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Аннотация. В статье рассматривается проблема вовлечённости научно-педагогических 
работников (НПР) вузов в систему непрерывного образования. Предметом исследования 
выступают возможности и проблемы дополнительного профессионального образования 
(ДПО) НПР российских вузов. На материалах статистики и анализа документов (про-
грамм развития университетов, положений о повышении квалификации) изучены объ-
ективные аспекты функционирования вузовской системы ДПО. Субъективные аспекты 
получения НПР дополнительного образования выявлены на основе материалов полуструк-
турированных интервью с представителями вузов Уральского федерального округа. Про-
анализированы мотивация на получение ДПО, потребности в конкретном содержании и ви-
дах обучения, финансировании, организационных условиях. Раскрыты ключевые проблемы 
академического сегмента вузовской системы ДПО: сокращение объёма государственного 
финансирования затрат вузов на обучение НПР по программам ДПО; коммерциализация 
вузовской системы дополнительного профессионального образования; отсутствие гаран-
тированного качества и разнообразия программ ДПО для НПР; неудовлетворительные 
организационные условия повышения квалификации НПР вузов; негибкость системы не-
прерывного образования в плане учёта результатов обучения НПР. В практическом смысле 
выявленные проблемы служат направлениями изменений государственной и внутривузов-
ской политики профессионального развития НПР в условиях реализации программ разви-
тия высшего образования.
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Введение
Участие населения в практиках непре-

рывного образования выступает важнейшим 
показателем социально-экономического и 

культурного развития общества. Особенно 
важны инвестиции в непрерывное образова-
ние высококвалифицированных профессио-
нальных групп, человеческий капитал кото-
рых служит основой устойчивого экономи-
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ческого роста и социального благополучия 
страны. Научно-педагогические работники 
(НПР) российских вузов – социальная общ-
ность, которая не только вносит основной 
вклад в развитие системы непрерывного об-
разования, но и является её благополучате-
лем.

Актуальность изучения академического 
сегмента системы непрерывного образова-
ния сегодня обусловлена постановкой перед 
отечественной высшей школой сложных за-
дач развития. Их решение во многом зависит 
от качества человеческого капитала НПР, 
возможностей наращивания и мобилизации 
их ресурсности. В таких условиях вопросы 
академического, профессионального раз-
вития НПР вновь попадают в поле зрения 
исследователей высшего образования. Один 
из аспектов анализа непрерывного образо-
вания НПР – качество академической си-
стемы дополнительного профессионального 
образования. Это тема несколько забыта в 
последнее время, – и не только в социально-
гуманитарных науках, но и в управленческих 
практиках многих российских университе-
тов. Слабая её представленность в совре-
менном научном дискурсе будет показана в 
обзоре литературы. Здесь же обозначим ис-
следовательские вопросы, которые составят 
содержание нашей статьи и обозначат вклад 
в развитие данной проблематики.

Цель статьи заключается в выделении 
ключевых проблем современного дополни-
тельного профессионального образования 
НПР российских вузов. Первая исследова-
тельская задача – раскрыть объективные 
аспекты функционирования системы ДПО 
НПР, а именно: показатели участия НПР в 
практиках ДПО, источники финансирова-
ния этой деятельности, связь ДПО НПР со 
стратегиями развития университетов. Вто-
рая исследовательская задача – рассмотреть 
субъективные аспекты получения НПР 
ДПО, в том числе: их мотивацию на получе-
ние ДПО, потребности в конкретном содер-
жании и видах обучения, финансировании, 
организационных условиях. Решение этих 

исследовательских задач позволит сопоста-
вить объективные показатели развития си-
стемы ДПО в вузах и запрос самих НПР на 
качество непрерывного образования, что в 
итоге даст возможность показать разрывы в 
исследуемой сфере вузовской жизни.

Обзор литературы
Вопросы непрерывного образования об-

разуют магистральное направление иссле-
дований в области социально-гуманитарно-
го знания [1–4]. В рамках этого направления 
непрерывное профессиональное образова-
ние НПР занимает относительно небольшое 
место, если судить по соотношению числа 
публикаций. По ключевым словам «непре-
рывное образование» поисковая система 
e-Library за период 2017–2024 гг. находит 
свыше 22,5 тыс. публикаций, по ключевым 
словосочетаниям «непрерывное професси-
ональное образование научно-педагогиче-
ских работников вузов» и «дополнительное 
профессиональное образование научно-пе-
дагогических работников вузов», – в общей 
сложности 93, из них релевантных публика-
ций – 16 (11 статей, 3 текста тезисов, 1 главу 
в монографии и 1 диссертацию).

Исследования непрерывного профессио-
нального образования академического пер-
сонала вузов базируются на общей теории 
«образования через всю жизнь» [5; 6], инте-
грирующей в себе концепции непрерывного 
образования взрослых [7], непрерывного 
профессионального образования [8], допол-
нительного профессионального образова-
ния [9; 10]. Проблемное поле исследований 
непрерывного профессионального образо-
вания академического персонала образуют 
работы, посвящённые системе ДПО НПР 
в целом [11; 12] и дифференцированные по 
дисциплинарным направлениям деятельно-
сти НПР. Так, отдельные учёные изучают 
практики ДПО преподавателей вузов тех-
нического [13; 14], медицинского профилей 
[15].

Проблемы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки НПР 
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российских вузов затрагиваются исследо-
вателями в связи с постановкой вопроса о 
повышении качества высшего образования 
специалистов различных отраслей народ-
ного хозяйства [16; 17]. Однако в основном 
в статьях декларируется важность повы-
шения квалификации НПР как залога под-
готовки современного конкурентоспособ-
ного специалиста. Лишь некоторые авторы 
проводят критический анализ, указывая на 
имитационность и «несерьёзность» прак-
тик ДПО НПР в условиях недостаточного 
финансирования вузов. Так, О.В. Бузинская 
и В.С. Шейнбаум отмечают, что преподава-
тели вузов с согласия руководства нередко 
вынуждены указывать в отчётах «участие 
в различных, часто несолидных семинарах, 
круглых столах и т. п., подчас имеющих 
весьма отдалённое отношение к насущным 
потребностям вуза в данном направлении 
их деятельности, то есть, если назвать вещи 
своими именами, “что попало”» [18, с. 38].

