние ребёнка почти половина (48%) девушек 
в возрасте 18–24 года5, в качестве причины 
этого 40% из них назвали «неподходящий» 
возраст. 

Представляется, что система российского 
высшего образования могла бы активно во-
влекаться в преодоление этих стереотипов. 
Тем более, что в последнее время в нашей 
стране активно обсуждаются возможные 
меры, направленные на создание условий 
для реализации родительского труда в пе-
риод обучения, разрабатывается законода-
тельство о мерах поддержки студенческих 
семей6.

Анализ существующих и предлагаемых 
практик поддержки студенческих семей 
позволил определить три ключевых направ-
ления этих разработок: поддержка в реше-
нии жилищных вопросов молодых семей; 
финансовая поддержка студентов, ведущих 
семейно-детный образ жизни; организаци-
онные меры, направленные на совмещение 
родительских и образовательных обязан-
ностей. Реализуемые и предлагаемые меры 
по данным направлениям представлены в 
таблице 1. 

Согласно существующему в России за-
конодательству, пособие по беременности 
и родам для студентки составляет 1825 руб. 
(плюс районный коэффициент) в месяц. Эта 
сумма выплачивается в течение 140 дней 
отпуска независимо от того, находится 
студентка в академическом отпуске в этот 
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Таблица 1
Реализуемые практики поддержки студенческих семей и предлагаемые меры

Table 1
Implemented practices to support student families and proposed measures

Направление
Меры

Реализуемые Предлагаемые

Поддержка молодых 
семей в решении жи-
лищных вопросов 

1. Компенсация оплаты аренды жилья
2. Освобождение женщин, родивших во время 
обучения, от оплаты общежития7

1. Строительство арендных домов 
для семейных студентов8

Финансовая под-
держка студентов, 
ведущих семейно-
детный образ жизни

1. Дополнительная финансовая поддержка студен-
тов очной формы обучения, состоящих в зарегистри-
рованном браке и имеющих ребёнка9

2. Единоразовая выплата молодой семье при рожде-
нии ребёнка в период обучения в вузе10

3. Единовременная выплата студентам при рожде-
нии ребёнка по закону «Об образовании»
4. Возможность для работающих студентов полу-
чить два налоговых вычета за год: за себя и детей
5. Отпуск по беременности и родам с выплатой со-
циальной стипендии
6. Пособия по беременности и родам, при рождении 
ребёнка, по уходу за ребёнком до полутора лет 
7. Меры в отдельных регионах: 
– г. Москва: ежемесячная компенсация за рост сто-
имости продуктов студенческим семьям, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет11

– г. Санкт-Петербург: региональная ежемесячная 
социальная выплата студенческим семьям12

– Калининградская область: семья студентов при 
рождении ребёнка получает единовременную вы-
плату в 345 тыс. руб., а в ближайшие три года – ещё 
по 20 тыс. руб. в месяц13

1. Инициатива об установлении 
вузами размера студенческой 
стипендии на уровне прожиточного 
минимума в стране14

2. Предложение об оплате свадьбы 
неработающих студентов за счёт 
вузов 15

Организационные 
меры 

1. Диагностическая, консультационная, психологи-
ческая помощь;
2. Помощь мамам-студенткам при прохождении 
практики и при трудоустройстве16

1. Возможность индивидуального 
плана обучения для мам-студенток 
2. Организация комнат для пребыва-
ния детей в учебных заведениях17

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 Студенческая семья получит в России статус и поддержку. URL: https://rg.ru/2024/02/20/studencheskaia-
semia-poluchit-status-i-podderzhku.html (дата обращения: 20.02.2024).

8 Ibid.
9 В госуниверситете Северной Осетии впервые учредили семейные стипендии. URL: https://tass.ru/

obschestvo/19945577 (дата обращения: 24.02.2024).
10 Студенческая семья получит в России статус и поддержку. URL: https://rg.ru/2024/02/20/studencheskaia-

semia-poluchit-status-i-podderzhku.html (дата обращения: 20.02.2024).
11 Дети между лекциями: в России будет программа “Студенческая семья”. URL: https://ammiac.com/

news/4221 (дата обращения: 24.02.2024).
12 Сайт Санкт-Петербург Госуслуги. URL: https://gu.spb.ru/634299/detail/ (дата обращения 08.03.2024).
13 Сайт Правительства Калиниградской области. URL: https://social.gov39.ru/informatsiya/important/sotsialnye-

vyplaty/semyam-s-detmi/mery-sotsialnoy-podderzhki-studencheskim-semyam/ezhemesyachnoe-posobie-
studencheskim-semyam/?ysclid=lq52jvipyw363485216 (дата обращения: 01.03.2024).

14 Первый шаг: студенческую стипендию предложили повысить до прожиточного минимума. URL: https://
iz.ru/1652453/sofiia-tokareva/pervyi-shag-studencheskuiu-stipendiiu-predlozhili-povysit-do-prozhitochnogo-
minimuma (дата обращения: 15.02.2024).

15 В Госдуме предложили вузам спонсировать свадьбы студентов.URL: https://ruinformer.com/page/v-
gosdume-predlozhili-vuzy-sponsirovat-svadby-studentov (дата обращения: 04.02.2024).

16 Студенческая семья получит в России статус и поддержку. URL: https://rg.ru/2024/02/20/studencheskaia-
semia-poluchit-status-i-podderzhku.html (дата обращения: 20.02.2024).

17 В российских вузах появятся комнаты для детей студенток и преподавательниц. URL: https://lenta.ru/
news/2024/02/11/v-rossiyskih-vuzah-poyavyatsya-komnaty-dlya-detey-studentok-i-prepodavatelnits/ (дата об-
ращения: 12.02.2024).
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период или нет. Отметим, что для работаю-
щей женщины сумма пособия по беремен-
ности и родам составляет 100% от её зара-
ботной платы, но ограничена минимальной 
(88 565 руб.) и максимальной (565 562 руб. 
в 2024 г.) суммами пособия за весь период, 
равный 140 дням. 1825 руб. в месяц – сумма 
пособия, установленного для двух катего-
рий населения – студентов очной формы и 
безработных женщин.

Находясь в отпуске по уходу за ребёнком 
до 1,5 лет, студенты очной формы обучения 
получают минимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребёнком. В 2024 г. 
этот показатель составляет 9 227,24 руб. на 
каждого ребёнка, за которым осуществля-
ется уход. При этом студентам очной фор-
мы обучения предоставлено право выбора 
между получением ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком (9 227,24 руб. в месяц) 
либо единого пособия (24 604,3 руб. единов-
ременно). Отметим, что работающая женщи-
на может получать оба пособия одновремен-
но, а размер пособия по уходу за ребёнком 
работавшей до отпуска по уходу за ребёнком 
женщины составляет 40% от её предыдущего 
дохода, но не более (в 2024 г.) 49 123,12 руб. в 
месяц (без учёта районного коэффициента).

Таким образом, суммы государственных 
пособий студентам очной формы в период 
отпуска по беременности и родам и отпуска 
по уходу за ребёнком находятся на мини-
мальном уровне и приравнены к суммам по-
собий категории безработных. 

Однако в период родительского отпуска 
(так мы далее будем называть отпуск по бе-
ременности и родам и отпуск по уходу за 
ребёнком) могут возникают и иные, кроме 
материальных, сложности, на смягчение ко-
торых должно быть ориентировано активно 
реформирующееся (как показывает табли-
ца 1) законодательство в отношении студен-
ческих семей. В связи с этим наше исследо-
вание преследовало две задачи: 1) выявить 
совокупность сложностей и противоречий, 
переживаемых родителями в период отпуска 
по уходу за ребёнком; 2) разработать на ос-

нове полученных результатов пока активно 
не обсуждаемые предложения, направленные 
на повышение рождаемости студентами в пе-
риод получения ими высшего образования. 

Обзор литературы
Тематика студенческих семей в россий-

ской науке активно исследовалась целым 
рядом учёных. Т.К. Ростовская с коллега-
ми представили обзор научных взглядов на 
эволюцию категории студенческой семьи, её 
функции и роли в обществе [9]. Ведутся мно-
гочисленные исследования, посвящённые 
изучению специфики студенческой семьи, 
изучению роли семьи в иерархии жизнен-
ных ценностей студенческой молодёжи, де-
терминант её брачного выбора [10–12 и др.]. 
В то же время в целом, по данным РИНЦ, 
число публикаций по проблемам именно 
студенческой семьи остаётся совсем неболь-
шим, что может быть связано с низкой рас-
пространённостью феномена студенческих 
семей в российском обществе. 

Определённую перспективу в плане из-
учения феномена студенческого родитель-
ства имеют результаты зарубежных иссле-
дований. Внимание исследователей сфоку-
сировано на выявлении и анализе ключевых 
проблем и трудностей, с которыми сталкива-
ются студенты-родители [13; 14]. Анализ пу-
бликаций по данной проблематике позволил 
определить два ключевых уровня проблем 
студенческих семей:

1. Институциональный – отсутствие еди-
ной целенаправленной политики поддерж-
ки и создания благоприятных условий для 
студентов-родителей; отсутствие системных 
и комплексных мер поддержки семейных 
студентов со стороны учебных заведений 
(отсутствие инфраструктуры в студенческих 
кампусах; отсутствие гибкой системы обуче-
ния и др.) (см., например, [14–16]);

2. Личностный – проблемы психологиче-
ского характера (размытие самоидентифи-
кации, страх недостижения успешности ни 
в одной из двух социальных ролей – роди-
тельской и студенческой; отсутствие пони-
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мающего социума; проблемы, обусловлен-
ные дискриминацией родителей-студентов 
и др.); финансовые (увеличение финансовой 
нагрузки при совмещении роли родителя и 
студента) и организационные (связанные с 
управлением временем, несовпадением гра-
фиков работы высших учебных заведений и 
заведений по уходу за детьми, отсутствием 
служб по уходу за детьми студентов и др.) 
сложности (см., например, [17; 18]).

Ещё один фокус зарубежных исследова-
ний направлен на оценку существующих и 
возможных мер поддержки студентов-ро-
дителей [19]. Интерес к изучению подоб-
ного рода мер усилился в период пандемии 
COVID-19 [20; 21]. Наиболее часто упоми-
наемыми мерами являются возможность 
онлайн-обучения студентов-родителей; 
гибкий подход к сдаче ключевых студенче-
ских работ; повышенная лояльность препо-
давателей [20; 21]. Исследователи отмечают 
важность и значимость мер поддержки сту-
дентов-родителей как для самих студентов, 
так и для учебных заведений (удержание 
контингента, увеличение доли студентов, 
успешно окончивших учебное заведение). В 
то же время результаты исследований пока-
зывают, что не все меры, использовавшиеся 
во время пандемии, вошли в устойчивую ву-
зовскую практику, даже несмотря на тот по-
ложительный эффект, который они имели в 
период пандемии [14]. 

Одним из способов смягчения организа-
ционных проблем сочетания во времени об-
разовательной и родительской деятельности 
может рассматриваться гибкость политики 
родительских отпусков, исследования кото-
рой проводятся во многих странах мира (см., 
например, [22; 23]). Политика в отношении 
родительских отпусков может иметь целый 
ряд гибких элементов, отсутствующих на 
сегодня в России: «растягивание» отпуска 
на несколько лет и возможность варьиро-
вать время использования дней отпуска, 
использование отпуска (или какой-то его 
части) вместе с супругом или без него, воз-
можность варьировать соотношение между 

размером пособия и длительностью отпуска 
и др. [24]. По мнению исследователей бо-
лее гибкая система родительских отпусков 
является одним из наиболее эффективных 
инструментов семейной политики [25], по-
вышает уровень занятости женщин и доступ 
к образованию [26], а также способствует 
увеличению рождаемости [27]. 

Методы
В качестве источников информации вы-

ступили полуформализированные интервью 
с родителями, в семье которых один из чле-
нов семьи находился в родительском отпу-
ске. Всего проинтервьюировано 40 респон-
дентов из 8 регионов России: Свердловской 
области (21), Москвы (6), Пермского края 
(3), Челябинской области (3), Ханты-Ман-
сийского автономного округа (3), Респу-
блики Коми (2), Курганской области (1) и 
Самарской области (1). Рекрутирование ре-
спондентов происходило с использованием 
метода «снежного кома».

Подавляющее большинство интервьюи-
руемых родителей проживают в крупных го-
родах с населением более 1 млн человек (22), 
11 – в малых городах, имеющих население 
менее 100 тыс., 6 – в городах с численностью 
населения от 100 тыс. до 1 млн чел., 1 – жи-
тель посёлка. В интервью приняли участие 
родители, имеющие одного (29 информан-
тов), двух (7 информантов) или трёх детей (4 
информанта). У 35 интервьюируемых роди-
телей один из членов семьи находится в от-
пуске по уходу за ребёнком, а у 5 – в отпуске 
по беременностям и родам. 

Результаты
По результатам интервью выявлены те 

трудности, которые испытывают родители, 
находясь в отпуске по уходу за ребёнком. 
В первую очередь мы выделили сложности, 
связанные с недостатками государственного 
регулирования по поддержке семей с детьми 
(Табл. 2). Подавляющее большинство опро-
шенных родителей выразили свою неудов-
летворённость размерами пособий во время 
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отпуска по уходу за ребёнком. В качестве 
ведущих причин неудовлетворённости фи-
гурировали, во-первых, лишь 40%-ный раз-
мер пособия от средней зарплаты родителя 
до рождения ребёнка; во-вторых, сниже-
ние дохода при увеличении размера семьи; 
в-третьих, уменьшение или прекращение 
выплат после достижения ребёнком 1,5 лет. 
Кроме того, часть информантов оказалась 
неудовлетворена деятельностью органов пу-
бличной власти по информированию граж-
дан о существующих льготах и пособиях для 
семей с детьми. Также респонденты подчёр-
кивали трудоёмкость процедуры оформле-
ния мер социальной поддержки, что оттал-
кивает людей от обращения за существую-
щими льготами или откладывает процесс по 
получению необходимых мер.

Отдельного внимания заслуживают про-
блемы, связанные с состоянием инфра-
структуры для семей с детьми (Табл. 3). По 
мнению опрошенных родителей, во многих 
населённых пунктах отсутствует безбарьер-
ная среда, которая позволяла бы им комфор-
тно посещать вместе с детьми необходимые 
объекты социальной инфраструктуры. Сле-
довательно, для их посещения родителям 
маленьких детей необходимы помощники, 
но с ними также возникают сложности, так 
как, во-первых, семьям могут не предоста-
вить место в детском саду; во-вторых, дет-
ский сад может находиться далеко от дома; 
в-третьих, предложение услуг нянь ограни-
чено; в-четвёртых, существуют сомнения по 
компетентности нянь; в-пятых, не все могут 
позволить себе оплатить такие услуги. 

Таблица 2
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком, 

связанные с государственным регулированием
Table 2

Difficulties faced by families during parental leave related to government regulation

Категории Подкатегории Примеры кодов

Финансовые  
трудности

Низкий размер пособий

«Я считаю, что я очень мало получаю, всего 11 тысяч ру-
блей. Это мало. Что можно купить ребёнку на эти деньги? 
Это ведь выплачивают декрет, а мне тогда на что жить? Я 
ведь не работаю, я работаю мамой, и на нас двоих всего 11 
тысяч?» (Анастасия, 28 лет)

Высокая стоимость детских 
товаров

«Сейчас очень дорогие смеси стали в связи с проблемами 
в стране. У нас ребёнок ... он долго не ел нашу пищу: он 
ел вот эти все пюрешки, смеси, молочные каши. Это всё 
равно очень немаленьких денег стоит» (Яна, 27 лет)

Бюрократизирован-
ность процессов

Проблемы с оформлением 
пособий

«Нужно долго и упорно доказывать, что ты реально 
нуждаешься в этом, столько бумажек собрать, просто 
жесть» (Иван, 25 лет)

Ограничения, связанные с 
отсутствием регистрации

«Мы не можем её [финансовую помощь] получить, по-
тому что имеем временную регистрацию в городе, где 
живём, а в своём городе получать тоже не можем, потому 
что открепились от нашей поликлиники» (Иван, 25 лет)

Недостаточная 
информированность 
родителей о существу-
ющих мерах под-
держки

Слабое информационное 
просвещение населения о 
существующих выплатах для 
семей с детьми

«Мы столкнулись с тем, что мы не получили какую-то 
выплату, поскольку о существовании её мы не знали» 
(Евгений, 26 года)

Слабое информационное 
просвещение населения о 
возможностях для семей с 
детьми

«Есть же школа матерей, я ходила ещё до родов, но 
почему-то об это не рассказывают. Я ходила на вебинар 
в УГМК, где врачи рассказывают про первый месяц 
жизни ребёнка, это не государство же делает, это сделала 
клиника такой форум. На государственном уровне такого 
нет» (София, 22 года)
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Таблица 3
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком,  

связанные с инфраструктурой
Table 3

Difficulties faced by families during parental leave related to infrastructure

Категории Подкатегории Примеры кодов

Проблемы  
с учреждениям 
и по уходу за детьми

Низкая доступность  
детских садов

«Ребёнок может спокойно пойти в детский сад, но с этим тоже 
есть определённые трудности, когда вставать в очередь на садик, 
когда получать. Не всегда это можно сделать» (Евгений, 26 лет)

Неразвитость аль-
тернатив детским 
садам

«Должен быть институт нормальной няни. Чтобы ты не бегал и не 
искал, а знал, что есть нормальные нянечки. Допустим, ты отка-
зываешься от декретного отпуска, а тебе бы приставили какую-то 
нянечку или хотя бы помощницу помогли найти» (Ксения, 30 лет)

Отдалённость со-
циальных объектов 
от дома

«У меня работа далековато от дома. Да и садик тоже. Всё очень 
далеко друг от друга и не очень комфортно. И, если что, я не 
смогу быстро ребёнка забрать, если что-то случится» (София, 22 
года)

Недружелюбность 
инфраструктуры  
для семей с детьми

Безбарьерная среда 
для семей с детьми

«Бывает такое, что в магазины некоторые нельзя с коляской 
войти. Плюс не везде есть доступ, чтобы подняться с коляской 
куда-то» (Надежда, 25 лет)

Отсутствие мест для  
отдыха с детьми

«...таких вещей нет. Места, куда хотя бы можно прийти с ребён-
ком, если он спит. А с тобой психолог поговорит в это время, а за 
ребёнком присмотрит кто-то из медперсонала» (Мария, 30 лет)

Таблица 4
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком,  

связанные с карьерой родителей
Table 4

Difficulties faced by families during parental leave related to parents’ careers

Категории Подкатегории Примеры кодов

Снижение 
карьерного по-
тенциала

Потеря професси-
ональных навыков

«Такое ощущение, что ты «тупеешь» в этом отпуске, потому что, не знаю, 
ну, тяжело. Для меня важно вернуться на работу. Есть такой страх, что ты 
вернёшься и всё забудешь, потому что столько времени уже прошло. Я не 
сидела никогда без работы больше месяца» (Анастасия, 28 лет)

Упущенный ка-
рьерный рост

«И тут я понимаю, что я беременна, и мне вот эту всю карьеру, которой 
я достигала, нужно положить в дальний ящик. Пусть она там лежит, а 
когда-нибудь я о ней вспомню. На самом деле это очень обидно, потому 
что второго шанса может и не быть. И было ощущение, что я упускаю эти 
возможности» (Мария, 30 лет)

Негативное отно-
шение со стороны 
работодателей

«Чтобы, когда устраиваешься на работу, работодатели не смотрели на 
то, что это мужчина или женщина. А не так, что как бы только молодая 
девушка, так вы сейчас в декрет уйдёте» (Ксения, 28 лет)

Невозможность 
совмещения 
карьеры и 
родительства в 
период отпуска 
по уходу за 
ребёнком

Необходимость 
осуществления 
ухода за ребёнком

«Я бы не смогла на полный день выйти. Да, на неполный тоже, потому что 
я пока не понимаю, как можно совмещать работу [и уход за ребёнком]» 
(Анастасия, 24 года)

Отсутствие 
работы с гибким 
графиком

«Я, мне кажется, с первого месяца ищу дополнительный заработок, до-
полнительную подработку, но… Я не знаю реально, где эти мамы в декрете 
берут работу такую качественную, да, говорят, я сижу, заполняю карточки 
вайлдберис. У меня все хорошо, получаю сто тысяч рублей в месяц. Я 
реально не знаю, где они берут эти вакансии, потому что каждый месяц я 
мониторю, смотрю-смотрю-смотрю, это какие-то волшебные, мне кажет-
ся, вакансии» (Анастасия, 24 года)
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По мнению информантов, рождение де-
тей и нахождение в отпуске по уходу за 
ребёнком оказывает негативное влияние 
на карьеру матерей (Табл. 4). Длительное 
нахождение в декретном отпуске ведёт к 
утрате профессиональных навыков, стаг-
нации карьерного роста и формированию 
негативного отношения со стороны работо-
дателей. Несмотря на негативные эффекты 
от продолжительных декретных отпусков, 
многие опрошенные даже не представляют 
возможным продолжение профессиональ-
ной деятельности во время отпуска по уходу 
за ребёнком. Однако для одних это связано с 
ориентацией на материнство и желанием по-
святить себя в декретном отпуске исключи-
тельно ребёнку, для других – с отсутствием 
возможностей, которые бы позволили со-
вмещать родительство и карьеру. 

Немаловажное значение для респонден-
тов имеют проблемы во взаимоотношениях с 
окружающими людьми – обществом в целом, 
партнёром, своими родителями и родителями 
партнёра (Табл. 5). Так, негативное отноше-
ние общества в целом к семьям с детьми мо-
жет отталкивать потенциальных родителей 
от рождения детей. Куда большее значение 

имеют взаимоотношения с супругом для 
эмоциональной, физической и материальной 
поддержки матери, находящейся в отпуске по 
уходу за ребёнком. Данная проблема волнует 
многих опрошенных матерей, которые испы-
тывают потребность в вовлечении в родитель-
ство отцов их детей для снижения объёмов 
родительской нагрузки. Также для инфор-
мантов является актуальной и в то же время 
спорной тема привлечения прародителей в 
процесс воспитания детей. Одни подчёрки-
вали неизмеримый вклад бабушек и дедушек 
в уход за детьми или сожалели о невозмож-
ности получения их помощи, другие не счи-
тали нужным пользоваться помощью своих 
родителей и родителей партнёра, так как они 
слишком сильно вмешиваются в быт семьи.

Мы обнаружили противоположные пози-
ции в ответах респондентов, касающихся их 
установок по отношению к экономической 
эмансипации (зависимость от партнёра или 
самодостаточность), совместному досугу 
(семья или внешнее окружение) и приори-
тетной сфере жизнедеятельности (материн-
ство или карьера) (Табл. 6).

Информанты отмечают, что значительная 
часть трудностей носит психологический ха-

Таблица 5 
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком,  

связанные с отношением окружающих людей
Table 5

Difficulties faced by families during parental leave due to the attitudes of people around them

Категории Примеры кодов

Негативное отношение общества в 
целом к семьям с детьми

«Очень плохо воспринимают людей с детьми. В транспорте мы ещё ни разу 
не ездили, в общественном, у нас страх, как это будет, столько народу» 
(Надежда, 25 лет)

Ухудшение взаимоотношений с 
партнёром

«Папа у нас, бывает, ленится. Я, конечно же, психую, что, допустим, мне 
нужно приготовить обед, а он лежит на диване с телефоном. Как и бывает, 
что мы не можем найти общий язык. Вроде мелочи, а бывает, что и ругаемся 
на почве этого» (Анна, 28 лет)

Отсутствие помощи со стороны 
прародителей

«Круто, когда помогает супер-бабушка. У меня такого нет, потому что все 
бабушки работают. Конечно, мама живёт в другом городе. Конечно, было 
бы классно, если бы бабушка была на пенсии, чтобы её всегда можно было 
попросить помочь» (Мария, 30 лет)

Нежелание привлекать прародите-
лей в процесс воспитания детей

«Моим родителям я не могу полностью доверить ребёнка. А родители по 
отцовской линии не готовы переехать в Пермь. А [вариант] отправить ре-
бёнка в другой город я не рассматриваю. Я его рожала, чтоб самой растить 
и воспитывать, а не только видеть по выходным» (Екатерина, 24 года)
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рактер (Табл. 7). Им сложно принять новый 
жизненный уклад – привыкнуть к новому 
человеку в семье, лишить себя привычных 
занятий, хобби и интересов. Многие мамы 
говорят о том, что декретный отпуск похож 
на «день сурка». Домашняя рутина негатив-
но сказывается на их психологическом со-
стоянии и отношениях с супругом. 

Многим родителям не хватает практиче-
ских родительских навыков – несмотря на 
подготовку к родительству, в действительно-
сти взаимодействие с ребёнком и уход за ним 
оказываются гораздо сложнее. Ко всему про-
чему добавляются физическая усталость и бо-
лезни ребёнка, которые также сказываются на 
общем эмоциональном состоянии родителей.

Данные, полученные в ходе интервью, по-
зволяют разделить все трудности, с которы-

ми сталкиваются родители в период роди-
тельского отпуска, в два уровня – институ-
циональный и личностный. Первый связан с 
внешними факторами, определяющими усло-
вия для семей с детьми, а второй – с личност-
ными установками и поведением (Рис. 1). 

Обсуждение результатов
Представляется, что выявленные в ходе 

исследования трудности, осложняющие пе-
риод пребывания родителей в отпуске по 
уходу за ребёнком, для родителей-студен-
тов вузов могут быть в значительной степе-
ни смягчены путём разработки комплексной 
системы поддержки студенческих семей, 
имеющих детей. Не претендуя на полноту 
описания этой системы, представим на ос-
нове полученных исследовательских данных 

Таблица 6 
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком,  

связанные с личными установками родителей
Table 6

Difficulties faced by families during parental leave related to the personal attitudes of parents

Категории Подкатегории Примеры кодов

Отношение к 
материальной 
зависимости

Отсутствие партнёра 
или зависимость от 
него

«Как матери-одиночки живут первый год жизни ребёнка при том, 
что они не могут работать, т. е. они должны сидеть в декретном от-
пуске, а пособие очень маленькое? В этом случае обеспечить себя и 
ребёнка просто невозможно» (Елизавета, 29 лет)

Желание быть самодо-
статочной

«Мой муж стал перечислять мне [деньги] как бы каждый месяц. …я 
не люблю такое, когда я сижу на чьих-то плечах. Мне хочется быть 
самодостаточной в этом плане» (Татьяна, 24 года)

Потребность в 
досуге

Ограничения в совмест-
ном досуге молодых 
родителей

«Сначала было тяжело, потому что уделяешь меньше времени друг 
другу. И как бы иногда ты чувствуешь себя за это виноватым. По-
тому что ты не можешь вот так же [как раньше] … захотели – пойти 
погулять, в кино, допустим. Вы не можете пойти» (Татьяна, 24 года)

Ограничения в досуге с 
внесемейным окруже-
нием

«Свободное время надо выбирать. Я занималась танцами до де-
крета. Сейчас вообще не выходила, с ребёнком ни разу не ходила» 
(Наталья, 25 лет)

Приоритетная 
сфера жизнедея-
тельности

Детоцентризм матери

«У меня есть родственница, которая никому не доверяет своих 
детей – «только я знаю лучше». У бабушек там воняет старостью 
в квартире, мы к бабушкам не поведём. К другим родственникам 
не поведём, потому что там пыль и микробы, и тому подобное» 
(Анастасия, 24 года)

Карьероцентризм 
матери

«Понимаете, когда женщина уходит в декретный отпуск, она ещё 
становится… как бы это вам сказать… не настолько социально ак-
тивной, да. То есть, вот пока я на работе, я же социально активная, 
я востребована, то есть каждый день происходят какие-то события, 
какие-то вопросы, которые мне приходится на работе решать. Ког-
да я ушла в декретный отпуск, я стала такая… менее востребована» 
(Елена, 33 года)
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лишь те предложения, которые пока явно не 
прозвучали в общественных дискуссиях на 
данную тему: 

1) Введение гибкой системы академи-
ческих отпусков для родителей-студентов 
с возможностью продолжать обучение в 
дистанционном формате по индивидуаль-
ной траектории обучения. Такая система 
должна включать возможность при на-
хождении в академическом отпуске, со-
вмещённом с родительским, изучать дис-
циплины учебного плана и проходить 
промежуточную аттестацию по ним. В на-
стоящее время это невозможно, поскольку 
студент в академическом отпуске не может 

сдавать экзамены и зачёты. Введение такой 
возможности для студентов, выполняю-
щих родительские обязанности, позволило 
бы им в собственном – удобном родителю-
студенту – режиме выполнять какую-то 
часть учебной нагрузки, не опасаясь при 
этом «потерять время». 

Отметим, что введение такой меры могло 
бы способствовать смягчению следующих 
выделенных по результатам нашего анализа 
трудностей: на институциональном уровне – 
связанных с рынком труда и карьерой; на 
личностном уровне – связанных с выбором 
одной приоритетной сферы жизнедеятель-
ности..

Таблица 7
Трудности, с которыми столкнулись семьи во время отпуска по уходу за ребёнком,  

связанные с личностными установками и физическим состоянием
Table 7

Difficulties faced by families during parental leave related to personal attitudes and physical condition

Категории Подкатегории Примеры кодов

Личностные 
установки

Отсутствие психоло-
гической поддержки

«Депрессии у меня как таковой сильной затяжной не было, но были мо-
менты какие-то, вспышки, когда тебя может раздражать любая мелочь, 
да. Пошла там хвостик делать, хвостик не получился, всё, психанула, 
резинку бросила. Ну, какие-то такие мелкие моменты очень сильно раз-
дражают» (Анастасия, 24 года)

Боязнь ответствен-
ности

«Мы планировали ребёнка, безусловно, но, всё равно у него в глазах 
был какой-то страх. Как бы ты ни готовился к рождению ребёнка, всё 
равно ты не готов к этому в реальности» (Анастасия, 28 лет)

Стремление к ком-
форту

«Сейчас вступает в репродуктивный возраст поколение 2000-х годов. 
Это люди, которые уже выросли в цифровом мире, с детства уделяют 
много времени себе. Это поколение индивидуалистов. Для них свой 
комфорт важнее всего другого» (Евгений, 26 лет)

Ограничение желаний
«Хочется сейчас просто в магазины сходить, может, что-то для себя 
купить. Но ты как бы понимаешь, что не сейчас. И тебе с этим тяжело. 
Тебе хочется, но ты не можешь себе этого позволить» (Татьяна, 24 года)

Нехватка родитель-
ских компетенций

«Я тоже ведь ничего не умела. Ну вот он родился. У меня не было опыта 
по общению с младенцами. Я тоже не знала как. Мне было и физически, 
и психологически тяжело. То есть я не знала, что сделать, чтобы он не 
плакал» (Татьяна, 24 года)

Физическое 
состояние

Трудное восстановле-
ние после родов

«Я очень долго восстанавливалась, не кормила грудью, долго заживали 
швы, живот был обколот иголками. Поэтому было очень волнительно» 
(Мария, 30 лет)

Усталость
«Основные проблемы, связанные с первыми годами родительства, – это 
постоянная усталость, недосып, увеличение домашних обязанностей, 
нехватка свободного времени» (Екатерина, 24 года)

Болезни ребёнка

«Когда они болеют – самое сложное. Ты не спишь, ты пытаешься сде-
лать всё, чтобы им было лучше, ты постоянно трясёшься над ними. Про-
сыпаешься через каждые 5 минут – проверяешь, дышит ли ребёнок» 
(Анастасия, 26 лет)
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2) Поддержка процесса трудоустройства 
студентов-родителей в организации, реали-
зующие меры корпоративной демографи-
ческой политики, ориентированные на под-
держку сотрудников и их семей. Карьерные 
центры вузов в рамках выстраивания векто-
ра взаимодействия с агентами рынка труда 
могут консолидировать информацию о ра-
ботодателях регионов. Подобная мера мог-
ла бы способствовать нивелированию риска 
институционального уровня, связанного со 
снижением в процессе родительского отпу-
ска карьерного потенциала родителей. 

3) Открытие в вузах и студенческих об-
щежитиях комнат для пребывания детей 
студентов. Присмотр за детьми может осу-
ществляться, например, силами волонтёров 
с выстраиванием графиков по уходу за деть-
ми на время занятий и аттестации студентов 
или студентами педагогических колледжей и 
университетов в зачёт учебной практики. Это 
могло бы способствовать смягчению проблем, 
связанных с учреждениями по уходу за деть-
ми (проблема институционального уровня). 

4) Включение в деятельность вузовских 
психологических служб направления дея-

тельности, связанного с поддержкой моло-
дых родителей. Это могло бы способство-
вать выстраиванию здоровых отношений с 
окружением и поддержке ментального здо-
ровья родителей-студентов. Такая мера на-
правлена на нивелирование переживаемых 
родителями в период отпуска по уходу за 
ребёнком трудностей личностного уровня. 

5) Создание и развитие всероссийских 
социальных сообществ студентов, ведущих 
семейно-детный образ жизни, для обмена 
опытом, трансляции существующих мер под-
держки, психологической поддержки и др. 
Эта мера направлена на повышение инфор-
мированности родителей о мерах поддерж-
ки (проблема институционального уровня). 

6) Создание дополнительной инфраструк-
туры для студентов с детьми на территории 
вузов и студенческих городков (колясочные, 
парковочные места, скидки на услуги ком-
бинатов питания и др.). Эта мера направлена 
на решение проблемы институционального 
уровня – снижение недружелюбности ин-
фраструктуры для семей с детьми. 

7) Введение единого статуса «родитель-
студент», включающего в себя свободное по-

Рис. 1. Система трудностей, возникающих в период отпуска по уходу за ребёнком
Fig. 1. System of difficulties arising during parental leave
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сещение лекций и семинарских занятий; сда-
чу дисциплин онлайн или по индивидуальной 
договорённости с преподавателем; возмож-
ность свободной записи на любые онлайн-
курсы, размещённые на платформах, с кото-
рыми сотрудничают вузы; льготная система 
оплаты дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых вузом. Введение такой 
меры могло бы способствовать смягчению 
трудностей и институционального (связан-
ных с рынком труда и карьерой), и личност-
ного (необходимость выбора одной приори-
тетной сферы жизнедеятельности) уровней. 

8) Создание на базе вузов консультаци-
онных центров или закрепление дополни-
тельного функционала за отделами студен-
ческих кадров по оказанию услуг на безвоз-
мездной основе по подготовке и заполнению 
необходимых документов для получения 
мер поддержки студенческими семьями. 
Мера могла бы помочь в преодолении труд-
ностей, связанных с бюрократическими осо-
бенностями данных процессов (проблема 
институционального уровня). 

Отметим, что предлагаемые меры долж-
ны реализовываться по отношению к обо-
им родителям-студентам, состоящим в за-
регистрированном браке, для закрепления 
важности участия в рождении и воспитании 
ребёнка как матери, так и отца. Это тем бо-
лее важно, поскольку, по результатам недав-
него опроса ВЦИОМ, 93% россиян старше  
18 лет разделяют мнение о том, что мужчи-
на и женщина в равной мере должны зани-
маться воспитанием детей18. Для того, чтобы 
создавать условия для совмещения отпуска 
по уходу за ребёнком и учёбы, важно так-
же усиливать гибкость родительских отпу-
сков и информировать молодых людей о тех 
возможностях их гибкого использования, о 
которых сегодня не столь известно. Недо-
статочная информированность может фор-
мировать представления о невозможности 
совмещения ролей студента и родителя.
18 Семья как ценность. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/semja-kak-cennost 

(дата обращения: 29.02.2024).

Заключение
Проведённый анализ существующих и 

предлагаемых практик поддержки студен-
ческих семей с детьми показывает, что дан-
ное направление поддержки в настоящее 
время активно реформируется и развивает-
ся. Выделяется три ключевых направления 
поддержки: решение жилищных вопросов 
молодых семей; финансовая поддержка сту-
дентов-родителей; организационные меры, 
направленные на совмещение родительских 
и образовательных обязанностей.

Глубинные интервью с молодыми родите-
лями, имеющими право на отпуск по уходу 
за ребёнком, позволили выявить целый ряд 
сложностей институционального и личност-
ного уровня, с которыми сталкиваются в 
этот период родители. Для студентов-роди-
телей ситуация в период отпуска представ-
ляется ещё более сложной, а поддержка – 
более востребованной. Для основной части 
выявленных сложностей разработаны реко-
мендации, которые могут быть реализованы 
в системе высшего образования и направле-
ны на смягчение ситуации студентов-роди-
телей. Представляется, что их реализация 
позволит системе высшего образования при-
нять на себя роль социального института, 
который способен (наряду с другими соци-
альными институтами) включиться в преодо-
ление негативных демографических реалий. 

Литература
1. Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. Воз-

раст матери при рождении первого ребёнка: 
динамика, региональные различия, детерми-
нация // Экономические и социальные пере-
мены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. 
№ 5. С. 200–217. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12

2. Balbo N., Billari F.C., Mills M. Fertility in Ad-
vanced Societies: A Review of Research // Euro-
pean Journal of Population. 2013. Vol. 29. No. 1. 
P. 1–38. DOI: 10.1007/s10680-012-9277-y

3. Goisis A. Maternal Age at First Birth and Pa-
rental Support: Evidence From the UK Millen-
nium Cohort Study // Population Research and 



46 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

Policy Review. 2023. Vol. 42. No. 5. P. 1–33. DOI: 
10.1007/s11113-023-09818-7

4. Щербакова Е.М. Молодёжь СНГ, демогра-
фические штрихи статистического портрета 
2021 года // Демоскоп Weekly. 2022. № 969–
970. С. 1–30. EDN: PDCINM.

