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Аннотация. Авторы статьи выявляют стратегии протеста преподавательского со-
става вуза в условиях развивающегося академического капитализма. В статье представле-
ны результаты эмпирического исследования, проведённого авторами в Северо-Западном ин-
ституте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации в марте – июне 2020 г. Основываясь на полученных 
данных, можно утверждать, что преподаватели испытывают сильную депривацию и 
ограничены в удовлетворении своих социальных потребностей – в уважении, признании и 
почёте. Они пытаются найти своё место в сложившейся системе, освободиться от двой-
ного давления: с одной стороны, – администрации, которая целенаправленно насаждает 
системы рейтингования и эффективного контракта, возрастающей конкуренции между 
преподавателями, а с другой – студентов, которые теперь воспринимаются как клиенты 
университетов. В условиях развивающегося академического капитализма преподаватели 
выбирают одну из трёх стратегий адаптации: 1) конформизм или тихий протест как 
возможность встроиться в постоянно меняющуюся ситуацию, «играя по правилам и вы-
игрывая»; 2) активный ненасильственный протест в виде итальянской забастовки как 
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возможность продемонстрировать неэффективность модели вуза предпринимательского 
типа, во всяком случае, в её нынешней версии и защитить классические ценности академи-
ческого сообщества; 3) нейтралитет: часть «возрастных» преподавателей работают на 
результат и занимаются подлинным научным творчеством, однако эта категория самая 
малочисленная. 
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Abstract. The article focuses on the problem of professional motivation of University teaching 
staff in the context of developing “academic capitalism” and presents the results of the empirical 
study carried out by the authors at the North-Western Institute of management of RANEPA in 
March–June 2020. Based on the data obtained, it is revealed that teachers, experiencing deep dep-
rivation of their social needs – the needs for respect, recognition and honor, are trying to find their 
place in the modern system, get out of the grip of double pressure, on the one hand, from the ad-
ministration, which purposefully imposes rating systems and effective contracts, increasing competi-
tion between teachers, and on the other hand – students, who are now positioned as clients of uni-
versities. In the context of developing academic capitalism, teachers choose one of two adaptation 
strategies: 1) conformism as an opportunity to integrate into a constantly changing situation; 2) the 
practice of quiet protest as an opportunity to demonstrate the inefficiency of the entrepreneurial 
model of higher education, at least in its current version, and 3) neutral position to protect the clas-
sical values of the academic community.
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Введение
Идея университетской реформы, корни 

которой глубоко уходят в российскую исто-
рию, непрерывно сопровождает отечествен-
ное высшее образование. Изменения, проис-
ходящие в вузах в последние десятилетия, 
получили название академического капита-
лизма. В отличие от традиционного взгляда 
на работу вуза, когда университеты рассма-
триваются в первую очередь как образова-
тельные и научные центры, в рамках теории 
и практики академического капитализма 
вузы рассматриваются как экономические 
структуры и декларируется, что образова-
ние – это не общественное обязательство, а 
частное благо и товар.

Цель данной работы – рассмотреть про-
блему в новом ракурсе: в контексте форми-
рования стратегий протеста в академиче-
ской среде в условиях развивающегося ака-
демического капитализма в России.

В задачи исследования входило:
– выделить более или менее однородные 

группы педагогов, различающиеся разной мо-
тивацией к труду, удовлетворённостью своей 
деятельностью, активностью, уровнем лояль-
ности вузу. Это было необходимо для того, 
чтобы понять поведение преподавателей;

– проанализировать взаимосвязь депри-
вации и стратегий протестного поведения в 
разных выделенных нами группах препода-
вателей.

Развитие ценностей академического ка-
питализма формирует новые модели отно-
шений университетов с государством, граж-
данским обществом, бизнесом и рынком и, 
что не менее важно, порождает иной харак-
тер мотивации к труду у преподавателей и 
сотрудников.

