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Аннотация: Переход российских вузов к модели исследовательского универ-
ситета сталкивается с множеством трудностей. Исследование, проведенное 
в одном из педагогических вузов, выявило ряд проблем, включая нехват-
ку квалифицированных кадров, узкую тематику исследований, отсутствие 
опыта в грантовой деятельности и закрытость вуза для внешней среды. 
Однако позитивные изменения – внедрение новых тематических проектов, 
поддержка грантов на инновационные исследования и взаимодействие с 
внешними партнёрами – свидетельствуют о возможностях для дальнейшего 
развития. Для улучшения ситуации предлагается ряд мер, включая специ-
ализацию преподавателей и студентов, ужесточение конкурсного отбора и 
изменение процедур аттестации. Важно также учитывать тематику публи-
каций при открытии новых магистерских программ и стимулировать каче-
ственную публикационную активность. Развитие академической мобильно-
сти и привлечение ведущих ученых к постоянному взаимодействию также 
являются ключевыми аспектами для повышения научной активности вуза. 
Изменения в управлении исследованиями должны акцентировать внимание 
на качестве и открытости научной деятельности, демократичности управле-
ния исследовательской деятельностью и ее интеграции с образовательными 
процессами. Эти инициативы направлены на трансформацию вуза в полно-
ценный исследовательский университет, что позволит улучшить его положе-
ние в образовательной системе и повысить качество научных исследований.
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Summary: The transition of Russian universities to the research university 
model faces many difficulties due. A study conducted at one of the 
pedagogical universities revealed several problems, including a lack of 
qualified personnel, a narrow research topic, lack of experience in grant 
activities and the university’s closeness to the external environment. 
However, the positive changes – the introduction of new thematic 
projects, support for grants for innovative research and cooperation with 
external partners – indicate opportunities for further development. 
Several measures are proposed to improve the situation, including 
specialization of teachers and students, stricter competitive selection 
and changes in certification procedures. It is also important to consider 
the subject of publications when opening new master’s programs and 
to stimulate high-quality publication activity. The development of 
academic mobility and the involvement of leading scientists in constant 
interaction are also key aspects for increasing the scientific activity of 
the university. Changes in research management should focus on the 
quality and openness of scientific activities, democratic management of 
research activities and their integration with educational processes. These 
initiatives are aimed at transforming the university into a full-fledged 
research university, which will improve its position in the educational 
system and improve the quality of scientific research.
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Введение

Переход российских вузов к модели исследователь-
ского университета, где исследования, наряду с обра-
зовательной функцией, являются важнейшей частью 

вузовской работы, происходит сложно. Такая практика 
сформирована, на наш взгляд, объективными и субъектив-
ными причинами. В числе первых хочется упомянуть, что 
императорские университеты России были образователь-
ными, не следующими традиции немецкого университета, 
а приготовление к защите диссертации и профессорскому 
званию в них осуществлялось посредством длительных 

командировок в западноевропейские вузы. Последующая 
отраслевая специализация советских вузов, создаваемых 
либо на базе отдельных факультетов императорских уни-
верситетов или наиболее продвинутых средних профес-
сиональных школ, зачастую оставляла отраслевые вузы на 
периферии научных изысканий, концентрировавшихся в 
исследовательских институтах советских академий и наи-
более старых и крупных университетах страны. Быстрый 
вход в новую реальность вузовской системы начала теку-
щего столетия существенно затруднил и жизнь рядового 
преподавателя, зачастую в силу высокого возраста при-
выкшего к традиционной модели образовательного уни-
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верситета и неспособного выполнять множественность 
рейтинговых показателей, обложивших университетскую 
бюрократию, и вслед за ее требованиями, и всю массу 
профессорско-преподавательского состава вузов. На этом 
фоне усилились, углубившись и распространившись, и 
нарушения научной этики, устремленные к повышению 
рейтинга в контексте простого человеческого стремления 
преподавателя сохранить свою работу и хлеб насущный. 

