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Аннотация. Целью данного исследования является изучение ценностной ориентации 
молодежи, обучающейся в вузах РФ, и ее представлений об эффективности подготовки 
специалистов. В ходе проведения исследования дано обоснование получения высшего обра-
зования с позиции теории потребительского поведения, проведен пилотажный анкетный 
опрос обучающихся в университетах РФ с целью выяснения факторов, влияющих на эф-
фективность процесса и результата подготовки специалиста, а также дана характерис-
тика обучающихся в университетах с точки зрения их ценностей и установок.

Методология. Статья представляет собой кейс-стади современной России на основе 
альтернативных данных: материалов анкетного опроса студентов высших учебных заведе-
ний Российской Федерации посредством сети Интернет через адресную рассылку на элект-
ронные адреса студенческих групп, анализа статистических данных. В исследовании приняли 
участие 27 вузов. Исследование вполне может рассматриваться как пилотажное, так как 
в структуре выборки присутствуют все федеральные округа, студенты разных направлений 
и разных уровней, однако говорить о полной репрезентативности (по курсам, специальнос-
тям и направлениям) нельзя. Всего в опросе приняли участие 1500 человек.

Результаты исследования. Исследование показало, что у студентов в университе-
тах высокий спрос на приобретение навыков, которые востребованы на рынке труда. Это 
обусловлено тем, что многие специалисты с высшим образованием, во-первых, не могут 
трудоустроиться по полученной специальности, а во-вторых, заработная плата у лю-
дей без опыта работы и практических навыков довольно низкая. Высшее образование РФ, 
пройдя трудный путь реформ, должно сосредоточиться на повышении качества образо-
вания. Также исследование выявило проблему отсутствия глубоких исследований рынка 
труда и его будущего.

Перспективы исследования. Исследование рассматривает развитие университетов 
с позиции теории потребительского поведения. Авторы коснулись глубинных причин сни-
жения престижности высшего образования. Статья может быть интересна как ме-
неджменту вузов, так и преподавателям.
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Abstract. The purpose of this study is to study the value orientation of young people studying 
at universities in the Russian Federation and their ideas about the effectiveness of specialist 
training. In the course of the research, a justification for obtaining higher education was given 
from the perspective of the theory of consumer behavior, a pilot questionnaire survey of students at 
universities in the Russian Federation was conducted in order to determine the factors influencing 
the efficiency of the process and the result of specialist training, as well as the characteristics of 
teachers at universities in terms of their cost and installation.

The methodological basis. The article is a case study of modern Russia based on alternative 
data: materials from a questionnaire survey of students of higher educational institutions of the 
Russian Federation via the Internet, through direct mailing to the email addresses of student 
groups, analysis of statistical data. 27 universities took part in the reception. The study can well 
be considered as a pilot study, since during the election campaigns all federal districts, students 
of different levels and different levels are being conducted. However, it is impossible to talk about 
complete representativeness (by courses, specialties and areas). A total of 1,500 people took part 
in the survey.

Research result. The study showed that university students require the acquisition of skills 
that are in demand in the labor market. This is due to the fact that many specialists with higher 
education, firstly, cannot find employment in their specialty, and secondly, the salary plan for 
people without work experience and practical skills is sufficiently secure. Higher education in the 
Russian Federation, following the difficult path of reform, should focus on improving the quality 
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of education. The study also revealed the problem of the results of research on the labor market 
and its future.

The prospect of the study. The study examines the development of universities from the 
perspective of the theory of consumer behavior. The authors touched upon the deep reasons for 
the decline in the prestige of higher education. The article may be of interest to both university 
management and teachers.
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Введение. Система высшего образования 
за последнее десятилетие претерпела сущес-
твенные количественные и качественные из-
менения, которые не только повлияли на кон-
курентоспособность многих университетов, 
но и поставили под сомнение престижность 
высшего образования. С 2005 по 2022 годы 
численность государственных образователь-
ных организаций высшего образования сни-
зилась с 1068 в 2005 году до 722 в 2022/2023 
учебном году, численность студентов снизи-
лась за этот период с 7 млн человек до 4 млн, 
из них 62 % учатся очно. Объем платных ус-
луг вырос в 5,7 раз. В потребительских рас-
ходах домашних хозяйств расходы на 1 члена 
домохозяйства на оплату услуг образования 
выросли и составили 1,5 % [10]. Численность 
профессорско-преподавательского состава 
только за период с 2017 по 2022 годы сокра-
тилась на 13 %. Образовательные организа-
ции высшего образования «сжимаются», как 
пружина: меньше преподавателей, больше 
учебная нагрузка, каждый читает не одну-две 
дисциплины, а намного больше, оптимизиру-
ются и занимаемые площади, что вполне за-
кономерно при сокращающемся контингенте 
(в 2022 году наметился небольшой рост).