Традиционно в академическом сообще-
стве считается, что труд преподавателей 

является высокоинтеллектуальным, отлича-
ется ценностной направленностью, возмож-
ностью реализовать творческие способности 
и передать свои знания молодёжи. Можно 
сказать, что основу мотивации преподава-
теля к труду составляет ориентация на до-
стижение профессиональных результатов 
в сфере учебно-педагогической и научной 
деятельности. Интерес к научно-исследова-
тельской деятельности задаёт траекторию 
развития преподавателя-учёного. В резуль-
тате сама по себе профессиональная дея-
тельность является определяющим мотива-
ционным фактором.

В связи с тем, что исследование прово-
дилось по заказу администрации Северо-
Западного института управления Россий-
ской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ 
(далее СЗИУ РАНХиГС), в фокусе нашего 
внимания оказались специфика мотивации 
профессорско-преподавательского состава 
(ППС), степень его удовлетворённости сво-
ей деятельностью в СЗИУ РАНХиГС, воз-
можные направления улучшения имеющей-
ся системы стимулирования и мотивации 
труда.

Обзор литературы
Академический капитализм – теория и 

практика реформирования университетов 
во всём мире. Теоретические исследования 
этого явления проводились и в США, и в ев-
ропейских странах. Сам термин «академи-
ческий капитализм» был введён в научный 
оборот Э. Хэкеттом, им же предложена ме-
тодология изучения происходящих в уни-
верситетской среде изменений [1].

Сегодня теория академического капита-
лизма становится основой исследователь-
ской практики также среди отечественных 



30

Социология выСшего образования

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 8-9.

исследователей. Так, С.В. Баженов и Е.Ю. 
Баженова дают следующее определение 
этого понятия: «Под академическим капи-
тализмом в литературе обычно понимает-
ся такой тип координации и взаимосвязи 
между субъектами производства и распро-
странения научного знания, который дик-
туется логикой рыночного механизма» [2, 
с. 263].

Учёные по всему миру включились в дис-
куссию по поводу изменений, которые про-
исходят в академической среде.

Значимый вклад в изучение указанной 
тематики внесли Ш. Слотер и Л. Лесли, рас-
смотрев изменения характера академиче-
ского труда [3]. Академический капитализм, 
как указали авторы, создал некоторые но-
вые стимулы и вознаграждения для такого 
труда, но в то же время продемонстрировал 
серьёзные ограничения и сформировал си-
стему сдерживающих факторов.

Российские авторы показали в своих ра-
ботах, что теория академического капита-
лизма обладает значительным эвристиче-
ским потенциалом в исследовании акаде-
мического мира, имеет сложную структу-
ру проблемно-тематических направлений 
и способна объяснить, в каком русле идут 
преобразования и где границы трансфор-
маций.

Нет единого мнения о причинах интенси-
фикации академического капитализма. Так, 
С.Г. Ермолаева и П.А. Амбарова считают, 
что истоки данного явления разумно ис-
кать в новой системе менеджмента в целом, 
а именно в «новом государственном менед-
жериализме» (НГМ), суть которого состоит 
в том, что систему менеджмента из коммер-
ческого сектора перенесли в государствен-
ный, преследуя цель повысить эффектив-
ность управления. Вместе с тем, как отме-
чают исследователи, в настоящий момент 
в российских университетах «происходит 
гибридизация управления за счёт одновре-
менного сосуществования в нём образцов 
и бюрократического, и коллегиального, и 
предпринимательского, и менеджериально-

го управления. Всё это служит предпосыл-
кой возникновения ролевых конфликтов в 
университете» [4, с. 62].

Д.В. Соколов обстоятельно доказывает, 
что своеобразным триггером стремитель-
ного развития академического капитализма 
следует считать переход к «цифровой эко-
номике», когда знания/образование полу-
чили в глазах их обладателя новый статус в 
процессе накопления как экономического, 
так и символического капитала [5].