5. Kim K.W., Nho J.-H., Kim S., Park B., Park S. 
Comparison of infant mortality and associated 
factors between Korean and immigrant women 
in Korea: An 11-year longitudinal study // 
Korean Journal of Women Health Nursing. 
2021. Vol. 27. No. 4. P. 286–296. DOI: 10.4069/
KJWHN.2021.12.12.2 

6. Сарварова А.Д., Тупицын С.С., Тупицына 
Л.С. Динамика возрастной модели рож-
даемости в двух регионах России // Реги-
онология. 2022. № 4 (121). C. 924–944 DOI: 
10.15507/2413-1407.121.030.202205.924-944

7. Attali E., Yogev Ya. The Impact of Advanced 
Maternal Age on Pregnancy Outcome // Best 
Practice & Research Clinical Obstetrics & Gy-
naecology. 2021. Vol. 70. P. 2–9. DOI: 10.1016/j.
bpobgyn.2020.06.006 16

8. Correa-de-Araujo R., Yoon S.S. Clinical Out-
comes in High-Risk Pregnancies Due to Advanced 
Maternal Age Published // Journal of Women’s 
Health. 2021. Vol. 30. No. 2. P. 160–167. DOI: 
10.1089/jwh.2020.8860

9. Ростовская Т.К., Князькова Е.А., Ширшо-
ва Т.М. Cтуденьческая семья как объект 
научного исследования (обзор научных ис-
следований по проблематике студенческих 
семей) // Alma mater. 2022. № 11. C. 106–113. 
DOI: 10.20339/AM.11-22.106

10. Ростовская Т.К., Кучмаева О.В., Золотарева 
О.А. Студенческая семья в России: детерми-
нанты вступления в брак // Вестник Россий-
ского университета дружбы народов. Серия: 
Социология. 2023. Т. 23. № 1. С. 40–60. DOI: 
10.22363/2313-2272-2023-23-1-40-60

11. Багирова А.П., Банникова Л.Н., Бледнова 
Н.Д., Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р. и др. 
Молодёжь о будущем России и о себе: вызовы 
настоящего и конструирование горизонтов 
грядущего (по материалам VIII этапа мони-
торинга динамики социокультурного разви-
тия уральского студенчества 1995–2020 гг.). 
Екатеринбург: издательство Уральского уни-
верситета. 2021. 372 с. EDN: BUFZOL. 

12. Кучмаева О.В., Золотарева О.А. Студенческая 
семья в современной России: демографические 
и социальные характеристики по данным вы-

борочного обследования // Вестник Южно-
Российского государственного технического 
университета. Серия: Социально-экономиче-
ские науки. 2022. Т. 15. № 1. С. 135–149. DOI: 
10.17213/2075-2067-2022-1-135-149

13. Moreau M.P., Kerner C. Care in academia: 
An exploration of student parents’ experi-
ences // British Journal of Sociology of Edu-
cation. 2017. No. 36 (2). P. 215–233. DOI: 
10.1080/01425692.2013.814533

14. Evans C. Parenting by day, studying by night: 
challenges faced by student-parents in the 
COVID-19 pandemic // Educational Review. 
2024. DOI: 10.1080/00131911.2024.2309986 

15. Pearson F. Back in School: How Student Par-
ents Are Transforming College and Family. 
New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 
2019. URL: https://www.aaup.org/article/
understanding-students-who-are-parents (дата 
обращения: 01.03.2024).

16. Gerrard E., Roberts R. Student parents, hard-
ship and debt: a qualitative study // Journal of 
Further and Higher Education. 2006. No. 30 (4). 
P. 393–403. DOI: 10.1080/03098770600965409

17. Estes D.K. Managing the student-parent dilem-
ma: mothers and fathers in higher education // 
Symbolic Interaction. 2011. No. 34 (2). P. 198–
219. DOI: 10.1525/si.2011.34.2.198

18. Scharp K.R., Cooper A., Worwod J., Hall E.D. 
“There’s Always Going to Be Uncertainty”: Ex-
ploring Undergraduate Student Parents’ Sources 
of Uncertainty and Related Management Practic-
es // Communication Research. 2020. No. 48 (7). 
P. 1059–1084. DOI: 10.1177/0093650220903872

19. Lin H.-C., Zeanah P., Olivier D., Bergeron M., 
Liu C. Responding to the pressing yet unrecog-
nized needs of student-parents amid the COV-
ID-19 pandemic // Journal of American College 
Health. 2021. Vol. 70. No. 8. P. 2276–2280. DOI: 
10.1080/07448481.2020.1870474

20. Arowoshola L. Medical education engagement 
during the COVID-19 era – a student par-
ents perspective // Medical education onlineю 
2020. Vol. 25. No. 1. Article no. 1788799. DOI: 
10.1080/10872981.2020.1788799

21. Nikiforidou Z., Holmes S. Student Parents 
or Parent Students in Lockdown Pandemic? 
A Third Space approach // Journal of Fam-
ily. 2022. Vol. 44. No. 1. P. 2009–2024. DOI: 
10.1177/0192513X211067524

22. Reynolds M.M., Avendano M. Social policy 
expenditures and life expectancy in high-income 



47Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

FamilyasaKeyObjectOFDemOgraphicpOlicyanDscientiFicresearch

countries // American Journal of Preventive 
Medicine. 2018. Vol. 54. No. 1. P. 72–79. DOI: 
10.1016/j.amepre.2017.09.001

23. Bičáková A., Kalíšková K. (Un)intended effects 
of parental leave policies: Evidence from the 
Czech Republic // Labour Economics. 2019. 
Vol. 61. Article no. 101747. DOI: 10.1016/j.la-
beco.2019.07.003

24. Koslowski A., Blum S., Dobrotić I., Kauf-
man G., Moss P. 18th International Review of 
Leave Policies and Research 2022. 2022. 545 p. 
DOI:10.18445/20220909-122329-0

25. Albrecht J., Björklund A., Vroman S. Is there a 
glass ceiling in Sweden? // Journal of Labor Eco-
nomics. 2023. Vol. 21. No. 1. P. 145–177. DOI: 
https://doi.org/10.1086/344126

26. Ferragina E. Does family policy influence wom-
en’s employment?: Reviewing the evidence in the 
field // Political Studies Review. 2017. Vol. 17. 
No. 1. P. 65–80. DOI: 10.1177/1478929917736438

27. Ekberg J., Eriksson R., Friebel G. Parental 
leave – a policy evaluation of the Swedish “dad-
dy-month” reform // Journal of Public Econom-
ics. 2013. Vol. 97. P. 131–143. DOI: 10.1016/j.
jpubeco.2012.09.001

Благодарность. Исследование выпол-
нено при финансовой поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации в рамках Программы 
развития Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина в соответствии с программой 
стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030».

Статья поступила в редакцию 10.03.2024 
Принята к публикации 15.04.2024

References
1. Arhangel’skij, V.N., Kalachikova, O.N. (2020). Maternal Age at First Birth: Dynamics, Regional 

Differences, Determination. Jekonomicheskie i social’nye peremeny: fakty, tendencii, prog-
noz = Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. Vol. 13, no. 5, pp. 200-217, doi: 
10.15838/esc.2020.5.71.12 (In Russ., abstract in Eng.).

2. Balbo, N., Billari, F.C., Mills, M. (2013). Fertility in Advanced Societies: A Review of Research. 
European Journal of Population. Vol. 29, no. 1, pp. 1-38, doi: 10.1007/s10680-012-9277-y

3. Goisis, A. (2023). Maternal Age at First Birth and Parental Support: Evidence From the UK 
Millennium Cohort Study. Population Research and Policy Review. Vol. 42, no. 5, pp. 75, doi: 
10.1007/s11113-023-09818-7

4. Shherbakova, E.M. (2023). Youth of the CIS, Demographic Strokes of the Statistical  
Portrait of 2021. Demoskop Weekly = Demoscope Weekly. No. 979-980, pp. 1-30. Available at: 
https://www.demoscope.ru/weekly/2022/0969/barom01.php (accessed 02.02.2024). (In Russ.).

5. Kim, K.W., Nho, J-H., Kim, S., Park, B., Park, S. (2021). Comparison of Infant Mortality and Associat-
ed Factors Between Korean and Immigrant Women in Korea: An 11-Year Longitudinal Study. Kore-
an Journal of Women Health Nursing. Vol. 27, no. 4, pp. 286-296, doi: 10.4069/KJWHN.2021.12.12.2

6. Sarvarova, A.D., Tupicyn, S.S., Tupicyna, L.S. (2022). The Dynamic of the Fertility Age Model in 
the Two Regions of Russia. Regionologija = Russian Journal of Regional Studies. Vol. 4, no. 121, 
pp. 924-944, doi: 10.15507/2413-1407.121.030.202205.924-944 (In Russ., abstract in Eng.).

7. Attali, E., Yogev, Ya. (2021). The Impact of Advanced Maternal Age on Pregnancy Outcome. 
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. Vol. 70, pp. 2-9, doi: 10.1016/j.
bpobgyn.2020.06.006 16

8. Correa-de-Araujo, R., Yoon, S.S. (2021). Clinical Outcomes in High-Risk Pregnancies Due to 
Advanced Maternal Age Published. Journal of Women’s Health. Vol. 30, no. 2, pp. 160-167, doi: 
10.1089/jwh.2020.8860

9. Rostovskaja, T.K., Knjaz’kova, E.A., Shirshova, T.M (2022). Student Family as an Object of Sci-
entific Research (Review of Scientific Research on the Problems of Student Families). Alma ma-
ter. No. 11, pp. 106-113, doi: 10.20339/AM.11-22.106 (In Russ., abstract in Eng.).



48 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

10. Rostovskaja, T.K., Kuchmaeva, O.V., Zolotareva, O.A. (2023). Student Family in Russia: De-
terminants of Marriage. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija: Sociologi-
ja = Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Sociology. Vol. 23, no. 1, 
pp. 40-60, doi: 10.22363/2313-2272-2023-23-1-40-60 (In Russ., abstract in Eng.).

11.  Bagirova A.P., Bannikova L.N., Blednova N.D., Boronina, L.N., Vishnevsky, Yu.R. et al. (2021). 
Molodezh’ o budushhem Rossii i o sebe: vyzovy nastojashhego i konstruirovanie gorizontov 
grjadushhego (po materialam VIII jetapa monitoringa dinamiki sociokul’turnogo razvitija 
ural’skogo studenchestva 1995–2020 gg.) [Youth about the future of Russia and about them-
selves: challenges of the present and the construction of horizons of the future (based on the 
materials of the VIII stage of monitoring the dynamics of socio-cultural development of Ural 
students 1995-2020)]. Yekaterinburg: Ural University Press. 372 p. Available at: https://elar.
urfu.ru/handle/10995/105775 (accessed 02.02.2024). (In Russ.). 

12. Kuchmaeva, O.V., Zolotareva, O.A. (2022). Student Family in Modern Russia: Demo-Graphic 
and Social Characteristics According to Sample Survey Data. Vestnik Juzhno-Rossijskogo 
gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Serija: Social’no-jekonomicheskie nauki = 
Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 
Vol. 15, no. 1, pp. 135-149, doi: 10.17213/2075-2067-2022-1-135-149 (In Russ., abstract in 
Eng.).

13. Moreau, M.P., Kerner, C. (2017). Care in Academia: An Exploration of Student Parents’ 
Experiences. British Journal of Sociology of Education. Vol. 36, no. 2, pp. 215-233, doi: 
10.1080/01425692.2013.814533

14. Evans, C. (2024). Parenting by Day, Studying by Night: Challenges Faced by Student-Par-
ents in the COVID-19 Pandemic. Educational Review. Doi: 10.1080/00131911.2024.2309986 

15. Pearson, F. (2019). Back in School: How Student Parents Are Transforming College and Fam-
ily. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 198 p. Available at: https://www.aaup.org/
article/understanding-students-who-are-parents (accessed 01.03.2024).

16. Gerrard. E., Roberts. R. (2006). Student Parents, Hardship and Debt: A Qualitative Study. 
Journal of Further and Higher Education. Vol. 30, no. 4, pp. 393-403, doi: 10.1080/ 
03098770600965409

17. Estes, D.K. (2011). Managing the Student-Parent Dilemma: Mothers and Fathers in Higher Edu-
cation. Symbolic Interaction. Vol. 34, no. 2, pp. 198-219, doi: 10.1525/si.2011.34.2.198

18. Scharp, K.R., Cooper, A., Worwod, J., Hall, E.D. (2020). “There’s Always Going to Be Un-
certainty”: Exploring Undergraduate Student Parents’ Sources of Uncertainty and Re-
lated Management Practices. Communication Research. Vol. 48, no. 7, pp. 1059-1084, doi: 
10.1177/0093650220903872

19. Lin, H.-C., Zeanah, P., Olivier, D., Bergeron, M., Liu, C. (2021). Responding to the Pressing Yet 
Unrecognized Needs of Student-Parents Amid the COVID-19 Pandemic. Journal of American 
College Health. Vol. 70, no. 8, pp. 2276-2280, doi: 10.1080/07448481.2020.1870474

20. Arowoshola, L. (2020). Medical Education Engagement during the COVID-19 Era – a Stu-
dent Parents Perspective. Medical Education Online. Vol. 25, no. 1, article no. 1788799, doi: 
10.1080/10872981.2020.1788799

21. Nikiforidou, Z., Holmes, S. (2022). Student Parents or Parent Students in Lockdown Pan-
demic? A Third Space Approach. Journal of Family. Vol. 44, no. 1, pp. 2009-2024, doi: 
10.1177/0192513X211067524

22. Reynolds, M.M., Avendano, M. (2018). Social Policy Expenditures and Life Expectancy in High-
Income Countries. American Journal of Preventive Medicine. Vol. 54, no. 1, pp. 72-79, doi: 
10.1016/j.amepre.2017.09.001



49Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

FamilyasaKeyObjectOFDemOgraphicpOlicyanDscientiFicresearch

23. Bičakova A., Kališkova K.  (2019). (Un)intended Effects of Parental Leave Policies: Evidence 
from the Czech Republic. Labour Economics. Vol. 61, article no. 10174, doi: 10.1016/j.labe-
co.2019.07.003

24. Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G., Moss, P. (2022). 18th International Review of 
Leave Policies and Research 2022. 545 p, doi: 10.18445/20220909-122329-0

25. Albrecht, J., Björklund, A., Vroman, S. (2023). Is There a Glass Ceiling in Sweden? Journal of 
Labor Economics. Vol. 21, no. 1, pp. 145-177, doi: 10.1086/344126

26. Ferragina, E. (2017). Does Family Policy Influence Women’s Employment?: Reviewing the Evidence 
in the Field. Political Studies Review. Vol. 17, no. 1, pp. 65-80, doi: 10.1177/1478929917736438

27. Ekberg, J., Eriksson, R., Friebel, G. (2013). Parental Leave – a Policy Evaluation of the Swed-
ish “Daddy-month” Reform. Journal of Public Economics. Vol. 97, pp. 131-143, doi: 10.1016/j.
jpubeco.2012.09.001

Acknowledgment. The research funding from the Ministry of Science and Higher Education of 
the Russian Federation (Ural Federal University Program of Development within the Priority-2030 
Program) is gratefully acknowledged.

The paper was submitted 10.03.2024 
Accepted for publication 15.04.2024

Сведения для авторов
К публикации принимаются статьи, как правило, не превышающие 40000 знаков. 
Название файла со статьей – фамилии и инициалы авторов. Таблицы, схемы и графи-

ки должны быть представлены в формате MS Word (с возможностью редактирования) и 
вставлены в текст статьи. Подписи к рисункам, графикам, диаграммам, таблицам должны 
быть продублированы на английском языке. 

Рукопись должна включать следующую информацию на русском и английском языках:
–  название статьи (не более шести-семи слов);
–  сведения об авторах (ФИО полностью, ученое звание, ученая степень, должность,  

ORCID, Researcher ID, e-mail, название организации с указанием полного адреса и индекса);
–  аннотация и ключевые слова (отразить цель работы, методы, основные результаты 

и выводы, объём – не менее 250–300 слов, или 20–25 строк); весь блок английском языке 
должен быть прочитан и одобрен специалистом-лингвистом или носителем языка;

–  литература (15–25 и более источников). Ссылки даются в порядке упоминания. 
В целях расширения читательской аудитории и выхода в международное научно-
образовательное пространство рекомендуется включать в список литературы (References) 
зарубежные источники. Важно: при оформлении References имена авторов должны 
указываться в оригинальной транскрипции (не транслитом!), а название источника – в 
том виде, в каком он был опубликован. Если источник имеет DOI, его следует указывать. 

Если в статье имеется раздел «Благодарность» (Acknowledgement), то в англоязычной 
части статьи следует разместить его перевод на английский язык. 

Рекомендуем перед отправкой рукописи в редакцию убедиться, что статья оформлена 
по нашим правилам.



СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Ильдарханова Ч.И., Ершова Г.Н., 2024.

Образовательные траектории родителей как фактор 
репродуктивного поведения на примере Республики 

Татарстан (2013–2022 гг.)

Научная статья 
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-7-50-66

Ильдарханова Чулпан Ильдусовна – д-р социол. наук, заведующая кафедрой медицинской 
демографии Регионального медицинского исследовательского института ГАУЗ «Межреги-
ональный клинико-диагностический центр», Researcher ID: N-6382-2016, ORCID: 0000-0002-
3992-0336, chulpanildusovna@gmail.com
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань, Россия
Адрес: 420101, Карбышева ул., д. 12а, Казань, Россия

Ершова Гузель Николаевна – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Центра семьи  
и демографии Академии наук Республики Татарстан, ORCID: 0000-0001-6399-0521, 
ershova104@mail.ru
Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан, Казань, Россия
Адрес: 420111, Лево-Булачная ул., д. 36а, Казань, Россия

Аннотация. Целью исследования являлась оценка влияния образовательных траекторий 
родителей на репродуктивное поведение на примере Республики Татарстан за 2013–2022 гг. 
Гипотеза исследования: рост образовательного уровня родителей в 2013–2022 гг. привёл 
к отложенному родительству, увеличению среднего возраста родителей при рождении 
первенцев, снижению интернатальных периодов вследствие эффекта догоняющего роста; 
возрастает доля детей, родившихся у родителей с высокой профессиональной квалифика-
цией. Основными методами послужили кросс-секционный анализ данных социологических 
исследований, посвящённых репродуктивному поведению мужчин и женщин в Республике 
Татарстан, статистический анализ временных динамических рядов показателей возрас-
та и образования родителей. В результате анализа данных социологических исследований 
выявлены различия по количеству имеющихся и желаемых детей в семье в зависимости от 
уровня образования родителей и территории их проживания. За 2013–2022 гг. доля ро-
дившихся у матерей с высшим и неполным высшим образованием в среднем по Российской 
Федерации увеличилась c трети всех рождений до половины, а в Республике Татарстан –  
c 50% до 60%. Получение родителями высшего образования приводит к смещению календаря 
рождений: увеличению протонатального периода, при этом гипотеза о сокращении перио-
дов между рождениями первых и вторых детей в зависимости от уровня образования роди-
телей не подтвердилась. Период между первыми и вторыми рождениями составляет от 2 
до 6 лет, у женщин с высшим образованием и учёной степенью он незначительно больше. 
Новизна работы заключается в оценке влияния образования родителей на желаемое количе-



51Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

FamilyasaKeyObjectOFDemOgraphicpOlicyanDscientiFicresearch

ство детей, определении среднего возраста отца при рождении первого ребёнка и интерна-
тальных периодов, их оценке в разрезе город/село по итогам социологических исследований, 
посвящённых репродуктивному поведению мужчин и женщин в Республике Татарстан.

Ключевые слова: уровень образования, репродуктивное поведение, отложенное роди-
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Abstract. The aim of the study was to assess the impact of parents’ educational trajectories on 
reproductive behavior using the example of the Republic of Tatarstan for 2013-2022. The hypothesis 
of the study: the increase in the educational level of parents in 2013-2022 led to delayed parenthood, 
an increase in the average age of parents at the birth of first-born children, a decrease in boarding 
periods due to the effect of catching up growth; the proportion of children born to parents with high 
professional qualifications increases. The main methods were a cross-sectional analysis of data from 
sociological studies on the generative behavior of men and women in the Republic of Tatarstan, a 
statistical analysis of time series of indicators of age and education of parents. As a result of the 
analysis of sociological research data, differences in the number of available and desired children 
in the family were revealed, depending on the level of education of the parents and the territory of 
their residence. For 2013-2022 The share of births to mothers with higher and incomplete higher 
education on average in the Russian Federation increased from a third of all births to half, and in 
the Republic of Tatarstan – from 50% to 60%. Parents receiving higher education leads to a shift in 
the birth calendar: an increase in the protonatal period, while the hypothesis of a reduction in the 
periods between the births of the first and second children, depending on the level of education of 
the parents, has not been confirmed. The period between the first and second births ranges from 2 to 
6 years, for women with higher education and an academic degree, it is slightly longer. The novelty 
of the work lies in assessing the impact of parental education on the desired number of children, 



52 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

determining the average age of the father at the birth of the first child and the boarding periods, 
their assessment in the context of the city-village based on the results of sociological studies on the 
generative behavior of men and women in the Republic of Tatarstan.

Keywords: educational level, reproductive behavior, deferred parenthood, the boarding period, 
the average age of the mother
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Введение
Образовательные и карьерные прерога-

тивы женщин определяют средний возраст 
матери, увеличение которого обусловле-
но эндогенными факторами (изменением 
демографической структуры населения) и 
экзогенными факторами рождаемости, к 
которым относят репродуктивные установ-
ки женщин относительно желаемого чис-
ла рождений. В России с начала 1990-х гг. 
в результате реформирования системы об-
разования, появления негосударственного 
сектора образовательных услуг число сту-
дентов высших учебных заведений в расчёте 
на 100 тыс. населения в 2019/2020 учебном 
году увеличилось в 1,5 раза, а в Республике 
Татарстан – почти в 2 раза, по сравнению с 
1990 г., в 2021г. республика занимала третье 
место среди 85 регионов России по числен-
ности студентов вузов1. В России среди ма-
терей 1950–1960-х гг. рождения доля лиц 
с высшим образованием составляла 20%, 
1970-х годов рождения – около 40%, а в по-
колениях 1980-х годов рождения прогно-
зировалось превышение 50% [1]. На уровне 
Российской Федерации по результатам ми-
кропереписи 2015 г. исследователи выяви-
ли значительную разницу в среднем числе 
рождений в двух группах женщин: с высшим 
или незаконченным высшим образованием и 
средним профессиональным образованием 
либо ниже: 1,5 и 1,8, соответственно. Cхожие 
данные были получены ими при расчёте сум-
марного коэффициента рождаемости (СКР)  

(1,641 и 1,836), демографы прогнозировали 
дальнейшее увеличение этого разрыва [2]. 

Традиционно снижение рождаемости 
рассматривается демографами как след-
ствие снижения подростковой рождаемости 
в возрасте до 19 лет, с одной стороны, рас-
сматриваемой как позитивная тенденция, 
особенно относительно раннего подрост-
кового родительства до 17 лет, влияющего 
на образовательные и трудовые траектории 
матери и на уровень экономического благо-
получия домохозяйств [3], с другой сторо-
ны, как следствие позднего родительства, 
обусловленного распространением контра-
цепции, ростом карьерного потенциала жен-
щин и высоким уровнем издержек, сопро-
вождающих деторождение [4–8]. Высокий 
уровень образования родителей (в большей 
степени матерей) рассматривался как фак-
тор, снижающий рождаемость [9– 12]. Из-
учая конфликт выборa женщин между пер-
вым родительством и получением образо-
вания, венгерские исследователи отмечают, 
что среди студенток, совмещающих работу и 
образование, более высокий уровень первых 
рождений (особенно в старших возрастах), 
но ниже, чем у работающих женщин [13]. 
Шведские демографы обратили внимание на 
эффект догоняющего роста, когда женщины 
с более высоким уровнем образования ста-
новились матерями раньше, чем их сверстни-
цы с низким уровнем образования, что было 
обусловлено различиями в условиях рабо-
тодателей [14]. Ряд исследователей рассма-
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тривали изменения последовательности де-
мографических событий и перспективы про-
должения прерванного образования женщи-
нами, родившими ребёнка во время обучения 
в школах, колледжах и вузах, оценив таким 
образом влияние рождаемости на образо-
вание матери [15; 16]. В настоящее время 
откладывание материнства положительно 
оценивается исследователями для карьер-
ного роста, годовых доходов женщин, ро-
ста рабочего времени [17], для обеспечения 
социально-экономического благополучия, 
здоровья и образования детей [18]. Финские 
исследователи выявили следующую зависи-
мость: у женщин с высшим образованием в 4 
раза реже случаи рождений вне брака и в 2 
раза меньше – в незарегистрированных бра-
ках, чем у женщин с низким уровнем образо-
вания, также положительно оценивались от-
сутствие вредных привычек у матерей в воз-
расте 35–39 лет и равные когнитивные спо-
собности поздних детей и детей, родившихся 
у молодых матерей [19]. На примере Норве-
гии демографами были рассмотрены тенден-
ции одновременного сохранения высокого 
уровня рождаемости и занятости, изучены 
стратегии женщин по совмещению роди-
тельства и карьеры [20]. В настоящее время 
в Российской Федерации исследования воз-
раста и уровня образования родителей про-
водятся в канве изучения влияния мер про-
наталистской политики государства с 2007 г. 
[2; 21], в том числе на региональном уровне 
[22–26]. Проблемы эффективности институ-
ционализации студенческих семей с позиций 
достижения благополучия и самостоятель-
ности рассматривались Т.К. Ростовской 
[27]. Теоретической проработке концепта 
«генеративное поведение мужчин» как кате-
гории социодемографических исследований 
и разработке типологии их репродуктивных 
намерений и родительских функций, в том 
числе с учётом образовательных стратегий, 
посвящены исследования Ильдархановой 

2 Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические по-
казатели – 2021 URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения: 10.03.2024).

Ч.И. [28]. Предметом исследования демогра-
фов стали стратегии трудового поведения 
как фактора демографического самоопреде-
ления женщин [29]. 

Таким образом, как среди зарубежных, 
так и среди отечественных исследователей 
нет единого мнения о степени влияния об-
разовательного уровня женщин на рождае-
мость, оно зависит от системы образования 
и демографической политики государства, 
исследования на региональном уровне не-
многочисленны и их выводы также свиде-
тельствуют о зависимости от мер государ-
ственной политики в регионах. В данной 
работе на региональном уровне впервые 
осуществлено исследование образователь-
ных траекторий не только матерей, но и от-
цов, в качестве детерминант возраста первых 
рождений, интернатальных периодов, коли-
чества детей в семье. 

Материалы и методы
Цель исследования заключается в вы-

явлении зависимости репродуктивного по-
ведения родителей от их образовательных 
траекторий на региональном уровне (на 
примере Республики Татарстан) за 2013–
2020 гг. Гипотеза исследования: отложенное 
родительство стало следствием роста об-
разовательного уровня родителей в 2013– 
2022 гг., увеличения среднего возраста ро-
дителей при рождении первенцев, снижения 
интернатальных периодов вследствие эф-
фекта догоняющего роста, соответственно, 
возросла доля детей, родившихся у родите-
лей с высокой профессиональной квалифи-
кацией. Источниками сведений об уровне 
образования матери на момент рождения 
ребёнка в разрезе город/село и возрастным 
группам с 2013 г. стали ежегодные сведения 
Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат)2. Распределение числа ро-
дившихся по образованию матери включает 
и подростковое родительство (до 19 лет). 



54 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

СемьякакключевойобъектдемографичеСкойполитикиинаучныхиССледований

Источником сведений об уровне образова-
ния, возрасте женщин при рождении первых 
и вторых детей, количеству детей и длитель-
ности интернатальных периодов послужили 
результаты социологического исследования 
«Трудовая занятость в структуре репродук-
тивно-родительских стратегий современной 
женщины в Республике Татарстан» в про-
грамме SPSS Statistics, проведённого Цен-
тром семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан3. 62% выборки имеют 
детей, 61% указали даты их рождения. Доля 
указавших в анкете дату рождения вторых 
детей составляет 62% от числа женщин, ука-
завших дату рождения первых детей, доля 
таковых по третьим рождениям от числа 
женщин, имевших вторых детей, составляет 
18%, поэтому выборка является нерепре-
зентативной для оценки длительности пери-
одов между рождениями вторых и третьих 
детей. Доля женщин, обладающих учёной 
степенью, составила 1% от числа женщин в 
выборке, имеющих детей, поэтому выводы, 
касающиеся данной категории уровня обра-
зования, не могут считаться объясняющими 
дисперсию изучаемых признаков. Росстат 
не разрабатывает сведения об уровне об-
разования отца. Специальное исследование, 

3 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621811 «Социологическое ис-
следование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной 
женщины в Республике Татарстан» на платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государ-
ственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан». Авторы: Иль-
дарханова Ч.И., Ибрагимова А.А. Проведено в 2018 г. в трёх агломерациях Республики Татарстан 
(гг. Нижнекамск, Набережные Челны и Нижнекамском, Муслюмовском, Мензелинском, Тукаевском 
муниципальных районах Камской агломерации; гг. Альметьевск, Лениногорск и Альметьевском, 
Новошешминском, Аксубаевском, Ютазинском районах Альметьевской агломерации; гг. Казань, 
Чистополь, Арск и Арском, Буинском, Чистопольском муниципальных районах Казанской агломе-
рации). Научным коллективом Центра семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан 
был проведён опрос среди женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. Выборочная совокуп-
ность – 2273 женщины.

4 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621560 «Социологическое ис-
следование «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса» на 
платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государственное научное бюджетное учреждение 
«Академия наук Республики Татарстан». Автор: Ильдарханова Ч.И. Исследование осуществлено 
в Республике Татарстан и Вологодской области в 2020 г. в рамках реализации гранта Российского 
фонда фундаментальных исследований № 19-011-00644 «Генеративное поведение российских муж-
чин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравни-
тельный анализ)», выборка составила 1353 мужчины в возрасте от 18 лет. 

посвящённое репродуктивному поведению 
мужчин4, позволило определить возраст 
отца при рождении первого ребёнка, пери-
оды между рождениями первых и вторых 
детей. Выборка мужчин, проживающих в 
Республике Татарстан, составила 749, доля 
указавших в анкете свой возраст и количе-
ство детей составила 69%, 66% выборки ука-
зали возраст первого ребёнка. Результаты 
социологических исследований также по-
зволили оценить влияние образовательных 
траекторий на репродуктивные установки 
родителей: определение респондентами же-
лаемого числа детей. В работе применены 
методы статистического анализа временных 
динамических рядов показателей возраста и 
образования родителей, кросс-секционного 
анализа данных социологических исследо-
ваний. В данной статье используется термин 
«репродуктивное поведение», предполага-
ющий социодемографический анализ об-
разовательных траекторий родителей как 
фактора, влияющего на рождаемость, при 
этом вопросы ухода за детьми, их дальней-
шей социализации, являющиеся обязатель-
ными составляющими «генеративного по-
ведения», не рассматривались в рамках на-
стоящей статьи. 
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Результаты
С 2013 по 2022 гг. доля родившихся детей 

у матерей с высшим и незаконченным выс-
шим образованием в среднем по России уве-
личилась от трети всех рождений до 47%5. В 
Республике Татарстан доля таковых возрос-
ла от 48% до 62%6. 

Согласно социологическому исследова-
нию7, абсолютное большинство респонден-
ток с начальным образованием в силу воз-
раста не имели детей (16–17 лет, 5% от всех 
ответивших, в равной мере представленных в 
городской и в сельской местности). В целом 
по выборке три четверти женщин с неза-
конченным высшим образованием, четверть 
бакалавров и специалистов, треть женщин 
со средним специальным образованием не 
имели детей. Почти четверть выпускниц 
колледжей и треть выпскниц вузов явля-
лись однодетными. Двое детей имели поч-
ти треть матерей со средним специальным 
40% – с высшим и 12% – с незаконченным 
высшим образованием. Многодетными были 
10% женщин со средним специальным, и по 
6% с высшим и незаконченным высшим об-
разованием. В группе опрошенных женщин 
с высшим образованием по трети горожан 
и деревенских жительниц – однодетных, по 
40% – с двумя детьми, многодетных – 5% 
среди горожан и 20% жительниц деревень. 
Нет детей у четверти горожан и десятой ча-
сти жительниц деревень. Среди получивших 
высшее образование жительниц посёлков 
городского типа и сёл большинство двухдет-

5 Отсутствуют данные по образованию матерей в Марий Эл, Чеченской Республике, Республике Даге-
стан и Магаданской области за 2014 г.

6 Федеральная служба государственной статистики. Регионы России. Социально-экономические по-
казатели. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения: 10.03.2024).

7 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621811 «Социологическое ис-
следование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной 
женщины в Республике Татарстан» на платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государ-
ственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан». Авторы: Ильдар-
ханова Ч.И., Ибрагимова А.А.

8 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621560 «Социологическое ис-
следование «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса» на 
платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государственное научное бюджетное учреждение 
«Академия наук Республики Татарстан». Автор: Ильдарханова Ч.И.

ных (50%) и однодетных (20%), бездетных – 
17% и 14% соответственно, 10% и 16% жен-
щин – многодетных. 

Из числа женщин со средним специаль-
ным образованием в городах соотношение 
женщин по числу однодетных, двухдетных, 
бездетных почти равное. В посёлках город-
ского типа большинство составили двухдет-
ные и бездетные. Многодетными были почти 
десятая часть в городах, посёлках городско-
го типа, деревнях, а в сёлах таковых 14%. 
Двоих детей имели большинство сельских 
жительниц (40%). 20% в сёлах и четверть в 
деревнях – однодетные, не имели детей в сё-
лах 25% .

В группе респонденток со средним обра-
зованием не имели детей большинство горо-
жанок (75%) и жительниц городских поселе-
ний (87%). Одного или двоих детей имели по 
10% женщин в городах и 3% и 8% в посёлках 
городского типа. В сёлах и деревнях около 
60% не имели детей, по 10% были однодетны-
ми и многодетными, 15% имели двоих детей. 
В деревнях один ребёнок был у 17% женщин, 
по 12% были двухдетными и многодетными.

По данным социологического исследова-
ния8, в среднем по выборке около половины 
опрошенных мужчин имели двоих детей, 
треть – троих детей. [28]. Среди мужчин 
с незаконченным средним и средним об-
разованием распределение по числу детей 
примерно равное: 40% – двухдетных, поч-
ти по 30% однодетных и многодетных (20% 
имели троих и 10% четверых детей). Cреди 
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Рис. 1. Распределение родившихся в Российской Федерации по уровню образования матерей, 
2013–2022 гг. (%)

Fig. 1. Distribution of children by mothers level of education, Russian Federation 2013–2022 (%)

Рис. 2. Распределение родившихся в Республике Татарстан по уровню образования  
матерей, 2013–2022 гг. (%)

Fig. 2. Distribution of children by mothers level of education, Republic of Tatarstan, 2013–2022 (%)
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имевших среднее профессиональное и не-
законченное высшее образование большин-
ство были родителями двоих (50%) и одного 
ребёнка (30%), родителями троих и более 
детей были 16% выпускников училищ. Так-
же почти по 40% выпускников вузов и име-
ющих учёную степень были отцами одного 
и двоих детей, 19% выпускников вузов были 
многодетными; среди магистров треть име-
ли одного, 6% – четверых детей. Отличия 
продемонстрировали обладатели двух и бо-
лее высших образований: среди них только 
пятая часть – однодетных, почти по 40% – 
двухдетных и трёхдетных, среди имеющих 
учёную степень – большинство двухдетных 
(47%), отцов троих и четверых детей – по 7%. 
По территории проживания большинство 
однодетных отцов всех уровней образова-

9 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621811 «Социологическое ис-
следование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной 
женщины в Республике Татарстан» на платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государ-
ственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан». Авторы: Ильдар-
ханова Ч.И., Ибрагимова А.А.

ния проживали в городах. Среди двухдетных 
большинство проживало в городах, соот-
ношение по уровню образования в разрезе 
город/село примерно равное. Среди много-
детных все бакалавры и мужчины с учёной 
степенью и большинство респондентов со 
средним и двумя высшими образованиями 
(по 75%) являлись горожанами, в других 
группах по уровню образования распреде-
ление по территории проживания почти рав-
ное. 

По итогам социологического исследова-
ния9, возраст первых родов среди опрошен-
ных женщин, имеющих неполное среднее 
образование, поровну распределён по двум 
возрастам – 18 и 20 лет. Среди имеющих 
среднее образование возраст при рождении 
первенцев располагался в диапазоне 18–23 

Рис. 3. Распределение матерей по месту проживания, уровню образования и количеству детей (%)
Fig. 3. Distribution of mothers by place of residence, level of education and number of children (%)
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года (доля свыше 7%), модальным возрастом 
является 20–21 год (по 16%), в возрасте 26 
лет доля впервые родивших – 5,8%, в осталь-
ных возрастах – менее 4%. Схожая ситуация 
в группе со средним специальным образова-
нием: наибольшая доля первенцев рождена 
в возрасте 22–23 года (14% и 13% соответ-
ственно), почти по 10% женщин впервые ста-
новились матерями в 19–21 год. 

Среди указавших незаконченное высшее 
образование почти 20% стали матерью в 20 
лет, по 10% – в возрасте 21, 23, 27 лет, по 
7% – в 18–19, 24–25 лет, по 2% – в возрасте 
15–16, 30, 34 года. Почти у половины респон-
денток с высшим образованием первые роды 
приходились на 20–25 лет (почти по 10% на 
каждый возраст), модальный возраст мате-
ринства – 24 года (13%). В возрастных груп-
пах до 18 лет и старше 33 лет зафиксировано 

10 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2021621560 «Социологическое ис-
следование «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса» на 
платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государственное научное бюджетное учреждение 
«Академия наук Республики Татарстан».

менее 1% впервые родивших. В возрасте 26–
28 лет впервые становились матерью по 5–7% 
бакалавров и специалистов. Получение учё-
ной степени было сопряжено с дальнейшим 
смещением рождаемости первой очерёдно-
сти к возрастам 22, 24, 25, 31 год (по 13,3%), 
26, 30, 33, 34 года (по 6,7%) в зависимости 
от сроков окончания обучения в аспиран-
туре/докторантуре/ординатуре и защиты 
диссертаций. По данным социологического 
исследования10, средний возраст мужчин 
по выборке составил 41–45 лет, модальное 
значение – 33–37 лет, средний возраст отца, 
когда родился первый ребёнок, – 25–29 лет, 
чаще всего впервые становились родителя-
ми мужчины 23–27 лет. Анализ возрастных 
интервалов первого отцовства по уровню 
образования мужчин также выявил незна-
чительное смещение календаря рождений. В 

Рис. 4. Распределение отцов по уровню образования и количеству детей в разрезе город/село (%)
Fig. 4. Distribution of fathers by level of education, place of residence and number of children (%)
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группе со средним образованием мужчины 
впервые становились родителями в возрасте 
от 18 до 26 лет, и к возрасту 31 год такие слу-
чаи практически отсутствуют. В группе со 
средним профессиональным образованием 
максимум первенцев приходится на возраст 
23–27 лет, а в случае неоконченного высшего 
образования также и на 28–33 года (по 12%). 
Выпускники вузов становились родителями 
в 21–28 лет, а в случае обучения в магистра-
туре мужчины откладывали родительство 
до 23–32 лет. При наличиии второго высше-
го образования наблюдалась бимодальная 
возрастная структура первого отцовства: 
максимумы приходятся на интервалы 21–25 
лет и 29–33 года. Обучение в аспирантуре и 
докторантуре также приводит к смещению 
календаря рождений первого ребёнка на 
возрастной диапазон 29–33 года. 

