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АННОТАЦИя
В статье анализируется феномен теневого академического предпринимательства в России, которое определяется 
как неформализованная, неинституционализированная сфера занятости в области науки и высшего образования, 
включающая в себя как легальные, законные, так и нелегальные криминальные формы трудовой активности . Целью 
статьи является проведение социально-психологического анализа субъектов теневого академического предприни-
мательства и  разработка системы типичных социально-психологических качеств теневых акторов, формулирова-
ние их жизненных и карьерных стратегий . В основу работы положены результаты исследований причин развития 
теневой академической предпринимательской занятости во всем мире: маркетизация и коммерциализация науч-
но-образовательного сообщества; недовольство некоторых сотрудников своими заработками в  сфере официаль-
ной академической занятости; доступность высшего образования на коммерческой основе для неспособных к этой 
деятельности субъектов; недооценка интеллектуальных и управленческих компетенций конкретных групп ученых, 
преподавателей со стороны руководства академическими и образовательными учреждениями и др .
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ABsTRACT

The article analyses the phenomenon of shadow academic entrepreneurship in Russia . Shadow academic business is 
defined as the shadow, unformal, not institutionalised sphere of employment in the field of science and the higher 
education, including as legal, lawful, and illegal criminal forms of labour activity . The purpose of the article is to carry 
out social and psychological analysis of subjects of shadow academic entrepreneurship and to develop a system of 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы теневого академического предпри-
нимательства не раз поднимались в публици-
стическом и бытовом дискурсах. Новый толчок 
к развитию интереса российского сообщества 
положила деятельность вольного сетевого со-
общества «Диссернет» (https://www.dissernet.
org), инициировавшего лишение степеней ряда 
ученых, видных политиков, предпринимате-
лей, руководителей вузов и научных учрежде-
ний. Изменение отношения государства к сфере 
науки и высшего образования, выделение все 
большего объема финансовых средств для нее, 
повышение уровня заработных плат, активная 
деятельность российских и зарубежных научных 
грантовых фондов, «эффективные контракты» 
в ряде научных и образовательных организаций 
в Российской Федерации, учитывающие специ-
фические наукометрические показатели, сделали 
востребованной теневую самозанятость.

МАТЕРИАлЫ И МЕТОДЫ ИССлЕДОВАНИя
Исследование проводилось с 2010 по 2020 г. 
и охватывало Приволжский, Центральный и Се-
верно-Западный федеральные округи, а также 
города: Пенза, Саратов, Саранск, Москва, Бел-
город, Санкт-Петербург, Калининград. Методы 
исследования включали неформализованные 
глубинные интервью (n = 19, возраст 26–56 лет), 
формализованные интервью (n = 12, возраст 35–
54 года), глубинные интервью (n = 23, возраст 
50–85 лет), фокус-группы (n = 6, возраст 27–45 лет) 
с непосредственными и косвенными участниками 
теневой академической предпринимательской 
деятельности; ретроспективные и интроспек-
тивные интервью, наблюдение, включенное 
наблюдение. Кроме того, проводился контент-
анализ традиционных, печатных и современных 
электронных СМИ, социальных сетей (ВКонтакте, 
Одноклассники), открытых и закрытых телег-

рамм-каналов. Эмпирическая часть исследования 
основана на данных углубленного неформализо-
ванного интервью с субъектами теневого рынка 
академического предпринимательства.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБлЕМЫ
Теневое академическое предпринимательст-
во начало активно исследоваться социологами 
с 2000 г. Но основной вектор научного интереса 
был направлен на исследование теневого диссер-
тационного рынка, который переживал бурный 
расцвет с 90-х гг. ХХ в. Этой проблеме посвящены 
исследования А. Е. Иванова [1], Т. Р. Калимуллина 
[2], Л. Н. Москвичева [3], А. В. Юревича [4]. Несмо-
тря на солидную эмпирическую базу и глубину те-
оретико-методологических выводов, за рамками 
интереса этих авторов остались такие практики 
теневого академического предпринимательства, 
как написание статей на коммерческой основе 
в высокорейтинговые журналы, индексируе-
мые в базах данных ВАК, Scopus, Web of Science; 
написание курсовых и выпускных квалифика-
ционных бакалаврских и магистерских работ; 
репетиторство; выполнение научных проектов, 
получивших поддержку грантовых фондов РФФИ, 
РГНФ (до 2015 г.), РНФ (Российский научный 
фонд) группами высокостатусных ученых и со-
трудников высшей школы, имеющих доступ к эк-
спертизе и возможность поддержать тот или иной 
проект грантовых фондов за небольшую сумму 
неофициального гонорара другими группами 
исследователей (как правило, из провинциаль-
ных научных и образовательных учреждений). 
Также теневое академическое предпринима-
тельство распространяется на написание отзы-
вов на авторефераты, на частные юридические, 
финансовые, экономические консультации, на 
частную теневую медицинскую практику ведущих 
врачей научных институтов РАН и медицинских 
университетов.

typical social and psychological qualities of these shadow actors, to formulate their life and career strategies . The 
study is based on the results of research on the reasons for the development of shadow academic entrepreneurship 
worldwide: marketing and commercialisation of the scientific and educational community; The dissatisfaction of some 
employees with their earnings in official academic employment; Access to higher education on a commercial basis 
for persons unable to do so, underestimation of the intellectual and managerial competencies of specific groups of 
scientists, teachers by the management of academic and educational institutions, etc .
Keywords: informal academic entrepreneurship; marketing; commercialisation of social relations; class-clan structure in 
science and education; precariat; pseudo-institutionalisation
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ЭВОлЮЦИя ТЕНЕВОгО 
АКАДЕМИЧЕСКОгО 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 50-Х гг. 
ХХ В. ПО НАСТОящЕЕ ВРЕМя
С давних времен низкооплачиваемые и низко-
статусные сотрудники системы науки и высшего 
образования были вынуждены подрабатывать 
с помощью репетиторства.