Сложности адаптации российской выс-
шей школы к новым условиям раскрывают в 
своей работе А.В. Резаев и М.Л. Ни [6]. Про-
цессы, которые определяют сегодняшнее 
состояние российских университетов, мож-
но уверенно назвать переходными, причём 
происходящие трансформации достаточно 
болезненны. По мнению исследователей, 
российская наука до сих пор не вышла из 
«институциональной колеи» советского 
времени; вместе с тем новая «цифровая эко-
номика» в эпоху «текучей современности» 
бросает всё новые и новые вызовы системе 
образования. В своей статье авторы рассма-
тривают установки, которыми руководству-
ются студенты в рамках зарождающегося 
академического капитализма, и протестный 
потенциал студенчества. Исследователи от-
мечают, что студенты постепенно меняют 
роль «пешки» на роль «клиента». И здесь 
надо отметить, что как «клиенты» они не 
вполне удовлетворены образовательным 
процессом, так как не видят, чтобы полу-
чаемые знания давали им возможности для 
предстоящей конкурентной борьбы на рын-
ке труда1. Таким образом, можно сделать 
вывод, что в условиях академического капи-
тализма «проигрывают» не только препода-
ватели, но и студенты; при этом каждая сто-
рона образовательного процесса наращива-
ет свой протестный потенциал.

1 Данные А.В. Резаева и М.Л. Ни подтверждают-
ся и нашими эмпирическими исследованиями 
удовлетворённости студентов образователь-
ным процессом. 
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Вместе с тем, как мы покажем ниже в ре-
зультатах своего исследования, ППС не яв-
ляется однородной и консолидированной 
группой, объединённой общими ценностны-
ми установками.

В работе [7] отмечается, что из-за влия-
ния рыночных механизмов на академиче-
скую среду возникает «эффект Матфея». 
Этот термин, введённый в научный оборот 
Р. Мертоном в 60-е гг. XX в., означает свое-
образную интерпретацию евангельского из-
речения «кто имеет, тому дано будет и при-
умножится, а кто не имеет, у того отнимется 
и то, что имеет». Иными словами, в академи-
ческой среде стремительно растёт неравен-
ство и расслоение на «научных олигархов», 
«научный средний класс» и «научных про-
летариев».

Академический капитализм влияет не 
только на процессы социальной стратифи-
кации среди учёных, но и на саму структу-
ру научного знания, на процессы его вос-
производства. Тенденцию к сокращению 
«чистых» исследований отмечают в своей 
работе Я.В. Дадаев и З.М. Закриева [8]. 
Так, например, в США на долю фундамен-
тальных исследований приходится только 
20% от общего числа выполняемых науч-
ных работ.

М.В. Курбатова и И.В. Донова, подводя 
промежуточные итоги реформ в высшем об-
разовании, пишут о трансформации системы 
договорных отношений с преподавателями и 
исследователями, в том числе о новой моде-
ли эффективного контракта [9].

Теория академического капитализма 
позволила не только рассматривать проис-
ходящие изменения в академическом мире 
в целом, но и обратиться к его составляю-
щим, например, рассмотреть относитель-
ную депривацию высококвалифицирован-
ных специалистов, а также протестные 
практики преподавателей как реакцию на 
политику университетских администра-
ций, принимающих «непопулярные меры», 
культивирующих депривацию. Так, уни-
верситеты США уже давно столкнулись с 

данной проблемой: если в середине XX в. 
преподавателей-совместителей было всего 
20%, то к началу XXI в. уже 43% универси-
тетских преподавателей США находились 
на краткосрочных контрактах [10; 11]. 
Темы неравенства, положения прекариа-
та и протеста среди высококвалифициро-
ванных специалистов крайне непопуляр-
ны среди исследователей (даже в США). 
Д. Фельдман и У. Тернли [12] в своей об-
стоятельной работе демонстрируют всю 
опасность складывающейся ситуации с 
неустроенным классом временных препо-
давателей и предлагают пути решения. Как 
отмечают исследователи, система управле-
ния высококвалифицированными кадрами 
университетов должна включать в себя не 
только монетарные инструменты, такие 
как конкурентная заработная плата и вы-
сокий уровень социальной защищённости, 
но и немонетарные – проявление бóльшего 
уважения и человеческого участия к пре-
подавателям со стороны администрации 
университета.