Особым направлением разработки темы 
выступает обоснование реализации про-
грамм ДПО, ориентированных на форми-
рование у НПР тех или иных профессио-
нальных компетенций: цифровых [19], линг-
вистических [20], в сфере инновационной, 
научно-исследовательской, проектной дея-
тельности [21]. В рамках педагогики предла-
гаются различные методические подходы к 
обучению НПР, способствующие усилению 
его практико-ориентированности [22], пер-
сонализации [23; 24].

Однако стоит отметить, что в подавляю-
щем большинстве работ либо обозначается 
общетеоретическая проблема необходи-
мости профессионального развития НПР 
и новых направлений ДПО, либо описыва-
ется опыт локальных практик организации 
программ ДПО в отдельных университетах. 
Между тем, исследования профессиональ-
ной культуры современных российских 
НПР, их ресурсного потенциала, удовлетво-
рённости работодателей качеством высшего 
образования и прямо, и косвенно свидетель-
ствуют о серьёзных проблемах системы не-

прерывного профессионального образова-
ния НПР. Соответственно, сложившаяся 
ситуация актуализирует вопрос о выявлении 
противоречий, сложившихся в академиче-
ской системе ДПО.

Материалы и методы
В основу статьи легли материалы соци-

ологического исследования «Мобилиза-
ция ресурсности научно-педагогического 
сообщества в новых условиях реализации 
стратегии развития российских университе-
тов: региональное измерение», реализуемо-
го в 2023–2024 гг. коллективом социологов 
Уральского федерального университета.

Показатели вовлечённости НПР в прак-
тики непрерывного образования были про-
анализированы по данным официальной 
статистики за 2019–2022 гг. Использовалась 
форма ФСН № 1-ПК «Сведения об органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность по дополнительным профес-
сиональным программам» (2019–2022 гг.), 
размещённая на сайте Министерства науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции. Дополнительным источником статисти-
ческих данных послужили сборники «Инди-
каторы образования» за 2019–2023 гг., под-
готовленные НИУ ВШЭ.

Связь ДПО НПР и стратегий развития 
университетов изучалась с помощью метода 
анализа документов. В качестве документов 
использовались размещённые в открытом 
доступе тексты программ развития вузов 
и положений о повышении квалификации 
НПР 15 университетов.

Субъективные аспекты вовлечённости 
НПР в практики ДПО изучены на осно-
ве материалов 40 полуструктурированных 
интервью с представителями НПР вузов 
Уральского федерального округа. Выбор-
ка состояла из представителей социальных, 
гуманитарных, естественно-научных и ин-
женерно-технических наук. Гайд интервью 
включал блок вопросов, посвящённых ре-
сурсу научно-педагогической квалифика-
ции, и позволил оценить мотивацию НПР на 
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получение ДПО, их потребности в конкрет-
ном содержании и видах обучения, запросы 
на финансирование и улучшение организа-
ционных условий.1

Результаты
Основные показатели вовлечённости 

НПР в практики непрерывного професси-
онального образования

По данным НИУ ВШЭ, в 2017 г. Россия 
имела один из самых низких показателей 
участия взрослых в образовании – 17% 
(21,7% от занятого населения [25, с. 152]) 
против 40% в среднем по ЕС и больше 60% 
в Швеции и других странах-лидерах2. По 
данным ВЦИОМ, в 2021 г. 28% россиян про-
ходили какое-либо обучение. Однако эти 
данные по-прежнему свидетельствуют об 
отставании России3. В 2021 г. чаще всего 
учились люди с высшим и неполным высшим 
образованием (41%), активные пользователи 
интернета (36%), а также жители Москвы, 
Санкт-Петербурга и других мегаполисов 
(40%). Не обучались за последний год 71%, 

1 Форма ФСН № 1-ПК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам», 2022 г. Раздел 2. Сведения о численности слу-
шателей, обученных по дополнительным профессиональным программам. URL: https://minobrnauki.
gov.ru/action/stat/added/ (дата обращения: 13.02.2024).

2 Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических разработок и выс-
шей школы экономики (апрель 2018 г.). С. 53. URL: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/
Doklad_obrazovanie_Web.pdf (дата обращения: 13.02.2024).

3 9 августа 2021 г. ВЦИОМ представляет данные опроса об отношении к непрерывному обучению. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/nepreryvnoe-obuchenie-dlja-vsekh (дата 
обращения: 12.02.2024).

и это в основном те, кто не пользуется или 
эпизодически пользуется интернетом (97%), 
жители сёл (83%) и граждане с неполным 
средним образованием (90%). Почти треть 
соотечественников (31%) планировали нау-
читься чему-то новому в течение ближайше-
го года, 13% назвали срок 2–3 года, отложи-
ли своё обучение на срок более трёх лет 3% 
опрошенных, у половины граждан не было 
планов на обучение (51%).

По данным Росстата, с 2019 по 2021 гг. в 
целом увеличивалась численность слуша-
телей программ ДПО. Однако рост числен-
ности наблюдался среди слушателей курсов 
повышения квалификации, а число слушате-
лей программ переподготовки уменьшалось 
до 2021 г. и несколько увеличилось к 2022 г. 
(табл. 1). По такой форме непрерывного об-
разования как стажировки данные статисти-
ки отсутствуют.

По-прежнему женщины и представители 
возрастной группы от 40 до 49 лет оказыва-
ются более активными субъектами системы 
непрерывного образования (табл. 2 и 3).