В анкетах социологических исследований 
возраст родительства указывался по очерёд-
ности рождений, а в случае многоплодных 

родов межродовой период принимал нуле-
вое значение. Позднее родительство первой 
очерёдности может способствовать сокра-
щению интернатальных периодов. Однако 
указанные социологические исследования 
не выявили такой зависимости. Чаще всего 
разница между первым и вторым ребёнком 
составляла 2 года у родителей со средним 
образованием (35% у женщин и 25% у муж-
чин), мужчин-бакалавров (30%), родителей 
с незаконченным высшим образованием 
(25%), отцов со средним и высшим техни-
ческим образованием (20%); 3 года у отцов 
с незаконченным высшим (30%) и высшим 
образованием (20%). Среди родителей со 
средним профессиональным образованием 
ответы распределились почти равномерно в 
диапазоне от 2 до 5 лет (от 10% до 19%), так 
же и среди женщин с высшим образованием 
(12–15%). Среди отцов с учёной степенью 
интернатальный период занимал 3, 5 и 7 лет 
(по 22%) и 2, 4, 11 лет (по 11%); среди женщин 

Рис. 5. Распределение матерей по уровню образования и по длительности периода между  
рождением первого и второго ребёнка (%)

Fig. 5. Distribution of mothers by level of education and by duration of the period between the birth  
of the first and second child (%)
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с послевузовским образованием – 3 и 4 года 
(по 25%), 6 лет (17%).

Результаты проведённых исследований по-
зволили оценить влияние образовательных 
траекторий родителей на их репродуктивные 
установки, а именно, на желаемое число де-
тей. По данным социологического исследова-
ния11, в целом по выборке во всех возрастных 
группах более чем 50% мужчин отметили же-
лаемое число детей – 2, в группе 38–42 года 
также популярен ответ «3 и более детей» [28]. 
Идеальное число детей в семье для мужчин, 
преимущественно городских, 2–3 [28]. Среди 
однодетных мужчин большинство составили 
мужчины, пожелавшие иметь двоих детей, 
40% респондентов с двумя высшими образо-
ваниями, две трети – с учёной степенью, треть 
отцов со средним профессиональным и неза-

11 Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2021621560 «Социологическое ис-
следование «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса» на 
платформе IBM SPSS STATISTICS. Правообладатель: Государственное научное бюджетное учреж-
дение «Академия наук Республики Татарстан». Автор: Ильдарханова Ч.И.

конченным высшим образованием отметили 
желание иметь многодетную семью. 

Среди двухдетных около половины ре-
спондентов считали репродуктивные планы 
выполненными, большинство выпускников 
вузов (50%), выпускников техникумов, со 
вторым высшим и послевузовским образова-
нием (по 40%) хотели бы иметь ещё одного 
ребёнка, среди выпускников школ и училищ 
таковых 25%. Среди трёхдетных у трёх чет-
вертей мужчин со средним профессиональ-
ным образованием и большинства ответив-
ших с высшим образованием (50%) желае-
мое число детей совпадает с имеющимся. О 
расширении семьи до 4 детей задумывались 
большинство мужчин со средним образова-
нием (30%), бакалавров (25%) и респонден-
тов с двумя высшими образованиями (20%), 

Рис. 6. Распределение отцов по уровню образования и по длительности периода между рождением 
первого и второго ребёнка (%)

Fig. 6. Distribution of fathers by level of education and by duration of the period between the birth  
of the first and second child (%)
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а 40% магистров и 20% специалистов хотели 
бы иметь 5 детей. Случаи четырёхдетных се-
мей являются единичными в выборке, число 
детей в них, независимо от уровня образова-
ния отца, совпадает с желаемым. 

По итогам социологического исследова-
ния12, женщины чаще всего заявляли о же-
лании иметь одного-двоих детей, идеальной 
моделью семьи считали трёхдетную. [29]. В 
группе с неполным средним образованием 
все однодетные матери хотели бы иметь дво-
их детей, а 20% женщин, не имеющих детей, 
мечтали о трёхдетной семье. В остальных 
группах по уровню образования большин-
ство женщин из числа бездетных, однодет-
ных и двухдетных хотели бы иметь двоих 
детей (почти 50%), 30% всех бездетных жен-
щин – троих детей. Среди однодетных 30% 
женщин считали свои репродуктивные планы 
исполненными, кроме женщин с высшим об-
разованием – почти четверть хотели бы ещё 
одного ребёнка. В остальных группах троих 
детей хотели бы 20% однодетных женщин со 
средним профессиональным и незакончен-
ным высшим и 10% со средним образованием. 

Среди респонденток, имеющих двоих де-
тей, почти половина мечтают о расширении 
семьи (из них почти 6% матерей с незакон-
ченным высшим и высшим образованием 
хотели бы иметь до 4–5 детей), среди жен-
щин со средним профессиональным обра-
зованием только 30% задумывались о ещё 
одном ребёнке. Среди многодетных женщин 
большинство считают, что реализовали ре-
продуктивные намерения. По 10% хотели бы 
ещё 1–2 детей, среди женщин с незакончен-
ным высшим образованием таковых 40%. В 
целом среди опрошенных женщин отмечена 
тенденция превышения желаемого числа де-
тей над числом имеющихся, наиболее проя-
вившаяся в группе женщин с незаконченным 
высшим и высшим образованием.

12 Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2021621811 «Социологическое ис-
следование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной 
женщины в Республике Татарстан» на платформе IBM SPSS Statistics. Правообладатель: Государ-
ственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан». Авторы: Ильдар-
ханова Ч.И., Ибрагимова А.А.

Обсуждение и заключение
По мнению демографов Национального 

исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», оценивших рож-
даемость в реальных поколениях женщин  
1950-х и 1970-х годов рождения, вероят-
ность рождения детей становится самой 
низкой после достижения ими 25 лет. С ве-
роятностью 99% у родителей с начальным 
и средним образованием шанс рождения 
первого ребёнка выше, чем у высокообра-
зованных родителей, так же и для жителей 
сёл и посёлков городского типа вероятность 
деторождения в среднем на 40% и 22% выше, 
чем для региональных центров [30]. По мне-
нию К. Барклая и М. Мюрскюли, негативная 
критика позднего родительства основыва-
лась на том, что в исследуемых когортах 
детей, рождённых в 1950–1970-х гг., матери 
старшего возраста имели низкий социально-
экономический статус по профессиональ-
ному и образовательному уровню, однако 
в когортах 2000-х гг. рождения у матерей в 
возрасте 35–39 лет был самый высокий ста-
тус, что, наоборот, оценивается ими как пре-
имущество [4]. Интернатальные периоды у 
женщин с высшим образованием и учёной 
степенью незначительно больше, чем среди 
матерей со средним специальным и сред-
ним образованием. Незначительное превы-
шение интернатальных периодов у женщин 
с высшим и послевузовским образованием 
подтверждается исследованиями на обще-
российском уровне и объясняется более 
тщательным планированием беременности 
женщинами данной группы по сравнению 
с другими [31]. В исследованиях на уровне 
Российской Федерации демографы пришли 
к выводу о большем числе желаемых рожде-
ний среди респонденток со средним и сред-
ним профессиональным образованием, чем 
среди высокообразованных [2], в Республи-
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ке Татарстан о расширении семьи больше 
мечтают женщины с незаконченным высшим 
и высшим образованием.

Анализ статистических данных с 2013 
по 2022 гг. подтверждает гипотезу о значи-
тельном росте уровня образования матерей 
в России. Согласно данным Росстата, доля 
родившихся у матерей с высшим и неполным 
высшим образованием в среднем по Россий-
ской Федерации увеличилась от трети всех 
рождений до половины, а в группе женщин 
со средним профессиональным образовани-
ем и ниже рост был незначительным от 41% 
до 47%. В Республике Татарстан начиная с 
2015 г. доля детей, родившихся у женщин с 
высшим образованием, превысила долю де-
тей, родившихся у женщин со средним про-
фессиональным и средним уровнем обра-
зования, и составляет почти половину всех 
рождений. Оценить влияние уровня обра-
зования рожениц на количество детей в ре-
альных поколениях можно по результатам 
Всероссийской переписи населения 2021 г.

Результаты социологического исследова-
ния, проведённого в Республике Татарстан, 
выявили рост количества детей в семье в 
зависимости от территории проживания и 
уровня образования матери, среди сельских 
женщин доля многодетных женщин с выс-
шим образованием превышает долю таковых 
со средним и средним специальным образо-
ванием. В городской местности соотношение 
многодетных по уровню образования почти 
равное. Доля двухдетных горожанок-вы-
пускниц вузов превышает долю двухдетных 
жительниц села со средним и средним специ-
альным образованием. 

Анализ результатов социологического 
исследования в Республике Татарстан не 
выявил зависимости между более поздним 
рождением первенцев и сокращением пери-
одов между рождениями первых и вторых 
детей у женщин с высшим образованием и 
учёной степенью, он составляет от 2 до 6 лет.

Образование отцов, согласно исследова-
нию, также оказывает влияние на количе-
ство детей в татарстанских семьях. Распре-

деление однодетных и двухдетных мужчин 
по образованию почти равное, но отличия по 
образованию отцов выявлены в числе много-
детных: в среднем по выборке отцов троих 
детей около 16%, а в группе с незакончен-
ным средним таковых 20%, среди мужчин с 
двумя и более высшими образованиями трое 
детей почти у 40%, отцами четверых детей 
стали 10% респондентов с основным общим 
образованием, по 7% – с послевузовским 
образованием, отцами пятерых – 3–4% вы-
пускников вузов, в других группах таковых 
менее 1%. Многодетность может стать ката-
лизатором и стимулом личностного и обра-
зовательного роста и социального благопо-
лучия отца.

Результаты социологических исследова-
ний, реализованных в Республике Татарстан, 
подтверждают, что получение девушками 
высшего образования приводит к смещению 
календаря рождений первенца: если в груп-
пах женщин с неполным средним и средним 
образованием рождение первых детей при-
ходилось на 18–23 года, то в случае получе-
ния среднего специального образования на 
этот период приходится обучение в коллед-
же в зависимости от поступления после 9-го 
или 11-го класса средней школы: максимум 
рождений приходится на 22 и 23 года, а при 
наличии незаконченного высшего – на 20 
лет. Так же и в случае бакалавриата и специ-
алитета, время материнства откладывается 
на период окончания вуза, а в случае повы-
шения уровня образования после среднего 
специального учебного заведения возраст 
материнства смещается до 24–25 лет. 

По результатам исследования в Республи-
ке Татарстан, среди мужчин со средним про-
фессиональным и незаконченным высшим 
образованием желаемое число детей выше, 
чем среди высокообразованных, у мужчин с 
высшим образованием желаемое число детей 
либо на один превышало число имеющихся, 
либо совпадало с ним, то есть выше доля реа-
лизовавших репродуктивные планы. 

Выявленные авторами изменения моделей 
рождаемости, смещение календаря рожде-
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ний, происходящие в том числе и в результа-
те реформирования системы образования и 
повышения образовательного уровня роди-
телей в регионах и в целом в стране, актуали-
зируют дальнейший поиск управленческих 
решений органов государственной власти и 
управления в сфере реформирования систе-
мы образования, с учётом необходимости 
повышения эффективности мер российской 
демографической и семейной политики. 
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ских семей и их опыт совмещения учёбы и родительства. Исследование опирается на дан-
ные лонгитюдного проекта «Траектории в образовании и профессии» и глубинные интер-
вью со студентками-матерями. Результаты показывают, что студенческие семьи – это 
относительно редкое явление, что соответствует общему тренду повышения возраста 
вступления в брак и рождения детей. Тем не менее большинство студентов планируют соз-
дать семью в будущем. Студенты из семей с более низким социально-экономическим стату-
сом чаще создают семьи во время обучения. Анализ интервью выявил основные стратегии 
совмещения учёбы и материнства, включая реорганизацию распорядка дня, академические 
отпуска и дистанционное обучение. Отмечается важность поддержки со стороны партнё-
ров и родственников. Студентки-матери высказали запрос на более гибкие форматы обуче-
ния, материальную поддержку и развитие инфраструктуры (например, детские сады при 
университетах). Авторы приходят к выводу о необходимости индивидуализированного 
подхода к поддержке студенческих семей, учитывая их редкость и разнообразие потребно-
стей. Предлагаются направления дальнейших исследований, включая изучение социальных 
условий, влияющих на возраст создания семьи, анализ семейных планов старших студен-
тов и аспирантов, а также более детальное исследование типологии и повседневной жизни 
студенческих семей. 

Ключевые слова: студенческая семья, демографические переходы, меры поддержки моло-
дых семей
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Введение
В последнее время в повестку дискуссий 

о высшем образовании в России добавилась 
новая тема – поддержка студенческий се-
мей. Во-первых, демографические тенден-
ции, имеющие место в России, заставляют 
государство искать новые инструменты и 
возможности, способствующие повышению 
рождаемости. Во-вторых, акцент на сохра-
нении и поддержании традиционных цен-
ностей, среди которых семья занимает одно 
из ключевых мест, накладывает на систему 
образования страны ответственность в ча-
сти формирования соответствующих уста-

новок. Наконец, провозглашение Указом 
Президента 2024 года Годом семьи создаёт 
дополнительный контекст для обсуждения 
направлений поддержки молодых семей и 
студенческих семей в частности. 

Управленческие обсуждения студенче-
ской семьи, которая понимается как семья, 
в которой оба супруга, один из супругов 
или одинокий родитель являются студен-
тами высших учебных заведений (универ-
ситетов, институтов и т. п.), развиваются 
крайне динамично. Министерство науки и 
высшего образования провело профиль-
ный мониторинг, позволяющий оценить 
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масштабы студенческий семей в россий-
ских вузах и палитру мер поддержки, на 
которые данная категория молодых людей 
может рассчитывать. В Госдуме предло-
жили закрепить нормативный статус сту-
денческой семьи1, учредить специальную 
стипендию, обеспечивать молодые семьи, 
члены которых получаются высшее обра-
зование, социальными нянями. 

При этом исследования студенческих се-
мей, которые могли бы насыщать дискуссии 
руководителей и экспертов данными и обе-
спечивать доказательность принимаемых 
решений, пока не набрали оборотов. Значи-
тельная часть уже проведённых исследова-
ний часто обобщает опыт работы со студен-
ческими семьями в отдельных университетах 
[1], выполнена на крайне небольших выбор-
ках [2] или вообще не оперирует эмпириче-
скими данными [3].

Цель данной статьи – расширить эмпири-
ческое знание о студенческих семьях в Рос-
сии и обозначить вопросы для дальнейших 
исследований студенческих семей, которые 
могли бы компенсировать имеющиеся про-
белы в данных и тем самым способствовать 
развитию профильных управленческих мер. 
Сначала мы остановимся на демографиче-
ском контексте, который нужно учитывать 
при обсуждении студенческих семей. Затем, 
обратившись к данным мониторинга Мин- 
обрнауки и лонгитюдного опроса Института 
образования НИУ ВШЭ, мы обсудим мас-
штабы распространения студенческих семей 
и их отличительные черты. Наконец, исполь-
зуя данные интервью, опишем перцепцию 

1 Студенческая семья получит в России статус и поддержку, 2024. URL: https://rg.ru/2024/02/20/
studencheskaia-semia-poluchit-status-i-podderzhku.html (дата обращения: 12.07.2024).

2 Демографический ежегодник России 2023. Статистический сборник. URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Demogr_ejegod_2023.pdf (дата обращения: 12.07.2024).

3 Births by parents’ characteristics, Office for National Statistics, UK. URL: https://www.ons.
gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/datasets/
birthsbyparentscharacteristics (дата обращения: 12.07.2024).

4 Mean age of women at birth of first child, UNECE Statistical Database. URL: https://w3.unece.org/PXWeb/
en/Table?IndicatorCode=34 (дата обращения: 12.07.2024).

5 Шукюров А. Если быть точным о региональном рейтинге демографического развития // Демоскоп Weekly. 
2024. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2024/01035/gazeta02.php (дата обращения: 12.07.2024).

мер поддержки молодёжью, совмещающей 
материнство и обучение в вузе.

Студенческая семья в контексте теории 
демографических переходов

Россия, как и многие другие страны, нахо-
дится в процессе демографического перехо-
да, который характеризуется значительными 
изменениями в структуре воспроизводства 
населения. В настоящее время демографи-
ческая ситуация в России во многом схожа с 
ситуацией в странах, переживающих второй 
этап демографического перехода. Этот этап 
отмечается не только снижением рождае-
мости, но и существенным повышением воз-
раста, в котором люди впервые становятся 
родителями [4]. Согласно данным Росстата 
в 2022 г., средний возраст рождения перво-
го ребёнка в России составил 28,9 лет2. Для 
сравнения, в Англии и США этот показатель 
равен 28 годам3, а в Германии – 29 годам4. 
Эти данные свидетельствуют о глобальной 
тенденции к откладыванию рождения детей 
на более поздний возраст, что характерно 
для стран, находящихся на втором этапе де-
мографического перехода. Однако демогра-
фическая ситуация в России неоднородна. 
В то время как некоторые регионы страны 
находятся на завершающей стадии первого 
демографического перехода, большинство 
уже завершили его. Крупные мегаполисы, 
такие как Москва и Санкт-Петербург, уже 
давно живут в условиях второго демогра-
фического перехода, когда рождаемость 
падает ниже уровня простого замещения по-
колений5. 
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При анализе установок и пронаталист-
ских планов россиян и жителей других стран 
ситуация оказывается более нюансирован-
ной и не выглядит как простое увеличение 
возраста родительского дебюта. Исследова-
ния показывают, что молодые люди в России 
считают лучшим возрастом для рождения 
ребёнка промежуток от 25 до 29 лет, а вто-
рым распространённым интервалом оказы-
вается возраст от 18 до 24 лет6. Федеральные 
опросы демонстрируют ещё больший разрыв 
в пользу «традиционного» репродуктивного 
возраста: по данным Фонда общественного 
мнения, возраст от 21 до 24 лет считается оп-
тимальным для рождения первого ребёнка. 
Хотя этот тезис можно оспорить, ссылаясь 
на участие в опросе нефертильных слоёв 
населения, важно отметить, что россияне 
в возрасте от 18 до 30 лет также считают 
интервал от 21 до 24 лет оптимальным для 
первого опыта родительства7. Эти представ-
ления заметно контрастируют с демографи-
ческой статистикой других стран: в Велико-
британии и Испании8 идеальным возрастом 
для создания семьи считается 28 лет [5]9. 

Несмотря на общую тенденцию к откла-
дыванию рождения детей, определенная 
часть студентов все же решается на создание 

6 What is the ideal age to have children? 2021. URL: https://yougov.co.uk/society/articles/36530-what-ideal-age-
have-children?redirect_from=%2Ftopics%2Flifestyle%2Farticles-reports%2F2021%2F06%2F21%2Fwhat-
ideal-age-have-children (дата обращения: 12.07.2024).

7 К вопросу о рождаемости в современной России. В каком возрасте лучше завести первого ребёнка 
и какие условия для этого нужны. 2023. URL: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14911 (дата обращения: 
12.07.2024).

8 Испания имеет один из самых низкий показателей рождаемости среди этнического большинства. Тот 
факт, что Россия конкурирует с лидерами этого антирейтинга, в очередной раз актуализирует вопрос 
пронаталистской политики.

9 Лучший возраст для рождения первенца // Демоскоп Weekly. URL: https://www.demoscope.ru/
weekly/2021/0897/opros01.php (дата обращения: 12.07.2024).

10 Мониторинг был проведен Министерством высшего образования и науки в период с 25 января по 12 
февраля 2024 года, в нем приняли участие 624 вуза, что составляет 85% от вузов, в которые было от-
правлено информационное письмо.

11 For Student Parents, The Biggest Hurdles to A Higher Education are Costs and Finding Child Care. URL: 
https://edtrust.org/resource/for-student-parents-the-biggest-hurdles-to-a-higher-education-are-costs-
and-finding-child-care/ (дата обращения: 12.07.2024).

12 Supporting Student Parents in Higher Education: A policy analysis. URL: https://www.nuffieldfoundation.
org/sites/default/files/files/Moreau%20Student%20Parent%20report%20-%20Full%20report%20
October%202012.pdf (дата обращения: 12.07.2024).

семьи и рождение детей во время обучения 
в университете. В России доля студентов, 
создающих семьи во время обучения, значи-
тельно сократилась за последние десятиле-
тия. Об этом говорят изменения в брачном 
поведении молодых людей: если в начале 
советского периода (в довоенный период) в 
браке состояло 31,8% студентов и 25,4% сту-
денток [6], то в настоящее время доля состо-
ящих в браке среди студентов высшего обра-
зования очной формы обучения в возрасте 
до 30 лет существенно меньше – 3,6–5,6% по 
данным выборочных исследований Росстата 
[7]. По данным мониторинга Министерства 
высшего образования и науки10, на 31 янва-
ря 2024 г. в российских вузах насчитывалось 
17 190 студенческих семей с детьми. Коли-
чество женщин, обучающихся в российских 
вузах и имеющих детей, составляет 36 986, 
причём у почти половины студенток (48%) 
ребёнку не исполнилось ещё 3 лет, а у 35% 
студенток дети в возрасте от 3 до 7 лет. В за-
рубежных странах исследователи фиксиру-
ют похожую картину: так, в США доля сту-
дентов-родителей не превышает 3% от всех 
студентов11, в Великобритании – порядка 
8% среди студентов очных программ12, в Ка-
наде – колеблется от 11 до 16% [8].
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В свою очередь молодые люди, совмеща-
ющие родительство и получение высшего 
образования, часто оказываются в уязвимом 
социально-экономическом положении [9; 
10]. Согласно исследованиям зарубежных 
учёных, типичный портрет студента-родите-
ля выглядит следующим образом: это девуш-
ки в возрасте старше 30 лет, которых мож-
но отнести к низкодоходным группам, они, 
как правило, заняты полный рабочий день 
и обучаются в очно-заочной форме13. Что-
бы обеспечить семью, студентам-родителям 
приходится работать порядка 50 часов в не-
делю14, ещё около 30 часов занимает забота о 
детях15. Помимо финансовых проблем, сту-
денты-родители сталкиваются с неприспо-
собленностью университетских кампусов к 
появлению в них детей, например, к передви-
жению с колясками и кормлению детей [11]. 
Сталкиваясь с рядом трудностей, включая 
финансовые проблемы, сложности в органи-
зации ухода за ребёнком и совмещения этого 
с учёбой, такие студенты зачастую оказыва-
ются за пределами системы высшего образо-
вания: чуть больше половины из них отчис-
ляются, так и не закончив университет16. 

В России обсуждение поддержки моло-
дых людей, заводящих детей в период обу-
чения, периодически инициируется различ-
ными органами власти, например, вносятся 
предложения об уточнении правового стату-
са студенческой семьи [7; 12], обсуждаются 
меры поддержки. Однако пока эти иници-
ативы не оформились в системный проект 
поддержки студенческих семей. Универси-
теты в настоящее время реализуют различ-

13 Huelsman M., Engle J. Student parent and financial aid. Working paper, June 2013. Institute for Women’s 
Policy Research. 2013. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556730.pdf (дата обращения: 12.07.2024).

14 For Student Parents, The Biggest Hurdles to A Higher Education are Costs and Finding Child Care. URL: 
https://edtrust.org/resource/for-student-parents-the-biggest-hurdles-to-a-higher-education-are-costs-
and-finding-child-care/ (дата обращения: 12.07.2024).

15 Miller, K., Gault, B., Thorman, A. (2011). Improving childcare access to promote postsecondary success 
among low-income parents (No. IWPR #C378). Institute for Women’s Policy Research. Available at: https://
iwpr.org/iwpr-general/improving-child-care-access-to-promote-postsecondary-success-among-low-in-
come-parents/ (accessed: 12.07.2024).

16 Huelsman M., Engle J. Student parent and financial aid. Working paper, June 2013. Institute for Women’s 
Policy Research. 2013. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED556730.pdf (дата обращения: 12.07.2024).

ные направления поддержки студенческих 
семей, но для эффективной реакции на уров-
не вуза необходимо более глубокое понима-
ние запросов и потребностей этой группы 
для разработки актуальных мер поддержки. 

Согласно данным мониторинга Мини-
стерства науки и высшего образования РФ, 
наибольшую популярность в российских 
вузах имеют меры материальной поддерж-
ки (51% от общего числа предоставляе-
мых мер). В 65% вузов такие направлены 
на помощь студенческим семьям с детьми, 
60% – студентам, являющимся одиноки-
ми матерями или отцами; 59% – студентам, 
вступившим в брак; 43% вузов переводят на 
бюджетное отделение студенток, родивших 
в период обучения. Материальные меры со-
ставили 86% всех мер, полученных студента-
ми за период 2023/2024 учебного года. Ещё 
треть от общего числа мер (33%) ориенти-
рованы на инфраструктурную поддержку 
студентов: 47% вузов приоритезирует мо-
лодых родителей при распределении мест в 
общежитиях с детьми, 12% – освобождают 
от платы за проживание и коммунальные 
услуги в общежитиях и др. Детские комна-
ты существуют только в 5% вузов, а комна-
ты матери и ребёнка – в 4%. Подобные ин-
фраструктурные меры занимают 1% от всех 
мер, полученных студентами за 2023/2024 
учебный год. Кроме того, 60% российских 
вузов утверждает, что оказывает помощь в 
трудоустройстве студенткам-матерям, од-
нако пользуются этой поддержкой только 
4% студенток. 27% вузов предоставляют сту-
денческим семьям бесплатные медицинские 
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услуги, а 16% – путёвки в санатории-про-
филактории и базы отдыха. От общего чис-
ла полученных студентами мер за 2023/2024 
учебный год медицинские составляют 9%. 
Психолого-педагогическое сопровожде-
ние студенческих семей предоставляют 15% 
вузов, а образовательные меры поддержки 
(обучение по индивидуальным учебным пла-
нам, дистанционное обучение и др.) – только 
5% вузов. Наконец, веб-страница на портале 
вуза с информацией о существующих мерах 
поддержки студенческих семей существует 
только в половине вузов (51%).

Вместе с тем ряд зарубежных исследова-
ний на эмпирическом материале подчёрки-
вает важность создания таких мер для того, 
чтобы помочь молодым родителям успеш-
но закончить обучение в вузе. К наиболее 
важным мерам относят обеспечение таких 
студентов временным жильём [13], создание 
мест, где студентки-матери могут оставить 
ребёнка под присмотром опытного специа-
листа на время учёбы [13; 14], различные фи-
нансовые инструменты (скидки на обучение, 
выплаты и пр.) [14], а также создание особо-
го образовательного пространства для сту-
дентов родителей – гибкого учебного плана, 
возможности дистанционного обучения, по-
нимания со стороны преподавателей [14; 15]. 

Отдельно стоит выделить психологи-
ческую поддержку молодых родителей во 
время учёбы. Исследования показывают 
важность существования в университете 
специальных служб, которые могут оказы-
вать психолого-педагогическую поддержку 
студентов, в том числе учить их балансиро-
вать личную жизнь и учёбу [13]. Получение 
психологической помощи и социальной под-
держки в университете – это главный пре-
диктор академического успеха студенток, 
которые совмещали учёбу с родительством 
[16]. К числу таких мер может относиться 
создание групп поддержки для молодых ро-
дителей в университетах – исследования по-
казывают, что это помогает студентам найти 
баланс между своими родительскими и сту-
денческими идентичностями, а далее – обе-

спечивает им успешное завершение учёбы в 
вузе [17]. Помочь в этом могут и сами пре-
подаватели – их поддержка ассоциирована 
с более высокой успеваемостью студентов-
родителей и шансами успешно закончить об-
учение, а также повышенной удовлетворён-
ностью студенческой жизнью [18]. 

Изучение трудностей, с которыми стал-
киваются студенческие семьи, осложняется 
отсутствием систематических наблюдений 
за этой группой и низкой детализацией име-
ющихся данных. В федеральных опросах 
студенческая группа редко бывает достаточ-
но многочисленной для глубокого анализа, 
ещё меньше в них представлены студенты с 
детьми. Исключения составляют нерегуляр-
ные выборочные исследования Росстата, а 
также отдельные специальные социологиче-
ские исследования [7]. Пристальное внима-
ние к молодым людям, совмещающих роди-
тельство и получение высшего образования, 
обосновано тем, что они часто оказываются 
в уязвимом социально-экономическом по-
ложении, сталкиваясь с рядом трудностей, в 
т. ч. финансовыми проблемами, сложностя-
ми в организации ухода за ребёнком и завер-
шении обучения. 

В настоящем исследовании, опираясь на 
данные лонгитюдного исследования «Траек-
тории в образовании и профессии» (ТрОП) 
среди студентов, ставших родителями во 
время обучения, а также интервью с девуш-
ками, ставшими матерями во время учёбы в 
вузе, мы стремимся ответить на следующие 
исследовательские вопросы. Во-первых, 
какие студенты чаще формируют семьи во 
время обучения и имеют пронатальные на-
мерения? Во-вторых, как матери-студентки 
адаптируются к необходимости совмеще-
ния учёбы и материнства? И, наконец, какие 
меры поддержки актуальны для матерей-
студенток? Такой фокус позволит получить 
более глубокое понимание проблем и по-
требностей студенческих семей, что может 
способствовать разработке более эффектив-
ных мер поддержки и политики в отношении 
этой уязвимой группы.
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Методология
Для определения характеристик учащих-

ся, более склонных сформировать студен-
ческую семью, используются данные 4-й, 
5-й и 6-й волн лонгитюдного исследования 
«Траектории в образовании и профессии» 
(ТрОП17). Данное лонгитюдное исследова-
ние отслеживает карьерно-образователь-
ные траектории российских школьников, 
которые на момент начала исследования в 
2011 г. были 8-классниками школ 42 субъек-
тов Российской Федерации. На момент 6-й 
волны исследования участникам лонгитюда 
был приблизительно 21 год. В исследова-
нии используется подвыборка респондентов 
(N=2268), обучающихся в вузах, большин-
ство из которых (68%) были студентами вы-
пускных курсов. 

Для отражения опыта материнства сту-
денток вузов используются данные 10 глу-
бинных полуструктурированных интервью 
с актуальными учащимися или недавними 
выпускницами программ высшего образо-
вания – бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры – российских вузов. Участницами 
исследования стали девушки, обучавшиеся в 
вузах Москвы (5 чел.), Волгограда, Казани, 
Тюмени, Луганска, Барнаула с различным 
профилем вуза – научно-исследователь-
ским, медицинским, классическим, педаго-
гическим (Табл. 1 в Приложении). Фокус 
на опыте материнства обусловлен тем, что 
именно молодые мамы сталкиваются с наи-
более серьёзными вызовами в результате 
необходимости совмещения учёбы и ухода 
за ребёнком: женщины проводят с детьми 
больше времени18 и активнее включены в ре-
шение вопросов, связанных со здоровьем ре-
бёнка, его развитием и воспитанием. 

Инструментарий качественного исследо-
вания содержал вопросы, направленные на 
выявление репродуктивных планов инфор-

17 Более подробно об исследовании «Траектории в образовании и профессии» на сайте проекта: https://
trec.hse.ru/ (дата обращения: 12.07.2024).

18 Бюджеты – это не только деньги. Как мы тратим свое время? Научный дайджест № 3 (20), 2023. 
URL: https://www.hse.ru/data/2023/04/25/2028200119/Human_Capital_NCMU_Digest_20_Time-
Budgets_2023%20(1).pdf (дата обращения: 12.07.2024).

манток, их первоначальных карьерных ожи-
даний и того, как они изменились после рож-
дения ребёнка. Особое внимание уделялось 
конкретным техникам тайм-менеджмента и 
совмещения учебной нагрузки с заботой о 
ребёнке. Отдельный блок вопросов был по-
свящён используемым федеральным и ло-
кальным (университетским) программам и 
инструментам поддержки молодых студен-
ческих семей. 

Также информантки подробно описы-
вали свой опыт взаимодействия с админи-
страцией и преподавательским составом 
университета в период беременности и по-
сле родов. Участницы делились примерами 
конструктивного диалога и помощи, а также 
проблемными ситуациями, барьерами и вы-
зовами, с которыми им пришлось столкнуть-
ся. На основе данных интервью были типо-
логизированы запросы информанток в части 
улучшения инфраструктуры поддержки мо-
лодых семей на уровне вузов.

Кто они – студенческие семьи?
Данные ТрОП показывают масштаб сту-

денческих семей, сопоставимый с данными 
Росстата. Согласно этим данным, 6% сту-
дентов выпускных курсов бакалавриата и 
специалитета состоят в браке, а 3% имеют 
хотя бы одного ребёнка. Однако важное от-
личие проводимого мониторинга состоит в 
том, что полученные данные позволяют нам 
более подробно описать характерные черты 
этой группы студентов. 

Создание семьи и планирование рож-
дения детей у студентов высших учебных 
заведений во многом определяется их об-
разовательной траекторией. Особенно ярко 
эта тенденция проявляется у тех студентов, 
чей путь в вуз был транзитным, через сред-
нее профессиональное образование (СПО), 
а не более конвенциональным путём через 
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школу и сдачу единого государственного 
экзамена. Исследование ТрОП показывает, 
что среди поступивших в вузы после СПО 
к моменту получения высшего образования 
вдвое больше доля состоящих в браке (11% 
по сравнению с 5% среди поступивших после 
школы), втрое больше доля имеющих хотя 
бы одного ребёнка (6% против 2%), а также 
больше доля планирующих создать семью 
или стать родителями (76% поступивших по-
сле СПО планируют создать семью, а стать 
матерью или отцом – 63%; 71% поступивших 
в вуз сразу после школы планируют создать 
семью, а стать матерью или отцом – 52%).

19 Во многом такая ситуация может объясняться тем, что описывал П. Бурдьё: неравенство в виде низ-
кого социального, культурного и экономического капитала оказывается единственным наследством, 
которое оставляют родители своим детям [22].

Эти различия могут быть обусловлены со-
циально-экономическими факторами – полу-
чать СПО чаще идут молодые люди из семей с 
более низким уровнем культурного, образова-
тельного и социального капитала [19]. Кроме 
того, известно, что выбор транзитной траекто-
рии «колледж–вуз» также более характерен 
для студентов с более низким социально-эко-
номическим статусом [20; 21]. Эти студенты, 
как правило, имеют меньшие образовательные 
притязания и жизненные амбиции и, следова-
тельно, в меньшей степени склонны отклады-
вать брак и рождение детей ради продолжения 
образования или построения карьеры19.

Рис. 1. Семейный статус и планы на семью студентов вузов, в разрезе по образовательной  
траектории, в %

Fig. 1. Family status and family plans of university students, by educational trajectory, %
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Студенты, ставшие родителями, чаще 
проживают в малых городах, обучаются на 
платной основе в вузе, а во время учёбы в 
школе демонстрировали менее высокие об-
разовательные результаты. Молодые роди-
тели-студенты чаще сочетают учёбу с трудо-
вой деятельностью по сравнению со своими 
бездетными сверстниками. Это, вероятно, 
обусловлено необходимостью финансового 
обеспечения семьи, что создаёт дополнитель-
ную нагрузку на студентов-родителей. Такое 
совмещение учёбы, работы и семейных обя-
занностей может существенно влиять на ка-
чество их образования и общее благополучие.

Напротив, студенты, откладывающие соз-
дание семьи на период после получения выс-
шего образования, находятся в значительно 
более выгодном положении. Их отличает 
более высокая академическая успеваемость, 
они чаще происходят из семей, где родите-
ли имеют высшее образование. Эта группа 
студентов имеет больше возможностей для 
обучения на бюджетной основе, предпочи-
тает очную форму обучения и более склонна 

к продолжению образования после получе-
ния текущего. Таким образом, наблюдается 
чёткая дифференциация между студента-
ми, создающими семьи во время обучения, 
и теми, кто откладывает этот шаг. Эти раз-
личия отражаются не только в их социально-
экономическом бэкграунде, но и в образова-
тельных траекториях и перспективах. 

Опыт материнства  
студенток университетов

Опыт материнства будет описан через от-
ношение к беременности, планированию ре-
бёнка, ценностные ориентации по поводу об-
разования и семьи, а также стратегии совме-
щения обучения и материнства. Детальное 
описание этих аспектов опыта материнства 
даст возможность сформулировать типич-
ные биографические траектории обучаю-
щихся матерей. Это поможет выявить общие 
паттерны и индивидуальные вариации в опы-
те сочетания материнства и образования. 
Кроме того, анализ позволит определить 
специфические запросы и потребности обу-

Рис. 2. Семейный статус, в разрезе по индивидуальным характеристикам студентов, в %
Fig. 2. Marital status, by individual student characteristics, %
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Проживали в крупных городах
(> 680 тыс. чел) на момент обучения в школе

Не в браке, без детей В браке, без детей С 1 ребёнком и более (безотносительно брака)

93

70

48

78

54

27

14

63

25

79

66

62

52

34

30

18

56

26

88

65

54

39

38

32

24

45

17
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чающихся матерей, что может стать основой 
для разработки целевых программ поддерж-
ки и адаптации образовательной среды к их 
индивидуальным обстоятельствам.

Ценности образования и семьи
Участницы исследования не воспринима-

ют обучение в университете и создание се-
мьи как взаимоисключающие ценности. Они 
убеждены, что можно эффективно совме-
щать материнство, образование и профес-
сиональное развитие, а при должной инсти-
туциональной и неформальной поддержке 
и личном тайм-менеджменте молодые мамы 
могут достигать успехов как в личной жиз-
ни, так и в образовательной сфере.