Различные коллизии в сфере высшего об-
разования на макро- и микроуровнях нами 
уже систематически изучались (см.: [13–15]), 
а экономическая составляющая современ-
ной российской науки рассматривалась в 
рамках «глокализации» в работе Г.И. Сага-
ненко [16]. 

Методы и данные
В данном проекте мы применяли смешан-

ные методы исследования. Использование 
смешанных методов представляется осо-
бенно актуальным в поисковых исследова-
ниях, направленных на осмысление новых 
явлений. В нашем случае таким феноменом 
выступает становление института академи-
ческого капитализма в России, особенности 
которого до сих пор слабо отрефлексирова-
ны социологами.

Способы опроса и выборка. Использова-
лось три способа сбора первичной инфор-
мации: 1) анкетирование в режиме онлайн 
137 преподавателей, имеющих трудовой до-
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говор на основном месте работы, в СЗИУ 
РАНХиГС; 2) фокус-групповая дискуссия с 
преподавателями в режиме удалённого до-
ступа с использованием платформы Teams. 
В состав группы входили восемь препода-
вателей – профессора и доценты в возрасте 
от 35 до 74 лет; 3) экспертный опрос шести 
руководителей, среди которых два декана, 
один заместитель директора, два заведую-
щих кафедрами, один руководитель подраз-
деления. Опрос проходил также в режиме 
удалённого доступа с использованием плат-
формы Teams. 

Ограничения исследования. Исследова-
ние ограничено целевой выборкой, а также 
размером выборки, поскольку рассматри-
вается пример одного вуза. Исследование 
являлось в первую очередь поисковым и пре-
следовало цель выявить проблемную ситуа-
цию, а не измерить распространённость яв-
ления или силу влияния факторов, которые 
могут его обусловливать. Мы надеемся, что 
само обозначение такого явления, как акаде-
мический капитализм в России, и описание 
стратегий поведения ППС, обусловленных 
этим явлением, станет стимулом для даль-
нейших исследований.

Результаты исследования
Согласно проведённому нами исследова-

нию состав ППС в СЗИУ не является одно-
родным и состоит из трёх групп, имеющих 
разную мотивацию к труду, удовлетворён-
ность, активность, а также уровень лояльно-
сти по отношению к институту.

Первая группа ППС, получившая услов-
ное наименование «идеалисты», – это наи-
более мотивированные сотрудники. Пре-
имущественно это преподаватели старшей 
возрастной группы; среди них больше заве-
дующих кафедрами, доцентов, чем в целом по 
выборке. В этой группе практически нет со-
вместителей. Такие преподаватели наиболее 
мотивированы к труду и наиболее лояльны 
как руководству, так и в целом организации.

Вторая группа ППС условно названа 
«загнанные лошади». Это наименее моти-

вированные сотрудники с крайне низкой 
лояльностью и крайне низкой удовлетво-
рённостью всеми аспектами работы. Эту 
группу в основном составляют преподава-
тели в возрасте от 36 до 45 лет. Несмотря 
на то, что данная группа имеет значитель-
ный эвристический потенциал, для его ре-
ализации требуются особые стимулирую-
щие факторы.

В третьей группе ППС, получившей ус-
ловное название «прагматики», больше, 
чем в целом по выборке, старших препо-
давателей и профессоров, а также больше 
возрастных преподавателей; кроме того, в 
этой группе больше материально обеспечен-
ных респондентов, чем в целом по выборке. 
Можно предположить, что представители 
первой и второй групп и имеют существен-
ный пассивный/дополнительный доход, что 
позволяет им заниматься преподавательской 
и научно-исследовательской деятельностью 
с большей самоотдачей, а также быть более 
лояльными организации, нежели представи-
телям второй группы.