Таблица 1
Численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам, 2019–2022 гг., тыс. чел. 
Table 1

The number of students who completed training in additional professional programs, 2019–2022, 
thousand people

Дополнительные профессиональные программы 2019 2020 2021 2022

Повышение квалификации 5 603,7 6 014,6 6 292,3 7 414,0

Профессиональная переподготовка 734,8 649,2 669,0 772,6

Всего: 6 338,5 6 663,8 6 961,3 8 186,6

Примечание: составлено по: 26, с. 258, а также Форме ФСН № 1-ПК1

Note: compiled by: 26, p. 258; FSO Form No. 1-ПК

Supplementary Vocational education of academic Staff:  
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Таблица 2
Численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам, по полу, 2019–2022 гг., тыс. чел. 
Table 2

The number of students who completed training in additional professional programs, by gender,  
2019-2022, thousand people

Дополнительные  
профессиональные программы

2019 2020 2021 2022

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

Повышение квалификации 2 479,5 3 124,2 2 335,7 3 679,0 2 642,6 3 649,7 2 961,8 4 452,1

Профессиональная  
переподготовка

324,5 410,3 267,6 381,6 290,5 378,5 345,9 426,7

Всего: 2 804 3 534,5 2 603,3 4 060,6 2 933,1 4 028,2 3 307,7 4 878,8

Примечание: составлено по: 26, с. 259, а также Форме ФСН № 1-ПК
Note: compiled by: 26, p. 259; FSO Form No. 1-ПК

Таблица 3
Численность слушателей, завершивших обучение по дополнительным профессиональным 

программам, по возрасту, 2021 г., тыс. чел.
Table 3

The number of students who completed training in additional professional programs,  
by age, 2021, thousand people

Дополнительные  
профессиональные программы

Возраст, лет
Всего

До 25 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60 и старше

Повышение квалификации 463,5 565,1 884,3 1 038,3 1 856,1 1 103,4 381,6 6292,3

Профессиональная  
переподготовка

92,6 78,1 114,1 120,4 173,0 74,7 16,2 669,0

Всего: 556,1 643,2 998,4 1 158,7 2 029,1 1 178,1 397,8 6 961,3

Примечание: составлено по: 26, с. 259, а также Форме ФСН № 1-ПК
Note: compiled by: 26, p. 259; FSO Form No. 1-ПК

Таблица 4
Численность педагогов образовательных организаций, завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам, 2019–2021 гг.
Table 4

The number of teachers of educational organizations who completed training in additional professional 
programs, 2019–2021

Дополнительные профессиональные  
программы

2019 2020 2021 2022

Повышение квалификации, тыс. чел. 1 474,8 1 594,6 1 756,0 2 278,2

Повышение квалификации, % от числа слушателей  
всех категорий по данной форме обучения

26,3 26,5 27,9 30,7

Профессиональная переподготовка, тыс. чел 121,5 111,8 93,1 89,5

Профессиональная переподготовка, % от числа  
слушателей всех категорий по данной форме обучения

16,5 17,2 13,9 11,6

Примечание: составлено по: 26, с. 260 и Форме ФСН № 1-ПК
Note: compiled by: 26, p. 260; FSO Form No. 1-ПК
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Сотрудники образовательных организа-
ций, прежде всего педагоги, являются од-
ной из самых активных профессиональных 
групп в плане непрерывного образования 
(табл. 4).

По данным Росстата, в 2022 г. доля педа-
гогических работников в структуре слушате-
лей достигла 28,9%4. При этом доля НПР ву-
зов в структуре слушателей всех категорий 
составила 4,7% или 16,3% – от слушателей 
из числа педагогов всех образовательных 
организаций (табл. 5).

Как обычно, женщины-преподаватели 
вузов оказались активнее мужчин. Их доля 
в структуре слушателей программ ДПО на 
протяжении 2019–2022 гг. в среднем состав-
ляла более 58% (табл. 6).

В соответствии со статьёй 99 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» обе-
спечение повышения квалификации педаго-
гических работников входит в нормативные 
затраты на оказание госуслуги по каждо-
му уровню образования. Соответственно, 
средства на повышение квалификации НПР 
включаются в общий объём финансирования 
вуза и учитываются в плане его финансово-
хозяйственной деятельности.

Сведения об объёмах финансирова-
ния обучения НПР по программам ДПО 
4 Рассчитано по Форме ФСН № 1-ПК «Сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам», 2022 г. Раздел 2. Сведения о чис-
ленности слушателей, обученных по дополнительным профессиональным программам. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/added/ (дата обращения: 13.02.2024).

в открытых источниках отсутствуют. Со-
шлёмся на данные С.Г. Стребкова, расчё-
ты которого показали, что в российской 
системе высшего образования с 2016 по 
2019 гг. наблюдалась отрицательная дина-
мика изменения затрат на повышение ква-
лификации ППС (до –75,6% в 2019 г.) [27, 
с. 63]. Эта тенденция была вызвана двумя 
взаимосвязанными обстоятельствами: из-
менением методики определения базового 
подушевого норматива затрат на обучение 
(с 1,35 тыс. руб. в 2016 г. до 0,33 тыс. руб. 
в 2019 г.) и активным внедрением онлайн-
курсов в систему ДПО.

Финансирование расходов, связанных с 
повышением квалификации НПР, осущест-
вляется за счёт бюджетных и внебюджет-
ных средств университетов, а также за счёт 
средств юридических и физических лиц. 
Данные Росстата позволяют увидеть распре-
деление слушателей по источникам финан-
сирования (табл. 7), что само по себе явля-
ется очень информативным.

Мы видим, что бóльшая часть НПР об-
учается за счёт средств федерального бюд-
жета и по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. При этом доля 
собственных средств НПР весьма внуши-
тельна.