«Я всегда мечтала стать врачом – это 
была моя самая заветная мечта с детства, но 
в то же время быть матерью, создать крепкую 
и любящую семью – это тоже одна из главных 
целей в моей жизни, неотъемлемая часть моих 
планов на будущее. Я не вижу в этом никакого 
противоречия» (Информантка № 4).

Многие участницы отмечали, что мате-
ринство придало им новые силы и мотива-
цию в достижении образовательных и ка-
рьерных целей.

Стратегии  
совмещения учёбы и материнства

Появление ребёнка коренным образом 
меняет привычный уклад жизни студенток. 
Им приходится полностью пересмотреть 
распорядок дня, баланс труда и отдыха, а 
также систему приоритетов. Материнство 
требует существенной реорганизации вре-
менных и силовых ресурсов. Многие девуш-
ки говорили о необходимости максимально 
рационализировать своё расписание, со-
кратив время на сон и отдых до минимума. 
Обучение в университете также требует 
серьёзной реорганизации. Информантки 
отмечали, что им приходилось брать акаде-
мические отпуска, частично или полностью 
переводиться на дистанционный формат.

«Решение пойти в академ пришло сразу 
же на этапе планирования, но я не знала, на 

сколько лет буду его брать, его можно [брать] 
до трёх лет ребёнка, решила смотреть по си-
туации» (Информантка № 2).

По мнению информанток, поддержка со 
стороны партнёра и родственников важна и 
желательна. Разделение бытовых обязанно-
стей и помощь с уходом за ребёнком позво-
ляли высвободить время на учёбу. Многие 
мамы также пользовались услугами няни.

Опыт получения институциональных  
и неформальных мер поддержки

Университеты предлагают различные 
формы материальной помощи студенткам-
матерям, включая прямые денежные вы-
платы и возможность перевода на льготные 
основания обучения. Однако из-за недо-
статочной осведомлённости о существую-
щих мерах поддержки, инструменты соци-
альной защиты находятся в неформальной 
«серой зоне» и во многом зависят от лич-
ного отношения руководства вуза и препо-
давателей к студенткам. Некоторые педа-
гоги проявляли максимальное содействие, 
предоставляя послабления и индивидуаль-
ный подход, другие придерживались более 
строгих требований.

«Вот очень сильный был момент, кото-
рый мне так запал, так скажем, в душу: пре-
подаватель, который категорически не пу-
скала меня в кабинет с ребёнком. Я вот очень 
не могла долго сдать этот долг. Если бы я 
не сдала этот долг, меня бы отчислили, то 
есть и всё, что я делала до этого, просто бы 
обесценилось» (Информантка № 3).

Возможность дистанционного или сме-
шанного обучения существенно облегчила 
совмещение учёбы и материнства. Дистанци-
онный формат предоставлял гибкость в по-
строении расписания и возможность само-
стоятельно выбирать удобное время для учё-
бы и ухода за ребёнком. Отказ от практики 
дистанционного обучения после завершения 
пандемии подсветил запрос на формализа-
цию определённых мер поддержки студен-
ток, являющихся матерями, – обеспечение 
возможности дистанционного обучения, 
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создания индивидуального учебного плана 
и в целом большей гибкости в образователь-
ном процессе. 

Запросы на меры поддержки
Жилищный вопрос является одним из 

самых острых для студенческих семей. На-
личие собственного жилья существенно 
облегчает процесс совмещения учёбы и 
материнства. Участницы высказывали по-
желание о том, чтобы университеты могли 
посодействовать в обеспечении временным 
доступным жильём молодые семьи.

«Одной из самых больших проблем для 
нас стал вопрос жилья. Снимать квартиру 
очень дорого, а у меня на руках ребёнок. Я 
помню, что раньше наш университет давал 
возможность льготной аренды в общежи-
тиях квартирного типа, но потом эту воз-
можность убрали» (Информантка № 6).

В сфере материальной поддержки ин-
формантки выделили две основные формы: 
прямые денежные выплаты из бюджета вуза 
и косвенную помощь через систему льгот и 
скидок на обучение.

Участницы исследования высказывали 
опасения, что введение особых условий об-
учения для определённых групп студентов 
может негативно сказаться на качестве об-
разовательного процесса в целом, так как 
очное посещение занятий и уход за ребён-
ком оказываются конфликтующими актив-
ностями. Они считают, что наиболее эффек-
тивным инструментом поддержки может 
стать развитие системы дистанционного об-
учения с применением современных онлайн-
технологий.

«Гибридное подключение к занятиям, 
дистанционная сдача, решение заданий, 
дополнительный материал, возможно, воз-
можность… ну, то есть вследствие того, 
что человек не может посещать занятия… 
возможно, какие-то дополнительные ма-
териалы выдавать. Наверное, всё то, что 
было во время пандемии, в принципе, это всё 
очень даже подходит под запросы» (Инфор-
мантка № 3).

Ещё одной важной инициативой явля-
ется создание корпоративных детских са-
дов на территории университетов. Такие 
детские сады должны иметь развитую ин-
фраструктуру, адаптированную для детей 
разных возрастов, и квалифицированный 
персонал. Наличие детского сада в универ-
ситете поможет студенческим семьям сэко-
номить время и решить множество органи-
зационных проблем.

«Это [детская комната] хорошая идея, 
если она ещё будет для детей всех возрас-
тов, будут специалисты, которые будут 
там заниматься со всеми детьми, их будет 
хватать на то количество детей, которое 
будут к ним приводить, то, да, наверное, 
можно было бы заранее как-то какую-то 
запись сделать в эту комнату и говорить, 
что я приведу своего ребёнка… тогда» (Ин-
формантка № 10).

Заключение
С нашей точки зрения, представленные 

выше данные позволяют сделать, как мини-
мум, три вывода о студенческих семьях и на-
правлениях их поддержки.

Во-первых, стоит признать, что студенче-
ская семья является не очень распространён-
ным феноменом в России. Такая ситуация 
не должна рассматриваться как специфика 
вузовской молодёжи или как результат не-
доработок в части социальной поддержки 
молодых семей в вузах. Наоборот, редкий 
характер студенческих семей является ча-
стью общего тренда на повышение возрас-
та вступления в брак и принятия решения о 
рождении ребёнка. Для каждого возраста 
характерен свой набор социальных ожида-
ний. Мы предполагаем, что возраст, в ко-
тором от молодых людей нормативно ждут 
создания семьи, сдвинулся ближе к 25–29 
годам, что выше «типичного студенческого» 
возраста.

Во-вторых, важно отметить, что студен-
ческая молодёжь «не потеряна» для тради-
ционных семейных ценностей и традицион-
ных моделей организации семейной жизни. 
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Три четверти студентов выпускных курсов, 
планирующих создать семью, и более поло-
вин, планирующих завести детей, говорят о 
сравнительно невысокой популярности со-
знательного радикального отказа от брака 
и деторождения. В этом контексте можно 
сказать, что уже сейчас отечественная систе-
ма высшего образования довольно успешно 
реализует свою воспитательную функцию, 
формируя желаемые жизненные установки. 
При этом некоторую озабоченность может 
вызывать расхождение семейных и проната-
листских планов с реальными жизненными 
сценариями. 

Наконец, проведённые интервью пока-
зывают, как сложно и дифференцированно 
воспринимаются меры поддержки студен-
ческих семей самими членами этих семей. 
В частности, позитивная дискриминация, к 
которой обращаются администрация вузов 
и сами преподаватели, в одних случаях вос-
требована и позитивно оценивается, а в дру-
гих случаях может вызвать раздражение и 
дополнительные переживания. Это говорит 
о необходимости проектирования и внедре-
ния мер поддержки студенческих семей в 
режиме case-by-case с последующей оценкой 
эффектов. Поскольку студенческие семьи 
редки, нам представляется, что их поддерж-
ку возможно вести почти в индивидуализи-
рованном формате. 

Обозначенные выводы, в свою очередь, 
позволяют наметить перспективные направ-
ления дальнейших исследований вопросов, 
касающихся студенческих семей. Одно из 
них связано с изучением социальных усло-
вий, которые обеспечивают нормализацию 
сравнительно более позднего вступления в 
брак и деторождения. Первый вопрос, кото-
рый требует прояснения в этом контексте, – 
ожидания родителей молодых людей, то, 
какие требования в отношении организации 
семейной жизни родители предъявляют сво-
им детям на разных этапах взросления. 

Другое направление исследований свя-
зано с изучением «взрослой» вузовской 
молодёжи: магистрантов, аспирантов, мо-

лодых сотрудников. Эта группа находит-
ся в возрасте, в котором создание семьи и 
рождение детей социально одобряется и 
желанно со стороны самих молодых людей. 
Детальные исследования причин отказа от 
вступления в брак и заведения детей могут 
быть особенно полезны для сокращения 
разрыва между просемейными и проната-
листскими планами и реальными сценария-
ми жизненного пути.

Ещё один потенциальный трек исследова-
ний студенческих семей – изучение их типов 
и повседневной жизни. Прояснение таких 
вопросов как состав домохозяйства, рас-
пределение семейных обязанностей, струк-
тура бюджетов времени, профессиональные 
амбиции студентов, имеющих собственные 
семьи, может стать основой для адаптации 
существующих и введения новых мер их под-
держки.
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Приложение 
Appendix 

Таблица 1
Список участниц исследования

Table 1
List of study participants

Код  
информантки

Уровень обучения,  
когда был рождён 

ребёнок

Год рождения 
ребёнка

Город, в котором  
находится  

университет

Тип  
университета

Информантка №1 Магистратура 2021 Москва Научно-исследовательский 

Информантка №2 Бакалавриат 2021 Москва Научно-исследовательский 

Информантка №3 Специалитет 2020 Тюмень Классический

Информантка №4 Специалитет 2022 Волгоград Медицинский

Информантка №5 Бакалавриат 2021 Москва Научно-исследовательский 

Информантка №6 Бакалавриат 2019 Ростов-на-Дону Классический

Информантка №7 Бакалавриат н/д Казань/ Ульяновск Педагогический

Информантка №7 Магистратура 2020, 2021 Москва Профильный университет

Информантка №8 Бакалавриат н/д Москва Научно-исследовательский 

Информантка №9 Бакалавриат 2022 Луганск, Воронеж Классический

Информантка №10 Магистратура н/д Барнаул Технический
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риод с февраля по ноябрь 2023 года. В опросе приняли участие 385 африканских студентов из 
28 стран. Результаты показали, что основными факторами, привлекающими африканских 
студентов в Россию, являются качество образования и качество жизни. Мы сравнили каче-
ство образования между представителями обоих полов, а также качество жизни. Результа-
ты также показали, что женщины больше заинтересованы в качестве жизни, чем мужчины, в 
то время как мужчины больше заинтересованы в качестве образования, чем женщины. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что политикам следует учитывать возраст и 
предыдущее образование в качестве основных переменных при миграции студентов.
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Introduction
International student migration (ISM) is one 

of the ongoing debates. This debate is because 
of its relationship to development [1] The po-
tential international students seek to escape an 
unknown future in their country of origin and 
limited job opportunities, or get a better educa-
tion [2]. A few factors must be considered when 
choosing the host country such as the quality of 
education, the local language, the reputation 
of the host country, the host city, the host Uni-
versity, and job opportunities [3; 4]. Also, free 
education is a powerful factor to consider when 
seeking a higher education abroad. 

Furthermore, the quality of life in the host 
country is another factor to be considered. The 
quality of life could be different for male students 
and female students, several changes might occur 
after migration such as returning or staying in the 
host country. Although some countries do not 
have widely known universities compared to oth-
er European countries, they have several foreign 
students [5]. Scholars discovered that free educa-
tion provided by host countries helped to attract 
overseas students, as well as courses offered in 
medium English and joint programs inside other 
European universities [6; 7].  

There is plenty of literature on ISM howev-
er, these scholarships focus on more developed 
countries such as the UK, Australia, Canada, 

France, and the USA [3; 5; 8-10; 11-16]. Despite 
the extensive studies on this topic worldwide, 
there is less focus on the Russian context. Nev-
ertheless, there are fewer studies discussing Af-
rican students’ migration to Russia in particular 
paragraphs [7; 17-19] Despite these few stud-
ies, they contain some limitations, such as they 
conducted qualitative studies and limitations in 
data [19]. In addition, the focus was on Com-
monwealth Independent States (CIS) and non-
CIS, and again less focus on African students 
[7]. Therefore, our work fills a gap in the exist-
ing body of knowledge, using Russian as a set-
ting, with a focus on African students. This work 
might help to understand the reason of this mi-
gration. The second gap concerns the contribu-
tion of English papers. 

In 2000, Russia reformed its higher educa-
tion system to attract more foreign students 
[20]. Some universities, like the Higher School 
of Economics (HSE), signed an agreement with 
the London School of Economics in the UK to 
provide double degree programs which might 
attract more international students [6]. Due to 
this investment in education, in (2011) the Or-
ganization for Economic Co-operation and De-
velopment (OECD)1 reported an increase in in-
ternational students in Russia to 3.7% globally. 
Russia’s current ranking in terms of attracting 
international students is seventh globally [7]. 
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Russia planned to enroll 6,000 students free of 
charge in higher education universities2.

This paper explores the motivational factors 
of African student migration to Russia. There-
fore, the main focus is on students who are al-
ready in Russia and their perception of the qual-
ity of education, the quality of life, scholarships, 
and the university requirements in 2022-2023. 
The study collected data from 385 African stu-
dents in Russia from 28 countries. The research-
ers employed statistical analysis to determine 
the factors that are driving the increase in Af-
rican students’ migration to Russia. Among 
the findings, the quality of education attracted 
more males than females. While quality of life 
is a more important factor for females. The pa-
per contributes to the body of knowledge on 
the topic by adding that quality of education is 
not the only factor that draws African students 
to a specific country. Investment in quality of 
life, including access to free higher education, 
and access to cheap transportation may entice 
institutions and policy makers to recruit more 
international students. 

The paper is structured as follows. Section 2 
overviews African student migration to Russia/ 
the former Union of Soviets Socialist Republics 
(USSR). Section 3 reviews the literature and the-
oretical background. Section 4 presents the re-
sult of the paper. Section 4 discusses the findings 
and offers recommendations for policymakers.

History of African Students Migration  
to Russian and Former USSR Universities
The socialist government offered hundreds of 

scholarships to train Africans, specifically Gha-
naians [21]. In 1959, there were officially only 

2 Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (2022) Form No VPO-1 - Information 
about the organization that carries out educational activities on educational programs of higher education 
- programs of bachelor’s degree, programs of specialty, master’s programs. Высшее образование. (n.d.). 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Retrieved 12 July 2024. Available 
at: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (accessed: 02.04.2024).

3 Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (2022) Form No VPO-1 - Information 
about the organization that carries out educational activities on educational programs of higher education 
- programs of bachelor’s degree, programs of specialty, master’s programs. Высшее образование. (n.d.). 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Retrieved 12 July 2024. Available 
at: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (accessed: 02.04.2024).

seven students from Sub-Saharan Africa regis-
tered in former USSR universities [17], which 
was considered very low. However, gradually, 
this number increased from 72 to 500 students in 
1960-1961, and before the collapse of the Soviet 
Union, the number of African students rose to 
5,000. In the Khrushchev era, more African stu-
dents were invited to study in Russia, especially 
technology [18].

In 1990, with the collapse of the Soviet Un-
ion, the number of African students increased 
to 30,000 distributed throughout the former 
USSR, accounting for 24% of all international 
students [17]. To cope with the internationaliza-
tion of higher education, some universities, such 
as HSE University, demanded government funds 
to reform their educational systems to attract 
more international students [7]. That is why 
these Russian universities received funds to re-
form their educational systems [22]. The growth 
of international students has been observed in 
2016-2021 however, due to the COVID-19 pan-
demic this increase was interrupted [23]. This 
growth created a demographic balance in the 
country. Among the benefit of attracting in-
ternational students, are (1) demographic bal-
ance, and (2) economic balance which is to fill 
job shortages [8; 24]. In 2022-2023 there are ap-
proximately 35,000 African students. More in-
formation is given in table 1 in the data section3.  

Literature Review  
and Theoretical Background

Several scholars tested various approaches to 
examine international students’ migration; such 
as; human capital theory [12; 24], the gravity 
model [25; 26], lifestyle migration [27; 28] and 
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the push and pull model [29]. The authors em-
ployed these last two theories which are widely 
tested in international students’ mobility in gen-
eral [7; 29-32]. The push-pull theory empha-
sizes that push issues such as war, poverty, and 
unemployment are associated with the place of 
origin, whereas pulling ones like security, jobs, 
free education, and a good life attract people to 
destination countries [33] (Lee 1966). Given the 
study’s emphasis on African students in Russia, 
the researchers anticipate it helps to understand 
the increase of these students in Russian higher 
education institutions. [29] Tested the push-pull 
model to argue that economics and social fac-
tors motivate international students to select a 
specific country. One more point raised by [29] 
is that students calculate the cost of flights and 
the crime rate in the host country. 

The second concept is lifestyle migration, 
which takes into account the location that mi-
grants want to relocate to. These migrants take 
into account several variables, including their 
quality of life. That is why developed countries’ 
better living standards attract more interna-
tional students. These quality of life factors may 
have an impact on good hospitals, insurance 
companies, high-speed internet, transportation, 
cheap food, a clean environment, and roads 
[34]. Migrating as an international student may 
be temporary or permanent, depending on the 
quality of life in the host country [35; 36]. So, 
the higher the quality of life in the host country, 
the more time to stay permanently. From the 
perspective of migrating part-time or full-time, 
we believe that this notion is appropriate for Af-
rican students in Russia. If African students see 
Russia as a quality of life, then the possibility of 
staying permanently is very high.

If we compare the education in African 
countries and Russia we will find a big gap, how 
about the quality of life in general? To under-
stand the increase of African students in Rus-
sia we conceptual  (1) the age of students, and 
the pushing factors (2) the influence of the host 

4 OECD (2020), Education at a Glance 2020: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, doi: 
10.1787/69096873-en

country; (3) parents who studied in Russia or the 
former USSR; (4) the quality of education; (5) 
the university requirements, and (6) the quality 
of life.

Age upon First Arrival to the Host  
Country and the Pushing Factors

Age is among the factors which are consid-
ered by foreign embassies in developing coun-
tries. That is why when an individual applies for 
a visa to Western countries, foreign embassies 
consider age during the visa process. Therefore, 
the rejection rate varies from one embassy to 
another from 2% to 40%4. Embassies need to 
perceive a sense of attachment to the country of 
origin to return upon completion of the degrees. 
Attachments such as real estate or a business, 
then a visa is provided. However, at young age 
(22) years old, a person might not marry or have 
a fortune. At this age, people are keener to ex-
plore life abroad [10]. Investigated skilled inter-
national migrants’ age upon arrival. The authors 
revealed that the majority of skilled interna-
tional migrants arrive in the host country at the 
age of 22 and hold at least a secondary school 
diploma or territory education [27]. To iden-
tify African students’ age upon arrival in Rus-
sia, we analyze age as an essential demographic 
variable. At 22, people might have finished their 
bachelor’s degrees and desire to pursue master’s 
degrees or doctoral degrees abroad [2].

Examined Ghanaian youths’ intention to seek 
higher education abroad to escape an unknown 
future. Ghana’s economic and political situation 
is similar to many other African countries [2]. 
Therefore, limited job opportunities, access to 
free higher education, and political situation are 
among the factors that push Africans to seek 
higher education abroad. These three pushing 
factors could be the main factors that drive Af-
ricans to seek knowledge in Russia. For instance, 
the living conditions in Russia are at least bet-
ter than in Ghana and Africa in general. Living 
conditions such as; (1) quality of education, (2) 
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access to free education, (3) access to cheap in-
ternet,(3) job opportunities, (4)  transportation, 
and (5) good health services. These living condi-
tions could be one of the elements that inspire 
African students to travel to Russia. 

The Influence of Host Countries on Potential 
International Students’ Decisions

The influence of the host country is repre-
sented in several ways: language effect, job op-
portunities, security, exchange programs op-
portunities, environment, culture, and access to 
higher education. Claimed that access to higher 
education institutions in the host country de-
termines student mobility [10]. What is more, 
the host country could be a vital factor in a 
student’s decision to study abroad. [37] pointed 
to three push factors behind student decisions 
to study abroad: (1) personal development; (2) 
job opportunities; and (3) language; the authors 
also mention (1) culture, (2) location of the 
country globally, (3) college reputation, (4) and 
the visa process as pull factors. The authors ex-
plained that the strongest push factor is person-
al growth, while the strongest pull factor is col-
lege reputation and the visa process. Similarly, 
the location of the city and the host university 
affects prospective student choice [32]. 

Russia has 5% of international students 
worldwide5. The percentage of international 
students among national students in Russia is 
4%. 6% of foreign students enroll in a bache-
lor’s degree, 7% enroll in a master’s degree, and 
9% join doctoral programs or the equivalent. 
According to [22] in 2022-2023 the number of 
foreign students in Russia is about 325 thou-
sand; 55% enroll in a bachelor’s degree, 28.5% 
in specialist degree, 13% in a master’s degree, 
and 3,2% join doctoral programs or the equiv-
alent. According to the last updated data6, 
there were 340,326 international students in 
Russia in 2022. 

5 OECD (2023), Education at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/
e13bef63-en

6 Other Policy Relevant Indicators: Inbound Internationally Mobile Students by Continent of Origin. (n.d.). 
Retrieved 10 July 2024. Available at: http://data.uis.unesco.org/index.aspx?queryid=3804 (accessed: 
02.04.2024).

The Impact of Relatives and Friends on 
Potential International Students’ Decisions

Potential international students consult 
those who have studied abroad to determine the 
country, city, university, programs, and job op-
portunities in the host country then the choice 
will take place [38]. Furthermore, the students 
who have studied overseas can inspire their 
countrymates to travel to the same host nation, 
resulting in networking, this is how alumni af-
fect potential international students’ decisions 
and resulting in social networks among them. 
Alumni play an important role in marketing the 
university where they completed their studies 
[39]. Alumni also serve the university in a vari-
ety of other ways; however, if this alumni had 
a negative experience with a specific university, 
recommendations may not be forthcoming. Ac-
cording to [40], networking plays a significant 
role in students’ migration decisions. Whereas, 
indicated that when migration is well-proven, 
family networks become less significant. 

Claimed that students’ decisions to study 
abroad are influenced by friends, family, and 
colleagues. Friends recommend Prospective in-
ternational students to select a specific univer-
sity or college [32; 38; 41;].Furthermore, friends 
can affect potential international students’ deci-
sions by telling them about the school in which 
to enroll, staff treatment, and the university’s 
global reputation, as well as the learning ex-
perience [42]. The effect of friends, family, and 
counselors diverges among people [43]. 

The Impact of the Quality  
of Education on Student Choice

The leading countries for international stu-
dents are the US, Australia, the UK, Canada, 
and New Zealand [21]. Due to the English lan-
guage and the quality of education plus their 
university rankings, these countries have a 
greater proportion of international students 
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than other countries. That was supported by 
[4] who claimed that choosing a specific college 
that offers programs in English is considered as 
advantageous to the host university. 

The quality of education attracts more for-
eign students [16; 44]. That is why some foreign 
organizations fund people to pursue higher edu-
cation abroad [27; 45]. 

If the country’s focus is to improve its fi-
nancial situation alone, then the huge number 
of international students could affect the host 
country’s marketing and the quality of educa-
tion. Due to the high price of the UK’s univer-
sities, several competitors started to appear. 
For example, Russia as a competitor started 
to successfully market itself as a destination for 
international students. Russia ranked 7th glob-
ally in 2020. That is the reason international 
students choose the best leading universities in 
Russia, which could be amongst the reasons that 
pull them [7]. These universities provide a good 
quality of education. Another possible reason is 
the scholarships that the government offers to 
attract foreign students. But, scholarship pro-
viders request recipient students return home 
upon completion of the degree, some students 
return while others stay in the host country 
[46]. Russian government funds the universities, 
but the choice of potential international stu-
dents is based on high competition globally [7], 
while thousands of students pay tuition fees [9]. 
Accepting international students based on self-
finance is good from an economic viewpoint; 
however, this may affect the quality of educa-
tion in host countries. The decline in British uni-
versities ranking is an example of this outcome 
[37]. 

The Impact of the Quality  
of Life on Student Choice

Examined skilled migrants to identify which 
cities are most appealing to them. The findings 
revealed that the higher the index the city has, 
7 Ward, C., Masgoret, A.M. (2004). The Experiences of International Students in New Zealand. Report on 

the Results of a National Survey. Wellington: Ministry of Education. 161 p. Available at: https://www.ed-
ucationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0006/15288/040604-final-report-for-printers.pdf (accessed: 
02.04.2024).

the more attractive it becomes [34]. To main-
tain the sustainability of any city, it needs to 
bring more skilled migrants, particularly PhD 
holders. Thus, highly competent individuals 
contribute to the economy’s long-term viabil-
ity by creating new job opportunities for citi-
zens and supporting the economy as a whole. 
A study showed that Moscow was positioned 
27th globally in terms of the most attractive 
city in the world, while London was first. For 
London, many factors play a significant role, 
such as the English language and the diversity 
of the UK labor market [47]. These factors 
motivate PhD holders to settle in that city. For 
Moscow, it is a little different; the Russian lan-
guage and Russian labor market could attract 
more people from the former Soviet Union due 
to historical relationships. This could explain 
why Moscow was ranking so low. What can the 
Russian government do to attract international 
students and PhD holders specifically to settle 
in Moscow? [7] Stated that the Russian govern-
ment launched a project in 2013 to attract for-
eign skilled migrants and international students 
to diversify its economy. [32] focused on PhD 
holders; it is not the language and labor market 
alone that motives students, other factors are 
associated such as a good health system, a good 
transportation system, security, and access to 
education [29; 35].

Research  
Methodology and Data

The study implemented a quantitative meth-
od based on an online questionnaire that was 
conducted from February to November 2023. 
The survey was constructed using specific pub-
lications as references for some of the questions, 
such as the study conducted by the New Zealand 
Ministry of Higher Education on international 
students [48]7. The researchers received approv-
al for the survey from the Institute of Demogra-
phy HSE University.
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The researchers first ran this survey with 
master’s students from the Department of 
Population and Development, HSE University 
as a pilot study. The researchers explained the 
nature of the survey and the information that 
we wanted to collect. Participation was volun-
tary. Following the pilot study, then changes 
have been made. The researchers distributed 
the link to the survey to all African students in 
HSE. Then, the survey was directed to African 
students who were already in Russia, regardless 
of the city of the study. Furthermore, we dis-
tributed the survey to other African students 
who are enrolled in different Russian universi-
ties such as; Peoples’ Friendship University of 
Russia, Moscow State Linguistics University, 
Southern Federal University, and Ryazan Ag-
riculture University. 

The information was anonymous; partici-
pants were not required to provide university 
registration numbers, emails, or any identify-
ing personal information. The survey could be 
filled out in 7-15 minutes, and the answers were 
registered directly. Some participants received 
the link to the survey from social media such as 
Telegram and WhatsApp. 

The questionnaire contains three sections. 
The first section contains basic demographic 
information such as gender, age, marital status, 
nationality, and previous education obtained 
before coming to Russia. We employed age in 
our descriptive analysis to determine African 
students’ age upon arrival in Russia and the rep-
resentativeness of the youth in this migratory 
cycle [27]. The second section was about the 
rationale for choosing Russia as a host country 
for higher education, asking them to choose 
the best explanation for their decision based on 
their perceptions; these data included in the fi-
nal analysis phase: (1) the quality of education 
(2) the quality of life (3) my parents studied in 
Russia, or the former USSR (4) my friend stud-
ied in Russia (5) reasonable university require-
ments; (6) other. 385 African students respond-
ed, however after cleaning the data we ended up 
with 275 participants. Their data were used for 
further analysis. Even though, the number of 

respondents is not representative convenience is 
applied to this paper [48; 49].

Empirical Results
The study consisted of a sample of 385 individ-

uals; however, after cleaning the data, we ended 
up with 275 participants. Our basic demographic 
information was distributed as gender, with males 
representing 75.6% (208) and females represent-
ing 24.4% (67). The females’ participation should 
be verified in the future because of the small size. 
Among all participants in the study, 81.8% were 
single (58 females, 167 males) 16.4% were mar-
ried (7 females, 38 males) 1.1% were divorced (1 
female, 2 males) and 0.8% were cohabiting (1 fe-
male) and 1 male was engaged. Ages ranged from 
18 to 55 years. Students from 28 different Afri-
can countries participated in the study. North-
ern Africa provides 28% of all participants (77 
participants, 51 males, and 26 females), Eastern 
Africa 9.3%, (25 participants, 19 males, 6 females) 
Central Africa 9.1%, (25 participants, 19 males, 6 
females), Southern Africa 0.8%, (2 participants, 
2 males) and Western Africa 53.3%. (146 partici-
pants, 117 males, and 29 females). However, ac-
cording to government statistics, 44% of African 
students in Russia are from Egypt (Table 1).

According to our data, 73.8% of all partici-
pants have a bachelor’s degree (63 males, 11 
females) 12.4% have a master’s degree (49 fe-
males, 110 males) 10.2% enrol in PhD (5 females, 
27 males), and 3.6% have a specialist diploma (2 
females, 8 males).

Participants were asked to state their reasons 
for studying in Russia. 72.7% (200 participants) 
stated that the quality of education in Russia is 
better than in comparison to their home nation. 
While quality of life indicated 60.7% (167 par-
ticipants). The simple entry to university 31.3% 
(86 participants) while, my parents studied in 
Russia/ former USSR indicated 4.0% (11 par-
ticipants). My friends studied in Russia indicated 
6.5% (18 participants) and others indicated 11.6% 
(32 participants) (Table 2). A descriptive cross-
tabulation analysis was conducted to show the 
significance of determinant factors that motivate 
African students to study in Russia.
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Table 1
Number of African students in Russia According to the Ministry of Higher Education and Science 

and their funding 2022-2023

Country 
Self-funded  

students
Scholarship  

students 
Russian  

Federal quota
Stateless  
persons 

Total number  
of all students 

Algeria 1029 4 265 100 1398

Angola 284 4 180 232 700

Botswana 112 0 52 30 194

Burundi 58 0 15 30 103

Cabo Verde 55 0 28 8 91

Cameroon 655 2 172 72 901

Republic of Central Africa 47 0 16 28 91

Chad 278 2 65 199 544

Comoros 45 0 3 15 63

Congo 335 0 308 210 853

DR  of Congo 216 1 189 108 514

Benin 147 1 120 102 370

Burkina Faso 41 0 14 8 63

Egypt 14700 21 433 111 15265

Equatorial Guinea 77 0 64 83 224

Ethiopia 70 0 43 23 136

Eritrea 41 0 3 0 44

Eswatini 47 0 15 0 62

Djibouti 34 0 6 2 42

Gabon 186 0 66 37 289

The Gambia 46 0 12 18 76

Ghana 68 0 267 60 395

Guinea 199 0 172 54 425

Ivory Coast 292 3 265 115 675

Kenya 100 0 73 23  196

Lesotho 2 0 1 1 4

Liberia 8 0 8 6 22

Libya 75 0 5 0 80

Madagascar 98 0 12 45 155

Malawi 37 0 6 2 45

Mali 88 0 61 35 184

Mauritania 67 3 40 11 121

Mauritius 4 0 3 2 9

Morocco 3589 1 83 32 3705

Mozambique 89 1 42 64 196

Namibia 227 1 34 9 271

Niger 62 0 4 5 71

Nigeria 432 4 780 252 1468

Guinea Bissau 196 0 169 120 485

Rwanda 154 0 25 109 288

São Tomé and Príncipe 55 0 1 13 69

Senegal 102 0 75 38 215

Seychelles 0 0 1 1 2
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Table 2
Descriptive Statistics of determinants factors of African students in Russia

Factors in the analysis Frequency Percent

Quality of education Yes 200 72.7

Quality of life  Yes 167 60.7

My parents studied in Russia/ former USSR Yes 11 4.0

My friend studied in Russia Yes 18 6.5

Simple entry to university Yes 86 31.3

Others Yes 32 11.6

Source: authors’ survey, 2023

Table 3
The Chi-Square Test age and previous degree

 Value df
Asymptotic Significance  

(2-sided)

Pearson Chi-Square 46.299a 18 .000

Likelihood Ratio 40.532 18 .002

Linear-by-Linear Association 8.434 1 .004

N of Valid Cases 275   

a. 19 cells (67.9%) have an expected count of less than 5. The minimum expected count is .15.

Source: authors’ survey, 2023

Country 
Self-funded  

students
Scholarship  

students 
Russian  

Federal quota
Stateless  
persons 

Total number  
of all students 

Sierra Leone 91 0 20 5 116

Somalia 60 0 33 13 106

South Africa 185 1 40 26 252

South Sudan 64 0 19 13 96

Sudan 448 0 92 30 570

Tanzania 95 2 68 31 195

Togo 60 1 33 21 115

Tunisia 933 0 57 19 1009

Uganda 59 0 32 20 111

Zambia 467 2 87 313 869

Zimbabwe 186 0 159 111 456

Total 27095 54  4836 3015 35000

Продолжение таблицы 1

The relevance of students’ previous educa-
tion, which assumed an undergraduate creden-
tial, and the age range of 18-22 years upon ar-
rival in Russia were determined using one-way 
ANOVA and the Test of Homogeneity of Vari-
ances. The result shows that African students 
arrive between the ages of 18 and 22 and have 
an undergraduate degree, indicating a dispar-
ity in age groups with previous schooling. The 

Pearson Chi-Square test result indicated a p-
value of 0.00, and the Nominal by Nominal Phi 
test p-value is 0.00. Age and previous education 
are significant because age on arrival shows the 
youth’s motive to explore (Table 3).

The mean (M) of male and female preference 
for the quality of education is different; (females 
0.63, males 0.76), which explains the different 
reasons for pursuing higher education in Russia. 
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Table 4
Descriptive analysis of gender and motive to pursue higher education in Russia

Socio-demographic characteristics N Mean Std. Deviation

Quality of education Female 67 .63 .487

Male 208 .76 .428

Total 275 .73 .446

Quality of life Female 67 .33 .473

Male 208 .41 .494

Total 275 .39 .489

My parents studied in Russia / 
former USSR

Female 67 .01 .122

Male 208 .05 .214

Total 275 .04 .196

My friend studied in Russia Female 67 .06 .239

Male 208 .07 .251

Total 275 .07 .248

Simple entry to university Female 67 .30 .461

Male 208 .32 .467

Total 275 .31 .464

Other Female 67 .15 .359

Male 208 .11 .308

Total 275 .12 .321

Source: authors’ survey, 2023

Table 5
ANOVA results for the differences between groups and within groups

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

Quality of education Between Groups .893 1 .893 4.544 .034

Within Groups 53.652 273 .197   

Total 54.545 274    

Quality of life Between Groups .367 1 .367 1.536 .216

Within Groups 65.218 273 .239   

Total 65.585 274    

My parents studied in Russia/ 
former USSR

Between Groups .056 1 .056 1.447 .230

Within Groups 10.504 273 .038   

Total 10.560 274    

My friend studied in Russia Between Groups .003 1 .003 .048 .827

Within Groups 16.819 273 .062   

Total 16.822 274    

Simple entry to university Between Groups .018 1 .018 .083 .774

Within Groups 59.088 273 .216   

Total 59.105 274    

Other Between Groups .096 1 .096 .928 .336

Within Groups 28.181 273 .103   

Total 28.276 274    

Source: authors’ survey, 2023
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The standard deviation (SD) for females is 0.48, 
while for males it is 0.42, which makes sense be-
cause males are attracted by the quality of edu-
cation more than females. Then the mean for 
the quality of life for females is 0.33, the stand-
ard deviation is 0.473, and mean for the quality 
of life for males is 0.41, and the SD is 0.494. This 
difference shows that females are enticed by 
quality of life more than quality of education 
compared to males. For “My parents studied in 
Russia/ former USSR,” the M for females is 0.01, 
and the SD is 0.122. Males have an M of 0.05 and 
an SD of 0.214, which is higher than females. For 
“My friend studied in Russia”, the M for females 
is 0.06 and the M for males is 0.07, with the SD 
being 0.239 for females and 0.251 for males. The 
following variable is simple entry to univer-
sity, where the M for females is .30. The M for 
males is .32, which is almost the same as the SD 
for females .461 and .467 respectively. The final 
variable is other causes, where the M is .15 for 
females and .11 for males, and the SD is .359 for 
females and .308 for males (Table 4). 

An ANOVA test was performed to deter-
mine if there is a difference in interest between 
males and females in coming to Russia for higher 
education. This test was carried out to deter-
mine whether differences exist and whether the 
quality of education differs between and within 
groups. The only variable that is significant be-
tween and within groups is educational quality; 
all other variables are not significant. There 
is a difference that is statistically significant  
F(4,544) = 1.273, p < 0.03, n = (275) (Table 5).  

Discussion
This paper explored the push and pull factors 

in the increase of African student migration to 
Russia. Firstly, in terms of the quality of educa-
tion and the quality of life. The findings show a 
significant result that supports the assumption 
that the quality of education is one of the main 
pull factors that attract international students 
to certain countries. That is the primary reason 
students travel to Russia is quality of educa-
tion along with the quality of life. This result is 
similar to [44] who stated that the quality of life 

and the quality of education pull international 
students. As discussed in the literature section, 
the quality of education is one of the reasons to 
study in a specific country which is also compa-
rable to [26] who state that the quality of edu-
cation is among the strongest motives that at-
tract foreign students. We found that 72.7% of 
the participants said that, the quality of Russian 
higher institutions attracted them compared 
to their home institutions. The quality of life in 
Russia was also significant (60.7%)—Moscow 
was ranked 27th worldwide. Although Mos-
cow was ranked very low worldwide, it ranked 
higher than most African cities, attracting many 
PhD holders. However, the findings showed that 
the quality of life in Russia attracts African stu-
dents but varies between genders and this result 
is similar to [32] who found PhD holders choose 
cities according to their global ranks. Our re-
sults could be compared to [10] who claimed 
that the influence of the host country and its in-
volvement in the global economy might interest 
international students. 