С тех пор как в нормативных документах 
об образовании появился термин «образо-
вательная услуга» (которую можно купить), 
деятельность многих университетов стала 

все больше напоминать работу учреждения, 
которое занимается производством и реали-
зацией этих самых услуг. Это стало означать, 
что университет, оказавший большее коли-
чество услуг, попадал в число привлекатель-
ных для потребителя. С введением ЕГЭ реги-
ональным вузам стало крайне трудно конку-
рировать с Федеральными университетами, 
с вузами Москвы и Санкт-Петербурга и мас-
штабы их деятельности стали стремитель-
но сокращаться. Высшая школа экономики, 
изучая мотивы поступления абитуриентов 
на определенные образовательные програм-
мы, опубликовала выводы, из которых сле-
дует, что 40 % абитуриентов выбирали вуз 
и программу, которая соответствует его спо-
собностям. Также 40 % абитуриентов сказа-
ли, что выбирали ту специальность, которая 
позволит получить интересную и разнооб-
разную работу. Те, кто выбрал медицинское 
направление, указали еще вариант, что эта 
профессия уважаемая [16]. По данным ВШЭ, 
растет и мобильность студентов. Больше 
60 % поступают только по результатам ЕГЭ, 
поэтому неизученной областью остаются 
истинные мотивы выбора абитуриентом на-
правления обучения и вуза. В 2022 году 39 % 
выпускников получили дипломы о высшем 
образовании по группе направлений «науки 
об обществе». В момент выбора большинс-
тво не думает о том, насколько востребовано 
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данное направление на рынке труда в настоя-
щее время, тем более через 4–6 лет. Изучение 
мотивов получения высшего образования, 
представлений потенциальных потребителей 
о качестве получаемого образования, об их 
целевых установках является очень актуаль-
ной задачей и для ученых, и для практиков 
(особенно в системе управления). Необходи-
мо понять и постараться услышать молодое 
поколение россиян, вступающих во взрос-
лую жизнь. По нашему мнению, региональ-
ные университеты могут и должны стать 
основой развития территорий и муниципали-
тетов. Целью данного исследования является 
изучение ценностной ориентации молодежи, 
обучающейся в вузах РФ, и ее представлений 
об эффективности подготовки специалистов. 
Для достижения поставленной цели сформу-
лированы и решены следующие задачи:

1) дать обоснование получения высшего 
образования с позиции теории потребитель-
ского поведения;

2) провести пилотажный анкетный опрос 
обучающихся в университетах РФ с целью 
выяснения факторов, влияющих на эффек-
тивность процесса и результата подготовки 
специалиста;

3) дать характеристику обучающихся 
в университетах с точки зрения их ценностей 
и установок.

В ходе проведения исследования были 
выдвинуты следующие исследовательские 
гипотезы: а) получение высшего образования 
не является главным индикатором достиже-
ния успеха молодежи; б) наиболее востребо-
ванными в процессе обучения в университе-
тах являются практические навыки, которые 
можно продать на рынке труда.

Обзор литературы. С распростране-
нием рыночных отношений на сферу обра-
зования потребитель, то есть абитуриент, 
стал главным действующим лицом, который 
предъявляет спрос на образовательную услу-
гу, которую оказывает система высшего обра-
зования. Часто определяющую роль в выборе 
непосредственного потребителя образова-
тельной услуги играют родители. Исследова-
ния социологов показывают, что существует 
разрыв между представлениями о качестве 
подготовки в вузах абитуриентов и работо-
дателей, то есть представления потребителей 

о конкурентоспособности того или иного вуза 
далеко не всегда совпадают [2]. Установить 
взаимовыгодные отношения с работодателя-
ми как потребителями выпускников универ-
ситетов большинству вузов пока не удается.

Под термином «потребитель» понимается 
хозяйствующий субъект, который принимает 
обособленные решения, касающиеся струк-
туры и объема потребляемых им благ в рам-
ках располагаемого бюджета [5]. Решения он 
принимает, исходя из своих потребностей, 
которые удовлетворяются посредством пот-
ребления необходимых благ. И от того, како-
вы эти потребности зависит и спрос. В этом 
и есть содержание теории потребительского 
поведения [19]. Учеными выделяются два ос-
новных подхода к принятию решений потре-
бителем: с точки зрения теории предельной 
полезности и с точки зрения кривых безраз-
личия. Предельная полезность, рассматри-
ваемая как добавочная к общей полезности, 
при потреблении каждой последующей еди-
ницы блага может снижаться, в то время как 
общая полезность по мере роста потребления 
какого-либо блага увеличивается [9], поэтому 
получение первого высшего образования как 
раз и рассматривается потребителями как ус-
луга, имеющая достаточно высокую полез-
ность. При этом уже уровень магистерской 
подготовки значительно менее востребован. 
Если мы говорим об образовании как обще-
ственной потребности, то тенденция ее на-
растания не имеет предела. Но тогда возни-
кает противоречие, обусловленное тем, что 
производство и потребление связано с объ-
емом привлекаемых ресурсов, а они, как пра-
вило, имеют тенденцию к снижению.