Объективная необходимость формирования иссле-
довательских вузов, в том числе отраслевых, на реги-
ональном уровне была зафиксирована и объяснена с 
научных позиций в первую очередь [1]. Изучение зару-
бежного опыта взаимодействия университетов с социу-
мом продолжается, открывая новые аспекты этой работы 
[2; 3], одновременно изучается исторический опыт рос-
сийской профессуры [4; 5], изменение ее ориентаций на 
современном этапе [6]. На общероссийском уровне боль-
шинство исследований в области трансформации науч-
ной работы сконцентрированы на цифровизации [7; 8]. 
Региональные университеты же, кроме единичных работ 
[9], рассматриваются в общем контексте реформирова-
ния высшей школы [10; 11]. В массе своей исследователи 
стремятся сконцентрироваться на научно-исследова-
тельской работе студентов [12; 13; 14], или же наиболее 
приближенным к исследовательскому уровню формам 
образовательной деятельности [15; 16], чаще всего игно-
рируя процессы самопознания своего места в новых реа-
лиях или поиска путей решения сложившейся проблемы.

Выход в ситуации, когда, с одной стороны, требова-
ние перехода университетов к новым моделям работы 
является жизненно необходимым, и, с другой стороны, 
оно сталкивается со стремлением вузов и преподавате-
лей преодолеть барьеры рейтингов и показателей «лю-
бой ценой», видится в перестройке работы как вузов, так 
и их научно-педагогических работников.

Цель – на основе анализа ситуации с организацией и 
состоянием научно-исследовательской работы в регио-
нальном педагогическом вузе сформировать стратегию 
развития исследований, которая может быть адаптиро-
вана аналогичными по типу научно-образовательными 
учреждениями.

Исследование строилось на основе анализа стати-
стики вуза по данным РИНЦ, сайта образовательной 
организации (раздел «Наука»), документации (отчетов 
о самообследовании вуза, программы развития уни-
верситета), личных наблюдений автора, анкетирования 
сотрудников. Название вуза, в силу корректности, пред-
ставлено не будет.

Результаты

Периферийный педагогический вуз изначально был 

образовательным:
1. в процессе его становления в 1980-е гг. привле-

кались единичные ученые, но они были возраст-
ными, уйдя на покой в 1990-е гг., и в большинстве 
случаев нерезультативными;

2. с ликвидацией в начале нового столетия долж-
ности проректора по научно-исследовательской 
деятельности вузовская наука окончательно оста-
новилась.

Импульсы, приданные исследованиям в конце пер-
вого десятилетия, сосредоточились на тех формах и на-
правлениях, которые были свойственны университетам 
второго уровня. Однако даже это не способствовало ка-
чественному развитию исследований по причинам:

1. явная нехватка кадров, особенно высококвалифи-
цированных;

2. сосредоточенность большинства научной дея-
тельности ППС вокруг несвязанных и узких тем;

3. отсутствие опыта научной и грантовой деятельно-
сти, прикладных исследований;

4. закрытость образовательной организации внеш-
ней среде;

5. порочные практики формализации выполнения 
эффективных контрактов;

6. доминирование педагогической тематики иссле-
дований и публикаций, в ущерб остальным тема-
тикам, количественная абсолютность социогума-
нитарных исследований.

Позитивными явлениями стали следующие процессы:
1. внедрение тематических проектов, объединив-

ших разрозненные исследования;
2. получившие серьезное финансирование гранты 

по внедрению созданного на базе вуза цифрового 
симулятора педагогической деятельности – имен-
но этого направления исследований в универси-
тете не было и развитие в данной области пошло 
по пути выстраивания «с нуля» совершенно ново-
го направления, имеющего актуальность и в ми-
ровой исследовательской повестке;

3. эффективный контракт как способ стимулирова-
ния научной активности (пусть далеко не самый 
лучший, но заставивший многих порвавших с на-
учной деятельностью преподавателей вернуться 
к последней);

4. усиление взаимодействия с внешней средой в 
поиске финансовых партнеров, организации на-
учного взаимодействия, временного импорта на-
учных кадров. 