These two variables still motivate African 
students to travel to Russia at this difficult time 
in the global political situation. However, if we 
think about the quality of education alone as a 
single variable between genders, we find a differ-
ence. Females consider the quality of education 
to be less important compared to the quality of 
life, while males consider the quality of educa-
tion to be more important. This difference in 
motivation has important implications. If males 
consider the quality of education more than the 
quality of life, this means males promote univer-
sities more than females which are reflected in 
the university rankings which take the number 
of foreign students into account. Another view-
point, males could achieve their educational 
goals abroad more than females. This could be 
reflected in personal growth which was among 
the push factors. Such students might work in 
the host country upon graduation which is a big 
plus for the host country. Females consider the 
quality of life more than the quality of educa-
tion including good transportation, the environ-
ment, and the health system. This explains why 
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countries like Russia have started to grow in 
terms of receiving international students as they 
appeal to different groups of students. If the 
quality of education alone attracts international 
students, then all international students should 
be enrolled in countries that have high-ranking 
institutions.

Another possible reason for African stu-
dents to come to Russia might be the influence 
of the country globally in terms of politics and 
economics, which relate to the quality of life 
that attracts these students. The quality of life 
might include a good living environment and 
a good place to seek a job. The visa process in 
the home country is a pull factor attracting Af-
rican students to migrate to Russia. This result 
is similar to [37] who stated that the visa pro-
cess at the country of origin is among the pull 
factors. Young students had to go through the 
visa process in their home country. Therefore, 
the issuance of student visas in Russian embas-
sies around the world might not be very compli-
cated if university admission is granted, which is 
in contrast to Western embassies.

The variable “My parents studied in Russia or 
the former USSR” was not a strong motive for 
African student migration to Russia. This result 
is comparable to [39] who stated that alumni 
play a significant role in potential students’ de-
cisions on migration, if the alumni had a positive 
outcome in the host country they promoted the 
university, otherwise not. The reason could be 
that earlier African students did not recommend 
individuals to study in Russia. Or if they did it 
was in smaller numbers. Therefore these cur-
rent students could recommend their children 
to study in Russia in the future. Nevertheless, 
in subsequent generations, this variable might 
be more significant since the number of African 
students in Russia is increasing.

The variable “My friend studied in Russia” 
indicated a very low percentage in this study 
since family and friends convince international 
students to attend specific universities and pro-
grams before migrating. This encouragement is 
considered an important variable when thinking 
of going abroad to study. Our result is similar 

to [40] who showed that when migration is con-
firmed, family and friend networks become in-
significant.

The variable “University requirements” var-
ies from one country to another. For example, 
obtaining an IELTS certificate is one of the re-
quirements for entry to higher education that 
teaches in English. The study findings showed 
that simple entry to university is not among the 
main reasons to pursue higher education in Rus-
sia, and this might interest decision-makers. Even 
though the bulk of programs are taught in Rus-
sian, many African students were unconcerned 
with the language used, implying that many of 
them are pursuing their degrees in Russian.

Age was investigated to determine the sig-
nificance of youth migration upon arrival in 
the host country after the completion of an un-
dergraduate degree at the age of 22 years. We 
discovered that previous education and age are 
significant factors when considering higher edu-
cation abroad. According to our data, the ma-
jority of African migrants are aged from 18 to 
22, which means a lot of African students who 
arrive in Russia at age 22 pursue masters and 
doctoral degrees. The data showed that 73.8% 
of African students already have a bachelor’s 
degree. This result is similar to [27] who indicat-
ed that skilled migrants’ (including students) age 
upon arrival in the host country is 22. If we com-
pare this result to [2] who explains the intention 
of youth migration. These two studies indicated 
that potential students migrate on completion 
of the degree in their home country. That is why 
the bulk of African students arrive in Russia to 
pursue master’s degrees. Moreover, it means 
that access to free education is among the rea-
sons that drive African students to Russia. 

Conclusion and limitations
This paper explored the reasons for the in-

crease of African student migration to Russia. 
The paper contributes to the literature by show-
ing that the quality of education and the quality 
of life are the main reasons for African students 
to come to Russia. However, this attractiveness 
depends on the gender of the student. To attract 
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more African students to Russia, policymakers 
might need to increase agreements with more 
African countries regarding scholarships. This 
implications may strength the African-Russian 
relationship. A further proposal is that univer-
sities and staff should encourage international 
students to absorb the local language and cul-
ture. If the quality of education is not enough 
to attract international students, governments 
should look for additional ways to recruit inter-
national students, such as increasing the quality 
of life which may also increase the life standards 
for local citizens. 

This study acknowledges some limitations 
regarding the data, as the majority of students 
represent only three countries: Ghana, Nigeria, 
and Sudan. According to the Russian Ministry 
of Higher Education and Science, the majority 

of African students are from Egypt. The second 
limitation was the study did not include African 
students who applied unsuccessfully to study in 
Russia. A third limitation is that the majority of 
respondents are from two Moscow universities: 
Higher School of University and People Friend-
ship University of Russia. The last limitation is 
about the gender 67, females’ participants, this 
sample size should be increased, and future re-
searcher should verify gender balance.
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по завершении; с применением методики оценивания, разработанной Самарским филиалом 
РАНХиГС, подготовлены инструменты оценки компетенций в области саморегулируе-
мого обучения. Проведён эксперимент с участием 51 студента 1-го курса образовательной 
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Abstract. The article deals with the issues related to the definition of students’ competenc-es in 
the field of self-regulated learning and their assessment in a mixed environment in the con-text of 
Kazakhstani higher education institution. The aim of the study is to develop an approach to the as-
sessment of self-regulated learning competences of students studying in a blended envi-ronment. The 
descriptors of competences characterising students’ appropriation of ways of activi-ty were formed; 
assessment tools have been developed in the form of practice-oriented tasks using the assessment 
methodology developed by the Samara branch of the RANEPA.The experiment was conducted 
with the participation of 51 students in the 1st year of the educational programme “Pedagogy and 
Psychology”. The results of the study allowed us to draw the following conclu-sions: students’ inter-
nal resources for regulating their own learning are general competences, which include the follow-
ing aspects of activity: determining the request for information, extract-ing and primary processing 
(systematisation) of information, processing information, planning the learning process, evaluating 
the product and results of learning activities, evaluating and planning their own progression; meth-
ods and assessment tools are practice-oriented tasks.

Keywords: self-regulated learning, competences in self-regulated learning, blended envi-ron-
ment, general competences, assessment of competence in self-regulated learning, aspects of the ac-
tivity, pedagogical diagnostic tools
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Введение
Цифровизация общества и опыт органи-

зации образовательного процесса в период 
пандемии сегодня стали источником раз-
нообразных форм и методов организации 
самостоятельной учебной деятельности 
студентов. Мультимедийные инструменты и 
современные цифровые технологии позво-
ляют поместить обучающегося как субъек-
та активной учебной деятельности в центр 
образовательного процесса на этапах его 
планирования и осуществления [1]. В рамках 
реализации политики Болонского процес-
са в университетах Республики Казахстан 
студентоцентрированное обучение является 
приоритетным. Требования к результатам 

обучения в вузах страны определяются на 
основе Дублинских дескрипторов, характе-
ризующие компетенции студентов, необхо-
димые для самостоятельного продолжения 
дальнейшего обучения1. Одним из перспек-
тивных направлений, позволяющих реали-
зовать студентоцентрированный подход, 
является смешанное обучение, которое рас-
сматривается исследователями как один из 
ключевых трендов дальнейшей трансформа-
ции высшего образования, поскольку откры-
вает значительные возможности для обеспе-
чения гибкости учебного взаимодействия [2] 
и позволяет эффективно развивать критиче-
ское мышление обучающихся [3]. Эксперты 
относят внедрение смешанных (гибридных) 
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форматов обучения к основным направлени-
ям развития современного высшего образо-
вания2. Согласно исследованиям, значитель-
ная часть студентов отдают предпочтение 
смешанному обучению3.

Вместе с тем исследования показали, что 
студенты испытывают определённые за-
труднения в процессе регулирования соб-
ственного обучения, в частности при плани-
ровании времени и оценке своих ресурсов, 
влияющих на качество обучения [4; 5]. В 
реализации смешанного и онлайн-обучения 
успех определяют не только академические 
и технологические возможности для досту-
па к обучению, но и поддержка студентов в 
развитии их компетенций в области само-
регулируемого обучения [6], т. к. отсутствие 
последних может привести к неосвоению об-
разовательных результатов [7]. В работе [8] 
в перечень факторов, влияющих на учебные 
достижения и активность студентов в сме-
шанной среде, включается содействие вузов, 
выражающееся в поддержке процесса адап-
тации обучающихся к работе в онлайн усло-
виях.

Это определило актуальность вопросов, 
связанных с определением перечня компе-
тенций в области саморегулируемого обу-
чения и с подходами к их формированию и 
оценке в условиях смешанной среды обуче-
ния в контексте казахстанского вуза. Целью 
настоящего исследования является выработ-
ка подхода к оценке компетенций в области 
саморегулируемого обучения у студентов 
вуза, осваивающих образовательную про-
грамму в условиях смешанной среды. 

Обозначены следующие исследователь-
ские вопросы: 1) Какие компетенции студен-
тов являются их внутренним ресурсом для 

2 Pelletier K., Brown, М.D., Brooks C., McCormack M., Reeves J., Arbino N. et al. 2021 EDUCAUSE 
Horizon Report, Teaching and Learning Edition. Boulder. // CO: EDUCAUSE. 2021. 50 p. URL: https://
library.educause.edu/resources/2021/4/2021-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition 
(дата обращения: 06.06.2024).

3 Quacquarelli Symonds (QS). Vaccines and virtual lectures: How international students are adapting to 
higher education in 2021. 2021. Available from: https://www.qs.com/reports-whitepapers/vaccines-and-
virtual-lectures-how-international-students-are-adapting-to-higher-education-in-2021/ (дата обращения: 
06.06.2024).

регулирования собственного обучения? 2) 
Каковы методы и инструментарий оценки 
компетенций студентов в области саморегу-
лируемого обучения в смешанной среде? 

Теоретический обзор
Модели и компоненты саморегулиру-

емого обучения. Один из основоположни-
ков концепции саморегулируемого обуче-
ния Б. Циммерман разработал три модели 
саморегулируемого обучения, имеющие 
разные основания: модель на основе со-
циально-когнитивной теории; циклическая 
модель, демонстрирующая взаимосвязь 
метакогнитивных и мотивационных про-
цессов; многоуровневая модель, в которой 
к навыкам саморегулирования относятся 
наблюдение, подражание, самоконтроль и 
саморегуляция. Им были определены три 
фазы саморегуляции: предварительное пла-
нирование (определение цели, постановка 
задач, самомотивация, самоорганизация); 
реализация (самоконтроль, самонаблюде-
ние, самомониторинг в ходе процесса); са-
морефлексия (самоанализ, самооценка) [9: 
10]. Модель саморегулирования П. Винни 
и А. Хадвина включает следующие уровни: 
понимание цели и задач, планирование соб-
ственных действий, определение стратегии 
деятельности, оценка и корректировка [11]. 
П. Пинтрич определил мотивацию основным 
фактором в саморегулировании, обозначил 
взаимосвязь между мотивацией, саморегу-
ляцией и результатами [12]. В разработан-
ной А. Эфклидес метакогнитивной и аффек-
тивной модели саморегулируемого обучения 
MASRL (Metacognitive and Affective Model 
of Self-Regulated Learning) метапознание, 
мотивация и аффект выдвинуты как взаимо-
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действующие компоненты саморегулируе-
мого обучения [13].

М. Букертс отмечает важность навыков 
целеполагания, планирования собственных 
действий студентов и влияние компетент-
ности и ценности на оценки результатов 
[14]. Инструменты оценки сотрудничества в 
контексте компьютерной среды стали пред-
метами исследования С. Ярвели с соавтора-
ми [15]. Э. Панадеро в своём комплексном 
обзоре ключевых работ по вопросам само-
регулируемого обучения подчёркивает, что 
оно обеспечивает основу для понимания пе-
ременных, влияющих на обучение, и прихо-
дит к выводу, что студенты будут добиваться 
лучших результатов, если будет организова-
на поддержка в развитии мотивационной и 
эмоциональной сферы, качеств, влияющих 
на успешность, продвижение и постановку 
целей [16]. Он предлагает исследователям 
использовать имеющиеся модели или взять-
ся самим за разработку своих подходов, 
которые лучше соответствуют их исследова-
тельским целям и направленности. 

Э. Де Корте считает, что навыки само-
регуляции являются важным компонентом 
адаптивной компетенции, которые влияют 
на успешность обучения и академические 
достижения обучающихся. Он рассматри-
вает саморегулируемое обучение как про-
цесс управления собственной учебной дея-
тельностью, включающий как когнитивные 
и метакогнитивные, так мотивационные и 
эмоциональные составляющие [17]. Дру-
гие исследователи обращают внимание на 
связь учебной и оценочной самостоятель-
ности с успешностью студентов в дости-
жении академических образовательных 
результатов [18]. 

Саморегулируемое обучение также полу-
чило высокую оценку как ключевая компе-
тенция для поддержания обучения на протя-
жении всей жизни на Европейском Совете4.

4 EU Council (2002). “Council resolution 27 June 2002 on lifelong learning // Official Journal of the Euro-
pean Communities, P. 163, 09 July 2002. URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/ab179471-65eb-4c7b-b7d6-2d956a4fcc17/language-en (дата обращения: 06.06.2024).

Развитие компетенций студентов в об-
ласти саморегулируемого обучения в усло-
виях смешанной среды. Согласно приведён-
ным К.А. Вилковой данным, количество ис-
следований по проблеме саморегулируемого 
обучения резко увеличилось за последние 10 
лет. Автор объясняет это принципиальным 
значением навыков саморегуляции в акаде-
мической успешности студентов [19]. Пред-
ставляется, что немаловажную роль в повы-
шении внимания к саморегулируемому об-
учению сыграло динамичное развитие элек-
тронных образовательных ресурсов и сред, 
практик дистанционного обучения в цифро-
вой среде и смешанного обучения. Внедрение 
смешанного обучения эксперты связывают 
с такими современными трендами, как по-
вышение роли самого студента в обучении, 
формирование индивидуальной траектории 
обучения, приобщение студентов к самосто-
ятельной работе и учёт его индивидуальных 
особенностей [5; 20; 21]. Отмечается наличие 
положительной связи между успеваемостью 
студентов и их навыками саморегуляции 
как при занятиях онлайн, так и в формате 
смешанного обучения [22], и предлагаются 
модели смешанного обучения, нацеленные 
на обеспечение студентоцентрированности 
учебного процесса [23]. Некоторые иссле-
дователи считают, что в целях побуждения 
у студентов ответственности за собственную 
учебную деятельность преподаватели стали 
шире использовать возможности совмеще-
ния цифровых ресурсов и разных методов 
активного обучения [24]. 

Н.В. Андреева отмечает, что в смешанном 
обучении формирование навыков учебной 
самостоятельности и саморегулируемого 
обучения обеспечивают личную ответствен-
ность обучающегося за собственные учеб-
ные достижения [25]. Результаты проведён-
ных исследований в университетах разных 
стран показывают, что саморегулируемое 
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обучение в смешанной среде позволяет сту-
дентам развить не только академические 
качества, но и неакадемические базовые 
навыки для обеспечения учебных дости-
жений [26]. Казахстанские эксперты пред-
полагают, что психолого-педагогическую 
основу смешанного обучения может соста-
вить метапознание, при этом мотивация и 
целеполагание, умение управлять временем, 
IT-компетентность, выбор среды проявля-
ются как универсальные метакогнитивные 
качества и поддержка студентов в проявле-
нии данных качеств позволят им стать ответ-
ственным за собственное обучение, оцени-
вать свои учебные достижения [27]. 

Ряд исследователей рассматривают во-
просы формирования у студентов необхо-
димых компетенций для саморегулируемого 
обучения в смешанной и цифровой среде, а 
также поддержки студентов в процессе об-
учения. По мнению Т. Г. Фоминой, саморе-
гулируемое обучение по смыслу охватыват 
не только сам процесс познания, но и кон-
троль за данным процессом и мотивацию, 
как следствие, учебные достижения сту-
дентов в цифровой образовательной среде 
напрямую связаны с сформированностью 
навыков в области саморегулирования, так 
как обучение в онлайн- и смешанной среде 
предполагает готовность к самостоятель-
ности, самоорганизации, самомониторингу 
и самоконтролю в обучении [28]. Я.В. Коря-
киной и др. предложены компоненты само-
регулируемого обучения в цифровой среде, 
состоящие из мотивационной, исполнитель-
ской (целеполагание, планирование), кон-
трольно-оценочной (контроль, коррекция 
действий, самооценка, рефлексия) состав-
ляющих [29]. Н.В. Николаева, поднимая про-
блему информационно-образовательной 
среды вузов в контексте смешанного обуче-
ния, считает атрибутами саморегулируемого 
обучения мотивацию, самоэффективность в 
Интернете, управление временем, управле-
ние учебной средой и управление помощью 
в обучении и делает вывод о том, что данные 
компоненты, наряду с другими мотивацион-

ными и поведенческими составляющими мо-
гут быть факторами, влияющими на учебные 
достижения студентов в смешанной среде 
обучения [30]. Б. Радулович и др. отмечают, 
что смешанный подход побуждает студен-
тов брать на себя больше ответственности за 
своё обучение, с помощью преподавателей 
они смогут изучить свои потребности, ста-
вить цели, выбирать эффективные формы 
обучения, ресурсы, правильно использовать 
собственное время. При этом очень важны 
постоянная мотивация и профессиональная 
поддержка преподавателей в обеспечении 
учебной деятельности в смешанном режиме 
[31]. Смешанная среда обучения стимулиру-
ет развитие компетенций в области саморе-
гулирования позволяет студентам выстраи-
вать и реализовывать собственную траекто-
рию обучения, принимать больше самостоя-
тельных решений [32].

В научном обзоре [33] выделены 14 стра-
тегий саморегулируемого обучения, часто 
используемые в рамках смешанного обу-
чения университетами разных стран. Они 
охватывают 4 аспекта: когнитивное вовлече-
ние (подготовка, проработка, организация, 
критическое мышление); метакогнитивные 
умения (планирование, мониторинг, регу-
лирование); навыки управления ресурсами 
(управление временем и учебной средой, 
регулирование усилий, обучение у сверстни-
ков, поиск помощи); мотивационные убеж-
дения (самоэффективность, ценность зада-
чи, ориентация на цель). Авторы считают, 
что навыки саморегулируемого обучения 
необходимы для достижения успеха, и педа-
гогам рекомендуется помогать студентам в 
развитии привычки саморегуляции на прак-
тике, внедряя навыки саморегуляции в учеб-
ном процессе. В ещё одном исследовании к 
ключевым компетенциям самоуправляемого 
обучения авторы относят способности к са-
моорганизации, навыки обработки инфор-
мации и знаний, креативного мышления, 
эстетического восприятия, коммуникатив-
ных навыков, чувства коллективизма и счи-
тают, что эти навыки развиваются в процессе 
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не только формального, но и неформально-
го онлайн-обучения5.

Можно заметить, что в основном описан-
ные подходы рассматривают сферу мотива-
ции и способы деятельности, функциональ-
но необходимые для постановки и дости-
жения целей обучения. Последние по сути 
представляют собой приложение отдельных 
общих компетенций, которые в настоящем 
исследовании рассматриваются как готов-
ность к осуществлению способа деятель-
ности, независимо от области, в которой он 
применяется. Следует заметить, что сегодня 
в разных сообществах сложилась различная 
терминология: в зарубежных публикациях 
в одном синонимическом ряду используют-
ся термины universal skills, basic skills, core 
competencies, interdisciplinary skills, cross-
disciplinary skills, cross-curricular skills, key 
competencies, transversal skills, soft skills, 
general capabilitie, literacy. Значение этих 
терминов находится между двумя полюсами: 
вид грамотности и индивидуальная интегри-
рованная способность (оспособленность) 
выбора и реализация способа деятельности, 
соответствующего цели и ситуации [34]6. 

Применямый в данной статье термин «об-
щие компетенции» обусловлен терминоло-
гией Государственного общеобязательного 
стандарта высшего образования Республи-
ки Казахстан (далее – ГОСО РК), который 
устанавливает требования к результатам 
студентов, включая в них готовность «осу-
ществлять сбор и интерпретацию инфор-
мации для формирования суждений...», 
выстраивать «личную образовательную 

5 Developing Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Брюссель, 
NOVEMBER 2012. URL: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/developing-key-competences-
school-europe-challenges-and-opportunities-policy (дата обращения: 14.02.2023).

6 Schleicher A. Universal Basic Skills // What Countries Stand to Gain. Published on May 13, 2015, London. 
URL: http://www.slideshare.net/OECDEDU/universal-basic-skills-what-countries-stand-to-gain (дата об-
ращения: 06.06.2024).

7 Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского обра-
зования. Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года 
№ 2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июля 2022 года № 28916. 
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2022. URL: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028916 (дата обращения: 06.06.2024).

траекторию в течение всей жизни для само-
развития и карьерного роста»7. При всём 
разнообразии списков общих компетенций 
они могут быть сгруппированы на основании 
ведущего ресурса деятельности: самоменед-
жмент, информационная и коммуникатив-
ная компетенции. Указанный подход позво-
ляет рассматривать общие компетенции как 
внутренний ресурс для регулирования соб-
ственного обучения. 

Подходы к оценке компетенций сту-
дентов в области саморегулируемого об-
учения. Несмотря на широкую представлен-
ность научных работ по вопросам саморегу-
лируемого обучения, методы и инструменты 
оценивания навыков саморегулирования в 
смешанной среде редко рассматриваются 
специальным образом. Большинство из-
мерителей разработаны для применения в 
качестве инструмента практической диагно-
стики различных аспектов психологии само-
регуляции в широком смысле. В частности, 
В.И. Моросанова рассматривая осознанную 
саморегуляцию в качестве метаресурса че-
ловека, выделяет универсальные и специ-
альные регуляторные ресурсы. Под её ру-
ководством разработаны различные много-
шкальные опросники для исследования спе-
циальных и универсальных психологических 
ресурсов, которые позволяют измерить и 
оценить универсальные и специальные инди-
видуальные регуляторные ресурсы человека 
в решении различных задач жизнедеятель-
ности [35].

К.А. Вилкова в своей работе анализирует 
популярные инструменты измерения и пред-
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лагает как инструмент измерения саморегули-
руемого обучения в смешанной и онлайн-сре-
де опросник «Саморегулируемое обучение в 
онлайн-среде». Он состоит из шести шкал: ор-
ганизация рабочего пространства, постановка 
целей, планирование рабочего времени, обра-
щение за помощью, стратегии выполнения за-
дания, самооценка. Для оценки предлагается 
5-балльная шкала Лайкерта8 [39]. 

Рассматривая стратегии саморегулируе-
мого обучения, такие как постановка целей, 
планирование учебной деятельности, реше-
ние учебных задач, самооценка, контроль и 
коррекция, навыки управления своим опы-
том, Н.А. Лызь и др. считают, что оценка 
студентами собственных действий, умение 
управлять своим обучением будeт рассма-
триваться как опыт саморегулируемого об-
учения. На этой основе разработан опрос-
ник образовательного опыта студентов из 48 
утверждений, степень согласия с которыми 
респондентам предлагалось оценить по шка-
ле, соответствующей шкале Лайкерта, от 
«совершенно согласен» до «совершенно не 
согласен» [36]. 

В целом активно используемые для ана-
лиза приращений студентов в процессе са-
морегулируемого обучения инструменты 
в большинстве своём представляют собой 
опросники, которые работают как инстру-
менты психологических и социологических 
исследований, самоотчёта испытуемого.

Таким образом, аспекты саморегулируе-
мого обучения достаточно широко обсужда-
ются в международном исследовательском 
пространстве, и это во многом обусловлено 
актуальностью гибкого и онлайн-обучения в 
цифровой среде. Исследуя компоненты ре-
сурсов саморегулируемого обучения, иссле-
дователи не предлагают конкретных списков 
компетенций. Предметом оценивания в кон-
тексте саморегулируемого обучения чаще 

8 Вилкова К.А. Саморегулируемое обучение в МООК: измерение, связь с образовательными ре-
зультатами и возможности развития навыков при помощи интервенций, диссертация на соиска-
ние учёной степени кандидата наук об образовании. 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/
samoreguliruemoe-obuchenie-v-mook-izmerenie-svyaz-s-obrazovatelnymi-rezultatami-i-vozmozhnos 
(дата обращения: 06.06.2024).

всего выбирается либо оценка самого про-
цесса с помощью опросников, либо оценка 
внутренних ресурсов студента средствами 
психологической диагностики. 

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ка-

федры «Педагогика и психология» Запад-
но-Казахстанского инновационно-техно-
логического университета в рамках проекта 
по обеспечению единой среды смешанного 
обучения в вузе [37]. Исследование включа-
ло несколько этапов. На первом этапе были 
определены дескрипторы компетенций в об-
ласти саморегулируемого обучения студен-
тов в смешанной среде, характеризующие 
присвоение ими способов деятельности, не-
обходимых для начала обучения и ожидае-
мых по завершении обучения. Второй этап 
был нацелен на подготовку инструментов 
оценки, в виде практико-ориентированных 
заданий по аспектам компетенции в области 
саморегулируемого обучения и их апроба-
цию. На третьем этапе осуществлена про-
верка оценочных средств в опытно-экспери-
ментальной работе.

1. Определение дескрипторов сформи-
рованности компетенций в области само-
регулируемого обучения. Обзор литературы 
показал, что готовность студента к обучению 
со значительной степенью автономии при 
поддержке вуза включает мотивационный, 
функциональный (когнитивный и метаког-
нитивный) и поведенческий аспекты. Функ-
циональная готовность включает владение 
инструментами организации деятельности 
в образовательной среде, к которым в усло-
виях смешанного обучения относится как ау-
диторная, так и цифровая образовательная 
среда, другими словами – освоенные студен-
том универсальные способы деятельности, 
в числе которых всегда называют способы 
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познания (шире – работы с информацией) и 
способы планирования и оценки (собствен-
ной учебной деятельности и её результатов 
и шире – своего продвижения в построении 
и реализации образовательных и професси-
ональных планов); иногда отдельно отмеча-
ются в этом же ряду способы коммуникации. 
Перечисленные способы деятельности уни-
версальны в отношении объектов воздей-
ствия и ситуаций использования, в ситуации 
саморегулируемого обучения они обеспечи-
вают учебную и оценочную самостоятель-
ность студента. Конкретных перечней спец-
ифических компетенций в области саморе-
гулируемого обучения в смешанной среде 
обнаружить не удалось. Вместе с тем имеют-
ся все основания утверждать, что функцио-
нальный компонент саморегулируемого об-
учения – это общие компетенции, реализуе-
мые в ситуации образовательного процесса с 
высокой степенью автономности студента. В 
составе функциональных компонентов само-
регулируемого обучения в смешанной среде 
фиксируется информационная компетенция 
как способность (оспособленность) осущест-
влять поиск, извлечение, систематизацию и 
обработку информации и компетенцию раз-
решения проблем (самоуправления) как спо-
собность анализировать ситуацию, ставить 
цели, планировать деятельность, осущест-
влять текущий контроль и оценку результата 
(продукта). 

Позиции большинства исследовате-
лей смешанного обучения позволяют вы-
двинуть предположение о том, что общие 
компетенции не только являются внутрен-
ним ресурсом студента, обучающегося в 
смешанной среде, но и опосредованным 
результатом применения технологии сме-
шанного обучения, если говорить об их 
развитии. Это обусловило обращение к де-
скрипторам общих компетенций для опре-
деления дескрипторов компетенций в обла-

9 Формирование и оценка общих компетенций. Результаты мониторингового замера уровня сформи-
рованности общих компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций. 
Документы и материалы. URL: https://www.cposo.ru/competent (дата обращения: 06.06.2024).

сти саморегулируемого обучения, а также 
использование инструмента педагогиче-
ской диагностики. Основанием для отбора 
дескрипторов стали их предельная обоб-
щённость в отношении целей и контекста 
(ситуации) деятельности. Дескрипторы не 
должны включать ценностно-мотивацион-
ный аспект, поскольку задачи исследования 
ограничиваются оценкой функционального 
компонента саморегулируемого обучения. 
Также они не могут содержать требований 
к осведомлённости студента или освоенным 
операциям, характерным для определённых 
ситуаций применения того или иного спо-
соба деятельности.

Дублинские дескрипторы, описывая уме-
ния в области обучения, ранжируют их по 
степени самостоятельности субъекта в про-
цессе обучения: определённая, значитель-
ная, высокая [38]. Таким образом, основным 
показателем развития общих компетенций 
в процессе освоения программы в режиме 
саморегулируемого обучения должно стать 
повышение уровня самостоятельности сту-
дента. Одним из проявлений более высокой 
самостоятельности в деятельности является 
переход от применения заданного (осво-
енного) способа к комбинации различных 
способов деятельности в соответствии с 
анализом субъектом своих сильных сторон. 
Поэтому вторым показателем развития ком-
петенций саморегулируемого обучения яв-
ляется усложнение деятельности по составу 
(набору операций, способов их выполнения). 
Обозначенным условиям полностью отвеча-
ют дескрипторы, предложенные Г.Б. Голуб, 
И.С. Фишман [39] и апробированные в про-
цессе 4-летнего мониторинга общих компе-
тенций обучающихся и выпускников про-
фессиональных образовательных организа-
ций [40]9. 

Для организации поддержки со стороны 
вуза компетенция в работе с информаци-
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Таблица 1
Дескрипторы компетенций студента в области саморегулируемого обучения. Работа с информацией.

Table 1 
Student competency descriptors for self-regulated learning. Working with information.

Деятельность
Дескрипторы

стартовый уровень оптимальный уровень

Определение запро-
са на информацию

указывает на основе просмотрового чтения, 
какой из заданных источников или какой 
фрагмент структурированного источника 
содержит информацию, необходимую для 
решения задачи

оценивает обеспеченность задачи деятель-
ности информационными ресурсами, 
указывает на недостаток информации для 
решения задачи, формулируя вопрос(-ы)

называет, какой информацией для решения 
задачи обладает, какой – нет10

Извлечение и пер-
вичная обработка 
(систематизация) 
информации

извлекает информацию по одному заданному 
основанию из одного или нескольких источ-
ников, представленных в текстовой, графиче-
ской, смешанной формах, устных сообщений, 
наблюдениях, содержащих избыточную в 
отношении задачи информационного поиска 
информацию 

извлекает информацию по самостоятельно 
сформулированным основаниям, исходя 
из понимания целей выполняемой работы 
из одного или нескольких источников, со-
держащих информацию, прямо и косвенно 
соответствующую задаче информацион-
ного поиска и/или избыточную инфор-
мацию, и/или противопоставляемую или 
противоречивую информацию, и система-
тизирует информацию в самостоятельно 
определённой в соответствии с задачей 
информационного поиска структуре

– из устных  
источников

систематизирует извлечённую информацию 
в рамках заданной простой структуры, в том 
числе меняя форму предъявления информа-
ции на заданную, обобщая или детализируя 
сведения

– из текстовых  
источников

соотносит вновь полученную информацию 
с известной, определяя их соотношение 
(уточнение, обобщение, дополнение, раз-
витие, конкретизация для частного случая, 
противоречие и т. п.)

Обработка  
информации

находит в заданном источнике вывод (тезис) 
и аргументы;
восстанавливает причинно-следственные 
связи;
группирует данные по заданным основаниям

делает вывод 
– об объектах, процессах, явлениях на 
основе сравнительного анализа информа-
ции о них по критериям, самостоятельно 
определённым в соответствии с поставлен-
ной задачей деятельности;
– о применимости общей закономерности 
в конкретных условиях;
– обобщающий предоставленные эмпири-
ческие или статистические данные

ей разделена на отдельные аспекты с тем, 
чтобы выявить, какой способ деятельности 
является дефицитом для того или иного 
студента и обеспечить ему адекватную под-
держку (Табл. 1).10

В области самоуправления для успешного 
саморегулируемого обучения необходимо 
адекватно планировать свою учебную дея-

10 Здесь и далее курсивом выделена деятельность, оценка которой технически невозможна в рамках 
стандартизированного инструмента педагогической диагностики.

тельность, в частности и своё продвижение в 
общем, а также оценивать конкретные про-
дукты своей учебной деятельности и степень 
продвижения в достижении цели обучения. 
Поэтому второй группой компетенций са-
морегулируемого обучения можно считать 
отдельные аспекты общей компетенции раз-
решения проблем (самоменеджмента), опи-
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санные в контексте учебной деятельности. 
Они также разделены на отдельные аспекты 
с целью выявления и компенсации дефици-
тов (Табл. 2). 

Часть представленных дескрипторов ука-
зывает на деятельность, которая может быть 
организована в рамках стандартизирован-
ной процедуры (компетентностно-ориенти-
рованные задания). Исключения (выделены в 
таблицах курсивом) составляют дескрипто-
ры, апеллирующие к субъективной ситуации 
студента: его интересам, мотивам; сведениям 
о том, какой информацией он располагает 
по тому или иному вопросу, в том числе не 
включённому в программу обучения, каковы 
особенности его индивидуальной учебной и, 
шире, познавательной деятельности и т. п. 
Ожидается, что областью использования 
таких дескрипторов будет исключительно 
формирующее оценивание как одна из форм 
поддержки учебной деятельности студентов 
со стороны вуза. 

2. Разработка оценочных средств и ин-
струментов. Если говорить об оценивании 
компетенций вне контекста саморегулируе-
мого обучения, следует отметить, что в ли-
тературе обсуждается оценка общих и про-
фессиональных компетенций. Оценка общих 
компетенций нередко рассматривается как 
составляющая оценки профессиональных 
компетенций. Имеющиеся подходы к оцени-
ванию можно разделить на две группы: оцен-
ка компетенции как целого и декомпозиция 
компетенции на составляющие её элементы 
с последующей оценкой каждого элемента. 
В рамках первого (холистического) подхода 
оценка компетенции как целого реализуется 
на основе выделения типовых задач и ситуа-
ций предметно-профессиональной деятель-
ности. Результаты, продемонстрированные 
испытуемым, сопоставляются с требовани-
ями к результативности и эффективности 
решения определённого класса задач в опре-
делённых ситуациях профессиональной дея-

Таблица 2
Дескрипторы компетенций студента в области саморегулируемого обучения. Планирование и оценка

Table 2 
Student competency descriptors for self-regulated learning. Planning and assessment

Деятельность
Дескрипторы

стартовый уровень оптимальный уровень

Планирование  
процесса обучения

встраивает учебные занятия в ежедневные, 
еженедельные, ежемесячные планы в соот-
ветствии с рекомендованным временем на 
работу с информационными материалами и на 
выполнение учебных заданий 

планирует освоение дидактической 
единицы, обосновывая своё решение 
особенностями индивидуального стиля 
обучения

применяет заданный алгоритм работы с 
учебным материалом, действуя по инструк-
ции

Оценка продукта и 
результатов учебной 
деятельности

оценивает продукты своей учебной деятель-
ности по заданному эталону

оценивает продукты своей учебной дея-
тельности по заданным критериям

Оценка и планиро-
вание собственного 
продвижения

делает вывод о мере освоения образователь-
ного результата вида «знать», «уметь» на ос-
нове оценки продукта учебной деятельности

аргументирует выбор планируемого 
уровня освоения образовательного 
результата, планы в отношении допол-
нительных образовательных резуль-
татов, исходя из анализа собственных 
мотивов, интересов потребностей и 
прагматического значения планируемого 
результата
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тельности [41]. По результатам оценки мож-
но зафиксировать, соответствует ли достиг-
нутый уровень той или иной компетенции 
требованиям. Но в случае отрицательной 
оценки невозможно однозначно обозначить 
тот компонент компетенции, над которым 
требуется дополнительная работа для до-
стижения необходимого соответствия. Вто-
рая группа включает подходы, предлагаю-
щие аналитически разделить компетенцию 
на компоненты, к которым относят требуе-
мые в определённых ситуациях когнитивные 
способности и определённый перечень аф-
фективно-мотивационных ресурсов, востре-
бованных в ситуации [42]. Когнитивные спо-
собности трактуются как знание способа, 
владение способом деятельности, т. е. функ-
циональная готовность к совершению требу-
емой деятельности. Аналитический подход 
характерен для системы образования и чаще 
применяется для выстраивания стратегий 
обучения. Но вопрос о тождественности 
суммы компонентов и компетенции как си-
стемного целого остаётся открытым. Вместе 
с тем по решаемым задачам аналитический 
подход ближе к настоящему исследованию. 

Общими позициями всех актуальных под-
ходов к оценке компетенций является то, что 
содержание оценки рассматривается как от-
ражения аутентичных профессиональных 
или, если речь идёт об общих компетенциях, 
общественных ситуаций и перечня задач; а 
также попыток учесть волевые, эмоциональ-
ные и мотивационные аспекты испытуемых, 
вовлечённых в эту ситуацию и решающих 
поставленные задачи [43]. Кроме того, при 
любом подходе для оценки компетенций в 
качестве предмета оценивания используется 
продукт или процесс деятельности. Это по-
зволило использовать подходы, применяе-
мые в оценке общих компетенций к оценке 
компетенций в области саморегулируемого 
обучения при условии сужения ситуаций для 
демонстрации этих компетенций до границ 
ситуаций, характерных для саморегулируе-
мого обучения, остановившись на аналити-
ческом подходе. 

Были подготовлены оценочные средства, 
представляющие собой практико-ориенти-
рованные задания, стандартизированные по 
содержанию, процедуре и способам оценки 
и интерпретации результатов. Основанием 
для стандартизации содержания стал набор 
выработанных дескрипторов компетенций в 
области саморегулируемого обучения. Ин-
терпретация результатов оценивания была 
предложена в формате следующих сужде-
ний: деятельность «полностью соответству-
ет требованиям», «частично соответствует 
требованиям» «не соответствует требовани-
ям», соответствующей шкале Лайкерта. По 
форме задания представляют собой задания 
открытого типа с заданной структурой от-
вета (с заданными ограничениями), инстру-
ментом проверки является модельный ответ. 

Для подготовки оценочных средств были 
отобраны типовые ситуации образователь-
ного процесса и задачи деятельности сту-
дента в этих ситуациях. 

Для оценки деятельности по определению 
запроса на информацию были смоделированы 
ситуации выполнения практических заданий 
по подготовке презентации и по анализу при-
чин снижения посещаемости определённых 
кружков в организации дополнительного 
образования. В первом случае на основе про-
смотрового чтения аннотаций изданий сле-
довало отобрать источники для подготовки 
к выступлению на основе заданных затрудне-
ний, во втором – выбрать объекты анализа в 
соответствии с поставленной задачей на ос-
нове ознакомления с графиками, отражаю-
щими численность детей по месяцам. Для обе-
спечения работы с источниками в форме бе-
глого просмотра было установлено жёсткое 
ограничение времени на выполнение задания. 