Таблица 5
Численность НПР вузов, завершивших обучение по дополнительным профессиональным  

программам, 2019–2022 гг., тыс. чел.
Table 5

The number of academic staff universities that have completed training in additional professional 
programs, 2019–2021, thousand people 

Дополнительные профессиональные программы 2019 2020 2021 2022

Повышение квалификации 289,3 326,8 333,4 371,4

Профессиональная переподготовка 23,6 20,8 15,4 14,4

Всего: 312,9 347,6 348,8 385,8

Примечание: составлено по: 26, с. 258
Note: compiled by: 26, p. 258

Supplementary Vocational education of academic Staff:  
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Система ДПО академического персона-
ла как элемент Программ развития уни-
верситетов

Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» устанавливает требование повы-
шения квалификации НПР не реже одного 
раза в три года. Кроме того, закон предписы-
вает вузам осуществлять повышение квали-
фикации НПР по следующим направлениям:

−  работа в электронной информационно-
образовательной среде;

−  обучение инвалидов и лиц с ОВЗ;
−  обучение навыкам оказания первой ме-

дицинской помощи;
−  подготовка в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС;
−  обучение и проверка знаний требова-

ний охраны труда и др.

В условиях сокращения федеральной суб-
сидии на обучение персонала, а также оп-
тимизации расходов собственных средств, 
вузы, как правило, реализуют этот набор 
программ ДПО за счёт развития внутренней 
системы повышения квалификации. Макси-
мально используются собственные педаго-
гические и технологические ресурсы, в том 
числе для разработки и проведения онлайн-
курсов. Реже некоторые вузы прибегают 
к сетевому взаимодействию с вузами-пар-
тнёрами, обмениваясь с ними программами 
ДПО. Во многих вузах факультеты (инсти-
туты, центры) ДПО стали ориентироваться 
не столько на систему высшего образования 
(обеспечение непрерывного профессиональ-
ного образования сотрудников собственно-
го и других вузов), сколько на внешний ры-

Таблица 6
Распределение слушателей программ ДПО из числа НПР вузов по полу, 2019–2022 гг. 

Table 6
Distribution of students of the further education programs programs from among the academic staff 

universities by gender, 2019–2022

Слушатели программ ДПО 2019 2020 2021 2022

Женщины:

количество, чел. 182 994 204 402 200 354 229 530

доля, % 58,5 58,8 57,4 59,5

Мужчины
количество, чел. 129 992 143 260 148 458 156 224
доля, % 41,5 41,2 42,6 40,5

Примечание: составлено по: 26, с. 258
Note: compiled by: 26, p. 258

Таблица 7
Распределение слушателей из числа НПР вузов по источникам финансирования, 2019–2022 гг., чел. 

Table 7
Distribution of students from among the academic staff universities by sources of funding, 2019–2022 

Источник финансирования 2019 2020 2021 2022

Федеральный бюджет 98 614 112 067 85 933 129 647

Региональный бюджет 5 738 14 848 25 918 18 558

Местный бюджет 1 707 2 087 1 600 1 763

По договорам об оказании платных образовательных услуг 91 941 92 165 88 633 91 579

в том числе за счёт средств физических лиц 59 703 57 174 51 523 50 985

Примечание: рассчитано по: 26, с. 258
Note: compiled by: 26, p. 258
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нок услуг ДПО (обучение других групп на-
селения, в том числе в рамках нацпроектов и 
государственных программ [28]5, по заказу 
предприятий). Исследователи отмечают, что 
данный вектор развития вузовской системы 
ДПО имеет большие перспективы как для 
финансовой устойчивости вузов [29], так 
и для реализации их «третьей миссии» [30; 
31]. Парадоксально, но стратегия коммер-
циализации данных структурных подразде-
лений вузов девальвировала ценность НПР 
как целевой группы в силу низкого уровня 
«платёжеспособности» как её самой, так и 
её работодателя.

Между тем, стратегии развития универ-
ситетов в новых условиях оказались как 
никогда тесно связаны с системой непре-
рывного образования. Анализ потенциала 
вузов, который предшествовал разработке 
их стратегических планов и заявок на госу-
дарственное финансирование (в том числе в 
рамках Проекта 5-100 и программы «При-
оритет-2030»), выявил кадровые дефициты 
и риски. Поэтому многие вузы, претендо-
вавшие на дополнительное государствен-
ное финансирование, изначально включили 
в свои программы развития (ПР) проекты, 
связанные с кадровым развитием. Получен-
ное из госпрограмм финансирование, таким 
образом, послужило дополнительным ис-
точником финансирования затрат на повы-
шение квалификации НПР.

Анализ текстов этих ПР позволил зафик-
сировать сопряжение целевых показателей с 
мероприятиями по повышению квалифика-

5 Научить учёного. В Иннополисе открыли курсы для работников образования. URL: https://aif.ru/
natsionalniye_proekti_rossii/digital_economy/nauchit_uchenogo_v_innopolise_otkryli_kursy_dlya_
rabotnikov_obrazovaniya (дата обращения: 14.02.2024); Более 360 сотрудников вузов и организаций-
работодателей проходят обучение в рамках национального проекта «Образование». URL: https://
tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/jizn-v-tusure/prosmotr/-/novost-bolee-360-sotrudnikov-vuzov-i-
organizatsiy-rabotodateley-prohodyat-obuchenie-v-ramkah-natsionalnogo (дата обращения: 14.02.2024); 
Федеральный проект «Содействие занятости». Бесплатное обучение по программам ДПО. URL: 
https://urfu.ru/ru/education/dpo/50-plus/ (дата обращения: 14.02.2024).

6 Программа развития Уральского федерального университета на 2010–2020 гг. URL: http://
government.ru/docs/all/74214/ (дата обращения: 14.02.2024).