Требует осмысления вопрос о ценности 
высшего образования, которая отражается 
в мотивах его получения. Тенденцией пос-
ледних лет стало возрастающее противоречие 
между престижностью высшего образования 
и возможностями российского рынка труда 
обеспечить квалифицированной работой всех, 
кто его получил. Коммерциализация образова-
ния, массовое распространение онлайн-кур-
сов, по мнению социологов, оказывают разру-
шающее действие на университеты [24].

Если рассматривать показатель престиж-
ности высшего образования среди молодежи, 
то Россия по коэффициенту валового охвата 
высшим образованием, рассчитываемым как 
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процент обучающихся в вузах от общей чис-
ленности населения пятилетней возрастной 
группы после окончания школы, находится 
почти наравне с США (81,8 и 84,03 соответс-
твенно)1.

Выбирая вуз, потребитель ориентируется 
на показатели конкурентоспособности вуза. 
Перечень показателей может меняться с тече-
нием времени, да и само понятие «конкурен-
тоспособность вуза» определяют по-разному. 
В основном этот термин рассматривается как 
интегральный показатель, который можно из-
мерить за определенный промежуток времени 
для конкретного рынка труда и который отра-
жает, насколько один вуз превосходит другой 
по качеству услуг и способности успешно ре-
ализовывать наиболее востребованные обра-
зовательные услуги. А. Е. Винник определяет 
факторы, которые влияют на конкурентоспо-
собность вузов: высокие государственные рас-
ходы на систему высшего образования, раз-
носторонние меры повышения доступности 
высшего образования, ориентация на экспорт 
образования, привлечение частных инвесто-
ров, в том числе для проведения научных ис-
следований [4]. Л. А. Корчагова определяет его 
как «комплекс управленческих и маркетинго-
вых действий, используемых для эффектив-
ного достижения целей и задач предприятия, 
позволяющих ему занять прочные позиции 
в борьбе с конкурентами» [8, с. 48]. Конкурен-
тоспособность университетов определяется 
в настоящее время национальными и меж-
дународными рейтингами, в которых в свою 
очередь тоже доминирует рыночный дискурс 
[18]. Такой подход ориентирует вузы на до-
стижение индивидуальных показателей, удов-
летворение запросов потребителей, а не на 
эффективность всей национальной системы 
подготовки кадров. Вместо сотрудничества 
ради развития между университетами возни-
кает конкуренция, разобщенность, что не спо-
собствует ни развитию самих университетов, 
ни развитию территорий, где они расположе-
ны. Более того, как отмечает Скотт, даже гово-
рить о государственной системе образования 
уже не совсем корректно, так как если госу-
дарственность предполагает государственное 
финансирование, а у нас значительное число 

студентов учится с полным или частичным 
возмещением затрат, да и системность ставит-
ся под сомнение ввиду существенного влияния 
рыночных механизмов. Конкурентоспособ-
ность вуза по Р. А. Фатхутдинову — «это его 
способность: готовить специалистов, выдер-
живающих конкурентную борьбу на конкрет-
ном внешнем и внутреннем рынке труда; раз-
рабатывать конкурентоспособные новшества 
в своей области; вести эффективную воспро-
изводственную политику во всех сферах сво-
ей деятельности» [20, с. 37]. Г. И. Евлампиева 
обосновывает влияние на конкурентоспособ-
ность вуза сетевого взаимодействия, указывая 
на преимущества, которые оно дает в части 
обеспечения академической репутации, раз-
вития международной деятельности, цитиру-
емости и т. д. [6]. По мнению Е. Н. Захаровой 
[7], полезность товара, то есть его способ-
ность удовлетворять потребности основных 
потребителей, и есть фактор конкурентоспо-
собности вуза. Довольно полно потребителей 
образовательных услуг вуза с позиции управ-
ления конкурентоспособностью вуза описала 
Е. В. Пирогова, выделив следующие группы 
потребителей: государство, общество, обуча-
ющиеся, персонал, партнеры, бизнес [11].

Одной из попыток консолидировать уси-
лия науки, бизнеса и образования стали науч-
но-образовательные центры. Разработанные 
Министерством науки и высшего образова-
ния критерии отбора программ деятельнос-
ти научно-образовательных центров, на наш 
взгляд, имеют слабую корреляцию с развити-
ем самого региона.

Материалы и методы. Статья представ-
ляет собой кейс-стади современной России 
на основе альтернативных данных: материа-
лов социологического исследования, прове-
денного исследовательской группой КемГУ 
и Института научных коммуникаций (ИНК) 
в ноябре-декабре 2020 года методом анкетно-
го опроса студентов высших учебных заве-
дений Российской Федерации. Исследование 
проведено посредством сети Интернет через 
адресную рассылку на электронные адреса 
студенческих групп. В исследовании приня-
ли участие 27 вузов. Исследование вполне 