Впрочем, держащаяся исключительно на политике 
ректора инициация и активизация этой деятельности, не 
превратила последнюю в традиционную практику вуза, 
который до сих пор остается образовательно-исследо-
вательским, не дошедшим до стадии исследовательско-
го университета [17, c. 43].
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Среди мер по развитию исследований, отходящих от 
рамок имитационных, можно выделить: 

1. Специализацию педагогов и обучающихся. Ка-
дровый голод и финансовые затруднения делают 
быстрое и масштабное изменение состава ППС/
НПР практически невозможным. Специализация, 
как здесь логистический процесс, предполагает 
разделение дополнительных обязанностей ППС 
по успешности в отдельных трудовых функциях 
и активизацию их развития по этим направлени-
ям, выделение групп педагогов-исследователей, 
педагогов-практиков (организаторов воспита-
тельной, культурно-массовой деятельности) и пе-
дагогов-проектировщиков, успешно работающих 
с документацией. Пока основная работа по всем 
направлениям ведется преподавателями с высо-
кими (на вузовском уровне) интеллектуальными и 
организаторскими способностями, снижая невы-
сокие исследовательские достижения вуза.

Развитие специализации должно идти через:
1) ужесточение конкурсного отбора на должности, 

максимальная его открытость и стремление к ре-
альному конкуру в процедуре замещения научно-
педагогических должностей;

2) изменение процедур аттестации ППС: переход 
от принципа выполнения всех показателей, свя-
занных с широким разнообразием трудовых дей-
ствий, к набору достаточного общего количества 
баллов по отдельным показателям (т.е. соблюде-
ние специализации при аттестации);

3) установление свободы самоидентификации педа-
гога при причислении его к одной из групп, свобо-
ды перехода в иные группы;

4) снижение публикационного минимума для педа-
гогов из групп 2 и 3. Согласно ФГОС ВО наличие 
публикаций по преподаваемым дисциплинам 
обязательно, и полная отмена публикационных 
требований заведомо существенно понизит ис-
следовательскую компетентность массы ППС. 
Тематика исследований педагогов в этих группах 
логично будет концентрироваться на совершен-
ствовании процессов в сфере внеучебной дея-
тельности этих преподавателей;

5) ежегодное изменение тем ведущих научных ис-
следований вуза при их несоответствии реалиям 
(подавляющее число исследований и научных 
результатов вуза пока не вписывается в три его 
основные темы, утвержденные еще в 2018 году); 
возможность расширения научных тем, при на-
личии смежных исследований вузовских коллег, 
студентов;

6) обязательный учет при открытии новых маги-
стерских программ тематики публикаций и раз-
работок преподавателей программы, в случае 
отсутствия подобных результатов – приостановка 
открытия программ до следующего года или на 

несколько лет;
7) стимулирование качественной публикационной 

активности отдельных ученых в русле формиро-
вания групп профессиональных специализаций 
ППС и существенный отход от количественных 
показателей работы. Определение в качестве до-
статочного и более приоритетного показателя ра-
боты за определенный срок меньшего количества 
публикаций в высокорейтинговых журналах, не-
жели множественного количества публикаций в 
нескольких низкорейтинговых журналах;

8) в связи с полным отсутствием научных школ сти-
мулирование НИРС в рамках исследований, ве-
дущихся преподавателями. Это предполагает не 
абсолютную концентрацию НИРС на этих пробле-
мах, но определенный минимум студентов, кото-
рые могли бы выбрать / им могла быть «навязана» 
тема руководителя;

9) отказ от практики массового «навязывания» сту-
дентам тем научно-исследовательской деятель-
ности: отказ от выбора тем курсовых работ и ВКР 
из составленного кафедрой списка, разработка и 
внедрение методик определения исследователь-
ских предпочтений студента;

10) закрепление за обучающимся права и возможно-
сти продолжения исследования темы, которую он 
начал разрабатывать на предыдущем уровне про-
фессионального образования.