7 Программа развития Державинского университета в рамках программы «Приоритет-2030». URL: 
http://xn--90abj.xn--90ad1awbf.xn--p1ai/priority2030/ (дата обращения: 14.02.2024).

ции различных групп академического персо-
нала. Так, Уральский федеральный универ-
ситет для выполнения целевых показателей 
ПР на 2010–2020 гг., профинансированной 
из бюджета Проекта 5-100, разработал По-
ложение об организации обучения сотруд-
ников УрФУ по программам повышения ква-
лификации в рамках выполнения мероприя-
тия «Поддержка академической мобильно-
сти и профессионального роста сотрудников 
Университета»6. Меры были направлены на 
три группы персонала – административного, 
управленческого и научно-педагогического, 
задействованного в приоритетных направле-
ниях научно-педагогической и инновацион-
ной деятельности, обеспечивающей выпол-
нение целевых показателей ПР.

Другой вуз – Державинский университет 
(Тамбовский государственный универси-
тет имени Г.Р. Державина) – за счёт средств 
программы «Приоритет-2030» обеспечил 
выполнение задачи по формированию циф-
ровой модели университета. В 2021 г. было 
увеличено финансирование затрат на повы-
шение квалификации НПР в области циф-
ровых технологий, что позволило обучить 
47,1% НПР, в том числе 10% – по образо-
вательным программам АНО ВО «Иннопо-
лис», обеспечить доступ к онлайн-курсам 
ДПО ППС и научным сотрудникам7.

Ряд университетов без привязки к кон-
курсным процедурам Проекта 5-100 и про-
граммы «Приоритет-2030» интегрировал 
систему непрерывного профессионального 
образования НПР в свои ПР. Примерами 
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служат Томский государственный универ-
ситет, Кубанский государственный техно-
логический университет и др. Они имеют 
разный статус и уровень конкурентоспособ-
ности, но в равной степени сфокусированы 
на вопросе кадрового развития.

Система непрерывного профессиональ-
ного образования НПР ТГУ, с одной сторо-
ны, включает в себя весь набор стандартных 
форм – курсы ППК, программы професси-
ональной переподготовки, стажировки, а 
также защиты диссертаций8. С другой сто-
роны – новые форматы, среди которых – 
проектно-модульный (регламентируется 
особым Положением)9, сетевой подходы, 
а также индивидуальный образователь-
ный маршрут (также регламентируются 
отдельным Положением о накопитель-
ной системе повышения квалификации и 
переподготовки)10. Внутривузовская си-
стема ДПО (финансируемая из средств 
университета) прописана в Положении о 
повышении квалификации научно-педаго-
гических работников ТГУ, а обучение вне 
университета – иным документом – Поло-
жением о мобильности сотрудников11. Что 
же касается целевых ориентиров, то декла-
рируется, что система ДПО охватывает все 
направления профессиональной деятель-
ности сотрудников ТГУ, но конкретные за-
дачи всё же ориентированы на повышение 
качества образовательной деятельности.

8 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам в Томском государственном университете (Приказ от 11.06.2019). URL: 
https://www.tsu.ru/upload/medialibrary/db6/681-od-polozhenie-ob-organizatsii-i-osushchestvlenii-
obrazova-deyatelnosti-po-dop-obr-progr.pdf (дата обращения: 20.02.2024).

9 Положение об организации учебного процесса при реализации дополнительных профессиональных 
программ на основе проектно-модульного подхода в Томском государственном университете (от 
04.12.2015). URL: https://ido.tsu.ru/dokumenty-v-oblasti-distantsionnogo-obrazovaniya/dopolnitelnoe-
obrazovanie/ (дата обращения: 20.02.2024)..

10 Положение о накопительной системе учёта результатов обучения по программам дополнитель-
ного образования в Томском государственном университете (от 27.06.2019). URL: https://ido.tsu.
ru/dokumenty-v-oblasti-distantsionnogo-obrazovaniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/ (дата обращения: 
20.02.2024).

11 Положение о мобильности сотрудников. о мобильности сотрудников федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет» (от 12.01.2015). URL: http://viu.tsu.ru/upload/iblock
/81f/81f507a33326baf81bf51eddc02e00f6.pdf (дата обращения: 20.02.2024).

Буквально насыщена мерами по повы-
шению квалификации НПР программа раз-
вития Кубанского государственного техно-
логического университета на 2017–2022 гг. 
Прежде всего, отметим, что развитие кадро-
вого потенциала было выделено в ней в осо-
бое направление, включившее два стратеги-
ческих проекта («Кадровый резерв» и «Про-
фессиональный стандарт»). Однако анализ 
текста программы показал, что мероприятия 
ППК имели сквозной характер и для проек-
тов других направлений. Из 36 проектов 7, 
как минимум, включали повышение квали-
фикации НПР на уровне постановки задач, 
целевых показателей, мероприятий, резуль-
татов, рисков. То есть вопросы кадрового 
развития был отражены в каждом элементе 
стратегического планирования рассматри-
ваемого вуза.

Стоит подчеркнуть детальную прора-
ботку заявленных мероприятий по целевым 
группам – различным категориям персонала 
(ППС, научные работники, руководители, 
административный персонал), а также по 
направлениям академической деятельности 
(научно-исследовательский, образователь-
ный треки, международная, инновационная 
и управленческая активность и др.).

Многие университеты, имеющие возмож-
ности направлять своих НПР на внешние 
мероприятия по повышению квалификации, 
вводят практику конкурсного отбора за-
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явок НПР на обучение. В университетах и их 
структурных подразделениях (в институтах, 
на факультетах) создаются комиссии или 
советы, проводящие экспертизу и утверж-
дение финансирования. Такая практика сло-
жилась в НИУ «Высшая школа экономики», 
Уральском федеральном и Тюменском госу-
дарственном университетах.