1 The World Bank [Electronic resources] // Data Bank. URL: https://databank.worldbank.org/indicator/SE.TER.
ENRR?id= c755d342&report_name=EdStats_Indicators_Report&populartype=series (date accessed: 02.08.2019).
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может рассматриваться как пилотажное, так 
как в структуре выборки присутствуют все 
федеральные округа, студенты разных на-
правлений и разных уровней, однако гово-
рить о репрезентативности (по курсам, спе-
циальностям и направлениям) нельзя. Все-
го в опросе приняли участие 1500 человек, 
из них 42 % — это обучающиеся, имеющие 
общее среднее образование, то есть обучаю-
щиеся, поступившие в вуз сразу после шко-
лы. 8 % опрошенных имеют среднее профес-
сиональное образование. Еще 45 % уже име-
ют образование бакалавриат или специалитет 
и обучаются в магистратуре, аспирантуре 
или получают второе высшее образование 
в бакалавриате. Остальные уже имеют обра-
зование магистерского уровня (ординатуры) 
и получают дополнительное образование или 
второе высшее образование. Средний воз-
раст опрошенных — 20 лет. 47 % опрошен-
ных имеют опыт практической работы. 91 % 
опрошенных — обучающиеся очной формы. 
36 % опрошенных обучаются за счет средств 
бюджета, остальные — за счет собственных 
средств или средств предприятия, но таких 
совсем немного.

В данной статье для сравнения динамики 
ценностных ориентаций использованы дан-
ные социологического опроса, проведенного 

авторами в 2006 году среди молодежи Кеме-
ровской области. Данный опрос проводился 
методом анкетного опроса по месту работы 
и учебы. В исследовании приняли участие 
около 2000 человек до 30 лет.

Результаты и обсуждение
Характеристика потребителей услуг 

высшего образования в России и их потреб-
ностей (мотивация к получению высшего об-
разования в привязке к рынку труда)

Ежегодно больше одного миллиона чело-
век [10] становятся студентами вузов. Каждо-
му из них приходилось делать выбор, какую 
специальность выбрать, в каком направлении 
развиваться.

В данном исследовании были изучены 
мотивы молодежи, обучающейся в вузах. Вы-
бирая вуз, потенциальный потребитель обра-
зовательных услуг формирует свои представ-
ления (предпочтения), для чего ему нужна эта 
услуга. Ниже в таблице 1 представлены отве-
ты респондентов на вопрос: «Что бы Вы лич-
но хотели получить от процесса обучения?».

Полученные результаты показали, что 
подавляющее большинство обучающихся 
желает приобрести такие навыки, которые 
будут востребованы на рынке труда, то есть, 
выбирая профиль обучения, потребитель 

2 Источник: составлено авторами.

Таблица 1
Table 1

Распределение ответов на вопрос: «Что бы Вы лично хотели получить
от процесса обучения?» (можно выбрать не более трех от ветов)2

Distribution of answers to the question: «What would you personally like to get
from the learning process?» (you can choose no more than three answers)

Вариант ответа % ответивших
Овладеть навыками, которые наиболее остро востребованы на рынке труда 75,1
Научиться решать сложные профессиональные задачи 44,7
Научиться работать с информацией с использованием современных техно-
логий и программного обеспечения 40,1

Интересное общение 35,8
Научиться преодолевать возникающие сложности в обучении 32,2
Пройти стажировку на предприятии 27,5
Освоить новый иностранный язык 17,3
Научиться работать на современном оборудовании 14,5
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фактически удовлетворяет не свои настоящие 
потребности, а те, которые у него возникнут 
через время. Таким образом, потребитель 
вынужден прогнозировать, какие изменения 
произойдут на рынке труда, когда он сможет 
там предложить свою рабочую силу. В насто-
ящее время регулярно публикуются рейтинги 
востребованных профессий, но большинс-
тво из них опирается на мнение самих обу-
чающихся или же вообще публикуется мар-
кетологами в период приемной кампании. 
В 2020 году Приказом Минтруда России 3 был 
опубликован список наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессио-
нального образования. Подобного списка для 
высшего образования Минтруд не выпускал. 
Минэкономразвития также регулярно выдает 
списки востребованных профессии 4. Специ-
алисты высшей школы экономики считают, 
что они готовят студентов по профессиям 
будущего 5. Однако, ни один из них не может 

быть признан результатом полного и глубоко-
го анализа рынка труда. Для того чтобы про-
гнозировать спрос на рынке труда, необхо-
димо иметь запрос от работодателей, но они 
не в состоянии в настоящее время ни тех-
нически, ни интеллектуально такой прогноз 
сделать.

Ориентируясь на выбор будущей про-
фессии, молодой человек уже имеет какое-
то представление о том, как живут люди, 
как работают, как зарабатывают, насколько 
удовлетворены работой и т. д., поэтому одной 
из исследовательских гипотез было предпо-
ложение о том, что представления об успеш-
ной жизни также влияют на мотивацию моло-
дежи в выборе программы обучения. В таб-
лице  2 можно увидеть, как распределились 
мнения студентов вузов о том, что нужно, 
чтобы сделать свою жизнь успешной.

Сопоставляя данные, полученные авто-
рами 15 лет назад на молодежном массиве 
данных в Кемеровской области, можно заме-

3 Официальный сайт Министерства труда РФ [Электронный ресурс]. URL: https://mintrud.gov.ru/docs/
mintrud/orders/436 (дата обращения: 14.03.2021).