Наиболее продуктивными, лояльными и 
мотивированными оказываются представи-
тели первой и третьей групп. Наименее мо-
тивированной является вторая группа с низ-
кой лояльностью, её представители в любой 
момент готовы оставить этот вуз и перейти 
в другой.

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, 
все три группы преподавателей испытывают 
депривацию, их потребности в уважении, 
признании и почёте не удовлетворяются, а 
некоторые преподаватели не удовлетворены 
и в материальном отношении. Мы предпо-
ложили, что в каждой из выделенных групп 
существует своя стратегия протестного по-
ведения на фоне экономической и социаль-
ной депривации.

В данном исследовании под протестным 
поведением (протестом) понимается по-
пытка преподавателей отстоять традици-
онную академическую систему ценностей, 
придающую смысл их профессиональной 
деятельности и предполагающую возмож-
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ность реализовать свои творческие способ-
ности и передать знания и опыт молодёжи. 
Протестное поведение – это способ, кото-
рым академическое сообщество защищается  
от нападок управляющей бюрократической 
системы.

Чтобы проверить вышеуказанную гипоте-
зу, мы изучили связь депривации и стратегий 
протестного поведения в выделенных нами 
группах преподавателей. Поставленная за-
дача решалась при помощи факторного  
анализа2.

В качестве эмпирических индикаторов 
протестных стратегий мы выбрали уровень 
удовлетворённости преподавателей своей 
деятельностью, уровень лояльности вузу и 
его администрации, готовность выполнять 
формальные требования, «работать на ре-
зультат». 

Как мы и предполагали, для каждой из пе-
речисленных выше групп преподавателей ха-
рактерна своя стратегия протеста в условиях 
экономической и социальной депривации.

2 Использовался метод выделения главных ком-
понент, метод вращения Варимакс с нормали-
зацией Кайзера.

На рисунке 1 показаны результаты фак-
торного анализа.

Мы выделили три различные стратегии 
протеста. Несмотря на неоднородность 
преподавательского состава, объединяю-
щей идеей для всех трёх является социаль-
ная депривация. В этом вопросе все группы 
преподавателей единодушны в своём мне-
нии, для всех эта ситуация крайне болез-
ненна. Если говорить о группе «загнанные 
лошади», то к социальной депривации до-
бавляется ещё и экономическая. Вместе с 
тем именно «загнанные лошади» предпо-
читают не выражать свой протест откры-
то, а придерживаться стратегии, о которой 
очень метко сказано в советском фолькло-
ре: «вы делаете вид, что нам платите, мы 
делаем вид, что работаем». Иными словами, 
данная группа не заинтересована в произ-
водстве качественного научного продукта, 
а предпочитает соответствовать формаль-
ным показателям, с помощью которых 
можно отчитаться перед администрацией 
вуза. Данная категория работников при-
нимает правила игры, но не более того; на 
этом их энтузиазм заканчивается.

Рис. 1. Взаимосвязь депривации и стратегий поведения в трёх группах преподавателей
Fig. 1. The relationship between deprivation and behavior strategies in three groups of faculty
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«Прагматики», испытывая социальную 
депривацию, предпочитают протестовать 
открыто. Они прямо заявляют о своём не-
довольстве системами рейтингования, мо-
тивации, оплаты труда, но при этом намного 
реже, чем «загнанные лошади», уходят от 
ответа. В целом подобная ситуация описана в 
исследованиях ненасильственного протеста, 
выполненных в рамках теории Р. Инглхарта 
и К. Вельцеля [17]. Результаты этих иссле-
дований показывают чёткую взаимосвязь с 
постматериалистическими ценностями, до-
ходом и протестной активностью и/или тем 
или иным видом активизма. Стабильный до-
полнительный доход и относительная мате-
риальная независимость от администрации 
вуза позволяют «прагматикам» открыто вы-
ражать протест. «Идеалисты», в свою оче-
редь, испытывая социальную депривацию, 
предпочитают сохранять нейтралитет. При-
чинами, по которым «идеалисты» избирают 
стратегию нейтралитета, могут быть как по-
чтенный возраст данной группы преподава-