В заключение отметим возможности по-
вышения квалификации НПР за счёт средств, 
инвестируемых в систему непрерывного об-
разования через проекты развития неком-
мерческих организаций. Такие возможности 
обеспечиваются сегодня Фондом Владимира 
Потанина, Фондом Егора Гайдара, а так-
же АНО «Россия – страна возможностей». 
В структуре инициатив Фонда Потанина 
значительное место занимают программы 
профессионального развития преподавате-
лей вузов12. А на платформе «Россия – стра-
на возможностей» с 2019 г. действует на без-
возмездной конкурсной основе Мастерская 
управления «Сенеж», являющаяся центром 
дополнительного образования для подго-
товки управленцев трёх областей – государ-
ства, бизнеса и общества13. Серьёзным огра-
ничением возможностей некоммерческих 
организаций выступает работа с очень уз-
кой, малочисленной целевой группой НПР.

Запрос НПР на непрерывное профессио-
нальное образование

Материалы интервью, проведённых с 
40 научно-педагогическими работниками ву-
зов Уральского федерального округа, позво-
лили выявить следующие аспекты их запроса 
на НПО: мотивацию, потребности в конкрет-
ном содержании и видах обучения, финанси-
ровании, организационных условиях.

1) Мотивация на включение в НПО
В целом НПР присуща сильная внутрен-

няя мотивация на получение дополнитель-
ного профессионального образования. 
Большинство отметило у себя наличие «при-

12 Профессиональное развитие. URL: https://fondpotanin.ru/competitions/konkurs-professionalnogo-
razvitiya/ (дата обращения: 15.02.2024).

13 Мастерская управления «Сенеж». URL: https://senezh.rsv.ru/ (дата обращения: 15.02.2024).

вычки учиться» и способности получать от 
этого удовольствие, даже если эта деятель-
ность создаёт дополнительную нагрузку и 
сокращает количество свободного времени. 
Практически все информанты сами иниции-
ровали своё участие в тех или иных програм-
мах ДПО, кроме тех, которые составляют 
обязательный «аккредитационный» блок. 
Участие в программах последнего происхо-
дит без энтузиазма и обусловлено необходи-
мостью выполнять распоряжения админи-
страции университета:

Если нам понадобится внести куда-то 
какую-то информацию, мы методом «на-
учного тыка» всё это быстро сделаем и 
без курсов. Нет желания тратить на это 
время. Я за эти 4–6 часов могу столько по 
своему исследованию сделать, и это мне до-
ставит больше удовольствия, чем слушать 
эти курсы повышения квалификации (ин-
формант № 26).

Информанты также отметили, что иногда 
отсутствие планирования профессиональ-
ного развития НПР в университете приводит 
к его имитации:

Когда руководство поняло, что нужно 
срочно всех обучить, то оказалось, что 
подходящих курсов сейчас нет. Тогда гу-
манитариям рекомендовали пройти курсы 
повышения квалификации под названием 
«Устройство машин и механизмов». Это, 
конечно, вызвало большое недоумение (ин-
формант № 12).

Понятно, что подобные ситуации нега-
тивно влияют на мотивацию участия НПР в 
дополнительном обучении.

2) Запрос на содержание программ ДПО
Подавляющее большинство информан-

тов отметили, что обучение, которое они 
прошли за последний год, было связано с 
образовательной деятельностью, что соот-
ветствовало их профессиональным потреб-
ностям. Одна часть опрошенных отметила, 
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что развивала педагогические компетенции 
в своей дисциплинарной области. Особенно 
это оказалось важным для НПР, преподаю-
щих инженерно-технические и естественно-
научные дисциплины, поскольку, обучаясь 
в своё время в вузах, они не получили педа-
гогических компетенций. Другая часть ин-
формантов сообщила, что программы были 
посвящены новым образовательным техно-
логиям и подходам.

Запрос на повышение квалификации в 
научно-исследовательской области присут-
ствовал в ответах лишь небольшой группы 
информантов. При этом он нашёл реализа-
цию далеко не во всех случаях:

К сожалению, те [курсы], которые я хо-
тела бы пройти, по тем же исследователь-
ским методам, методам сложного анализа, 
у нас в городе не проводятся. Где-то в других 
городах что-то есть. Я уже искала, смотре-
ла, подобрала. Но цена вопроса… Дорогова-
то. Поэтому жду, когда созрею заплатить  
50 000 за эти курсы. Может, созрею, а мо-
жет, не созрею. Но что удивительно, даже в 
нашем большом университете есть специали-
сты, которые занимаются этими методами. 
Тем не менее, такие курсы повышения квали-
фикации (например, по обработке данных с 
помощью пакета SPSS, кластерному анализу) 
не организуются (информант № 1).

3) Запрос на качество дополнительных 
профессиональных программ

Информанты отметили, что в целом ры-
нок академических программ ДПО развива-
ется очень неравномерно. Одних программ 
схожего содержания и направленности 
очень много, другие являются почти эксклю-
зивными и запускаются по специальному за-
казу. Так, рынок насыщен образовательны-
ми программами в области цифровых ком-
петенций. Они разнообразны по качеству, 
объёму часов, уровню сложности, формату. 
Информанты также отметили доступность и 
разнообразие онлайн-курсов.

Однако в ходе опроса были выявлены и 
неразработанные сегменты рынка академи-
ческих программ ДПО:

Мы долго искали курсы переподготовки 
по политологии. И ничего не могли найти. 
Во-первых, нужна была большая программа, 
именно переподготовки, с выдачей дипло-
мов. Кое-что было на бесплатных онлайн-
платформах, но без подтверждения. Во-
вторых, нам нужен был онлайн- или заочный 
формат, так как выключиться из учебного 
процесса мы не могли. Были предложения 
только вузов Москвы и Санкт-Петербурга, 
рассчитанные на полугодовое пребывание 
там. Плюс нам нужна была заточенность 
на особых компетенциях, а организаторы 
не могли нам ничего предложить (инфор-
мант № 36).