4 Официальный сайт Министерства экономического развития РФ [Электронный ресурс]. URL: https://
economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_opredelilo_50_samyh_vostrebovannyh_professiy.html (дата об-
ращения: 14.03.2021).

5 25 профессий будущего, к которым готовит НИУВШЭ [Электронный ресурс] // Официальный сайт НИУ 
ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/25professions/ (дата обращения: 12.02.2021).

6 Источник: составлено авторами.

Вариант ответа
% ответивших

(студенты
университетов РФ),

2020 год

% ответивших
(молодежь

Кемеровской об-
ласти), 2005 год

Высокая работоспособность, упорство 29,20 21,7
Сильная воля, пробивной характер 29 23,9
Хорошее образование, навыки работы 17,80 18,8
Деньги 12,10 17,4
Удачное стечение обстоятельств, везение 4,50 8,4
Хорошие родственники, необходимые знакомства 3,70 7,1
Личная порядочность и честность 3,60 2,7

Таблица 2
Table 2

Распределение ответов на вопрос:
«Что, на Ваш взгляд, необходимо, чтобы сделать успешной свою жизнь?»6

Distribution of answers to the question:
«What do you think is necessary to make your life successful?»
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тить, что за этот период представления мо-
лодежи о факторах успешной жизни практи-
чески не изменились. Из таблицы видно, что 
на первое место респонденты ставят личные 
качества. Они могут быть как у образованно-
го человека, так и у человека малообразован-
ного. Это качества, которые можно приобрес-
ти в ходе социализации, они едва ли могут 
быть врожденными. Образование и профес-
сиональные навыки также вошли в тройку 
важных факторов успешности в жизни, по-
этому крайне важно сохранить эту ценность 
и сделать образование качественным. Буду-
щее университетов должно ориентировано 
на будущее трудовой сферы с развитыми 
новейшими технологиями, развитие искусст-
венного интеллекта, автоматизация, техноло-
гии 5G должны быть разумно использованы 
в персонализации высшего образования вы-
сокого качества [22]. Как известно, в образо-
вательном процессе две стороны: обучающий 
и преподаватель, и от того, какое место в сис-
теме ценностей обучающихся играет образо-
вание, и зависит его активность в усвоении 
знаний, приобретении опыта и т. д. Исследо-
вание показало, что лишь 40 % опрошенных 
студентов профессиональную самореализа-
цию считают для себя важной, еще меньше 
опрошенных назвали среди важных жизнен-

ных ценностей хорошую престижную работу 
(см. таблицу 3).

Таким образом, делая выбор в пользу по-
лучения высшего образования, российский 
студент прежде всего думает о социальном 
благополучии (семья, достаток, здоровье), 
однако для этого современному человеку тре-
буются волевые усилия (упорство, усердие, 
высокая работоспособность). По нашему 
мнению, это хорошее сочетание, особенно, 
когда у современного студента есть ощуще-
ние (или понимание), что он нужен обще-
ству, государству и его профессиональный 
багаж востребован на рынке труда, поэтому 
так важно обеспечить молодому человеку это 
ощущение нужности и востребованности, 
оправдать его доверие государству, обеспе-
чив высокий уровень качества образования.

Потребительские предпочтения на рын-
ке услуг высшего образования России

Говоря о роли высшего образования для 
потребителя, следует понимать роль высше-
го образования вообще в жизни общества. 
По нашему мнению, университеты форми-
руют фактически социальную, экономичес-
кую и технологическую основу любого госу-
дарства. Однако многие вузы сегодня нечетко 
сформулировали свои стратегические ориен-
тиры или не сформулировали их вообще. По-

7 Источник: составлено авторами.

Таблица 3
Table 3

Распределение ответов на вопрос:
«Что из перечисленного Вы считаете для себя наиболее важным?»7

Distribution of answers to the question:
«Which of the above do you consider the most important for yourself?»

Вариант ответа % ответивших
Семейное благополучие 69,30
Отсутствие нужды, материальный достаток 61,40
Сохранение сил и здоровья 51,00
Возможность интеллектуальной и профессиональной самореализации 39,00
Хорошая, престижная работа 32,90
Уважение окружающих, общественное признание 16,00
Сохранение порядка и стабильности в обществе 10,20
Возможность пользоваться демократическими правами и свободами 10,00
Строительство более гуманного и терпимого общества 9,00
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теряв бюджетные места, большинство из них 
переориентировались на подготовку на плат-
ной основе. Как известно, мотивация к уче-
бе у платных студентов не только не выше 
(как про логике должно быть), а даже ниже. 
И это касается не только отношения к уче-
бе, но и базовых (первоначальных, входных) 
знаний. Поступившие на обучение студенты, 
не всегда имея ясные мотивы своего поступ-
ления на данную специальность, направле-
ние, тем не менее формируют так называемый 
запрос системе высшего образования, то есть 
базовые требования к своей подготовке. Для 
удовлетворения запросов потребителей вузу 

необходимо знать их требования. Однако, как 
было сказано выше, вуз не всегда формирует 
свою стратегию и тактику, исходя их запросов 
потребителя. Так, по нашим данным, наибо-
лее значимой характеристикой, влияющей 
на эффективность подготовки, по мнению оп-
рошенных, является профессиональный уро-
вень преподавателей (рис. 1). Однако в вузах 
о профессионализме сегодня говорят немно-
го: количество ППС сокращается, средний 
возраст работающих ППС остается довольно 
высоким, диссертационные советы во мно-
гих региональных вузах закрыты, аудиторная 
нагрузка на оставшихся преподавателей рас-

8 Источник: составлено авторами.

