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

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

Keywords: lifelong learning, the third mission of universities, federal academic leadership pro-
gramme “Priority-2030”, Monitoring of education markets and organizations (MEMO), research 
activities, educational activities, Russian universities, improving the efficiency of universities
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Введение
Одна из ключевых государственных задач 

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

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

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

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

Модели соотношения научной  
и образовательной деятельности в вузе  

в контексте ДПО
Сегодня в международном дискурсе сто-

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

Концепция «Непрерывного обучения». 
Концепция обучения на протяжении всей 
жизни восходит к середине ХХ века. Одна-
ко она стала всеобъемлющей политической 
концепцией для реформирования существу-
ющих систем образования в большинстве 
стран мира только на рубеже ХХ–ХХI вв. 
Это особенно важно для политического дис-
курса о роли университетов в обучении на 
протяжении всей жизни, их вкладе в соци-
ально-экономическое развитие территорий 
и отраслей. Исследователи представляют 
различные интерпретации специфики уча-
стия университетов в разработке и реали-
зации программ непрерывного образования 
[1–3]. Выделяется ряд приоритетных фак-
торов, выступающих стимулами для разра-
ботки и реализации программ ДПО в вузах 
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[4]. К ним относятся: реализация стратегии 
вуза; повышение конкурентоспособности; 
государственная политика (участие в наци-
ональных/федеральных проектах); получе-
ние внебюджетных доходов; наличие спроса 
со стороны населения и компаний в регионе 
или профильной отрасли; вовлечённость в 
региональные сообщества; социальная от-
ветственность и миссия перед населением; 
повышение престижа вуза в регионе/стране 
и т. д. В целом исследования демонстрируют 
постепенное повышение активности универ-
ситетов в развитии системы непрерывного 
образования и, как следствие, увеличение 
численности слушателей, осваивающих про-
граммы ДПО во всём мире1. Однако равно-
мерность участия взрослого населения в 
освоении программ данного вида среди раз-
личных профессиональных и социальных 
групп по-прежнему остаётся проблемой для 
университетов. Несмотря на то, что можно 
наблюдать заметные тенденции по повыше-
нию проницаемости и гибкости непрерывно-
го образования среди всех групп населения, 
исследователи выделяют сдерживающие 
факторы. К ним относят: институциональ-
ные факторы, связанные с управленческой 
и стратегической системой развития непре-
рывного образования в вузах; и индивиду-
альные, связанные непосредственно с пред-
почтениями самих слушателей [5; 6].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

интеграции может оказаться эффективной с 
учётом различных видов университетов.

Методология и эмпирические  
данные исследования

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

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

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

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

Университеты наращивают  
масштабы обучения взрослых

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

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

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

полученного результата потребностям ком-
пании и личным запросам человека. 

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

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

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

Pic. 1. The share of students who have completed training in continuing education programs in organizations 
of various types, % (Ministry of Education and Science of Russia)
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Pic. 2. Number of students trained at Russian universities, by year, million people.
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же переподготовки, которые реализуются 
относительно меньше. Основное преимуще-
ство ДПО в том, что они позволяют граж-
данам приобретать сразу несколько групп 
навыков – от узкопрофессиональных, вос-
требованных на конкретных рабочих местах, 
до надпрофессиональных, применяемых в 
любой отрасли занятости. При этом наблю-
дается заметное падение масштабов профес-
сионального обучения по новой профессии – 
с 24,6% в 2010 г. до 11,1% в 2020 г. (рис. 3). 
Это приводит к тому, что без поддержки го-
сударства и запуска федеральных проектов, 
направленных на повышение престижа обу-
чения в колледжах, они теряют свою значи-
мость среди индивидуальных слушателей.

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

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

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

Научная деятельность и ДПО университетов 
Сопоставление научной и образователь-

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

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

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

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

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

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

Однако данная зависимость становится ещё 
более характерной для университетов исследо-

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

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

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

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

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

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

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

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

and income from the implementation of further education programs per 1 faculty member, thousand rubles, 
2022, universities participants of "Priority-2030" program, N=121
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Рис. 6. Взаимосвязь доходов от научно-исследовательской деятельности в расчёте  
на 1 НПР и доходов от реализации программ ДПО в расчёте на 1 НПР, тыс. руб., 2022 г., вузы – 

участники исследовательского трека программы «Приоритет-2030» 
Pic. 6. Relationship between income from research activities per 1 faculty member

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

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

сить свою конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг.

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

университетов
В целях детализации позиции универси-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pic. 9. Competitive advantages of universities in the educational services market in terms of continuous
education, % of the total number of selected answers from universities in the general sample (N=450 units)

Маркетинговые технологии продвижения
образовательных продуктов

Сетевое взаимодействие со сторонними
образовательными организациями

Результаты научных исследований высокого уровня
как основа образовательных программ

Наличие высокотехнологичного, научного/учебного
оборудования, используемого при обучении

Эффективная организация внутренних процессов в вузе
по оказанию образовательных услуг

Установившееся сотрудничество с органами
государственной власти и местного самоуправления

Тесное сотрудничество с предприятиями реального
сектора экономики

Наличие большого количества разнообразных
программ

Участие в реализации федеральных, региональных
проектов непрерывного образования

Высокий уровень компетенций преподавателей
программ непрерывного образования

Возможности и опыт оперативной разработки
образовательных программ по запросу работодателей

Наличие новых образовательных технологий,
форм обучения и LMS

1,2

1,8

2,5

3,5

5,4

6,4

7,3

8,3

13,6

15,0

17,0

17,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Доля выбранных ответов к общему количеству ответов вузов общей выборки, % 

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



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

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

Как показывают результаты проведённого 
исследования, при разработке программ не-
прерывного образования, преподаватели ву-
зов общей выборки в основном опираются на 
квалификационные справочники и професси-
ональные стандарты – 30,3%, чуть в меньшей 
степени на требования представителей рабо-
тодателей и иных конкретных заказчиков ре-
ального сектора экономики – 28,3% (рис. 10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

participants of the research track of “Priority-2030” program – 72 units; sample of universities - participants 
of the research track of "Priority-2030" program, track “Research  Leadership” – 11 units), thousand rubles
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при включении требований и индикаторов по 
участию в реализации программ непрерывно-
го образования в трудовой договор профес-
сорско-преподавательского состава (17,1%) 
или при учёте нагрузки по реализации про-
грамм непрерывного образования в общей пе-
дагогической нагрузке преподавателя (6,6 %). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заключение
Роль и значимость университетов в реали-

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

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

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

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

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

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

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

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

Необходимо отметить, что научные ис-
следования такого разнообразного сегмен-
та, как ДПО ещё только формируют свою 
парадигму, как в стране, так и в мире. По-
лучению новых результатов будет способ-
ствовать дальнейшее накопление система-
тизированного цифрового массива данных, 
осуществляемое в рамках реализации феде-
ральных программ и проектов.
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