2. Отбор персонала должен обязательно предпола-
гать отказ от «образовательного инбридинга» [18, 
c. 5–6] (в разовых исключительных случаях – адек-
ватный и честный конкурсный отбор выпускников 
на преподавательские должности) по причинам 
того, что:
1) молодые кадры зачастую воспроизводят толь-

ко самые порочные (около-) научные практики 
последних лет;

2) отбор молодых преподавателей – выпускни-
ков вуза производится не по конкурсным и 
равным основаниям результатов их деятель-
ности. Например, двое выпускников одной 
из кафедр, уехавших в другие города, уже за-
щитили кандидатские диссертации, тогда как 
двое трудоустроенных на эту же кафедру вы-
пускников еще даже не подготовили черновые 
варианты диссертаций.

3) результаты научной деятельности молодых 
преподавателей можно признать ничтожны-
ми: преподаватели вуза совершенно прекра-
тили защиты диссертаций. За последние пять 
лет было защищено всего три кандидатские 
диссертации.

3.  Обучение ППС, развитие академической и науч-
ной мобильности. Вся система повышения ква-
лификации преподавателей носит формализо-
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ванный и формальный характер. Преподаватель 
должен пройти определенное количество курсов 
повышения, чтобы соответствовать занимаемой 
должности и требованиям ФГОС ВО. Выход нахо-
дится в прохождении этих курсов в откровенно 
«слабых» конторах по выдаче документов в дис-
танционной форме. В итоге:
1) преподаватели не владеют новейшими дости-

жениями даже в тех ограниченных областях, 
в которых проходят повышение квалифика-
ции. Формальные тестовые формы контроля 
на этих курсах не способствуют развитию на-
выков разработок, свойственных активным 
методам обучения, что препятствует и интел-
лектуальному развитию и освоению новых 
технологий деятельности, в т.ч. и исследова-
тельской;

2) дистанционность курсов ограничивает мо-
бильность ППС, в том числе и научную, когда 
они могли погрузиться в жизнь исследователь-
ского университета, увеличить сбор эмпирики 
(в отношении гуманитариев, например, это до-
ступ в архивы и библиотеки);

3) преподаватели и научные сотрудники слабо 
знают и владеют общепринятыми техниче-
скими и оформительскими научно-организа-
ционными компетенциями. Речь, например, о 
том, что существенная часть ППС не знает об 
идентификаторах и не имеет их (Scopus id и 
т.д.), не понимает разницы между ISBN и ISSN. 
Преподаватели слабо знакомы с базовым про-
токолом, логикой построения статей в высо-
корейтинговых журналах; этические нормы 
большинства ППС существенно устарели или 
частично девальвированы; не умеют осущест-
влять выборку и поиск публикаций в научных 
базах (даже в РИНЦ).

Выход видится в следующих мероприятиях:
1. при выборе тематики повышения квалификации 

необходима концентрация на трудовых функци-
ях, имеющих потенциал роста. Внесение элемен-
та самостоятельности в деятельность педагога 
(он сам научится подбирать и отбирать тематику 
курсов, место обучения) будет способствовать 
его развитию (в первую очередь: широкий спектр 
тем курсов в разных образовательных организа-
циях для формирования всевозможных компе-
тенций преподавателя);

2. замена повышения квалификации по преподавае-
мым дисциплинам научно-образовательными ста-
жировками в ведущих центрах страны;

3. проведение внутривузовских обучающих меро-
приятий по научно-организационным вопросам;

4. развитие практик академической мобильности: 
отдельного исследователя (поощрение участия в 
конференциях, проводимых вне города/региона, 

с обязательным их соответствием тематике ис-
следований и разработок работника) и научных 
коллективов (обязательность организации как 
минимум дистанционной конференции с между-
народным участием по теме работы коллектива), 
что повысит качество работы по исследователь-
скому протоколу на всех его уровнях (базе, акту-
альности, значимости, альтернативности);

5. ужесточение (де факто – навязывание) норм на-
учной этики для обучающихся и работников, обя-
зательность процедур защиты курсовых работ, 
деформализация отчетов о НИР магистрантов и 
аспирантов;

6. проведение (обязательно на принципе свободно-
го участия) обучающих мероприятий по академи-
ческому письму, методологии научных исследова-
ний (по областям);

7. формирование группы преподавателей (из всех 
трех групп ППС, на добровольной основе) для из-
учения иностранного языка на уровне дополни-
тельного к высшему образования «переводчик», 
снижение для преподавателей этой группы «норм 
выработки» по общим показателям эффективности.