Рис. 1. Средние оценки значимости (по пятибалльной шкале, где 1 — наименее значима,
5 — наиболее значима) некоторых характеристик для эффективности подготовки специалиста

(мнение обучающихся)8

Fig. 1. Average ratings of significance (on a five-point scale, where 1 is the least significant,
5 is the most significant) of some characteristics for the effectiveness of specialist training

(opinion of students)



284

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 6
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 6

тет год от года. Л. В. Боровая в своем исследо-
вании приходит к выводу, что в высшей шко-
ле требуется принятие незамедлительных 
мер по организации регулярного повышения 
квалификации профессорско-преподаватель-
ского состава при содействии предприятий-
партнеров. Также, по мнению Л. В. Боровой, 
необходимо максимальное привлечение ППС 
к проектам, предполагающим сотрудни-
чество с реальным сектором экономики [3]. 
На втором по значимости для эффективности 
подготовки является желание обучающихся 
получать знания и навыки, мотивация обуча-
ющегося, уровень практической подготовки 
и достижение поставленных личных целей, 
что возможно также при высокой мотивиро-
ванности к обучению. По нашему мнению, 
для повышения эффективности подготовки 
специалистов в университетах в первую оче-
редь необходимо изучить систему мотивов 
потребителей образовательных услуг, что-

бы в дальнейшем можно было бы направить 
на них управленческое воздействие. Анализ 
показал, что такая работа в большинстве уни-
верситетов не проводится, а если проводится, 
то в рамках отдельных инициативных науч-
ных тем, результаты не используются в уп-
равлении подготовкой специалистов.

Современные студенты ждут от обуче-
ния прежде всего профессиональные навыки, 
востребованные на рынке труда. Их ожида-
ния связаны с высоким уровнем доходов пос-
ле получения той или иной специальности. 
К сожалению, на рынке труда выпускники 
вузов сталкиваются с реалиями, к которым 
в университете их не готовят: значительная 
часть молодежи осознает, что для успешного 
трудоустройства не хватает опыта, професси-
ональных знаний, уровень заработной платы 
таков, что не позволяет начать самостоятель-
ную жизнь и не соответствует ожиданиям, 
значительная часть молодежи вынуждена 

9 Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Какой результат обучения Вы будете считать успешным?»9

Fig. 2. Answers to the question: «What learning outcome will you consider successful?»
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осваивать новые направления и профессии 
[13]. Такие проблемы свойственны не только 
отечественному молодежному рынку труда, 
но и европейскому [15]. Несоответствие за-
просов рынка труда существующему уровню 
развития системы образования подтверждает 
актуальность данного исследования.

Вопросы гармонизации рынка труда 
и рынка образовательных услуг рассмат-
риваются и экономистами, и социологами, 
и управленцами. Но какие бы изменения 
ни происходили внутри системы образова-
ния, результат можно оценить часто по вос-
требованности его выпускников. В данном 
исследовании респонденты еще раз показа-
ли, что главным результатом их обучения они 
считают приобретение необходимых про-
фессиональных знаний и востребованность 
на рынке труда с предложением высокой 
заработной платы. Вопреки существующей 
логике овладение цифровыми технологиями 
не рассматривается как результат эффектив-
ной подготовки.

Системное видение конкурентоспособ-
ности университетов и престижности вы-
сшего образования с позиций Теории потре-
бительского поведения

Конкурентные отношения между уни-
верситетами, сформировавшиеся на рынке 
услуг высшего образования, обладают целым 
рядом особенностей. Во-первых, это рав-
ная доступность к необходимым ресурсам. 
Во-вторых, асимметричность информации. 
Это проявляется в том, что преподаватели 
как представители вуза знают намного боль-
ше об услугах, которые они предоставляют, 
чем потребители [1]. В-третьих, при приеме 
абитуриента в вуз никто не знает о его пред-
почтениях, его установках, мотивах, которые 
им движут при осуществлении своего выбо-
ра. Далеко не всегда этот выбор осознанный. 
А. А. Прохорова [14] связывает проблемы 
потребительского выбора с формировани-
ем многообразного понимания жизненных 
траекторий и сформированности мотивов. 
Абитуриент сам выбирает университет, ко-
торый будет оказывать ему образователь-
ную услугу (нерегулируемый спрос), часто 
при выборе вуза определяющим является 
мнение родителей [12]. При этом вуз совер-
шенно самостоятелен в выборе направлений 
подготовки и специальностей (нерегулиру-

емое предложение), нередко это делается 
из конъюнктурных соображений. Большинс-
тво вузов при формировании конкурентных 
преимуществ делает акцент на качество об-
разования, то есть качество предоставляе-
мых образовательных услуг, старается ори-
ентироваться на потребности рынка труда. 
И, наконец, нерегулируемой является и цена 
на образовательные услуги в высшем образо-
вании. И хотя есть рекомендуемая стоимость, 
которую диктует Министерство образования 
и науки, тем не менее администрация вуза ус-
танавливает окончательную цену [21], пыта-
ясь конкурировать и по ценам, и по качеству.