телей и, следовательно, опасения потерять 
рабочее место, так и солидный трудовой 
стаж, укрепляющий лояльность, но, кроме 
того, и желание уклониться от «мирских 
дел», которые только отвлекают от научно-
го творчества. 

На рисунке 2 показана взаимосвязь де-
привации и протестного поведения.

Если бы администрация предприняла 
вполне определённые меры, напряжённость 
в трудовом коллективе преподавателей 
можно было бы снизить. И сами препода-
ватели такие меры предлагают. Так, в ходе 
количественного этапа исследования было 
выяснено, что большинство опрошенных 
считают наиболее приемлемыми такие отно-
шения между собой и вузом, которые осно-
ваны на принципе социального контракта. 
По сути, социальный контракт – это неглас-
ный договор о соблюдении не только право-
вых, но и морально-этических норм. В дан-
ном случае подразумевается, что отношения 
должны строиться на равноценном обмене: 

Рис. 2. Взаимосвязь депривации и протестного поведения
Fig. 2. The relationship between deprivation and protest behavior
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работник гарантирует добросовестное отно-
шение к работе и лояльное – к организации, 
а организация со своей стороны гарантиру-
ет работнику оплату, соответствующую его 
усилиям, а также необходимую социальную 
поддержку.

Групповая дискуссия и экспертный 
опрос подтвердили выводы, сделанные 
на основе опроса преподавателей. В то 
же время анализ дополнительного моду-
ля, а именно ответов экспертов, показал, 
что в вузе реализована технократическая 
стратегия управления персоналом: препо-
давателя рассматривают лишь как некую 
функцию и ресурс организации. С учётом 
современных достижений менеджмента 
как науки такой подход должен считаться 
анахронизмом.

Наиболее актуализированной и болез-
ненной темой для ППС СЗИУ является су-
ществующая в вузе система оценки эффек-
тивности их труда.

В ходе исследования было выявлено, что 
преподаватели, переживая неудовлетво-
рённость своих социальных потребностей 
в уважении, признании и почёте, пытаются 
найти своё место в сложившейся системе, 
выбраться из тисков двойного давления: со 
стороны администрации, которая целена-
правленно насаждает системы рейтингова-
ния и эффективного контракта, провоциру-
ющего возрастающую конкуренцию между 
преподавателями, и со стороны студентов, 
которые теперь воспринимаются как клиен-
ты университетов, а, как известно, «клиент 
всегда прав».

Обсуждение
В современных социально-экономиче-

ских условиях определяющим фактором 
конкурентоспособности любой организа-
ции становятся человеческие ресурсы, их 
социально-личностные характеристики и 
профессиональная компетентность. Акцент 
на человеческих ресурсах является мощным 
стимулом к развитию отраслей, связанных 
с наукой, профессиональным образовани-

ем. Традиционно работники высшей шко-
лы в России являлись обладателями со-
лидного символического капитала, наряду 
с учёными и врачами. Если символическим 
выражением значимости трудовой деятель-
ности учёных является лозунг «мы делаем 
научные открытия», а врачей – «мы спаса-
ем жизни», то для ППС это – «мы воспиты-
ваем новые поколения». Данные символи-
ческие категории консолидируют сообще-
ства, и на их основе происходит иденти-
фикация членов профессиональных групп. 
Вместе с тем государство всё настоятельнее 
требует отмены символического капитала и 
замещения его экономическим. Сейчас за-
конодательно введены такие понятия, как 
«медицинские услуги» и «образовательные 
услуги». Таким образом, ППС стремитель-
но утрачивает свой символический капитал. 
При этом регулирующие инстанции пока не 
предоставляют никакой равноценной ему 
замены, усиливая, тем не менее, элементы 
контроля вплоть до санкций.