4.  Трансформация системы привлечения ведущих 
научных и педагогических кадров и научной кол-
лаборации должна осуществляться через:
1) отход от единичного привлечения отдельных 

ученых и педагогов к системе постоянного и глу-
бокого взаимодействия в рамках ведущих науч-
ных тем вуза; 

2) привлечение этих ученых к чтению открытых 
не единичных (пусть и рассредоточенных по 
времени проведения) лекций для студентов в 
рамках сложившихся научных тем вуза, что бу-
дет способствовать и усилению притягатель-
ности вуза для абитуриентов, и повышению 
качества учебной и научной деятельности сту-
дентов;

3) создание системы норм взаимодействия на-
учных коллективов, норм командной корпо-
ративной культуры, обучение научных команд, 
формирование навыков научной коммуника-
ции;

4) внедрение участия в коллаборативных моде-
лях организации исследовательской деятель-
ности через внешнюю мобильность вузовско-
го НПР, с сохранением минимальной оплаты 
труда, как способа финансовой поддержки ин-
новационных кадров и стимулирования их за-
крепления в вузе;

5) введение моратория на публикации в соав-
торстве в случаях несвязанности научных тем 
авторов или отсутствия их закрепленности в 
коллаборации.

Изменение принципов управления исследованиями 
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и их организацией в вузе видится через:
1. приоритет не только вышеназванной демократич-

ности выбора и участия преподавателей в различ-
ных аспектах исследовательской деятельности (са-
моорганизация), но и учет их мнения по вопросам 
управления исследованиями (демократичность);

2. обязательность исследовательско-интеграционно-
го характера публикаций: связанность их с препо-
даваемыми дисциплинами, трудовыми функциями;

3. ориентацию на качество исследовательской де-
ятельности, а не количественность формальных 
показателей;

4. открытость исследовательской деятельности (не 
только научная мобильность и коллаборации, но 
и взаимодействие со всеми факторами внешней 
среды в выявлении точек самофинансирования и 
инновационного приложения);

5. переход от доминирования фундаментальной на-
уки и образования к трансферту знаний.

Выводы

Периферийный изначально образовательный педа-
гогический вуз в условиях развития исследовательских 
университетов в России столкнулся с рядом системных 
проблем. Основные причины этого кризиса включают 

отсутствие менеджера по науке, слабость научных школ, 
нехватка кадров, узкие темы исследований и отсутствие 
опыта в грантовой деятельности усугубили ситуацию. 
Были достигнуты определенные успехи, такие как вне-
дрение тематических проектов и получение финансиро-
вания для новых направлений, что позволило активиро-
вать научную деятельность.

Для дальнейшего развития исследований пред-
лагается научная специализация преподавателей и 
студентов, ужесточение конкурсного отбора, изме-
нение процедур аттестации, учет публикаций и те-
матики при открытии новых магистерских программ. 
Необходимы также меры по стимулированию каче-
ственной публикационной активности и ежегодному 
обновлению тем научных исследований. Важно также 
развивать академическую мобильность и привлекать 
ведущих ученых для создания системы постоянного 
взаимодействия. Изменения в управлении исследо-
ваниями должны акцентировать внимание на каче-
стве, открытости и интеграции научной деятельности 
с образовательными процессами. Эти инициативы 
направлены на трансформацию вуза в полноценный 
исследовательский университет и улучшение его по-
ложения в образовательной системе.
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