Конкурентоспособность вуза определя-
ется как внутренними, так и внешними фак-
торами. Как важнейшая характеристика вуза 
она должна рассматриваться с системных по-
зиций [17]. Сам вуз является сложной соци-
ально-экономической системой, состоящей 
и взаимосвязанных элементов. Набор призна-
ков, характеризующих элементы данной сис-
темы, и формирует конкурентоспособность 
вуза. Например, уровень конкурентоспособ-
ности университета в значительной степени 
зависит от уровня профессионализма препо-
давателей, в нем работающих. Вместе с тем 
преподаватели как элемент данной системы 
также оказывают непосредственное и значи-
тельное влияние на студентов, на формирова-
ние их активной жизненной позиции и воспи-
тание профессионалов, востребованных рын-
ком и т. д. Как элемент систем более высокого 
порядка конкурентоспособность университе-
та является воплощением их стратегических 
ориентиров. Конкурентные преимущества 
вуза формируются под влиянием глобаль-
ных трендов при финансировании государс-
тва и частного сектора, который представлен 
в том числе и производственным сектором, 
и т. д. Таким образом, в исследовании показан 
системный характер такой экономической ка-
тегории, как конкурентоспособность универ-
ситета. Важно учитывать это обстоятельство 
при разработке стратегии развития универ-
ситетов. Необходимо сохранить свои особен-
ности, традиции, отличающие его от других 
университетов. Одной из важных проблем 
последних десятилетий стали шаблонные ре-
шения во всех вузах страны: от формы до со-
держания. Вместе с тем университеты в реги-
онах должны остаться центрами притяжения 
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именно местной элиты, которая верит в них, 
может доверить им своих детей и сама может 
всегда рассчитывать на получение востребо-
ванной образовательной услуги. На рисунке 
3 представлено системное видение понятия 
«конкурентоспособность».

Прикладные рекомендации по повыше-
нию конкурентоспособности университе-
тов и престижности высшего образования 
в России

Обеспечение престижа высшего образо-
вания — это не только проблема универси-
тетов. Высшее образование в России и мно-
гих других странах, по сути, стало массовым 
[23]. При этом диплом о высшем образовании 
не гарантирует выпускнику ни трудоустройс-
тво, ни карьеру, ни материальное благополу-
чие. Задача следующего этапа развития уни-
верситетов — сосредоточиться на качестве 
образования, на поиске своей уникальности 
для каждой территории, для каждого субъек-
та РФ. Декларируемая (и мало обеспечивае-
мая) связь с практикой — это и есть развитие 
университетов с учетом истории, особеннос-
тей, традиций, окружения каждой террито-
рии. При таком подходе и установить связь 

с предприятиями, находящимися на терри-
тории, не составит труда. Исследование по-
казало, что обучающиеся ждут от обучения 
более высокого уровня практической подго-
товки. Практика как вид учебной деятель-
ности должна вернуться в реальные сектора 
экономики: менеджеры — на предприятия, 
социологи — в организации разных сфер, ин-
женеры — в цеха и строительные площадки. 
Производственные практики не должны про-
водиться в университетах. Для этого важно 
объединить усилия университетов и реально-
го сектора.

Необходимо поднять планку требова-
ний для обучающихся. Высшее образование 
не должно быть легким и веселым, состоящих 
их игр и симуляторов. Престижность высше-
го образования — это статусность преподава-
телей именно данного вуза, а не приглашен-
ных. Также опасно разрушение взаимосвя-
зи между преподавателем и обучающимся. 
Исследователи всего мира ищут варианты 
сохранения взаимодействия преподавателя 
и обучающегося даже при дистанционном 
обучении [25]. В данном исследовании «ис-
пользование дистанционных форм работы» 

10 Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Конкурентоспособность вуза как системный объект10

Fig. 3. Competitiveness of the university as a system object
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имеет самую низкую значимость, по мнению 
обучающихся, для эффективности подготов-
ки специалиста. Полный переход на дистан-
ционное образование неприемлем для Рос-
сии и не приведет к желаемым результатам. 
Необходимо стимулировать инновационную 
активность обучающихся, воспитывать инте-
рес и любовь к аналитической и исследова-
тельской деятельности. Это возможно толь-
ко при участии двух сторон: обучающегося 
и преподавателя, ученого. Информационные 
технологии не могут полностью заменить 
живой контакт. Эффективные межличнос-
тные коммуникации положительно влияют 
на результативность обучения, формирова-
ние мягких навыков при дистанционном фор-
мате проблематично [26]. Вопросы качества 
подготовки в ближайшей перспективе долж-
ны стать главным стратегическим ориенти-
ром для университетов.