Неудивительно, что подобные интенции 
государства входят в противоречие с выяв-
ленными в ходе исследования мотивацион-
ными характеристиками преподавателей.

Бóльшая часть ППС – это сотрудни-
ки старше 40 лет (79,3%). Их ценностные 
установки сформировались в другой си-
стеме политических, экономических и со-
циокультурных условий, где статус препо-
давателя предполагал безусловное уваже-
ние как со стороны администрации вуза, 
так и со стороны студентов. Этот статус 
предоставлял человеку достаточную авто-
номность в вопросах преподавания и науч-
ной деятельности, позволял осуществлять 
внутренний контроль со стороны кафедры 
и самоконтроль со стороны самого препо-
давателя.

Этот статус обеспечивался высокой зара-
ботной платой и, по сути, характеризовался 
отсутствием открытой конкурентной борь-
бы, он обеспечивал уверенность в завтраш-
нем дне, причём не только в краткосрочной, 
но и в долгосрочной перспективе. В новых 
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условиях эта группа преподавателей про-
должает придерживаться прежней системы 
ценностей, и ей трудно смириться с потерей 
высокого статуса преподавателя в обще-
ственной иерархии.

Кадровая политика может быть при-
знана успешной лишь в том случае, если 
научно-педагогический потенциал вуза 
соответствует кругу решаемых задач и 
способствует достижению стратегических 
целей организации. В этой связи следует 
отметить, что институциональные измене-
ния в сфере высшего образования создали 
для всех вузов, в том числе и для СЗИУ, 
новые ситуации, требующие разработки 
проактивных стратегий деятельности и 
развития. В числе таких новых ситуаций 
необходимо упомянуть следующие:

1) коммерциализация деятельности ву-
зов и потребность перехода к экономике 
знаний. Следствием такой трансформации 
является угроза сохранению и воспроиз-
водству традиционных вузовских ценно-
стей, в том числе этических норм, когни-
тивных горизонтов, мировоззренческих 
позиций, включённых в микроструктуру 
мотивации преподавателей;

2) ориентация на повышение экономи-
ческой эффективности и сокращение из-
держек. Такой подход приводит к увели-
чению нагрузки на одного преподавателя и 
повышению формальных требований к его 
деятельности, поскольку вузу необходи-
мо достигать целевых показателей. Новые 
требования принимаются без широкого 
обсуждения в научном и образовательном 
сообществе, преподаватели лишь получа-
ют в декларативной форме указания о том, 
что они теперь должны или не должны  
делать;

3) новые требования и сопутствующие им 
нормы и правила, стимулирующие модель 
поведения, далеко не всегда согласующуюся 
с целями организации. Часто такая модель 
порождает имитационные практики со сто-
роны преподавателей и не приводит к удов-
летворительным результатам. Например, 

стимулирование публикационной актив-
ности сотрудников вуза увеличивает число 
публикаций в сборниках конференций, «му-
сорных» журналах, но не сказывается на по-
вышении качества научных работ;

4) институциональные изменения, име-
ющие и организационные последствия. 
Например, больше не практикуются дли-
тельные трудовые контракты, чаще всего 
сроки контракта не превышают одного 
года. Такого рода организационные из-
менения превращают преподавателей в 
класс социально неустроенных людей, не 
имеющих гарантий занятости, и приводят 
к формированию у них соответствующего 
мировоззрения и отношения к работода-
телю. Как результат – молодые перспек-
тивные преподаватели уходят из вузов и 
кадровый состав стареет.

Описанные изменения следует рассма-
тривать как вызовы внешней среды, с кото-
рыми сталкивается организация высшего 
образования.