Для оценки деятельности по извлечению и 
первичной обработке (систематизации) ин-
формации студентам было предложено пред-
ставить в виде ответов на конкретные вопросы 
фактическую информацию, предложенную в 
форме таблиц и инфографики, содержащих 
избыточные и требующие сопоставления дан-
ные, а также информацию, представленную 
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во фрагменте видеозаписи лекции, предназна-
ченной для широкой (непрофессиональной) 
аудитории. В последнем случае требовалось 
восстановить логические связи между мнени-
ем или рекомендацией и их обоснованием.

Для оценивания деятельности по обра-
ботке информации были предложены ком-
ментарии в социальных сетях по вопросам 
наличия /отсутствия необходимости в до-
машних заданиях для школьников и эффек-
тивности установки уличных тренажёров в 
качестве меры массового вовлечения в за-
нятия физической культурой. Требовалось 
сформулировать использованные аргумен-
ты в пользу заданных тезисов, а также найти 
и сформулировать тезис, который обсуж-
дался, но не был сформулирован в задании. 
Источник содержал суждения, являющиеся 
аргументами как к заданным тезисам, так и 
к антитезисам, контраргументы и суждения, 
не относящиеся к заданным тезисам.

Деятельность по оценке продукта учеб-
ной деятельности и по оценке собственного 
продвижения было решено оценивать в рам-
ках одной ситуации, отражающей работу 
студента по самоконтролю при изучении той 
или иной темы. Источниками задания стали 
эталон (в первом случае) и детализирован-
ные критерии оценки в составе электронно-
го учебного ресурса, формулировка учебно-
го задания, работа(-ы) студентов и перечень 
образовательных результатов вида «знать» 
и «уметь», которые должны быть достигну-
ты в процессе освоения темы. В качестве тем 
были использованы проектные технологии в 
работе со школьниками и подготовка моти-
вирующей электронной презентации.

Для оценки деятельности студентов по 
планированию своего обучения им было пред-
ложено составить график своих занятий с учё-
том другой занятости (подработка, социаль-
ная активность), которые были внесены в еже-
дневник при составлении задания как ограни-
чения ситуации, также студентам необходимо 
было учесть увеличение или уменьшение ре-
комендуемого времени на изучение каждого 
модуля на основании заданной информации о 

полученном ранее опыте обучения и назначен-
ное время консультации с преподавателем.

Для определения состоятельности прак-
тико-ориентированных заданий и методики 
оценки навыков саморегулирования на дан-
ном этапе проведена предварительная апро-
бация до их использования в эксперименталь-
ной группе. Пробное тестирование заданий 
и схемы оценки проведено в июне 2023 г. на 
группе выпускников педагогического кол-
леджа. Выбор группы для проведения апро-
бации обусловлен тем, что на протяжении 
последних 15 лет не менее 20% выпускников 
принимают решение о продолжении своего 
обучения по одной из педагогических специ-
альностей в университете. Выпускники уча-
ствовали в процедуре добровольно. После 
предварительной беседы из 47 студентов изъ-
явили желание пройти процедуру 28 человек. 
В процессе апробации были выявлены отдель-
ные дефициты заданий. В задании на извлече-
ние информации при восприятии на слух была 
повышена эффективность источника за счёт 
его сокращения, а в задании на извлечение и 
систематизацию информации источники, по-
казавшиеся участникам апробации неакту-
альными, были заменены. В целом инструмент 
оценки был признан работоспособным.

3. Проверка оценочных средств в опыт-
но-экспериментальной работе. В экспе-
рименте участвовали 51 студент (n=51), из 
них 24 студента (n=24) экспериментальной 
группы, которые приступили в сентябре 
2023 года к освоению образовательной про-
граммы «Педагогика и психология» в режи-
ме смешанного обучения и 27 студента кон-
трольной группы (n=27), осваивающие ту же 
программу в традиционном режиме. Старто-
вые условия обучения экспериментальной и 
контрольной групп были одинаковыми: на-
бор осуществлялся на специальность «Пе-
дагогика и психология», и лишь затем было 
осуществлено деление на группы. Средний 
балл, набранный по итогам Единого наци-
онального тестирования как в эксперимен-
тальной, так и в контрольной группе состав-
ляет 80 баллов.
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Следует отметить, что организация сме-
шанного обучения в рамках проекта под-
разумевала поддержку студентов со сторо-
ны вуза, которая включала (1) диагностику 
сформированности требуемых компетенций 
студентов на старте и организацию их реф-
лексии; (2) двухнедельный интенсив, обе-
спечивающий тренинг навыков и развитие 
компетенций, необходимых для реализации 
программы в условиях смешанного обучения, 
(3) повышение доли продуктивных заданий в 
учебном процессе, обеспечивающих не толь-
ко освоение образовательной программы, но 
и развитие общих компетенций с получением 
обратной связи как по поводу академическо-
го, так и по поводу операционального ком-
понента заданий. В первую очередь исполь-
зовались практические задания, выполнение 
которых требовало применения различных 
цифровых инструментов для поиска, анализа 
и обработки информации, проектные рабо-
ты, позволяющие самостоятельно принимать 
решения и планировать собственную дея-
тельность. В учебные задания были включены 
элементы, требующие как взаимодействия 
и взаимооценки с другими студентами, так 
и регулярной рефлексии и самооценки сво-
их успехов и трудностей. Данные действия в 
комплексе предоставили возможность сту-
дентам улучшить навыки саморегулирования 
и стать более самостоятельными в управле-
нии собственным продвижением, стать более 
автономными, ответственными и активными 
участниками учебного процесса.

В рамках технологического и методиче-
ского обеспечения смешанной среды была 
разработана цифровая внутривузовская 
платформа Blearning.kz, внесены измене-
ния в планирование и организацию учебного 
процесса, внедрены сервисы для активно-
го взаимодействия со студентами. Создан 
Центр образовательных технологий и сме-
шанного обучения, на базе которого осу-
ществлялось регулярное методическое со-
провождение студентов и преподавателей 
по использованию образовательной плат-
формы, управлению учебной деятельностью 

и контентом, взаимодействию с преподава-
телями и одногруппниками, а также прово-
дился постоянный мониторинг студентов 
и рефлексия для анализа своих действий и 
улучшения учебных достижений. 

В сентябре 2023 года был проведён пер-
вый замер компетенций в области саморегу-
лируемого обучения для экспериментальной 
группы студентов. Его результаты показали 
недостаточную готовности студентов к ра-
боте в условиях смешанной среды, в частно-
сти, по 5 аспектам из предложенных 7 боль-
ше половины студентов оказались на уровне 
«не соответствует требованиям». 

В апреле 2024 года был проведён второй 
замер компетенций в области саморегулиру-
емого обучения, где были использованы за-
дания стартового уровня, поскольку выход 
на следующий оптимальный уровень ожи-
дается по завершении освоения программы 
бакалавриата и может быть стартовым ми-
нимумом следующего уровня образования.

Результаты и анализ
Результаты эксперимента по оценке ком-

петенций студентов в области саморегулиру-
емого обучения проанализированы отдельно 
по экспериментальной группе и в сопоставле-
нии с контрольной групой, стартовые харак-
теристики которой аналогичны характери-
стикам экспериментальной группы. 

Результаты экспериментальной группы на 
первом и втором замерах по аспектам приве-
дены в Таблице 3, где указано добавленное 
количество студентов по каждому аспекту 
и соотношение показателей по уровням. 

Позитивная динамика от первого замера 
ко второму этапу очевидна. В данной табли-
це также можно увидеть аспекты, которые 
оказались наиболее сложными для студен-
тов, где уровни «полностью соответствует» 
сравнительно меньше, чем количество со-
ответствующих уровню «частично соответ-
ствует», и около половины студентов оста-
ются на уровне «не соответствует». 

Кроме экспериментальной группы, на 
втором этапе замера участвовало 27 сту-
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дентов контрольной группы, обучающиеся 
в традиционном режиме с минимальным 
применением педагогических технологий и 
цифровых ресурсов смешанного обучения. 
В связи с разным количеством участников 
исследования в экспериментальной (n=23), 
и контрольной группах (n=27) в следующей 
таблице приведена процентная доля ответов 
по каждому уровню (НС – «не соответствует 

требованиям», ЧС – «частично соответству-
ет требованиям» и ПС – «полностью соот-
ветствует требованиям») в разрезе каждого 
аспекта. Сопоставление результатов экс-
периментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 
групп приведены в Таблице 4. 

Материалы таблицы показывают, что 
по параметру «не соответствует» доля сту-
дентов контрольной группы выше экспери-

Таблица 3
Добавленное количество студентов по каждому аспекту и соотношение показателей по уровням

Table 3
Added number of students for each aspect and ratio of indicators by level

Аспекты А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7

ДКС +7 +12 +9 +8 +6 +8 +6

Соотношение показателей первого и второго этапов по уровням

НС 4:1 16:8 9:3 20:14 14:9 18:12 15:11

ЧС 13:12 8:10 13:15 4:7 4:8 4:7 9:10

ПС 7:10 0:5 2:5 0:2 6:6 2:4 0:2

Примечание: Добавленное количество студентов – ДКС, «аспекты деятельности» – А, «не соответ-
ствует требованиям» – НС, «частично соответствует требованиям» – ЧС, «полностью соответствует 
требованиям» – ПС.

Note: Added number of students – ДКС, “aspects of activity” – A, “not consistent” meets the 
requirements” – НС, “partially meets the requirements” – ЧС, “fully complies requirements” – ПС.

Таблица 4
Сопоставительная таблица результатов экспериментальной и контрольной групп 

Table 4 
Comparative table of results of experimental and control groups 

Уровни НС ЧС ПС

Аспекты
Доля ответов студентов ЭГ и КГ по каждому уровню 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

А1 4% 37% 52% 44% 43% 19%

А2 35% 59% 43% 41% 22% 0

А3 13% 48% 65% 44% 22% 7%

А4 61% 81% 30% 19% 9% 0

А5 39% 63% 35% 19% 26% 19%

А6 52% 74% 30% 26% 17% 0

А7 57% 56% 39% 44% 4% 0

Примечание: «Аспекты деятельности» – А, «не соответствует требованиям» – НС, «частично соот-
ветствует требованиям» – ЧС, «полностью соответствует требованиям» – ПС; экспериментальная 
группа – ЭГ, контрольная группа – КГ.

Note: “Aspects of activity” – A, “does not meet the requirements” – НС, “partially complies” meets the require-
ments” – ЧС, “fully complies with the requirements” – ПС; experimental group – ЭГ, control group – КГ.
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ментальной по всем аспектам компетенций 
в области саморегулируемого обучения. 
Оценка частичного соответствия в конце 
первого года обучения также чаще фикси-
руектся в экспериментальной группе студен-
тов по большинству аспектов, кроме аспекта 
А7 «Оценка и планирование собственного 
продвижения». Критерию «полного соот-
ветствия» значительно чаще удовлетворяют 
показатели экспериментальной группы по 
всем без исключения аспектам саморегули-
руемого обучения. 

Для подтверждения гипотезы исследо-
вания, которая предполагает, что оценива-
ние компетенций в области саморегулиру-
емого обучения возможно через создание 
модельных ситуаций, в которых студент 
демонстрирует присвоение универсальных 
способов работы с информацией, анализа 
и планирования в контексте учебной дея-
тельности, и определения статистической 
значимости различий средних величин, 
был использован t-критерий Стьюдента 
(Табл. 5). Перед началом эксперимента 
установлен порог достоверности различий 
результатов ЭГ и КГ p=0,05, при котором 
полученная статистика ведёт к отказу от 
нулевой гипотезы о равенстве средних 
в группах. Если значение р меньше 0,05, 
можно говорить о том, что результат явля-

ется статистически значимым с вероятно-
стью более 95%. 

По всем уровням освоения аспектов са-
морегулируемого обучения сравнение сред-
них по t-критерию Стьюдента превосходит 
пороговое значение уровня значимости (p 
<0,05). Значения средних значений «до» и 
«после» показывает направление измене-
ний. Показатели по НС существенно сокра-
щаются, доли освоения аспектов на уровне 
ЧС возрастают, а среднее значение по уров-
ню ПС возрастает в два раза за 8 месяцев 
обучения. 

Значимость различий уровня освоения 
аспектов саморегулируемого обучения до и 
после эксперимента подтверждается и бо-
лее жёстким критерием Фишера. Согласно 
полученным данным, фактическое значение 
F-критерия > F-таблицы, что является ста-
тистическим значимым (Табл. 5).

Таким образом, на основании получен-
ных данных о статистической значимости 
результатов эксперимента можно делать 
вывод, что гипотеза исследования о том, что 
оценивание компетенций в области само-
регулируемого обучения возможно через 
создание модельных ситуаций, в которых 
студент демонстрирует присвоение универ-
сальных способов работы с информацией, 
анализа и планирования в контексте учебной 

Таблица 5
Определение статистической значимости результата

Table 5 
Determining the statistical significance of the result

Уровни освоения 
аспектов

Среднее 
значение ЭГ до 
эксперимента

Среднее 
значение ЭГ 
после экс-
перимента

Парный 
t-критерий 
Стьюдента

Значимость
F-критерий 

Фишера
F-таблица 
Фишера

НС (не соответ-
ствует)

57,1% 37,3% 6,16 0,001 31,39 6,61

ЧС (частично  
соответсвует)

32,8% 42,0% –3,48 0,013 27,85 6,61

ПС (полностью  
соответствует)

10,1% 20,4% –3,93 0,008 12,49 6,61

Примечание: Применены математические методы статистики: критерий Т-Стьюдента и F-критерий 
Фишера. 

Note: Mathematical statistical methods were used: T-Student test and F-test Fisher.
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деятельности, достоверна и используемому 
инструментарию можно доверять. 

Обсуждение
Признавая важность мотивации и эмоци-

онально-аффективного компонента в само-
регулируемом обучении вслед за Б. Циммер-
маном [10], П. Пинтричем [12], А. Эфклидес 
[13], М. Букертс [14], а также системный ха-
рактер связей компонентов, формирующих 
компетенции саморегулируемого обучения, 
можно заметить, что в целях их формиру-
ющего оценивания лучший результат даёт 
оценка отдельных компонентов, поскольку 
она позволяет работать над конкретными 
дефицитами. Имеются прецеденты исполь-
зования аналитического подхода, когда 
оценке подлежат психологические ресурсы 
саморегулируемого обучения [35]. В данном 
исследовании предметом оценивания стал 
когнитивный (метакогнитивный) компо-
нент – универсальные способы деятельно-
сти, – поскольку именно они могут рассма-
триваться как непосредственные результаты 
образования, а не его эффекты. Прецеденты 
оценивания саморегулируемого обучения 
как опыта студента [36], несомненно, имеют 
научную ценность, а также практическую, 
если речь заходит об изменениях в органи-
зации и технологиях образовательного про-
цесса для следующих потоков обучающихся, 
но они не позволяют осуществлять коррек-
цию результата, его развитие, – только обе-
спечить получение нового опыта. 

Содержательная близость результатов де-
композиций, проделанных в отношении ког-
нитивного и/или метакогнитивного компо-
нентов саморегулируемого обучения [26–28] 
позволяет признать их универсальность, в то 
время как связь с академическим процессом 
через содержание целеполагания и результа-
тов позволяет очертить ситуации их приме-
нения и развития. Всё это даёт возможность 
говорить о компетенциях в области саморе-
гулируемого обучения как об общих (универ-
сальных) компетенциях, задействованных в 
определённом кластере ситуаций. 

Именно поэтому был предложен ин-
струмент оценки, основанный на опыте 
оценки общих компетенций в рамках ана-
литического подхода, предусматриваю-
щий декомпозицию общих компетенций до 
отдельных сторон их проявления – аспек-
тов и проведение оценки через демонстра-
цию студентом использования требуемого 
универсального способа деятельности в 
заданных ситуациях. Для задач настоя-
щего исследования были смоделированы 
академические ситуации. Апробация оце-
ночных средств продемонстрировала их 
работоспособность.

Результаты диагностического замера 
подтверждают выводы исследователей раз-
ных стран [5; 6; 8] относительно затруднений 
студентов, приступающих к освоению про-
граммы в смешанном режиме. 

Можно говорить о том, что, с одной 
стороны, для успешного освоения ака-
демических результатов в режиме сме-
шанного обучения на старте требуется 
определённый уровень развития общих 
компетенций, с другой стороны, практика 
освоения академических результатов в ре-
жиме смешанного обучения провоцирует 
их дальнейшее развитие. Таким образом, 
говоря о поддержке студентов в процессе 
саморегулируемого обучения, на которую 
обращает внимание ряд исследователей 
[17; 31, 44], следует относить к такой под-
держке практики диагностики и развития 
общих компетенций в контексте саморегу-
лируемого обучения. Такие практики были 
применены в форме стартовой диагности-
ки, специальных тренингов и посредством 
определения требований к ресурсам обу-
чения и поддержке со стороны преподава-
телей при создании смешанной среды об-
учения как в технологическом, так и в ме-
тодическом аспектах. Это созвучно отра-
женным в других работах [9; 26, 45] идеям 
о том, что целенаправленные воздействия 
преподавателей способствуют развитию 
навыков саморегулируемого обучения  
у студентов. 
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В отличие от инструментов психологи-
ческих и социологических исследований в 
форме опросников, самоотчёта студента 
[35; 36]11 использованная методика оценки 
находится в области педагогической диа-
гностики для оценки сформированности 
компетенций методов и инструментов. Ис-
пользование предложенного инструмен-
тария позволит в дальнейшем проводить 
оценку влияния саморегулируемого обу-
чения не только на развитие компетенций 
саморегулируемого обучения, но и общих 
компетенций в целом. Это имеет практиче-
ское значение, поскольку общие компетен-
ции студентов являются, согласно требова-
ниям ГОСО РК, образовательными резуль-
татами освоения программы.

Выводы
Результаты исследования12 позволили 

сформулировать ответы на поставленные 
исследовательские вопросы (далее – ИВ), 
были сделаны выводы по каждому из них.

ИВ 1. Какие компетенции студентов 
являются их внутренним ресурсом для 
регулирования собственного обучения? 
Внутренними ресурсами студентов для ре-
гулирования собственного обучения в сме-
шанной среде являются универсальные спо-
собы деятельности (общие компетенции), 
в первую очередь в следующих аспектах: 
определение запроса на информацию, из-
влечение и первичная обработка (система-
тизация) информации из устных и тексто-
вых источников, обработка информации, 
планирование процесса обучения, оценка 
продукта и результатов учебной деятельно-
сти, оценка и планирование собственного 
продвижения. 

11 Вилкова К.А. Саморегулируемое обучение в МООК: измерение, связь с образовательными ре-
зультатами и возможности развития навыков при помощи интервенций, диссертация на соиска-
ние учёной степени кандидата наук об образовании. 2022. URL: https://www.dissercat.com/content/
samoreguliruemoe-obuchenie-v-mook-izmerenie-svyaz-s-obrazovatelnymi-rezultatami-i-vozmozhnos 
(дата обращения: 06.06.2024).

12 Ссылка на дополнительные материалы к статье (результаты в диаграммах, примеры оценочных ин-
струментов): https://drive.google.com/drive/folders/1m5pvl_WC2nNaQrb_U_nT0qlzMp3nRFYJ?usp= 
sharing 

ИВ 2. Каковы методы и инструментарий 
оценки компетенций студентов в области 
саморегулируемого обучения в смешанной 
среде? Представления о компетенции само-
регулируемого обучения как об универсаль-
ных способах деятельности (общих компе-
тенциях), реализуемых в ситуации формаль-
ного образования, позволили сформировать 
две группы дескрипторов компетенций в 
области саморегулируемого обучения сту-
дентов и на их основе разработать, апроби-
ровать и применить инструмент педагогиче-
ской диагностики в виде практико-ориенти-
рованных заданий, стандартизированных по 
содержанию, процедуре и способам оценки 
и интерпретации результатов. 

Данное исследование имеет несколько 
ограничений. Первым ограничением являет-
ся его сосредоточенность на развитии функ-
циональных компонентов саморегулируемо-
го обучения, в то время как мотивационные 
и эмоционально-аффективные компоненты 
остаются за границами исследования. Вто-
рое ограничение – это относительно неболь-
шая численность студентов эксперименталь-
ной (24 человека) и контрольной (27 человек) 
групп. С другой стороны, это весь контин-
гент обучающихся по программе, включён-
ной в эксперимент. 

Учитывая нарастающий интерес к обуче-
нию в онлайн- и смешанной среде, следую-
щим направлением исследования по данной 
проблеме можно обозначить разработку ме-
тодики и инструментов подготовки и повы-
шения квалиификации преподавателей вузов 
по вопросам саморегулируемого обучения, 
обеспечивающих их готовность к формиро-
ванию у студентов компетенции саморегули-
руемого обучения в учебном процессе. 
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Введение
В настоящее время растёт интерес к во-

просам, связанным с исследовательской и, 
шире, академической честностью и этикой 
исследований. Это связано с увеличением 
числа зарегистрированных случаев академи-
ческого мошенничества по всему миру [1; 2], 
причиной которого исследователи называют 
быстрое распространение университетского 

образования (для академической нечестно-
сти обучающихся) и изменение форм орга-
низации профессиональной жизни учёных 
[3], а также массовое использование Ин-
тернета студентами и исследователями [4]. 
Актуальность изучения академической чест-
ности связана с тем, что нарушение норм ис-
следовательской этики наносит ущерб уни-
верситетам, доверию как к системам высше-
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го образования и репутации исследователей 
[5], так и к науке в целом [6]. Нечестное ака-
демическое поведение замедляет научный 
прогресс, подрывает доверие к результатам 
исследований, приводит к ненадлежащему 
использованию финансирования и усиле-
нию вмешательства государственных орга-
нов в процессы регулирования науки и, как 
следствие, к её бюрократизации.

Понятия «исследовательская (академи-
ческая) честность» и «исследовательская 
этика» сложны по своей природе, посколь-
ку как научная литература, так и отдель-
ные участники академической жизни по-
разному интерпретируют их. У представи-
телей научно-педагогического сообщества 
различные представления и ожидания в 
отношении исследований, их продвижения 
и результатов [7]. В особо уязвимом поло-
жении оказываются молодые исследовате-
ли, которые начинают карьеру в ситуации 
растущих требований к количеству публи-
каций и ожиданий от практической резуль-
тативности, ужесточения конкуренции за 
финансовые и карьерные возможности при 
изначально слабой позиции внутри акаде-
мического сообщества, что стимулирует не 
всегда добросовестное проведение иссле-
дований и последующих публикаций [8; 9]. 
Это актуализирует исследовательский во-
прос о том, какие рабочие ситуации моло-
дые учёные в России определяют как этиче-
ски маркированные, с какими из них стал-

1 В федеральном законодательстве отсутствует понятие «молодой учёный». Однако в последние не-
сколько лет на законодательном уровне предпринят ряд попыток его закрепить, уточнить и допол-
нить. В основном такая необходимость обусловлена необходимостью систематизировать меры го-
сударственной поддержки. Так в 2022 году в Госдуму был внесён законопроект о статусе молодых 
учёных, в котором «молодым учёным предлагается считать лицо в возрасте до 35 лет включительно, 
являющееся работником научных организаций, научно-педагогическим работником образователь-
ных организаций высшего образования, а также научным работником иных организаций, осущест-
вляющих научную и (или) научно-техническую деятельность». Источник: Катенева Ю. В Госдуму 
внесли законопроект о статусе молодых учёных // Парламентская газета. 30.09.2022. URL: https://
www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-statuse-molodykh-uchenykh.html (дата обраще-
ния: 30.03.2024). В то же время президентские гранты поддержки научных исследований предостав-
ляются молодым учёным в возрасте до 35 лет, имеющим учёную степень кандидата наук, и до 40 лет, 
имеющим учёную степень доктора наук, а во время обсуждения законопроекта в Государственной 
Думе отдельные депутаты предлагали расширить возраст молодых докторов наук до 45 лет в силу 
уменьшения количества молодых учёных в стране.

киваются в реальном опыте, как их решают 
и что является источниками представлений 
об исследовательской этике.

Категория «молодые исследователи» в 
данной работе определяется как специали-
сты в возрасте до 35 лет со степенью кан-
дидата наук или без степени и до 45 лет со 
степенью доктора наук, работающие в ис-
следовательских структурах. Мы расширили 
возраст докторов наук с целью включения в 
выборку и исследователей, стремящихся до-
стичь высоких карьерных позиций, в недав-
нем прошлом преодолевших необходимые 
процедуры для этого, тем более что в про-
цессе обсуждений возраста молодых иссле-
дователей в Государственной Думе РФ были 
предложения включить докторов наук до 45 
лет1.

В данной работе мы фокусируемся на по-
ведении молодых исследователей и изучаем 
ситуации и формы деятельности, которые 
маркируются исследователями как неэтич-
ные в процессе проведения исследований и 
апробации их результатов.

Обзор литературы
Начиная со статьи Б. Мартинсона и соав-

торов «Учёные ведут себя плохо» в Nature 
[10], признанной программной в области 
этики исследований (далее – ИЭ), общими 
для всех наук становятся обсуждения про-
блем академической честности учёных, пре-
жде всего вопросов плагиата и некоррект-
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ных заимствований, фабрикации и фальси-
фикации результатов исследований, а так-
же качество научной коммуникации [7; 9; 11; 
12]. Ряд статей об ИЭ посвящён конфликтам 
интересов при спонсировании исследований 
коммерческими организациями [13; 14]. В 
российских исследованиях основной акцент 
делается на плагиате [15], стратегиях недо-
бросовестных публикаций [16; 17] и обра-
зовательных вопросах ИЭ [18]. Слабый ин-
терес как среди российских исследователей 
науки, так и среди самих учёных к вопросам 
ИЭ даёт основание для формулировки пер-
вой гипотезы нашего исследования: количе-
ство молодых российских исследователей, 
положительно ответивших на вопрос о на-
личии опыта решения этических вопросов, 
будет меньше тех, кто действительно стал-
кивался с этически спорными ситуациями. 
Это связано со второй гипотезой о том, что 
в российской академической традиции об-
суждение вопросов ИЭ маргинально, и ис-
следователи не задумываются об этически 
спорных ситуациях (согласно институцио-
нализированным нормам) и часто сами их 
так не воспринимают.

В литературе для обозначения этиче-
ски спорных ситуаций применяются слова 
«добросовестность», «этика», «заблужде-
ние», «мошенничество» (integrity, ethics, 
misconduct) [19]; дополнительно в более 
позднем обзоре литературы добавилось 
ключевое слово fraud [20], и все эти слова 
сочетаются с различными эпитетами: «ака-
демический», «научный», «исследователь-
ский» (academic, scientific, research). Этот 
набор терминов показывает, что всё ещё 
нет явной согласованности в разграничении 
сферы ИЭ. Например, является ли она ча-
стью академической честности, ориентиро-
вана ли академическая честность только на 
студентов, и необходим ли для исследова-
тельской этики собственный глоссарий [20]? 
В данной статье мы применяем термин «ис-

2 Исследование политик и институциональных стимулов важно, так как среди исследователей суще-
ствует консенсус, что ИЭ можно управлять.

следовательская этика» во всех указанных 
смыслах, чтобы не упустить представления 
самих исследователей. Мы начали с рабо-
чего определения ИЭ как обобщающего по-
нятия, отражающего представления о над-
лежащем исследовательском процессе, ко-
торые разделяются исследователями, имеют 
целью приобретение достоверных научных 
знаний, полученных приемлемым для обще-
ства образом и формируют позитивный об-
раз учёных для них самих и для общества. 
Далее мы наполняли понятие конкретными 
вопросами, которые определяются как эти-
чески сложные в научной литературе и сре-
ди российских исследователей, которых мы 
опрашивали.

В научной литературе можно выделить 
два подхода к определению и способам рабо-
ты с ИЭ [21; 22]. Первый – институциональ-
ный, который предполагает либо изучение 
роли стандартов надлежащего поведения 
в индивидуальном выборе исследователя, 
либо исследование структурных мер, кото-
рые должны обеспечить различные институ-
ты для стимулирования этичного поведения 
[23]. Второй подход – практико-ориентиро-
ванный, фокусирует внимание не на кодифи-
цированных правилах, иначе говоря, этике, 
основанной на принципах (principles-based), 
а на противоположном подходе – этике, ос-
нованной на практике (case-based) [21]. Мы 
следуем второму подходу, задавая вопросы 
о том, что сами исследователи считают при-
емлемым или недопустимым, что понима-
ется ими под ИЭ и с какими практиками им 
приходилось сталкиваться в исследователь-
ской деятельности. 

Б. Макфарлэйн, Дж. Жанг и А. Пан [19] 
выделяют для этики исследовательской дея-
тельности такие тематические блоки как: ис-
следования политик в области ИЭ (посколь-
ку поведение в рамках ИЭ часто связывают с 
институциональными факторами)2, опреде-
ление ИЭ, кейсы нарушения ИЭ и внедрения 
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стандартов ИЭ, разделение обязанностей 
внутри научного коллектива, детерминанты 
ИЭ, восприятие этических правил и неэтич-
ных ситуаций и др. Опубликованный позд-
нее обзор литературы нацелен на описание 
субдисциплин изучения ИЭ и обнаружение 
лакун в исследованиях [20] и формирует бо-
лее систематизированный классификатор 
научных публикаций по теме, включающий 
12 разделов. При этом авторы обоих обзо-
ров показывают, что большая часть статей 
по вопросам ИЭ не является эмпирическими 
исследованиями, а скорее касаются норма-
тивных вопросов или работы с документами. 
Исключения составляют анализ плагиата и 
академических резюме. С этой точки зрения 
важно проводить и приводить эмпирические 
доказательства существующих представле-
ний об ИЭ в разных национальных контек-
стах. Данное исследование направлено на 
преодоление дефицита эмпирических работ 
в области исследовательской этики в совре-
менной России.

К важным теоретическим вопросам, ко-
торые требуют исследований на материалах 
национальных академий, относятся факто-
ры, стимулирующие либо блокирующие не-
этичные действия: индивидуальные, ситуа-
ционные характеристики, а также особенно-
сти культуры и институциональные стимулы 
[24–26]. Исследователи показывают, что 
чаще всего причинами неэтичного поведе-
ния оказываются проблемы в самой системе 
производства и распространения академи-
ческого знания, иначе – институциональные 
факторы: финансирование, обеспеченность 
ресурсами, внутриорганизационные прави-
ла и практики. Вторая по популярности при-
чина – это проблемы осведомлённости ис-
следователей об этике и чувствительности к 
спорным вопросам. Эти факторы будут про-
веряться далее, чтобы определить источники 
информации об ИЭ в российской академии, 
а также востребованность специализиро-
ванных структур. Третьей институциональ-
ной причиной разных представлений об ИЭ 
исследователи называют дисциплинарную 

принадлежность исследователей: здесь есть 
обширная традиция, которая обращает вни-
мание на «интеллектуальные кластеры», 
объединяющие похожие культуры hard pure, 
soft pure, hard applied и soft applied, что влия-
ет на различия в восприятии науки и ИЭ [27]. 
Важно отметить, что для развивающихся 
стран, в которых отсутствуют или только за-
рождаются институциональные механизмы 
обеспечения соблюдения ИЭ, также под-
тверждаются дисциплинарные различия, 
однако доказано, что основным фактором 
является скорее включённость отдельных 
дисциплин в глобальные международные 
сети, нежели собственно дисциплинарные 
особенности [28]. В меньшинстве исследо-
вания, которые показывают индивидуаль-
ные особенности как причину нарушения 
требований ИЭ: это изучение влияния пола, 
возраста, карьерных устремлений на на-
рушение и соблюдение принципов ИЭ [20]. 
Прежде всего, считается, что начинающие 
исследователи более склонны к проблемно-
му поведению, что связано как с недостатка-
ми знаний, так и с бóльшими сложностями 
в привлечении финансирования [9]. В этом 
контексте опрос молодых учёных даёт воз-
можность оценить вклад перечисленных 
факторов. В процессе исследования нами бу-
дут выявлены наиболее часто встречающие-
ся ситуации ИЭ, с которыми сталкиваются 
молодые исследователи в России, а также 
планируется проверить гипотезу, влияют ли 
личные или институциональные факторы на 
восприятие рабочих ситуаций как этически 
маркированных, и оценить, насколько ин-
ституционализированные формы контроля 
за ИЭ актуальны для молодых российских 
исследователей.

Значительное количество исследований 
показывает, что в целом климат, сложив-
шийся внутри организации, будет влиять 
на поддержание определённых норм пове-
дения [29–31]. Так, Дж. Ризон утверждает, 
что наиболее надёжные организации – это 
те, которые создают структурные меры без-
опасности, позволяющие обойти человече-
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скую склонность к ошибочному поведению 
[9]. Коммерциализация же исследователь-
ских институтов приводит к конкуренции, 
которая ставит под угрозу честность иссле-
дователей, выставляя приоритетом их соб-
ственные интересы, вместо интересов науч-
ного сообщества [9].

В российских публикациях вопросы ИЭ 
представлены слабо и почти все они не но-
сят эмпирический характер. Исключение 
составляют статьи, посвящённые поведе-
нию студентов, их обучению ответственно-
му проведению исследований и проблемам 
публикационной активности российских 
учёных [16–18]. Это указывает на важность 
эмпирического анализа кейсов добросовест-
ного и ненадлежащего поведения, а также 
изучения работы институциональных форм 
и детерминант определённых видов поведе-
ния для российской академии.

Методы и материалы
Инструмент оценки этических аспектов 

исследований для молодых учёных разра-
батывался в два этапа. Поскольку авторы 
разделяют методологический подход эти-
ки, основанной на практике [32], на первом 
этапе было важно выявить темы и ситуации, 
которые определяются самими молодыми 
учёными как этически окрашенные, и по-
зволят сформировать тематику вопросов и 
структурировать шкалы. С этой целью сре-
ди выпускников Школы ключевых исследо-
вателей (Школа PI) двух потоков3, а также 
через Советы молодых учёных российских 
регионов (Москва, Новосибирская, Ниже-
городская, Томская область, Приморский 
край и др.) был распространён опрос с един-
ственным открытым вопросом: «Когда Вы 
слышите словосочетание «этика научных 
исследований и разработок» / «этика на-
уки» какие связанные темы Вам приходят 
на ум? Перечислите, пожалуйста, не менее 
15 тем, значимых на Ваш взгляд». Было 

3 Проект Центра Стратегических разработок «Северо-Запад» – сетевой образовательный проект, на-
правленный на развитие профессиональных навыков молодых исследователей.

получено 17 ответов. Далее проводилось 
кодирование – ответы распределялись по 
кодам, первоначально названным термина-
ми, данными респондентами, а затем груп-
па тематик всех респондентов называлась 
в соответствии с обозначениями в научной 
литературе. Это позволило выявить общий 
набор ситуаций и категорий, которые сами 
исследователи определяют как относящиеся 
к ИЭ. Так были сформулированы следую-
щие категории: 

• этика научных публикаций; 
• этика научных коммуникаций; 
• организация научных исследований; 
• защита участников исследования; 
• наука, технологии, общество, риски; 
• кодифицированные международные/

российские этические нормы и стандарты; 
• дисциплинарная область;
• отказ от этики в науке. 
Например, в категорию «этика научных 

публикаций» вошли такие ключевые сло-
ва, как «плагиат», «заимствования», «со-
авторство», «цитирование», «учёт вклада 
авторов», «рецензирование статей», «само-
цитирования, «точность формулировок». В 
категорию «этика научных коммуникаций» 
(ключевое слово респондента) вошли «на-
ставничество» и «научный руководитель», 
«защита диссертации», «уважительное от-
ношение между учёными», «оппонирова-
ние», «публичное распространение резуль-
татов исследований» (дополнительно к пу-
бликациям). К «дисциплинарной области» 
были отнесены названные респондентами 
дисциплины и исследования, связанные с 
разработкой конкретных технологий, кото-
рые необходимо контролировать: медицина, 
ядерная бомба, генетика, клонирование, от-
крытые данные и др. Мы пробовали задать 
в анкете вопрос о конкретных дисциплинах 
и технологиях, с которыми связана ИЭ, но в 
силу малого объёма выборки делать какие-
либо выводы на этом материале не пред-
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ставляется возможным. Важно отметить, 
что исследователи из разных дисциплин 
по-разному воспринимают исследования и 
разработки, которые в наибольшей степени 
требуют этического  регулирования.

Перечисленные категории и варианты си-
туаций легли в основу опроса, разработан-
ного на следующем этапе. В результате были 
сформированы наборы вопросов и шкал, 
фундированные теоретически, но и учитыва-
ющие специфику российской академической 
культуры и существующих практик. 

Анкета «Этические аспекты в работе ис-
следователей» включала три блока вопро-
сов. Первый блок касался персональных 
характеристик респондента и его профес-
сионального опыта: пол, возраст, профес-
сиональная позиция, длительность занятий 
научными исследованиями, дисциплинар-
ная принадлежность, тип организации, в 
которой работает респондент, регион на-
хождения организации и опыт работы в 
проектах. Второй блок был связан с пред-
ставлениями об ИЭ и реальными ситуа-
циями, маркируемыми в терминах ИЭ. Он 
включал вопросы о том, сталкивался ли ре-
спондент с вопросами этического выбора, 
что он включает в термин ИЭ. После этого 
были заданы вопросы о том, сталкивался ли 
респондент или его коллеги с отдельными 
ситуациями, которые обычно маркируются 
в литературе и другими исследователями 
как этически спорные. Вопрос не только 
о личном столкновении с вопросами ИЭ, 
но и о коллегах часто задают потому, что 
исследователи не склонны в опросах рас-
сказывать о собственных неконвенцио-
нальных формах поведения, поэтому для 
оценки явления в разных контекстах за-
даются деперсонифицированные вопросы. 
Конкретные ситуации нарушений ИЭ, даже 
если они не рассматриваются отвечающим 
как нарушения, важны, чтобы оценить не 
только представления респондентов об ИЭ, 
но и их профессиональный опыт. Это по-
зволяет сделать выводы о том, насколько 
чувствительны исследователи к этическим 

вопросам, и всегда ли последние восприни-
маются как ИЭ или для них это обыденные 
ситуации, которые не проблематизируются 
на практике. Третий блок касался вопросов 
отношения к разным источникам информа-
ции об ИЭ и институционализированным 
способам регулирования этически спорных 
ситуаций.