Особенно важно повышение конкурен-
тоспособности вузов для региональных эко-
номик. Однако на практике часто связь вуза, 
особенно федерального подчинения, с мест-
ным бизнесом, научными организациями но-
сит формальный характер. Они фактически 
не вовлечены в развитие региона и не вос-
требованы у организаций реального сектора. 
Важным положительным решением для ре-
гионов имеет увеличение бюджетных мест, 
однако на конкурентоспособность выпуск-
ника такое решение никак не влияет. Вузы 
регионов имеют неразвитую исследователь-
скую инфраструктуру, нет комфортной среды 
для проживания и обучения, занятий спор-
том и творчеством. Для того чтобы регионы 
могли формировать запрос на бюджетные 
места с учетом потребностей региональных 
экономик, необходимы качественные и коли-
чественные исследования рынка труда, пот-
ребностей предприятий и отраслей. Запрос 
должен формироваться на десятилетия впе-
ред, а значит, должен тесно коррелировать 
со стратегическими ориентирами развития 
регионов. Стратегированием такой важной 
сферы, как высшее образование, необходи-
мо заниматься с большой ответственностью. 
Стратегии развития университетов должны 
тесно коррелировать со стратегией развития 
регионов. По нашему мнению, в настоящее 
время университеты и регионы развиваются 
обособленно.

Конкурентоспособность российских уни-
верситетов может обеспечить развитая сис-
тема дополнительного образования. Такие 
программы востребованы как раз населением 
того региона, где и расположен вуз, при этом 
сам вуз вполне может учесть в таких програм-
мах местную специфику. Однако в сфере до-
полнительного образования требуются другие 
преподавательские компетенции и навыки. 
Развитие системы дополнительного образова-
ния должно происходить на основе глубоких 
исследований рынка труда и рынка образо-
вательных услуг. Заказчиком таких исследо-
ваний должны стать региональные органы 
исполнительной власти, несущие ответствен-
ность за социально-экономическое развитие 
территорий, а исполнителем — именно реги-
ональные университеты. Только такая подде-
ржка поможет повысить и конкурентоспособ-
ность университетов, и престижность высше-
го образования в регионах РФ.

Заключение. Результаты проведенного 
исследования позволили проанализировать 
потребительские предпочтения обучающих-
ся вузов Российской Федерации и опреде-
лить основные мотивы получения высшего 
образования. Результаты показали, что моло-
дежь желает получить в вузе качественные 
знания и навыки, которые будут востребо-
ваны на рынке труда. При этом только 17 % 
обучающихся ответили, что для того, чтобы 
сделать свою жизнь успешной, требуется хо-
рошее образование и навыки работы.

Корреляционный анализ показал тес-
ную положительную связь (коэффициент 
Гамма больше 0,8) значимости мотивации 
обучающегося для эффективности подго-
товки и следующих характеристик процесса 
обучения: удовлетворенность обучающего-
ся, профессиональный уровень преподава-
телей, уровень практической подготовки. 
Видно, что для достижения университетами 
высокого уровня эффективности подготовки 
необходимо работать над формированием 
системы мотивов к обучению, концентри-
ровать в университетах кадры с высоким 
уровнем квалификации и дополнять про-
цесс обучения интенсивной практической 
подготовкой. Это и будет способствовать 
росту удовлетворенности обучающихся пре-
доставляемыми услугами,
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В стратегической перспективе, на наш 
взгляд, университетам предстоит работа над 
повышением качества оказываемых услуг, 
как по основной деятельности, так и по до-
полнительным. В ближайшей перспективе 
предстоит возродить престиж высшего об-
разования (не востребованность, а престиж) 
и обеспечить конкурентоспособность ре-
гиональных университетов внутри страны 
и за ее пределами.

Выдвинутые исследовательские гипоте-
зы нашли свое подтверждение в ходе анализа 
собранных данных. Для того чтобы сделать 
свою жизнь успешной, требуются, по мне-
нию обучающейся молодежи, прежде всего, 
сильная воля и характер. А среди наиболее 
важных составляющих жизненной траекто-
рии обучающиеся назвали отсутствие нуж-
ды (отметили 61 % ответивших) и семейное 
благополучие (выбрали 69 % обучающихся). 
Также подтвердилось утверждение, что на-
иболее востребованными в процессе обуче-
ния в университетах являются практические 
навыки, которые можно продать на рынке 
труда. 75 % опрошенных назвали в качестве 
результата процесса обучения овладение на-
выками, которые наиболее остро востребо-
ваны на рынке труда. Также анализ показал, 
что получение диплома считают результатом 
процесса обучения только 36 % студентов. 
Подавляющее большинство (69 %) результа-
том обучения назвали приобретение необхо-
димых профессиональных навыков.
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