По-видимому, многие подобные неудов-
летворённые запросы НПР останутся тако-
выми или будут реализованы только в сфе-
ре информального образования, поскольку 
эксклюзивные программы ДПО «не по кар-
ману» современным российским вузам, а ву-
зовская система ДПО работает прежде всего 
в сегменте массового спроса на программы 
универсального содержания. Такой подход 
не в полной мере удовлетворяет НПР:

Есть вполне достойные курсы в казан-
ском Иннополисе, которые были посвяще-
ны преподаванию управленческих дисци-
плин с учётом цифровой трансформации в 
экономике, бизнесе, образовании. Однако 
подчас довольно трудно было понять, что 
будет в программе, потому что название 
программы – это одно, её содержание – со-
всем другое, а исполнение – это третье. 
Вся информация практически закрыта или 
полузакрыта и раскрывается только после 
того, как ты пройдёшь весь курс. Большого 
удовлетворения я не получила, но понима-
ла, что мне необходима вот эта тематика 
цифровой трансформации, новых сквозных 
технологий для того, чтобы поменять свои 
управленческие дисциплины (информант 
№ 31).

4) Запрос на формы обучения и органи-
зационные условия

Интервью подтвердили наше предпо-
ложение о доминировании у НПР запроса 
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на курсы повышения квалификации. Во-
первых, эта ситуация соответствует их зако-
номерной установке на продолжение разви-
тия в выбранной профессиональной области. 
Во-вторых, она обусловлена ресурсными 
дефицитами (времени и финансирования). 
В-третьих – отсутствием организационной 
необходимости. Как правило, прохождение 
программ переподготовки связано с приве-
дением кадрового состава в соответствие с 
требованиями профстандарта.

Практически все опрошенные обучались в 
последние годы без отрыва от производства, 
иногда – одновременно осуществляя другие 
виды деятельности:

В этом году у нас были очень интерес-
ные онлайн-курсы. Хотелось всё бросить 
и только учиться. Но в реальности всё по-
другому: включаешь ноутбук и в параллель 
отвечаешь на письма, проверяешь студен-
ческие работы, переключаешься на консуль-
тации, совещания и прочее. Иногда умудря-
ешься между парами слушать лекцию или в 
трамвае, пока добираешься домой (инфор-
мант № 23).

В то же время онлайн-формат ДПП в це-
лом поддерживается большинством НПР, 
которые отмечали, что он позволяет учиться 
в удобное время, в удобном режиме, эконо-
мить деньги, физические силы и не входить 
в конфликт с руководством и коллегами, по-
скольку в случае командировки на них пере-
распределяется учебная нагрузка слушателя.

5) Запрос на финансирование
Если не рассматривать обучение НПР на 

внутривузовских программах «аккредита-
ционного» блока (бесплатных для сотруд-
ников университета), то, конечно, самой 
острой проблемой можно обозначить труд-
ности получения финансирования на обуче-
ние по внешним программам ДПО:

В основном за свой счёт курсы все прохо-
дили. Помню, были одни очень важные кур-
сы переподготовки. Я уже внаглую пошла 
[к руководству], так как они были необхо-
димы институту. Я просто пошла к дирек-
тору и настояла, чтобы мне компенсирова-

ли. Говорю, это же половина моего оклада, 
для меня это проблематично. Только после 
этого оплатили. Но сказали, чтобы меня 
к директору больше не подпускали (инфор-
мант № 18).

В этом скрипте приводится довольно ти-
пичная ситуация с «выбиванием» финанси-
рования даже в тех случаях, когда содержа-
ние программ ДПО соответствует интересам 
университета или его структурного подраз-
деления. В некоторых случаях способом 
решения выступает создание комиссии, ко-
торая на конкурсной основе распределяет 
ограниченные финансовые ресурсы. Но в 
большом количестве случаев преподаватели 
принимают решение «ни у кого ничего не 
просить»:

А мы гордые – не просим, потому что 
понимаем, что потом замаемся отрабаты-
вать. Где-то свои деньги заплатим, где-то 
из гранта руководитель выделит (инфор-
мант № 15).

Получение НПР финансирования для об-
учения из внешних источников (фондов) – 
малоизвестный способ. Из 40 информантов 
только трое отметили, что пользуются этим 
источником. При этом, по словам опрошен-
ных, информацию о подобных программах 
поддержки профессионального развития 
они получили либо от знакомых, либо через 
«сарафанное радио».

В отдельных случаях решение о самофи-
нансировании преподаватели принимают 
добровольно, осознавая, с одной стороны, 
обязательность прохождения программы 
ДПО, с другой стороны – объективную не-
способность вуза оплатить участие в ней. 
О такой ситуации, в частности, сообщали 
психологи:

В связи с тем, что я не только препода-
ватель психологии, но ещё и практикующий 
психолог, я выполняю обязательное условие 
ежегодно проходить супервизию. Она тоже 
является частью повышения квалифика-
ции, которую я прохожу вот прям каждый 
год. И это по личной инициативе. Конечно, 
это вообще другой уровень, другие финансы. 

Supplementary Vocational education of academic Staff:  
opportunitieS and problemS of implementation



22 Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 3.

Дополнительное профессиональное образование научно-пеДагогических работников: возможности и проблемы реализации  

Соответственно, за это и платишь. А уни-
верситет, например, оплатил в этом году 
обучение в Иннополисе (информант № 35).

Заключение
Исследование показало, что со стороны 

государства, университетов и НПР сфор-
мирован чёткий запрос на развитие системы 
непрерывного профессионального образо-
вания в академическом секторе. Этот запрос 
подтверждается документами стратегиче-
ского планирования в сфере образования, 
программами развития университетов, ста-
тистическими данными, отражающими вы-
сокий уровень вовлечённости НПР в практи-
ки непрерывного образования.