Опрос был реализован Координацион-
ным советом по делам молодёжи в научной и 
образовательной сферах Совета при Прези-
денте Российской Федерации по науке и об-
разованию (далее – Корсовет) в ноябре 2022 
года в формате CAWI (Computer-Assisted 
Web Interviewing). Информация об опро-
се была размещена на официальном сайте 
Корсовета, в социальных медиа, профиль-
ных Telegram-каналах, а также посредством 
адресной рассылки среди Советов молодых 
учёных и сообществ исследователей. В нём 
приняли участие 136 исследователей в воз-
расте до 44 лет включительно, которые за-
нимают различные позиции – от студентов 
до руководителей структурных подразде-
лений и организаций – из разных научных 
областей. Распределение опрошенных по 
типу организации демонстрирует практи-
чески равную представленность работников 
научных организаций (47%) и вузов (46%), 
остальные значения – бизнес-структуры и 
НКО. Почти 65% респондентов проживают 
в Москве, Санкт-Петербурге, Южном фе-
деральном округе, Сибирском федеральном 
округе или Северо-Кавказском федераль-
ном округе, остальные респонденты в раз-
ной степени представляют все федеральные 
округа РФ. Более 90% опрошенных имеют 
статус аспирантов, научных сотрудников 
разного уровня или относятся к профессор-
ско-преподавательскому составу вузов. При 
этом 68% респондентов занимаются научны-
ми исследованиями и разработками от 5 лет 
и более. Более 50% опрошенных работают с 
технологиями, почти 60% из них вовлечены 
в создание технологий, влияние которых на 
окружающую среду и общество изучено в 
достаточной мере. 



131Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

Для ответа на поставленные исследова-
тельские вопросы были проанализированы 
частотные распределения ответов молодых 
исследователей и оценена статистическая 
значимость их различий по полу, возрасту, 
длительности исследовательского опыта и 
иным параметрам первого блока анкеты с 
помощью непараметрического критерия χ2 

для оценки влияния институциональных и 
персональных факторов отношение к вопро-
сам ИЭ в профессиональной деятельности 
молодых исследователей России. 

Данное исследование имеет ряд ограни-
чений, которые обусловлены, прежде всего, 
характером и размером выборки. Из ука-
занных выше социально-демографических 
и организационных характеристик очевидно 
смещение выборки в пользу представите-
лей социогуманитарных дисциплин (25,8%), 
химии и исследований материалов (18,0%), 
биологии и наук о жизни (14,8%), по причине 
того, что выборка являлась доступной. Та-
кой тип выборки не позволяет распростра-
нить результаты на генеральную совокуп-
ность. Поэтому результаты могут быть по-
лезны для уточнения гипотез и проведения 
более масштабных опросов. Также малый 
размер выборки ограничивает возможности 
сравнения по группам, учитывая небольшое 
наполнение групп. В будущих исследовани-
ях необходимо учесть недостатки представ-
ленной выборки, проведя исследование в 
нескольких российских исследовательских 
организациях разного профиля, с контро-
лем эффекта самоотбора. 

Определённые ограничения могут быть 
связаны с количественной стратегией, не 
гибкой в отношении персонального опыта 
респондентов. Для одного респондента си-
туация может быть определена в этических 
категориях, в то время как для другого – 
это нормальная форма коммуникации, не 
рассматриваемая как ИЭ. Кроме того, сами 
вопросы являются ретроспективными, по-
этому возможен эффект забывания. Также 
некоторые из респондентов могут восприни-
мать вопросы об академической нечестности 

как сензитивные и склоняться к выбору со-
циально желательных ответов.

Результаты
Вопросы этики часто встречаются в про-

фессиональной деятельности респонден-
тов. Только около трети респондентов на 
вопрос «Сталкивались ли Вы в своей про-
фессиональной деятельности с вопросами 
этического выбора?» указали, что никогда 
не сталкивались (29,1%) или не знают, что 
такое этика (1,5%). При этом почти четверть 
респондентов (24,8%) ответили, что это ча-
стая ситуация, а 44% – что редкая, но стал-
киваться с этическим выбором приходилось. 
Важно отметить, что представители вузов 
чаще отвечали на вопрос «да, часто», но ста-
тистической связи между переменными «тип 
организации» и ответом на вопрос о ситуа-
циях этического выбора нет.

Среди категорий того, что, по мнению ре-
спондентов, относится к ИЭ, самыми попу-
лярными ответами (73,2%) ожидаемо были 
все варианты, относящиеся к сфере научных 
публикаций (плагиат, некорректное цитиро-
вание или использование авторских идей), 
научных коммуникаций (40,6%) и вопросы 
социальной ответственности исследователя 
и разработчика (39,9%) (Рис. 1).

Ситуации столкновений молодых учё-
ных с неэтичными ситуациями в научных 
коммуникациях

Около 68% респондентов лично сталкива-
лись с какой-либо из представленных в ан-
кете ситуаций академической нечестности. 
Чаще всего это некорректное цитирование, 
неуважительное общение между учёными 
и несоблюдение авторского права (27,9% – 
для первых двух и более 24% ответов для 
последней ситуации) (Рис. 2). Распреде-
ление ответов для ситуаций, случившихся 
с коллегами, несколько иное. Самыми по-
пулярными ситуациями академической не-
честности в этой категории были названы 
неучтённый вклад авторов и некорректное 
представление результатов исследования 
(обе ситуации подтверждены более чем 43% 
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респондентов). Несовпадение результатов 
на треть в вариантах о себе и о коллегах даёт 
основание для выдвижения гипотезы о том, 
что в отношении данных видов академиче-
ской нечестности есть некоторая конвенция 
о постыдности такой ситуации, например, 
в отношении некорректных представлений 
результатов исследования, и не все респон-
денты были искренни в ответе о собственном 
опыте. Это предположение необходимо про-
верять дополнительно качественными мето-
дами исследования.4

Самыми редко встречающимися ситуаци-
ями названы непрозрачность процедуры за-
щиты диссертации (около 20% ответов), не-
соблюдение авторского права, кража идей и 
неэтичное поведение научного руководите-
ля (по 47% респондентов сами или их колле-
ги встречались с данным видом нарушений). 
Однако нельзя сказать, что это малораспро-
странённые практики в научном сообществе. 

Важно отметить, что не обнаружено ста-
тистической связи между нечестным поведе-
нием и позицией исследователя (аспирант, 
НПР всех уровней или руководитель), типом 
организации (научная организация или вуз), 

4 Важно отметить, что этот график показывает агрегированные нами по результатам опроса укруп-
нённые категории. Респондентам задавались вопросы с конкретными ситуациями: например, вариант 
«социальная ответственность» объединяет категории «непредвиденные последствия исследований», 
«использование результатов научных исследований» и «безопасность исследований».

а также возрастом респондента. У исследо-
вателей в любом случае есть возможность 
столкнуться с нечестным поведением. 

Ситуации столкновений молодых учё-
ных с неэтичными ситуациями в процессе 
проведения исследований

Следующий вопрос, характеризующий 
неэтичные ситуации в отношении процедур 
проведения исследований, показывает, что 
такие действия как для самих респондентов, 
так и для их коллег не редки, хотя таких на-
рушений значимо меньше, чем тех, что ока-
зываются связанными с вопросами научных 
коммуникаций, включая публикации и от-
ношения с участниками исследований. Для 
того чтобы собрать агрегированные данные 
о ситуациях нарушений, мы отметили, что 
нарушения были, если хотя бы на один из ви-
дов вариант ответа был «сталкивался я сам», 
также мы маркировали нарушения, с кото-
рыми сталкивался кто-то из коллег респон-
дентов, если хотя бы об одной ситуации был 
дан подобный ответ. Таким образом, меньше 
четверти респондентов показали, что они 
или их коллеги никогда не сталкивались с 
ситуациями нарушения правил проведения 

Рис 1. Распределение ответов на вопрос «Когда Вы слышите словосочетание «этика науки»,  
с какими направлениями научной деятельности оно у вас ассоциируется в первую очередь?», по 

укрупнённым категориям4, %
Fig. 1. Respondent’s answers to the question “When you hear the phrase “Research ethics “, which areas  

of scientific activity do you associate it with in the first place?”, by enlarged categories, %
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научного исследования, и больше четвер-
ти утверждают, что имели опыт спорного 
этического выбора в процессе организации 
и проведения исследования, и в 2/3 случаев 
нарушителями были коллеги (Рис. 3). Здесь 
важно отметить, что в вопросе о том, что 
такое ИЭ, формулировку о том, что она свя-
зана с организацией науки / следованием 

научным процедурам, отметили лишь около 
37% респондентов, при этом только 27% не 
сталкивались с такими ситуациями при орга-
низации исследования. Это даёт основания 
утверждать, что понимание ИЭ в российской 
академии связано скорее с вопросами плаги-
ата, нечестных заимствований, межличност-
ных отношений, и далеко не все исследовате-

Рис. 2. Варианты этических ситуаций, связанных с научными публикациями и коммуникациями,  
с которыми сталкиваются молодые учёные в РФ, %

Fig. 2. Variants of ethical situations related to scientific publications and communications faced by young 
Russian scientists, %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли Вам или Вашим ближайшим коллегам  
в работе сталкиваться со следующими ситуациями при организации исследований?», по укрупнённым 

категориям, %
Fig. 3. Respondent’s answers to the question “Have you or your closest colleagues ever encountered  

the following situations in the organization of research?”, by enlarged categories, %
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ли считают добросовестное следование ис-
следовательскому протоколу вопросами ИЭ. 

Среди форм нарушений, связанных с про-
цедурами проведения исследования, наи-
более частыми являются «Не обеспечено 
требуемое качество эксперимента» (18,2% 
сталкивались сами и 35% знают от ближай-
ших коллег о подобном их опыте); «Проце-
дура исследования не соблюдена или содер-
жит нарушения» (12,4% респондентов име-
ют подобный опыт, 33,6% слышали о нём от 
коллег) и «Подгонка результатов исследо-
вания» (10,9% делали сами и 44,7% респон-
дентов слышали о таких действиях своих 
коллег)5) (Рис. 4). Ожидаемо, в силу ограни-
ченности выборки, неэтичными ситуациями, 
с которыми сталкивается меньшинство ис-
следователей, стали узкопрофессиональные 
вопросы: работа с данными и их защитой 
(75,9% респондентов не сталкивались сами и 
не знают о подобном опыте коллег); прото-

5 Следует обратить внимание, что пункт «Подгонка результатов исследования» сопоставим с выбором 
варианта ответа «Некорректное представление результатов исследования» при ответе на предыду-
щий вопрос (11,0% – сталкивался я лично, 43,4% – сталкивались мои коллеги). Это был вариант – 
проверка честности ответов, который был пройден респондентами в полной мере.

колы работы с людьми (79,6%) и процедура 
работы с животными (89,1%). Среди общена-
учных требований академической честности 
наиболее редки случаи фальсификации ре-
зультатов – 65,7% респондентов или их бли-
жайшие коллеги никогда не сталкивались 
сами. Однако в этом варианте нарушений на-
стораживающим выглядит ответ на вопрос о 
таком нарушении со стороны коллег – 29,2% 
ответов. Можно предполагать, что фальси-
фикация результатов исследования является 
наиболее порицаемой в научном сообществе 
формой академической нечестности при 
проведении научного исследования, однако 
результаты опроса показывают, что она не 
столь редка, хотя лишь шесть респондентов 
готовы признаться в том, что сталкивались 
лично с такой ситуацией. С другой сторо-
ны, можно предположить, что такие ситуа-
ции действительно редки, в результате чего 
коллеги, которые сталкиваются с подобным 

Рис. 4. Варианты этических ситуаций, связанных с организацией исследований, с которыми 
сталкиваются молодые учёные в РФ, %

Fig. 4. Variants of ethical situations related to the organization of research faced by young Russian 
scientists, %



135Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

поведением, обязательно сообщают другим 
об этом. Строго говоря, подгонка результа-
тов исследования является подвидом такого 
нарушения как фальсификация результатов 
исследования. При этом относительно фаль-
сификации респонденты более чем на 20%, 
чаще готовы соглашаться, что такая ситуа-
ция нередка в их работе или работе коллег. 
Таким образом, можно предположить, что 
респондентов скорее пугает название нару-
шения, нежели подобная практика. 

Для варианта нарушения научной этики 
«Процедура исследования не соблюдена или 
содержит нарушения» значимым оказывает-
ся стаж научной работы: чем меньше заня-
тость исследовательской работой, тем мень-
ше шансов, что респондент слышал о таком 
нарушении со стороны коллег, при этом он 
готов рассказывать о собственном опыте на-
рушений (Рис. 5) (χ2 = 9,571, df = 4, р < 0,5). 
Вариантов объяснения здесь как минимум 
два. Во-первых, возможно, чем меньше ре-
спондент занимается научной работой, тем 
менее интериоризированными оказываются 
моральные нормы, и респондент более ве-
роятно будет готов говорить о таком нару-
шении. Второй вариант состоит в том, что 
возможно, чем меньше научный стаж, тем 
больше вероятность ошибки в организации 
исследования, на которые позднее указы-
вают старшие коллеги. Оба предположения 
кажутся обоснованными, и для выбора наи-
более корректного необходимы дополни-

тельные исследования. Можно предполагать 
также, что это вопрос кругозора и широты 
научных контактов. На такую гипотезу на-
талкивает тот факт, что чем дольше респон-
дент занят научной работой, тем чаще он от-
мечает вариант ответа «мои коллеги сталки-
вались с такой ситуацией».

Источники информации об исследова-
тельской этике и способах решения эти-
ческих дилемм

При сравнительно большом числе этиче-
ски окрашенных ситуаций, с которыми стал-
киваются в профессиональной деятельности 
молодые исследователи, важно понимать, 
какие источники информации и институци-
ональные практики применяются ими для 
определения ситуации как этически неодно-
значной, а также для поиска способов их 
решения. Тремя самыми популярными ис-
точниками данных являются (в порядке убы-
вания значимости): информация от коллег в 
своей организации; знания, полученные во 
время обучения в вузе; информация в Ин-
тернете. Каждым из них пользуется от 50 до 
53,3% респондентов (Рис. 6). Это указывает 
на дефицит информирования о вопросах 
ИЭ. Важно отметить, что лишь по очень не-
большому числу научных направлений есть 
специализированные курсы по ИЭ, поэтому 
51,1% получивших знания об этических во-
просах во время обучения в вузе получает 
их в рамках неспециализированных дисци-
плин или в процессе научной работы после 

Рис. 5. Связь ответа на вопрос «Процедура исследования не соблюдена или содержит нарушения» с 
продолжительностью занятия научной деятельностью, %

Fig. 5. The relationship of the answer to the question “The research procedure is not followed or contains 
violations” with the duration of scientific activity, %
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окончания обучения. Институционализиро-
ванные формы решения этических вопро-
сов, такие, как принятие или отклонение ис-
следования этическим комитетом, занимает 
последнюю строчку в информировании ис-
следователя о корректности планируемого 
исследования (8,8% ответов).

Наблюдаются статистические связи меж-
ду типом источников об этике, которыми 
пользуются респонденты, и их профессио-
нальной позицией, а также продолжитель-
ностью опыта работы. Ожидаемо чаще аспи-
ранты и молодые исследователи без научной 
степени обращаются к знаниям, полученным 
в вузе (χ2= 13,320, df =2, р < 0,001). 

Ещё одним фактором, значимым для 
знаний, полученных в вузе, является пред-
метная область, к которой относится ре-
спондент. Чаще к образовательному опыту 
обращаются представители биологии, наук 
о жизни, химии и науки о материалах (боль-
ше 3/4 респондентов – представители этих 
дисциплин). Исследователи из технических 
и инженерных, а также физических наук 

практически не обращаются к вузовским 
знаниям по данному вопросу. Важно также 
отметить, что сельскохозяйственные науки, 
которые наиболее близки к наукам о жизни, 
мало внимания уделяют образовательным 
возможностям в вопросах ИЭ. Вероятно, по 
причине отсутствия подобной информации 
в учебном плане. Последнее предположение 
требует отдельного исследования.

Обсуждение
В рамках проведённого исследования 

были выявлены ситуации, которые маркиру-
ются молодыми российскими учёными как 
этически спорные, оценена частота разных 
видов нарушений ИЭ, а также источники ин-
формации для определения и решения эти-
ческих вопросов. В результате анализа было 
выявлено, что больше двух третей опрошен-
ных сталкивались в своей деятельности с 
этически неоднозначными ситуациями. При 
этом при обсуждении реальных ситуаций, с 
которыми респондентам приходилось стал-
киваться, число исследователей, имеющих 

Рис. 6. Источники информации, к которым обращаются молодые исследователи для определения 
ситуации как этически спорной и решения этических дилемм, %

Fig. 6. Sources of information that young scientists address to identify the situation as ethically controversial 
and solve ethical dilemmas, %
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опыт взаимодействия с вопросами ИЭ, уве-
личивается. Это даёт основание предпола-
гать, что многие ситуации нарушения ИЭ 
не рассматриваются как таковые молодыми 
исследователями. Как и в предыдущих рабо-
тах [19; 20], выявлено многообразие этиче-
ски спорных ситуаций в работе российских 
исследователей. Каких-то специфических 
для российской академии вопросов или си-
туаций, за исключением обсуждения того, 
должны ли российские исследователи руко-
водствоваться национальными или между-
народными этическими стандартами, обна-
ружено не было. Необходимо расширить 
этап качественного исследования, чтобы вы-
явить чувствительность к национально спец-
ифическим вопросам в определении того, 
что считать ИЭ.

В научной литературе в качестве факто-
ров, влияющих на выбор в пользу соблю-
дения или нарушения ИЭ, выявляют персо-
нальный и институциональный уровни [23; 
32; 33]. Для российского кейса на персональ-
ном уровне практически не обнаруживается 
различий между возрастом исследователя, 
полом, профессиональной позицией и опре-
делением ситуации в терминах ИЭ. Таким 
образом, персональный уровень не показал 
связи с этически приемлемым или недопу-
стимым поведением. Что касается институ-
ционального уровня, то мы не обнаружили 
каких-то особенностей в отношении оценки 
или выбора этических ситуаций между раз-
личными институциями – вузами и структу-
рами РАН, а также наличием опыта участия 
в исследовательских проектах. Остальные, 
выделенные в научной литературе институ-
циональные факторы (уровень и источники 
финансирования, структура организаций, 
наличие или отсутствие этических коми-
тетов или этических стандартов на уровне 
организации или дисциплины [24–26]), не 
включались в опрос, т. к. это бы значитель-
но утяжелило инструмент и поставило под 
угрозу сбор данных в формате CAWI. Эти 
факторы необходимо тщательно исследо-
вать в дальнейшем. 

Вероятно, для обнаружения статистиче-
ски значимой связи между поведением ис-
следователя и его персональными качества-
ми, либо институциональной средой недо-
статочен размер выборки, либо играют роль 
иные, ценностные или культурные факторы, 
которые являются значимыми для выбора 
исследователем форм поведения. Также из-
за отсутствия обсуждений ИЭ в образова-
тельном и исследовательском поле россий-
ской академической сферы эти вопросы ред-
ко рефлексируются отдельными исследо-
вателями. Знания и обсуждения неэтичных 
ситуаций или правил добросовестного ис-
следования в организациях рассматривают-
ся в литературе в качестве второй причины 
нарушений ИЭ со стороны исследователей 
[20]. Косвенно это подтверждает набор ис-
точников данных об ИЭ, на которые указы-
вают респонденты. Наиболее популярными 
ответами стали варианты: «от коллег внутри 
своей организации» и «от преподавателей 
во время обучения в вузе», третий вариант – 
«из Интернета». То есть каких-то специали-
зированных знаний о том, как вести себя, 
чтобы не нарушить процедуры проведения 
исследования, процесс публикации или 
уменьшить риски для общества, у исследо-
вателей практически нет, либо эти знания не 
универсальны. Мало кто из исследователей 
отмечает международные или российские 
этические стандарты как источник знаний 
об ИЭ. Также на первом этапе исследования 
респонденты не стали называть российские 
этические стандарты, в отличие от междуна-
родных. 

Самое малое количество ответов получает 
такой источник знаний как этический коми-
тет или аналогичный орган внутри организа-
ции. Это означает, что каких-то институци-
онализированных форм, сдерживающих по-
тенциально неэтичные формы поведения или 
рискованные для общества исследования, в 
организациях ещё нет, либо о них не знают 
исследователи, либо они не пользуются по-
пулярностью. На первом этапе исследования 
некоторые респонденты отвечали, что этиче-
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ские комитеты – это структура, которая ме-
шает работать. Условия и факторы выбора 
или отказа от такой формы как этические 
комитеты в российской академии требуют 
отдельного исследования. Таким образом, 
данные показывают, что российские моло-
дые исследователи не в полной мере обла-
дают знаниями в отношении ИЭ. Косвенным 
подтверждением этого вывода является то, 
что подавляющее большинство исследова-
телей высказалось за введение курсов ИЭ в 
вузах для молодых исследователей. 

В отношении начинающих исследовате-
лей, доля которых в выборке около 40%, в на-
учной литературе есть доказательства того, 
что они более склонны к нарушениям ИЭ, 
порой непреднамеренно [9]. Это связано и с 
институциональными факторами (недоста-
ток ресурсов), и с отсутствием опыта и соот-
ветствующих знаний. Однако проведённое 
исследование не показало значимых разли-
чий между более опытными и начинающими 
исследователями в отношении, во-первых, 
распознавания этически спорных ситуаций, 
во-вторых, примеров реальных ситуаций, с 
которыми сталкивались исследователи. 

Важно отметить, в контексте восприятия 
этики подавляющее большинство респон-
дентов отмечают, что к вопросам ИЭ отно-
сится всё, что имеет отношение к научным 
публикациям, то есть плагиат, некоррект-
ное цитирование и т. п. В то время как зна-
чительно реже маркируются как этические 
ситуации вопросы рисков со стороны иссле-
дований и разработок для общества, и, что 
очень важно, вопросы корректной организа-
ции процесса исследования. Это указывает 
на недостаток специализированных знаний 
среди российских исследователей об этике 
и академической честности. При этом на за-
данный позднее вопрос о том, с какими эти-
ческими ситуациями лично сталкивался ре-
спондент, молодые исследователи отвечали, 
что они лично сталкивались с ситуациями, 
когда процедура исследования не соблю-
дена или не обеспечено требуемое качество 
эксперимента и довольно часто говорили 

о подгонке результатов исследования. По-
следнее фиксирует, что проблема ИЭ зна-
чима для российской науки, но не входит в 
круг вопросов, которые обсуждает молодой 
исследователь. 

Ситуации неуважительного или грубого 
общения между коллегами, с которыми лич-
но сталкивался респондент, оказываются на 
втором месте после проблем некорректного 
цитирования и плагиата. Важно, что в ис-
следовательской литературе этот вопрос не 
включается в список тех, что входят в ИЭ, 
но российские исследователи отмечают, что 
для них это значимый и болезненный опыт, 
переживаемый как этически спорные ситу-
ации. Это фиксирует проблему, с которой 
также необходимо работать управленцам в 
современной российской науке.

Отдельно стоит отметить, что данные о 
ситуациях нарушения организации исследо-
ваний и презентации их результатов показы-
вают, что значительно больше половины ис-
следователей сталкивались с подобным либо 
сами, либо знают о подобном опыте коллег. 
Не знакома с кейсами подобного рода ситу-
аций лишь треть респондентов. Таким об-
разом, для российской академии ситуации 
нарушений исследовательских процедур – 
значимая проблема, с которой необходимо 
работать на уровне организационных и об-
разовательных практик, включая разработ-
ку и имплементацию нормативов.

Заключение
Вопросы исследовательской этики приоб-

ретают растущее значение в свете развития 
новых научных направлений и технологий, 
влияние которых сложно прогнозировать. 
Этика занимает важное место как в социо-
гуманитарных исследованиях науки, так и 
в профильных журналах, поскольку от сле-
дования нормам и правилам, относящимся к 
процедурам организации исследовательской 
работы, зависит, с одной стороны, качество 
научного результата, с другой – репутация 
учёного и исследовательских структур. С 
этой точки зрения изучение ИЭ действи-



139Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2024, vol. 33, no. 7.

тельно актуально. Обзор литературы по-
казал, что есть недостаток эмпирических 
исследований по академической этике как в 
российской, так и в международной научной 
литературе. 

Проведённое исследование показало, 
что самое большое количество этически 
спорных ситуаций, которые случались с 
респондентами лично, относятся к вопро-
сам научных публикаций. Однако довольно 
большое количество респондентов указыва-
ли на личный опыт некорректных процедур 
проведения исследований, когда процедура 
исследования не соблюдена или нарушена, 
не соблюдена установленная процедура 
работы с участниками исследования, есть 
факты фальсификации или подгонки ре-
зультатов исследования. На это важно об-
ратить внимание, с учётом того, что в насто-
ящий момент в Российской Федерации на 
уровне научных фондов и иных структур, 
таких как Альянс в сфере искусственного 
интеллекта, поставлены вопросы этической 
добросовестности, ответственности учёных 
и разработчиков перед обществом, вопро-
сы ценностей, которые встраиваются в ис-
следовательскую работу. Как пример стоит 
упомянуть Позицию экспертных советов 
РНФ по вопросу биоэтики в исследовани-
ях, поддержанных Фондом, или требования 
авторитетных научных журналов к предо-
ставлению одобрений исследования от эти-
ческих органов. Это подтверждает необхо-
димость структурной работы по выявлению 
факторов, которые влияют на добросовест-
ное поведение исследователей, с одной сто-
роны, и, с другой стороны, на продвижение 
знаний об ИЭ и стандартов академической 
честности.

Важно отметить, что помимо распростра-
нённых для таких исследований на между-
народном уровне ситуаций – плагиата и за-
щиты участников исследования, российские 
молодые исследователи указывают как на 
этически проблемные ситуации на неуважи-
тельное или грубое общение между учёными 
и вопросы значимости национальных, а не 

международных этических стандартов. При 
этом как значимый не рассматривается важ-
ный для академического сообщества других 
стран вопрос конфликта интересов.

Исследование показало, что единых, 
установленных внутри российской академии 
правил о нормах проведения исследований 
и презентации их результатов практически 
не существует. Источниками знаний стано-
вятся разнообразные неинституционализи-
рованные ресурсы: чаще всего знания, полу-
ченные в вузе, советы коллег или Интернет. 
Самыми редкими источниками знаний об 
ИЭ у молодых исследователей России яв-
ляются стандартизированные процедурные 
формы, которые вводятся в большинстве 
академий мира: этические регламенты, стан-
дарты международного или национального 
уровня, и работа этических комитетов и ко-
миссий. Работа последних оказалась самым 
непопулярным источником и знаний, и форм 
разрешений этических вопросов. Это демон-
стрирует необходимость проведения рабо-
ты в сфере продвижения таких структур на 
национальном и организационном уровнях. 
Также, всё ещё нет установленных представ-
лений о том, для каких целей должны созда-
ваться такие комитеты, потому что высказы-
ваются вполне резонные опасения, что эти-
ческие комитеты и жёсткие стандарты могут 
тормозить передовые научные разработки, 
что требует вдумчивого и единого подхода 
в отношении того, каким образом внедрять 
процедуры, обеспечивающие соблюдение 
исследовательской этики.
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Аннотация. В статье проанализированы основные направления интеграции университе-
тов и работодателей, рассматриваемые в контексте формирования социального капита-
ла участников образовательных отношений. Эмпирическую основу работы составили: 1) 
данные по самообследованию за 2023 год четырёх ведущих университетов омского региона, 
отличающихся структурой образовательных программ и отраслевой направленностью 
(ОмГТУ, ОмГУ, ОмГУПС, СибАДИ); 2) результаты анкетирования основных участни-
ков образовательного процесса: студентов и работодателей указанных вузов; 3) данные 
опроса университетской молодёжи в рамках Федерального проекта «Взлётная полоса 
2023» (2 139 студентов указанных вузов). Новизна исследования заключается в обосно-
вании сложившихся в образовательной среде практик интеграции университетов и рабо-
тодателей как способов воспроизводства социального капитала для ключевых участников 
образовательных отношений. Эти практики способствуют установлению доверия между 
участниками образовательных отношений; формируют коммуникации, которые стано-
вятся ресурсами получения выгод для вовлечённых в сотрудничество сторон; помогают об-
учающимся осваивать корпоративные нормы и правила работодателей; снижают уровень 
транзакционных издержек при трудоустройстве и т. д. Установлено, что основные формы 
интеграции вузов и их партнёров реализуются главным образом для достижения высоко-
го уровня постдипломного трудоустройства выпускников, которые на практике связаны с 
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воспроизводством социального капитала как открытого, так и закрытого типа. На осно-
ве проанализированных источников были подтверждены следующие гипотезы: во-первых, 
представители работодателей, имеющие опыт сотрудничества с университетами, скорее 
предпочитают использовать и развивать такие форматы интеграции с образовательны-
ми организациями, которые ориентированы на решение задач трудоустройства молодёжи, 
то есть используют накапливаемый социальный капитал для наращивания человеческого 
капитала своих организаций; во-вторых, уровень готовности студентов рекомендовать 
образовательную организацию для поступления и обучения как важнейший индикатор дове-
рия внутри близкого социального окружения выше у тех обучающихся, которые более удов-
летворены качеством организации и прохождения учебной и производственной практики на 
предприятиях, в том числе работой её руководителя от работодателя. Авторами показа-
ны перспективные направления исследований по предмету статьи: 1) установление обще-
системных и отраслевых барьеров, затрудняющих развитие бриджингового социального 
капитала для производства инновационного продукта; 2) комплексный анализ линкингово-
го социального капитала, который отражает качество коммуникаций и сотрудничества в 
контексте личной ответственности и компетенций должностных лиц обоих участников 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: социальный капитал, университет, работодатели, партнёры вузов, 
интеграция, бриджинговый капитал, бондинговый капитал
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Abstract. The article analyzes the main directions of integration of universities and employers, 
considered in the context of formation of social capital of participants of educational relations. The 



146 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 7.

empirical basis of the work was formed by: 1) data on self-evaluation for 2023 of four leading uni-
versities of the Omsk region, differing in the structure of educational programs and industry focus 
(OmSTU, OmSU, OmGUPS, SibADI); 2) the results of questionnaire survey of the main participants 
of the educational process: students and employers of these universities; 3) data from the survey of 
university youth within the framework of the Federal project “Runway 2023” (2,139 students of 
these universities). The novelty of the study lies in the substantiation of the practices of integration 
of universities and employers that have developed in the educational environment as ways of repro-
ducing social capital for the key participants of educational relations. These practices contribute to 
the establishment of trust between the participants of educational relations; form communications 
that become resources for obtaining benefits for the parties involved in cooperation; help students 
to master the corporate norms and rules of employers; reduce the level of transaction costs in em-
ployment, etc. It has been established that the main forms of integration of universities and their 
partners are realized mainly to achieve a high level of postgraduate employment of graduates, which 
in practice are associated with the reproduction of social capital of both open and closed type. Based 
on the analyzed sources, the following hypotheses were confirmed: firstly, representatives of em-
ployers who have experience of cooperation with universities are more likely to prefer to use and 
develop such formats of integration with educational organizations that are focused on solving the 
problems of youth employment, i.e. they use the accumulated social capital to build up the human 
capital of their organizations; secondly, the level of students’ readiness to recommend an educational 
organization for admission and graduation. The authors show promising directions of research on 
the subject of the article: 1) the establishment of system-wide and industry barriers that impede the 
development of bridging social capital for the production of an innovative product; 2) a comprehen-
sive analysis of bridging social capital, which reflects the quality of communication and cooperation 
in the context of personal responsibility and competencies of officials of both participants in the 
educational process. 
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Введение
Использование теории социального ка-

питала при изучении направлений и меха-
низмов интеграции вузов и работодателей 
представляется сегодня актуальной иссле-
довательской задачей. Данный подход по-
зволяет рассматривать в качестве итога вос-
производства и развития социальных связей 
участников образовательных отношений 
специфический социальный капитал, кото-
рый обладая такими характеристиками, как 
доверие, количество связей и их плотность, 
способен к аккумулированию и переходу в 
другие формы капитала, включая экономи-

ческий. Это позволяет фокусировать внима-
ние на установлении потенциала устоявших-
ся практик интеграции вузов и работодате-
лей, на переходе в другие формы капитала, 
необходимого для развития образователь-
ной среды.

С точки зрения теории социального капи-
тала, связи, лежащие в его основе, должны 
рассматриваться в качестве ресурса получе-
ния выгод для всех субъектов, вовлечённых в 
разные формы взаимодействия. В контексте 
объекта исследования: интеграции вузов и 
работодателей, методология социального 
капитала позволяет акцентировать внимание 
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на дивидендах, извлекаемых сторонами ком-
муникации. При этом качественная и количе-
ственная характеристика извлекаемых из со-
циального капитала дивидендов прямо свя-
зана с практикой его использования и вос-
производства. Теория социального капитала 
позволяет рассматривать интеграцию вузов 
и работодателей как лонгитюдный процесс, 
в рамках которого извлечение выгод между 
сторонами коммуникации может осущест-
вляться неравномерно, но их дефицит или 
недостаток при реализации одной из форм 
взаимодействия обязательно компенсирует-
ся в других практиках сотрудничества. Это 
обусловлено взаимностью обязательств – 
базовой характеристики социальных отно-
шений в теории социального капитала. 

 Изучение практик интеграции вузов и ра-
ботодателей в контексте методологии соци-
ального капитала позволяет анализировать 
социальные связи, их качественные и коли-
чественные характеристики, не только через 
призму коммуникаций корпоративных субъ-
ектов, но и на межличностном уровне: руко-
водителей университета; лиц, ответственных 
за организацию практики со стороны вуза и 
производства; HR-предприятий; сотрудни-
ков центров карьеры образовательных орга-
низаций и т. д. 

Опора на теорию социального капитала 
позволяет установить сущность и содер-
жание норм и правил, которые создаются 
и воспроизводятся в рамках интеграции 
вузов и работодателей. Эти нормы и прави-
ла, регулируя взаимодействие участников 
образовательного процесса, в то же время 
выступают барьерами в случае институцио-
нальных разрывов. 

Актуальность представленного исследо-
вания обусловлена также тем, что анализ 
приоритетных направлений в реформирова-
нии системы высшего образования в совре-
менной России позволяет сделать предполо-
жение, что государство, в лице курирующих 
отрасль исполнительных и законодательных 
структур, предпринимает усилия по нара-
щиванию в ней социального капитала, при-

званного быть источником развития для 
всех участников образовательного процес-
са. Среди инициатив государства, например, 
«Платформа университетского технологи-
ческого предпринимательства» и «Передо-
вые инженерные школы». Инициатива тех-
нологического предпринимательства при-
звана формировать привлекательные для 
студенческой молодёжи центры на базе уни-
верситетов для концептуализации и практи-
ческого внедрения своих инженерных идей, 
через интеграцию ресурсов: государства, 
вузов, частного капитала. Проект «Передо-
вые инженерные школы» направлен на под-
готовку высококвалифицированных кадров 
для фактически бесшовного трудоустрой-
ства в высокопроизводительных экспортно 
ориентированных секторах экономики стра-
ны, с целью достижения и укрепления её тех-
нологической независимости. 

Эти и другие решения государства демон-
стрируют, по нашему мнению, не только за-
интересованность последнего в укреплении 
таких компонентов социального капитала 
в сфере образования, как доверие, готов-
ность к самоорганизации и реализации со-
вместных социально-экономических про-
ектов, которые одинаково необходимы для 
развития как университетских комплексов 
и реального сектора экономики в лице его 
работодателей, так и абитуриентов, студен-
тов, выпускников и т. д., но также стремле-
ние конвертировать социальный капитал в 
другие формы капитала. На наш взгляд, пре-
следуя цели приращения социального капи-
тала в сфере высшего и профессионального 
образования, государство ориентируется 
на экономический и социальный эффект, 
например разработка инновационной про-
дукции с высокой добавленной стоимостью 
и решение вопроса сохранения молодых ка-
дров в регионе их обучения. 

Активная позиция государственных 
структур в вопросе производства соци-
ального капитала в системе образования в 
определённом смысле противоречит сущно-
сти данной формы капитала, которая пред-
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полагает установление и развитие прямых 
социальных связей между индивидами и/
или институционализированными группа-
ми, минуя бюрократические структуры и 
процедуры. Данная форма капитала при-
звана сокращать транзакционные издержки 
между субьектами взаимодействия. Вместе 
с тем инициативы со стороны государства, 
направленные на развитие и воспроизвод-
ство социальных связей между участниками 
образовательных отношений, носят, скорее, 
рекомендательный характер, обозначая гра-
ницы возможных направлений действий, в 
пределах которых и вузы, и работодатели 
могут выстраивать каналы коммуникаций, 
укреплять социальные и профессиональные 
связи. Большинство из инициатив также 
предполагает наличие материальных ресур-
сов, включая финансовые, для участия в них, 
что становится барьером для формирования 
социального капитала. 

При этом не только материальные ба-
рьеры объективно влияют на неготовность 
участников образовательного процесса ге-
нерировать проекты и идти на встречу друг 
к другу для приращения социального капи-
тала. Среди значимых барьеров: неудачный 
опыт взаимодействия и профессиональной 
коммуникации со стороны вуза или рабо-
тодателя; отсутствие достаточных компе-
тенций на уровне управленческого звена и 
непонимание возможностей социального 
капитала для комплексного развития орга-
низационной среды; низкий уровень готов-
ности профессорско-преподавательского 
состава к участию в совместных проектах в 
связи с высокой академической нагрузкой; 
отсутствие доверия друг к другу и т. д. То 
есть причины, которые тормозят прираще-
ние социального капитала, могут быть об-
условлены спецификой среды как вуза, так 
и работодателей. Несмотря на данные ба-
рьеры, нам представляется, что даже имею-
щиеся контуры сотрудничества вуза и пред-
ставителей работодателей имеют потенциал 
для формирования и приращения социаль-
ного капитала, под которым в нашей работе 

мы понимаем доверие, социальные связи и 
нормы, помогающие университетам и ра-
ботодателям не просто взаимодействовать 
друг с другом, но демонстрировать способ-
ность к самоорганизации. 