В условиях развивающегося академиче-
ского капитализма преподаватели выби-
рают одну из трёх стратегий поведения: 1) 
конформизм или тихий протест как возмож-
ность встроиться в постоянно меняющуюся 
ситуацию, «играя по правилам и выигры-
вая»; 2) активный протест в виде итальян-
ской забастовки как возможность проде-
монстрировать неэффективность модели 
вуза предпринимательского типа, во всяком 
случае – в её нынешней версии, и отчасти 
защитить классические ценности академи-
ческого сообщества; 3) нейтралитет, кото-
рого придерживается лишь небольшая доля 
«возрастных» преподавателей, работающих 
на результат и занимающихся подлинным 
научным творчеством.

Следует отметить, что вузы давно ори-
ентированы на индивидуальный подход к 
студентам. В частности, в стратегии разви-
тия СЗИУ прямо сказано, что обучающиеся 
имеют возможность формировать свою об-
разовательную программу из набора учеб-
ных модулей, так чтобы можно было реали-
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зовывать индивидуальные планы обучения 
и развития. В то же время по отношению к 
преподавателям такая практика почти не  
применяется.

Дифференцированный подход даёт воз-
можность обеспечить гарантированную 
занятость ППС. Индивидуализированные 
программы профессионального развития 
преподавателей, учитывающие разнообра-
зие мотивационных компонентов, позво-
лили бы выработать гибкую стратегию 
управления и повысить эффективность ра-
боты кадрового состава. Речь идёт именно 
о развитии в широком смысле слова, вклю-
чая развитие общих знаний, концептуаль-
ного мышления, гибкости и готовности к 
изменениям, а также об ощущении своей 
значимости. 

Заключение
Таким образом, в ходе исследования мы 

выявили специфику адаптации преподава-
телей к новым условиям академического 
капитализма. Мы обнаружили, что суще-
ствуют декларируемые и реальные аспекты, 
влияющие на удовлетворённость работой. 
К декларируемым относятся низкая оплата 
труда и отсутствие социальных гарантий; 
вместе с тем реальным мотиватором к тру-
довой деятельности является ощущение 
«уважения к преподавательскому труду и 
признание успехов». Мы можем сделать вы-
вод, что к экономической депривации пре-
подаватели за многие годы уже привыкли, 
но сейчас к экономической добавляется 
депривация социальная. С этой ситуацией 
тотальной депривации преподаватели не 
хотят и не могут мириться. Они не готовы 
принимать свой новый статус наёмных ра-
ботников, и часть из них выбирает стратегии 
протестного поведения. Одни занимаются 
имитацией бурной деятельности, «играя по 
правилам и выигрывая», другие протестуют 
более активно, действуя в режиме «итальян-
ской забастовки», третья группа сохраняет 
«нейтралитет». Представителями последней 
группы являются наиболее «возрастные» 

преподаватели «старой школы», с самым 
высоким уровнем лояльности вузу, при-
держивающиеся ещё советских традиций и 
ценностей, ориентированные на сам процесс 
научного творчества и получающие от него  
удовлетворение.

Наше исследование показывает, что тех-
нократическая модель управления вузом в 
рамках академического капитализма имеет 
существенные недостатки и потому пред-
ставляется малоперспективной. Профессор-
ско-преподавательский состав следует рас-
сматривать в рамках гуманитарной модели 
управления, т. е. как человеческий капитал 
организации, помня о главной цели – росте 
корпоративной выгоды. С учётом творче-
ского характера профессии преподавателя, 
система мотивации ППС в рамках управле-
ния персоналом в вузе может использовать 
как монетарные инструменты, так и немоне-
тарные; при этом было бы разумно уделять 
особое внимание именно удовлетворению 
фундаментальных потребностей челове-
ка в реализации своих интересов в про-
фессии, уважении и приобретении нового  
опыта. 
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