Ключевыми проблемами развития систе-
мы непрерывного профессионального обра-
зования являются следующие:

1. Сокращение объёма государственного 
финансирования затрат вузов на обучение 
НПР по программам ДПО. Нормативы по-
душевого финансирования обучения со-
трудников вузов, установленные Министер-
ством науки и высшего образования РФ, не 
соответствуют реальным запросам вузов и 
НПР. Происходит перекладывание финан-
сового бремени, связанного с инвестициями, 
в профессиональное развитие НПР, на плечи 
самих университетов (за счёт использования 
их собственных средств). В свою очередь, в 
условиях жёсткой экономии университеты 
частично перекладывают эту финансовую 
задачу на самих НПР, что подтверждается 
материалами интервью и статистическими 
данными о количестве договоров об ока-
зании платных образовательных услуг, за-
ключённых с физическими лицами (то есть с 
самими НПР).

2. Деградация вузовской системы до-
полнительного профессионального образо-
вания. Деятельность структурных подраз-
делений вузов, отвечающих за реализацию 
программ ДПП, в основном ориентирована 
на внешних заказчиков, способных обе-
спечить большой объём привлечённого фи-
нансирования. Среди них – крупные пред-

приятия, заинтересованные в реализации 
корпоративного обучения, и органы публич-
ной власти, реализующие образовательные 
мероприятия по национальным проектам и 
государственным программам. Академиче-
ский сегмент ДПО характеризуется низким 
уровнем платёжеспособности и, как след-
ствие, сокращается. Чтобы соответствовать 
аккредитационным показателям и требова-
ниям закона «Об образовании в Российской 
Федерации», университеты развивают вну-
тривузовскую систему обучения, оптимизи-
руя «пакет» программ ДПО за счёт набора 
только необходимого минимума и использо-
вания асинхронного онлайн-формата.

3. Отсутствие гарантированного каче-
ства и разнообразия программ ДПО НПР. 
Данная проблема выступает не только след-
ствием сокращения академического сег-
мента рынка ДПО, но и перераспределения 
финансовых средств, имеющихся у вузов и 
НПР на обучение, в пользу недорогих и «ко-
ротких» образовательных продуктов. При 
наличии выбора приоритет отдаётся онлайн-
курсам в ущерб оффлайн-обучению, курсам 
повышения квалификации в ущерб стажи-
ровкам и курсам переподготовки. Прове-
дённое исследование показало отсутствие у 
НПР повышенного спроса на переподготов-
ку и стажировки. Однако это происходит не 
в силу отсутствия у НПР реальных потреб-
ностей в обновлении компетенций и приоб-
ретении практического опыта, а вследствие 
рационализации способов их удовлетворе-
ния в условиях дефицита временных и мате-
риальных ресурсов.

4. Неудовлетворительные организацион-
ные условия повышения квалификации НПР 
вузов. Качественное и длительное обучение 
академических сотрудников вуза стало ис-
ключением из правил, сложившихся в систе-
ме непрерывного образования НПР. Препо-
даватели и научные сотрудники обучаются 
без отрыва от производства, параллельно 
с выполнением рабочей нагрузки и/или в 
личное свободное время. По этой же причи-
не руководство вузов часто не находит воз-
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можным организовать стажировки НПР на 
предприятия отрасли или в научные учреж-
дения14. В этом случае возникнет необходи-
мость перераспределения нагрузки стажёра 
между другими сотрудниками (имеющими и 
без того высокую нагрузку) и способа опла-
ты его работы во время стажировки.

Распределение ограниченных средств 
на обучение по внешним программам ДПО 
между НПР превращается в источник орга-
низационных конфликтов и конкуренции. 
Данная проблема лишь частично решается 
путём учреждения конкурсных процедур 
отбора заявок НПР на обучение, потому 
что часто конкурентными преимуществами 
претендентов выступает высокий уровень 
профессионального мастерства и профес-
сиональных достижений. Профессиональ-
ные дефициты, на ликвидацию которых, 
собственно, и направлено обучение, могут 
рассматриваться как барьеры на пути полу-
чения финансирования.

5. Негибкость системы непрерывного 
образования. Вузы как формальные орга-
низации способны учитывать в качестве 
доказательств квалификационного роста 
НПР только свидетельства и дипломы го-
сударственного образца, зафиксированные 
в федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении». Некоторые вузы 
компенсируют такое ограничение внутрен-
ними документами (положениями, стан-
дартами) о повышении квалификации со-
трудников, допускающими учёт иных форм 
дополнительного обучения. К таким формам 
относят защиту диссертаций, участие в на-
учных конференциях и семинарах. Редко 
реализуемой, но востребованной моделью 
выступает внутривузовская накопительная 
система повышения квалификации и пере-
подготовки (принятая, например, в Томском 

14  85% работодателей говорят о необходимости улучшить практическую подготовку студентов. URL: 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2023/07/12/984879-85-rabotodatelei-govoryat-o-
neobhodimosti (дата обращения: 16.02.2024).

государственном университете). К сожале-
нию, практически не используется в россий-
ских вузах модель признания результатов 
краткосрочного модульного обучения НПР 
во внешних структурах. В связи с этим не 
учитываются отдельные формы и резуль-
таты обучения некоторых групп НПР, для 
которых они важны и даже обязательны с 
точки зрения профессиональных стандартов 
и этики. К таким формам можно отнести ма-
стер-классы, прикрепление к научному на-
ставнику, супервизию.

Выявленные в ходе исследования про-
блемы с очевидностью показывают проти-
воречия в развитии системы непрерывного 
образования в академической сфере, риски 
развития человеческого капитала НПР как 
ключевой социально-профессиональной 
группы российской высшей школы. Одно-
временно они задают направления и задачи 
государственной политики в сфере высшего 
образования и университетских программ 
управления человеческими ресурсами.
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