Цель данной работы – обосновать сло-
жившиеся в образовательной среде практи-
ки интеграции университетов и работодате-
лей как способы производства и воспроиз-
водства социального капитала для ключевых 
участников образовательных отношений 
(студентов, вуза и работодателей). 

Литературный обзор
Вопросы интеграции вузов в России и 

работодателей – это актуальный для оте- 
чественной науки предмет исследования. 
Большое внимание в этом контексте уде-
ляется формированию профессиональных 
компетенций выпускников. Хайруллина Э.Р., 
Насретдинова А.С., Насретдинов А.И. по-
казывают дивиденды, извлекаемые участ-
никами образовательных отношений, вклю-
чая обучающихся, от сотрудничества вуза 
с отраслевыми предприятиями для форми-
рования профессиональных компетенций 
[1]. Гецкина И.Б. на примере обучающихся 
лингвистов обосновывает важность ком-
плексной интеграции вуза и работодателей 
для решения проблемы трудоустройства вы-
пускников по специальности [2]. Миронова 
Е.А. обосновывает эффективность сетево-
го взаимодействия вузов и работодателей 
в форме развития института базовой ка-
федры, на примере энергопредприятий [3]. 
Исследуется потенциал современных тех-
нологий для сетевого взаимодействия в си-
стеме «вуз–работодатель» [4]. В публикации 
Сахапова Р.Л. и Абсалямова Т.Б. показано, 
что эффективное взаимодействие универ-
ситетов и работодателей для формирования 
востребованных компетенций интеграция в 
сфере образования должно носить также и 
межвузовский характер [5]. Традиционные 
каналы коммуникации вузов и работодате-
лей представлены в работе Комаровой Л.К. 
и Феденевой И.Н. [6].
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Как показывает анализ отечественной 
литературы по интеграционным практикам 
вузов и работодателей, в поле зрения учёных 
находятся непосредственно каналы комму-
никации, их результативность для участни-
ков образовательных отношений, что соот-
ветствует пониманию связей в логике теории 
социального капитала. Вместе с тем вне ис-
следовательского контекста остаются такие 
важные компоненты теории, как нормы, пра-
вила, уровень доверия, а также потенциал 
перехода социального капитала в другие его 
формы. Не рассматриваются коммуникации 
вузов и работодателей с позиций закрытого 
и открытого типа социальных связей.

В научной литературе, посвящённой со-
циальному капиталу, усиление внимания к 
данной теме в нашей стране связано с пер-
манентным реформированием системы об-
разования, которое затрагивает все аспекты 
функционирования вузов и СПО. В данном 
контексте социальный капитал и институт 
доверия в работах российских гуманитари-
ев рассматриваются как безусловная воз-
можность и источник внутреннего разви-
тия вузов. Одним из главных направлений 
изучения социального капитала в России 
является коммуникативный аспект доверия 
между университетом и участниками обра-
зовательного процесса в лице абитуриентов/
студентов [7]. На качество образовательного 
процесса как институционального условия 
развития доверия между студентами и ву-
зами в образовательной системе обращает 
внимание Ревина Е.В. [8].

Доверие как «спящий», нематериальный 
ресурс образовательных организаций нахо-
дится в центре серии исследований Зборов-
ского Г.Е. и Амбаровой П.А. [9; 10]. Авторы 
фокусируют основное внимание на проблеме 
доверия внутри самого академического сооб-
щества, формулируя практические рекомен-
дации для исправления ситуации, которые 
выходят, однако, за границы университет-
ской среды [11–13]. Одна из них – внедрение 
«социальных технологий управления довери-
ем, позволяющих создавать, сохранять и вос-

станавливать его ресурс в разных сферах об-
разовательного взаимодействия, между раз-
личными его субъектами и на разных уровнях 
системы высшего образования» [9, с. 105]. В 
совместной с Шабровой Н.В. работе учёные, 
рефлексируя над общим дискурсом, в кото-
ром развивается современная высшая школа 
в России, обосновывают концепт «нового» 
типа доверия. Суть последнего продиктована 
объективными переменами культуры и техно-
логий, высокой динамикой изменений в них. 
Это должно настраивать академическое со-
общество на то, что субъекты образователь-
ного процессы скорее склонны к постоянным 
переменам и нововведениям, которые ставят 
под сомнения возможность формирования 
устойчивой во времени и пространстве дове-
рительной коммуникации [14]. 

Направления и перспективы сотрудниче-
ства вузов и предприятий в условиях цифро-
вой трансформации экономики страны рас-
сматриваются в статье Майоровой М.А. [15]. 
Автором выдвинуто предположение, что в 
российской практике предприятия скорее 
склонны поддерживать и сохранять тради-
ционные формы взаимодействия, не исполь-
зуя потенциал цифровых преобразований 
социальной инфраструктуры.

Изучению зарубежного опыта в разви-
тии доверительного капитала в вузах посвя-
щено социологическое исследование Ката-
шинских В.С. Обобщая мировую практику, 
в своей публикации автор обосновывает 
важность следующих компонентов укре-
пления социального каптала университета: 
«активизации академической мобильности, 
обеспечения качества образования (препо-
давания), профессиональной подготовки 
управленческих кадров для университетов, 
программы финансирования обучения» 
[16, с. 156]. Среди важных проблемных мест 
коммуникации в отечественных вузах назы-
вается недоверие между административно-
управленческими кадрами вузов и препода-
вательскими коллективами. 

В зарубежных исследованиях в ряде пу-
бликаций авторы обращаются к таким аспек-
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там социального капитала, которые мак-
симально приближенны к предмету нашей 
статьи. В частности, в [17] рассматривается 
проблема сотрудничества между универси-
тетами и промышленностью, показывается 
динамичная природа социального капитала. 
Ценным в данной работе является то, что, 
во-первых, авторы устанавливают различия 
в содержании работы по формированию 
социального капитала со стороны универ-
ситета до и после установления сотрудни-
чества с представителями промышленности. 
Во-вторых, в ситуации, когда ни универ-
ситет, ни промышленное предприятие не в 
состоянии оценить потенциальные возмож-
ности для себя от прямого сотрудничества, 
государственные структуры призваны «на-
водить мосты», то есть быть инициатором 
формирования бриджингового капитала 
[17]. Последнее положение получило раз-
витие в публикации [18], в которой наряду 
с позитивным влиянием, демонстрируется и 
негативное воздействие на инновационный 
потенциал экономики как результат целена-
правленной практики взаимодействия уни-
верситетов, промышленности и правитель-
ства. Дж. Джонс и её соавторы сфокусиро-
ваны на инновационном эффекте, который 
дают горизонтальные связи между вузами 
и предприятиями. Авторы на примере ав-
стралийского рынка акцентируют внимание 
на прямых каналах коммуникации между 
университетами и работодателями в лице не 
только крупных предприятий, но также ма-
лого и среднего бизнеса как важного ресур-
са для решения проблем трудоустройства 
выпускников [19]. 

Дж. Азагра-Каро с соавторами рассма-
тривает формальные и неформальные ка-
налы коммуникаций между университетами 
и индустриальным сектором как одинаково 
ценные с точки зрения экономического эф-
фекта, достигаемого от прямого сотруд-
ничества между ними [20]. Синергийный 
эффект от сотрудничества двух субъектов 
коммуникации достигается только при ус-
ловии задействования обоих каналов. О 

важности социального капитала в контексте 
формальных и неформальных каналов ком-
муникации для развития международных 
совместных проектов университетов и пред-
приятий говорится и в [21]. Эта публикация 
демонстрирует возрастающую значимость 
социального капитала по мере увеличения 
физической дистанции между университе-
том и предприятием. 

В работе Р. Маннака с соавторами на ос-
нове эмпирического материала установлены 
различные подходы в практике развития со-
трудничества у вузов и промышленных пред-
приятий: последние более ориентированы на 
то, чтобы интенсивнее использовать время 
от уже реализуемых совместных проектов с 
университетами, расширять параллельно их 
линейку, а образовательные организации, 
скорее, предпочитают последовательный 
подход в работе над проектами [22]. 

М. Стейнмо и Э. Расмуссен. анализируя 
трудности в развитии и поддержании успеш-
ного сотрудничества между университетами 
и промышленными предприятиями, обраща-
ют внимание на характер социального капи-
тала. Исследуя опыт взаимодействия между 
предприятиями и академической средой, ав-
торы доказывают положение о разных прак-
тиках развития социального капитала. Так, 
предприятия с высоким инновационным 
потенциалом развивают сотрудничество на 
основе когнитивного социального капитала 
(знания), которое со временем подкрепля-
ется реляционным социальным капиталом 
(качественная характеристика коммуника-
ций). И, наоборот, предприятия с невысоким 
инновационным потенциалом основывают 
свои университетские коллаборация на ре-
ляционном социальном капитале, который 
со временем дополняется когнитивным со-
циальным капиталом. Вывод исследования: 
сотрудничество вузов и предприятий эф-
фективно при условии развития как когни-
тивного, так и реляционного социального 
капитала, т. е. успешная коллаборация пред-
полагает не только наличие компетенций и 
опыта у двух субъектов при создании инно-
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вационного продукта, но также способность 
и готовность к кооперации [23]. 

 Практическое значение имеет работа 
[24], в которой доказывается, что при уста-
новлении и соблюдении формализованных 
процедур при сотрудничестве университе-
тов и предприятий, выигрывают обе сторо-
ны, создавая не только более качественный 
продукт в кооперации, но и повышая уро-
вень доверия. Об этом также написано в пу-
бликации [25]. Важность государственного 
участия в развитии сотрудничества и пре-
одолении барьеров между университетами и 
предприятиями показана в статье [26].

Анализ литературы показывает, что из-
учение социального капитала в образова-
тельной сфере требует и углубления эмпи-
рических исследований, и теоретического 
осмысления в вопросах, касающихся прак-
тик интеграции вузов с работодателями, как 
способов по воспроизводству и приращению 
социального капитала, наличие которого 
помогает им взаимодействовать и демон-
стрировать способность к самоорганизации, 
что дополнительно актуализирует предмет 
представленной статьи. 

Теория и методы
Теоретической основой работы являются 

концепции социального капитала Дж. Ко-
улмана, Р. Патнэма, С. Бюссе, Ф. Фукуямы, 
которые позволяют объединить его струк-
турный и институциональный аспекты. Это 
способствует рассмотрению практики ин-
теграции вузов и работодателей с позиций 
силы сетевых связей, устойчивости их во 
времени, норм взаимности и доверия, веры в 
действенность взаимных обязательств, через 
следование которым становится возможным 
достижение общих целей этих структур. 
С учётом теории коллективных действий 
М. Олсона, интеграция вузов и работода-
телей рассматривается нами как практики 
воспроизводства закрытого («бондинго-
вого) и открытого («бриджингового») со-
циального капитала. При этом мы считаем, 
что экстраполяция точки зрения о том, что 

доминирование закрытого социального ка-
питала в обществе снижает уровень доверия 
и социальных связей, не является обосно-
ванной. В системе образования и закрытый, 
и открытый социальный капитал может 
быть источником развития для конкретно-
го университетского комплекса. Например, 
целевое обучение как «бондинговая» форма 
социального капитала вуза и предприятия 
может быть источником к развитию «брид-
жинговых» его форм для обоих субъектов 
образовательного процесса.

Эмпирическую основу работы составили 
данные по самообследованию образователь-
ных организаций за 2023 г, проводимого в со-
ответствии с федеральными нормативными 
документами ежегодно, четырёх омских ву-
зов: Омского государственного техническо-
го университета (далее ОмГТУ) – опорного 
вуза региона с высоковариативным портфе-
лем образовательных программ технической 
направленности; Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского (далее 
ОмГУ) – вуза академического образова-
ния с выраженным акцентом на подготовку 
специалистов гуманитариев; Омского госу-
дарственного университета путей сообще-
ния (далее ОмГУПС) – отраслевого вуза с 
крупнейшей в сети железнодорожных вузов 
долей студентов, обучающихся на целевой 
основе; Сибирского государственного авто-
мобильно-дорожного университета (далее 
СибАДИ) – вуза с отраслевой направленно-
стью в сфере транспорта и строительства. 

Вторым источником для анализа данных 
стали результаты анкетирования основных 
участников образовательного процесса – 
студентов и работодателей. Опросы, резуль-
таты которых в обобщённом виде или в раз-
резе основных образовательных программ 
представляет вуз, также являются частью 
процедур оценивания внутренней системы 
качества образования, предусмотренной фе-
деральным законом. В связи с этим анализ 
структуры опросов студентов и работодате-
лей представляется для нас также информа-
тивным источником. Содержание вопросов, 
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в целом дизайн анкетирования, несмотря на 
отличия в разных вузах, во-первых, являет-
ся одним из инструментов для установления 
сформированного уровня социального ка-
питала; во-вторых, косвенно демонстрирует 
отношение к данной процедуре со стороны 
управленческих кадров образовательной 
организации как технологии образованной 
связи, при помощи которой вуз может полу-
чить ценные данные о качестве реляционно-
го социального капитала.

Третьим массивом данных, используемых 
в работе, стали данные опроса универси-
тетской молодёжи в рамках Федерального 
проекта «Взлётная полоса 2023», нацелен-
ного на решение проблем постдипломной 
занятости, в котором приняло участие 2 139 
студентов, представляющих ОмГТУ (26,9% 
выборки); ОмГУ (14,4%); ОмГУПС (30,8%); 
СибАДИ (28%).

Дизайн анкеты включает блок вопросов, 
которые имеют отношения к предмету наше-
го исследования: оценка уровня информи-
рованности обучающихся о предприятиях 
региона; степень готовности использовать 
организационные возможности и ресурсы 
своей образовательной организации для 
постдипломного трудоустройства. 

Использование представленных данных, 
на наш взгляд, позволяет проверить следу-
ющие гипотезы. Во-первых, предприятия, 
которые имеют опыт сотрудничества с ву-
зами, скорее предпочитают использовать и 
развивать такие форматы интеграции с об-
разовательными организациями, которые 
предполагают активную работу, связанную 
с решением задачи трудоустройства моло-
дёжи. Во-вторых, уровень готовности реко-
мендовать образовательную организацию 
для поступления и обучения внутри близ-
кого социального окружения выше у тех 
студентов, которые более удовлетворены 
качеством прохождения практик на пред-
приятиях региона. 

При работе с данными мы столкнулись со 
следующими ограничениями: 1) анкетирова-
ние работодателей за 2023 г. представлено в 

качестве приложения только у двух исследу-
емых вузов (ОмГУПС и ОмГТУ); 2) структу-
ра вопросов в анкетах работодателей имеет 
между вузами существенное отличие, в част-
ности в опросе ОмГТУ отсутствует блок, 
связанный с оцениванием направлений со-
трудничества предприятий с университет-
ским комплексом. 

Основные результаты
Анализ содержания отчётов по самооб-

следованию четырёх указанных университе-
тов за 2023 г. показал, что для вузов именно 
(I) организация учебной и производствен-
ной практики является приоритетным 
форматом интеграции с работодателями. 
Эти практики обладают большим потенциа-
лом в воспроизводстве социального капитал, 
так как предполагают 1) установление отно-
шений, обусловленных взаимными обяза-
тельствами, которые связаны с выработкой и 
согласованием норм и правил практической 
подготовки, фиксируемых как в договорах, 
так и в неформальной коммуникации между 
руководителями практики от вуза и пред-
ставителями работодателя; 2) реализация 
практической подготовки позволяет обуча-
ющимся вуза осваивать нормы и корпора-
тивные правила работодателя; 3) создаются 
условия для развития доверия между участ-
никами образовательного процесса: у обу-
чающегося могут формироваться установки 
о надёжности работодателя, а социальные 
связи, которые выстраиваются между пред-
ставителями работодателя и вузов, через 
организацию практики формируют дове-
рительную коммуникацию, которая может 
выйти за границы сотрудничества только 
по практике (например, заявки НИР или це-
левого обучения). Социальный капитал, на-
капливаемый через практику, способствует 
развитию человеческого капитала, так как 
прохождение практики всегда связано с 
формированием компетенций. 

По направлениям работы для усиления 
интеграции в данной сфере вузы, как по-
казывают отчёты по самообследованию, 
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во-первых, идут по пути расширения базы 
практик посредством привлечения новых 
партнёров в регионе и/или за его предела-
ми; во-вторых, внедряют новые форматы 
сотрудничества. Обе тенденции свидетель-
ствуют о приращении в вузах социального 
капитала бриджингового типа. Например, 
в ОмГУ это программа проектной учебной 
практики, в рамках которой компании-пар-
тнёры генерируют собственные проекты 
для студентов, устанавливают сроки реа-
лизации, ролевые функции обучающихся и 
прочее, а также выступают экспертами про-
ектов. В ОмГТУ используется формат хака-
тонов и проектно-образовательных интен-
сивов. Каждый вуз стремится увеличить не 
просто количество партнёров, но заключить 
с ними долгосрочные договора на осущест-
вление практической подготовки обучаю-
щихся. Во всех отчётах по самообследова-
нию вузами делается особый акцент на лон-
гитюдных характеристиках сотрудничества 
с партнёрами. Этот факт свидетельствует о 
наличии доверительного ресурса в интегра-
ционных практиках вузов и их партнёров. В 
2023 г. долгосрочных договоров на осущест-
вление практической подготовки с предпри-
ятиями заключено в ОмГТУ 475; ОмГУ – 142;  
СибАДИ – 56; в ОмГУПС более 50 догово-
ров с дирекциями и ДЗО ОАО «РЖД», а так-
же с иными промышленными предприятия-
ми и организациями – более 200 договоров. 
В логике теории социального капитала коли-
чественные параметры организации практи-
ки показывают, что в ОмГТУ более выражен 
бриджинговый социальный капитал, в то 
время как в СибАДИ преобладает закрытый 
его тип. 

Важным направлением интеграции с 
предприятиями для вузов является (II) 
развитие целевого обучения. Эта форма со-
трудничества вузов и работодателей пред-
полагает создание и воспроизводства таких 
социальных отношений, в которых доверие 
сторон выступает их краеугольным камнем. 
Заказчик целевого обучения, выступая ини-
циатором договора, демонстрирует высокий 

уровень доверия, как к вузу, так и к абитури-
енту. Количественные показатели заключён-
ных договоров на целевое обучение, на наш 
взгляд, – один из индикаторов состояний 
социального капитала образовательной ор-
ганизации и её партнёров. Со стороны аби-
туриентов и студентов отношение к целевым 
договорам – также важный маркер доверия 
в отношении не только вуза, но и работода-
теля. Реализация целевого обучения – это 
действенный инструмент по формированию 
у обучающихся вуза корпоративных норм 
работодателя, при условии, что одна или не-
сколько сторон образовательного процесса 
не являются оппортунистами. 

Целевое обучение как практика вос-
производства социального капитала спо-
собствует формированию человеческого 
капитала, а для вузов, если договора пред-
полагают дополнительное финансирование, 
приобретает также форму экономического 
капитала. Так, в ОмГУПСе в 2023 г. числен-
ность студентов, зачисленных на условиях 
целевого приёма на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалаври-
ата и специалитета, составила 155 человек; в 
ОмГТУ – 196 человек (из них 15 магистров); 
в ОмГУ – 11 человек. Такое распределение 
показывает, на наш взгляд, что у таких уни-
верситетских комплексов, как отраслевой 
ОмГУПС и связанный с промышленным кла-
стером региона ОмГТУ, сформован крепкий 
бондинговый капитал через многолетнее со-
трудничество со своими партнёрами. Среди 
них крупные заказчики не только целевого 
обучения (в 2023 г. в ОмГУПСе среди перво-
курсников целевиков – 85% от ключевого 
партнёра – ОАО «РЖД»), но и основные 
работодатели для выпускников. В класси-
ческом ОмГУ специфика образовательных 
программ и высокая вариативность в области 
профессиональной деятельности, к которой 
готовятся выпускники, затрудняет форми-
рование и развитие бондингового капитала 
с несколькими, крупными работодателями. 
В данном случае скорее формирование от-
крытого социального капитала выступает 
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фактором привлечения новых партнёров, в 
том числе относящихся к среднему и мало-
му бизнесу. В частности, в 2023 г. в ОмГУ, 
помимо долгосрочных, было заключено 1148 
договоров о прохождении практик обучаю-
щихся. Целевая подготовка как интеграция 
вузов и предприятий рассматривается нами 
как форма развития бондингового капита-
ла. Формат этого обучения предполагает 
дополнительные, чаще всего практико-ори-
ентированные модели и/или программы 
надпрофессионального развития, нацелен-
ного на формирование мягких навыков и 
компетенций у обучающихся, а также раз-
витие доверия, корпоративных ценностей и 
установок. Несмотря на закрытый характер 
такого социального капитал, он, безуслов-
но, положительно влияет на всех участников 
образовательного процесса, в том числе со-
кращая трансакционные издержки, как для 
предприятий-партнёров (повышается веро-
ятность получить специалиста, готового к 
быстрой адаптации к коллективу и произ-
водственным задачам), так и университетов 
(возможность разработать или модерни-
зировать образовательную программу под 
операционные или стратегические задачи 
предприятия-партнёра). Обучающийся це-
левого договора также включён в практико-
ориентированный образовательный процесс 
и приобретает дивиденды (для него создаёт-
ся такая возможность), гарантии занятости. 

Среди направлений, наиболее востребо-
ванных в коллаборации вуза и работодате-
лей, – это мероприятия, нацеленные на (III) 
содействие в трудоустройстве выпускни-
ков. По данным внутреннего мониторинга 
трудоустройства, например, в 2023 г. в ОмГУ 
90% выпускников трудоустроены. В ОмГТУ 
процент трудоустроенных выпускников со-
ставляет 89%. Столь же высокие цифры по 
выпуску и в ОмГУПС. В СибАДИ по дан-
ным мониторинга показатель также имеет 
высокие значения – 75%. Практики тру-
доустройства связаны с воспроизводством 
доверия работодателей к образовательным 
организациям. Эта технология взаимодей-

ствия способствует качественному развитию 
социальных связей между работодателями 
и вузами, то есть приращению социального 
капитала при условии удовлетворённости 
уровнем подготовки молодых специалистов. 
Например, анкетирование работодателей в 
ОмГУПС в 2023 г. показало, что среди тех из 
них, кто удовлетворён уровнем компетенций 
трудоустроенных выпускников, чаще рас-
сматривают другие формы интеграции с ву-
зом, в том числе целевое обучение. 

В данном формате сотрудничества мы 
имеем дело, с формированием как бондин-
гового, так и бриджингового социального 
капитала. В первом случае его приращение 
идёт по линии трудоустройства целевиков 
или крупных партнёров вузов, которые на 
регулярной основе размещают свои заявки 
по подбору выпускников. Круг таких пар-
тнёров вуза является устоявшимся, он, как 
правило, не велик, но при этом такие работо-
датели являются часто основными «потре-
бителями» выпускников, что в терминоло-
гии теории социального капитала соответ-
ствует понятию короткого радиуса доверия. 
Во втором случае приращение социального 
капитала происходит посредством участия 
университетов и их партнёров в открытых 
проектах и мероприятиях по содействию за-
нятости и трудоустройства регионального 
и/или федерального уровня, патронируемых 
государственными структурами. Например, 
Всероссийская ярмарка трудоустройства, 
Всероссийская акция «Неделя без турнике-
тов». Участие в таких мероприятиях способ-
ствует расширению горизонтальных связей 
вуза через установление взаимодействия с 
потенциальными работодателями. Напри-
мер, о приращении социального капитала 
свидетельствует опыт ОмГУПС. Так, по 
данным Центра реализации национальных и 
региональных проектов профессионально-
го образования, занятости и трудоустрой-
ства, если в 2021 г. в работе комиссии вуза 
по содействию трудоустройства принимало 
участие 63 представителя кадровых служб – 
партнёров университетского комплекса, 
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в 2022 г. численность увеличилась до 92, а  
в 2023 г. до 144 участников. 

На наш взгляд, данными, которые прямо 
показывают эффективность воспроизвод-
ства социального капитала при интеграции 
вузов с работодателями в части организации 
практик и трудоустройства, является рас-
пределение ответов молодёжи омских вузов, 
принимавших участие вопросе «Взлётная 
полоса 2023». Как видно по рисунку 1, боль-
шинство обучающихся из исследуемых ву-
зов информированы о предприятиях регио-
на, в которых они могут быть трудоустроены 
по специальности. Обращает на себя внима-
ние следующая особенность распределения: 
среди университетских комплексов с раз-
витым бондинговым социальным капиталом 
уровень информированности обучающихся 
о предприятиях региона выше. Так, среди 
285 целевиков, которые принимали участие 
в данном опросе суммарно от всех четырёх 
вузов, 90% дали утвердительный ответ. Кро-

ме этого, о формировании доверительной 
коммуникации говорит тот факт, что среди 
студентов, рассматривающих центр карье-
ры при вузе как вероятную структуру для 
постдипломного трудоустройства, 81,6% 
относятся к категории информированных о 
предприятиях региона, в которых они могут 
найти работу по профилю диплома. 

В логике теории социального капитала 
практики интеграции вузов и работодате-
лей, представленные далее в тексте, связаны 
с воспроизводством таких социальных свя-
зей, где помимо укрепления доверия сторон 
друг к другу, реализуется коммуникация, ре-
зультатом которой является формирование 
ценностей, норм и установок у обучающих-
ся. Они воспринимаются сторонами взаимо-
действия как значимые в профессиональной 
деятельности выпускника. 

Университеты активно (IV) привлекают 
представителей работодателей в качестве 
экспертов для разработки содержания ос-

Рис. 1. Уровень информированности молодёжи о предприятиях в регионе для работы  
по специальности

Fig. 1. The level of awareness of young people about enterprises in the region to work in a specialty 
occupation

Источник: Cоставлено авторами по результатам опроса «Взлётная полоса 2023»
Source: Compiled by the authors based on the results of the Runway 2023 study
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новных образовательных программ (далее 
ОПП); проведения экспертизы ООП, в том 
числе на предмет её соответствия требова-
ниям рынка труда. 

Представители работодателей также 
являются, как показывают отчёты по само-
обследованию, важными участниками (V) 
оценки качества подготовки выпускников к 
профессиональной деятельности, включая 
оценку уровня сформированности резуль-
татов освоения ООП. Задействованным ме-
ханизмом интеграции вузов и предприятий 
выступает (VI) участие их представителей 
в определении тематики выпускных ква-
лификационных работ, руководство ими и 
оценивание в рамках государственных экза-
менационных комиссий. 

Для того чтобы определить, какие направ-
ления интеграции со стороны работодате-
лей являются наиболее приоритетным, нами 
были проанализированы ответы на вопросы 

работодателей ОмГУПС за 2023 г., касающи-
еся их оценки и заинтересованности в разви-
тии деловых связей с вузом. К сожалению, 
структура анкеты работодателей ОмГТУ, 
представленная к приложению самообсле-
дования, этот блок вопросов не включала, 
поэтому мы делаем свои заключения на ос-
нове данных 87 работодателей, принявших  
участие в анкетировании, проводимого  
ОмГУПСом в 2023 г. (Рис. 2). Дополнительно 
отметим, что часть работодателей ОмГУПСа 
также является партнёрами ОмГТУ. 

Как видно из представленного распреде-
ления, организация практики для студентов 
является приоритетным направлением со-
трудничества для работодателей, которые 
уже взаимодействуют с университетским 
комплексом (72,4%). Далее следует органи-
зация экскурсий для обучающихся на пред-
приятиях (34,4%) и организация целевого 
обучения (24,10%). Сопоставление ответов 

Рис. 2. Формы деловых связей и сотрудничества предприятий (организаций, компаний)- 
партнёров ОмГУПС

Fig. 2. Forms of business relations and cooperation of OSTU partner enterprises (organizations, companies)

Источник: Cоставлено авторами по результатам исследования
Source: Compiled by the authors based on the results of the study
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2023 г. с анкетированием 2022 г. в ОмГУПСе 
также показывает, что самым распростра-
нённым форматом интеграции для предпри-
ятий с вузом является организация прак-
тической подготовки. Особенность опроса 
2022 г. заключалась в том, что работодатель 
мог выбрать только одну, наиболее при-
оритетную форму деловых связей с вузом 
с точки зрения её значимости для самого 
предприятия. Так, самый приоритетный 
формат – практика – был отмечен 28,2% 
опрошенными, заказ на целевое обучение и 
организация экскурсий соответственно – 
14,7% и 12,9%.

Таким образом, и анализ отчётов по са-
мообследованию вузов, и результаты анке-
тирования работодателей подтверждают 
наше предположение о том, что участники 
образовательных отношений предпочитают 
использовать и поддерживать такие фор-
маты интеграции друг с другом, которые 
предполагают коллаборации, нацеленные 
преимущественно на решение проблем с 
трудоустройством выпускников. Это пока-
зывает, что работодатели заинтересованы в 
укреплении и развитии связей с вузами, то 
есть в воспроизводстве социального капита-
ла для использования его при наращивании 
человеческого капитала своих предприятий. 

Информативными, по нашему мнению, яв-
ляются ответы работодателей на открытый 
вопрос анкеты о предложениях по улучше-
нию качества подготовки выпускников вуза, 
которые усиливают подтверждения того, 
что предприятия в большей степени ориен-
тированы при интеграции с вузами решать 
свои проблемы с человеческим капиталом, 
что в логике теории социального капитала 
означает, что доверие к образовательным 
организациям формируется на основании 
удовлетворённости качеством подготовки 
выпускников. При этом доверительная ком-
муникация со стороны работодателей фор-
мируется преимущественно в отношении ка-
чества профессиональных компетенций, не 
затрагивая такой важный аспект подготовки 
выпускника, как надпрофессиональные ком-

петенции, которые демонстрируют не толь-
ко универсальные навыки, но и различные 
модели поведения, в которых отражаются 
качества личности, установки, мотивация. 
Так, самым распространённым предложени-
ем со стороны партнёров вуза является «по-
вышение практической подготовки обучаю-
щихся». Об этом высказали своё мнение 39% 
опрошенных, причём как представители ра-
ботодателей, взаимодействующие с выпуск-
никами технических специальностей, так и 
представители гуманитарных направлений. 
Представители работодателей обращают 
внимание на важность усиления практиче-
ской подготовки как в рамках учебной или 
производственных практик, так и в период 
освоения теоретической части курса, за счёт 
лабораторных и практических аудиторных 
занятий. Среди респондентов встречается 
предложение о важности «усиления кон-
троля за процедурой оценивания сформи-
рованности практических навыков и умений 
обучающихся», «увеличения часов для об-
учения на промышленной инфраструктуре 
предприятий-партнёров». 

Анализ ответов по опросу работодателей 
в ОмГУПСе показал, что, оценивая уровень 
теоретической и практической подготов-
ки выпускников, участники анкетирования 
более критичны ко второму компоненту 
качества образовательного процесса, что 
свидетельствует о том, что доверительная 
коммуникация с их стороны формируется 
преимущественно при оценивании практи-
ческих навыков выпускников (Рис. 3). 

Среди работодателей ОмГТУ относитель-
но уровня удовлетворённости теоретической 
и практической подготовкой выпускников 
распределение имеет следующий вид: 1) 61% 
респондентов полностью и/или в основном 
удовлетворены теоретической подготовкой, 
а 39% указали ответ «частично удовлетворе-
ны»; 2) 50% респондентов полностью и/или 
в основном удовлетворены практической 
подготовкой, а 39% указали ответ «частич-
но удовлетворены», не удовлетворительную 
оценку выбрали 11% работодателей. То есть, 
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данные работодателей по ОмГТУ соответ-
ствуют вектору распределения оценок в  
ОмГУПС: 1) практические навыки оценива-
ется более критично, чем уровень сформи-
рованности теоретических знаний; 2) неудов-
летворительная оценка встречается только 
при оценивании практической подготовки 
выпускника. 

Со стороны студентов как участников 
образовательного процесса, на наш взгляд, 
информативным показателям является их 
готовность рекомендовать вуз, в котором 
они обучаются, среди своего близкого со-
циального окружения – показатель уров-
ня доверия в отношении как вузов, так и 
работодателей. В ОмГУПС в 2023 г. среди 
623 опрошенных выпускников «готовы» 
или «скорее готовы» рекомендовать 48% и 
38% респондентов соответственно. В 2022 г. 
данные ответы были выбраны 52% и 35% из 
490 выпускников вуза. В ОмГТУ вопрос о 
готовности рекомендовать свой вуз имеет 
меньшее количество индикаторов для выбо-
ра студентов: вариант «да» в 2023 г. выбран 

46,63%, «затрудняюсь ответить» – 44,85%, 
отрицательный ответ «нет» – 8,51%. При 
этом ответы на включённый проверочный 
вопрос анкеты о готовности вновь в случае 
такого выбора поступать в ОмГТУ показы-
вает высокий уровень доверительного капи-
тала к образовательной организации: «да, 
поступил бы снова» указали 91,4% опро-
шенных. Об уровне доверия к университету 
среди студентов ОмГУ мы можем судить по 
распределению ответов респондентов от-
носительно удовлетворённости качеством 
получаемого образования в целом. В 2023 г. 
74% опрошенных респондентов этого вуза 
«полностью удовлетворены» или «скорее 
удовлетворены» им. 

Структура ответов выпускников ОмГУПС 
позволяет нам установить связь между уров-
нем удовлетворённости от организации 
практики (учебной и производственной) и 
готовностью рекомендовать вуз среди свое-
го близкого социального окружения. Нами 
установлено, что среди тех выпускников, 
которые оценили места проведения практик 

Рис. 3. Уровень удовлетворённости работодателями подготовкой выпускников 
Fig. 3. The level of satisfaction of employers with the training of graduates 

Источник: Составлено авторами по результатам самообследования ОмГУПС (2022 и 2023 гг.)
Source: Compiled by the authors based on the results of the self-inspection of OSTU (2022 and 2023)
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за период освоения ООП на оценку «отлич-
но», «готовы» или «скорее готовы» реко-
мендовать ОмГУПС 56% и 61% респонден-
тов соответственно. Респонденты, которые 
оценили работу руководителя практики по 
месту её прохождения на оценку «отлич-
но», «готовы» или «скорее готовы» реко-
мендовать ОмГУПС ещё больший процент 
респондентов – 59% и 67% соответственно. 
Полученное распределение показывает, что 
формирование социального капитала прямо 
зависит от качества и характера социальных 
связей, в данном случае представителей ра-
ботодателя, кураторов практики от вуза и 
самих обучающихся. 

Заключение и выводы
Рассмотрение устоявшихся практик ин-

теграции вузов и работодателей через при-
зму теории социального капитала позволяет 
увидеть коммуникации между ними, в ос-
нове которых установление отношений, об-
условленных взаимными обязательствами и 
ожиданием извлечения дивидендов от них; 
воспроизводство корпоративных норм и 
правил; развитие доверия между участника-
ми образовательного процесса; готовность к 
самоорганизации. В практиках интеграции 
вузов и работодателей с одинаковой силой 
проявляют себя социальные связи как от-
крытого, так и закрытого типа. Каждый из 
них позволяет участникам образовательных 
отношений решать свои стратегические или 
ситуативные задачи.

Анализ устоявшихся практик взаимо-
действия ключевых участников образова-
тельных отношений показывает, что вос-
производство социального капитала, осу-
ществляемое преимущественно в форме 
доверия, накапливается, главным образом, 
для последующего развития человеческого 
капитала. Работодатели получают возмож-
ность формировать кадровый резерв и при-
влекать к трудоустройству молодых социа-
листов через имеющиеся формы интеграции 
с вузами. Университеты также решают через 
устоявшиеся во времени формы сотрудниче-

ства приоритетную для себя задачу: обеспе-
чивают высокий уровень постдипломного 
трудоустройства своих выпускников. Обу-
чающиеся, в свою очередь, получая возмож-
ность проходить практику на предприятиях 
региона; взаимодействуя в рамках учебного 
процесса с представителями работодателей 
через реализацию теоретической части учеб-
ного плана; участвуя в программах стажиро-
вок, конкурсах и мероприятиях работодате-
лей, формируют представления о возможно-
стях и перспективах трудоустройства. Так, 
по результатам опроса «Взлётная полоса 
2023», утвердительный ответ на вопрос об их 
информированности о предприятиях в реги-
оне, на которых они могли бы работать по 
специальности, дали 82,2% университетской 
молодёжи омского региона. 

Вместе с тем современные социально-
экономические вызовы, стоящие перед стра-
ной, стимулируют необходимость развивать 
такие формы сотрудничества, которые не 
только решают актуальную задачу трудоу-
стройства, но и нацелены на другие важные 
социальные проблемы нашего общества, а 
также помогают создавать и развивать инно-
вационную продукцию, в том числе импорто-
замещающую. Интеграция вузов и предпри-
ятий – один из источников создания такого 
продукта. На наш взгляд, такого качества 
интеграция связана с преимущественным 
развитием бриджингового капитала, так как 
она предполагает открытое сотрудничество 
в рамках научно-исследовательской деталь-
ности и разработок, включая межотрасле-
вую кооперацию. По результатам исследо-
вания нами установлено, что направления 
интеграции между вузами и работодателя-
ми, которые бы решали такую задачу, явля-
ются менее востребованными, чем, напри-
мер, организация практической подготовки 
студентов. Поэтому для дальнейшей работы 
перспективными являются исследования, 
нацеленные на выявление общесистемных и 
отраслевых барьеров, как со стороны акаде-
мического сообщества, так и со стороны ра-
ботодателей, которые затрудняют развитие 
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бриджингового социального капитала для 
создания инновационного интеллектуально-
го и материального продукта, а также реше-
ние других социально значимых задач. 

Другим важным направлением для изуче-
ния рассматриваемой темы является линкин-
говый социальный капитал, который отража-
ет качество коммуникаций и сотрудничества 
не просто между вузами и работодателями, 
а между разными структурными подраз-
делениями и должностными лицами обоих 
участников образовательного процесса. Ак-
туальность этого аспекта социального ка-
питала, по нашему мнению, объясняется тем 
обстоятельством, что наличие соглашений, 
договоров и программ сотрудничества между 
университетами и предприятиями, какими бы 
крупными они ни были, всегда реализуется на 
уровне конкретных исполнителей, компетен-
ция и личные характеристики которых прямо 
влияют на результат интеграции.
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