Начиная с 50-х гг. ХХ в. теневое академическое 
предпринимательство в СССР концентрирова-
лось главным образом на написаниия на заказ 
на коммерческой основе диссертаций. Спрос 
был довольно-таки небольшой, но стабильный. 
Клиенты были, как правило, из республик Сред-
ней Азии, Грузии, Армении, Азербайджана, из 
городов Северного Кавказа, Дагестана, Чечено-
Ингушетии.

Нельзя сказать, что с этим негативным фактом 
академического предпринимательства не боро-
лись. Так, в 1975 г. Сергей Михалков опубликовал 
пьесу «Пена», где речь шла о группе молодых 
ученых, которые за деньги писали диссертации 
различным начальникам. Очевидно, что в те годы 
без одобрения руководства страны такую острую 
тему поднимать бы не осмелились.

Написанием диссертаций на коммерческой 
основе занимались многие диссиденты 60–80-х гг. 
перед отъездом за границу, после того как они 
лишались официального места работы. Заказы на 
написание такого рода текстов получали Л. М. Ти-
мофеев, Л. З. Копелев и другие через сочувствую-
щих им коллег, о чем они охотно рассказывают 
в своих мемуарах [5, 6], не видя в этом занятии 
ничего криминального и аморального.

Пик этой теневой академической предприни-
мательской деятельности был достигнут в 90-е гг. 
ХХ в., когда на коммерческой основе писались 
диссертации за руководителей органов всех вет-
вей власти за настоящие и фиктивные контракты 
на научные исследования в будущем [2].

Изменение государственной политики в обла-
сти науки и образования(с 2012 г.), ужесточение 
процедуры защиты кандидатских и особенно 
докторских диссертаций, деятельность сетевого 
общества «Диссернет», успехи провинциальных 
ученых и преподавателей в области конкуренции 
за научные гранты привели к значительному 
снижению спроса на написание и защиту диссер-
таций. По данным эмпирических исследований, 
в 2017–2020 гг. он упал на 60–70%. Многие отдель-
ные субъекты теневого рынка академического 

предпринимательства находят себя в области 
реальных научных исследований, финансируе-
мыми грантовыми фондами РФФИ и РНФ.

Следует оговориться, что практика написа-
ния на заказ, на коммерческой основе, курсовых, 
дипломных работ, диссертаций существует и на 
Западе. Так, младший сын М. Каддафи, ливийско-
го лидера, получил степень доктора экономики 
в Лондонской школе экономики, где за него на-
писали квалификационную работу.

В немецкоязычном мире есть сетевой проект 
«Врониплаг», аналогичный «Диссернету», благо-
даря ему уже лишились своих позиций несколько 
крупных немецких политиков, что свидетельст-
вует о существовании теневого академического 
предпринимательства в Западной Европе [7, 8].

В настоящее время академическая продукция 
(статьи, монографии, диссертации, отчеты по 
научным грантам) становится ресурсом, встро-
енным в систему рыночных отношений. Большая 
часть исследований сегодня ведется в рамках так 
называемых коммерческих (грантовых) проектов, 
т. е. проектов, предполагающих рыночный обмен 
продукта интеллектуального труда.

Важным мотивом востребованности теневого 
академического предпринимательства становит-
ся тот факт, что подавляющая часть публикуемых 
в настоящее время научных текстов проходит 
экспертизу на коммерческое соответствие, где 
учитывается научная ценность продукта и ком-
мерческий успех. Издательские дома при выра-
ботке маркетинговой политики ориентируются на 
издание работ тех авторов, чьи имена уже стали 
своеобразной торговой маркой. Таким образом, 
вполне логично говорить о встроенности теневого 
академического предпринимательства в логику 
рыночных отношений.

В настоящее время сфера теневого академиче-
ского предпринимательства охватывает в боль-
шей степени выполнение работ по грантам. Пик 
такого предпринимательства, когда специалисты 
крупных столичных вузов и научных органи-
заций системы РАН отдавали неофициальный 
субподряд своим коллегам в провинциальные 
вузы и научные институты, приходился на 2008–
2011 гг. Оплата составляла примерно 30–40% 
от сумм по договору с грантовыми фондами за 
выполнение научного проекта.

Отзывы на авторефераты тоже становятся 
товаром. Примерно треть сотрудников вузов, 
которых мы опросили, называли цену от 3 до 
10 тыс. руб. за отзыв на автореферат. Остальные 
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(70%) ответили, что делают это бесплатно, по 
просьбам своих коллег (https://journal.tinkoff.
ru/dissertation).

СОЦИАлЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
СОЦИОКУлЬТУРНЫЙ АНАлИЗ ПРАКТИК 
ТЕНЕВОгО АКАДЕМИЧЕСКОгО 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проведенное исследование позволяет выделить 
два типа теневых практик академического пред-
принимательства: легальные и криминальные. 
Согласно авторским исследованиям, все теневые 
академические практики можно классифициро-
вать следующим образом.

1. Легальные законные теневые практики 
(82% от всего объема теневых академических 
практик).

1.1. Написание контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ для студен-
тов, не зависящих от преподавательской оценки 
(32%).

1.2. Написание контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ для аноним-
ных студентов через интернет-порталы (www.
superjob.ru, www.success-info1.ru, https://freelance.
ru, www.uslugi.yandex.ru, https://vk.com/freelance_
ru, http://disszakaz.ru и др.) (28%).

1.3. Написание кандидатских и докторских 
диссертаций для сторонних лиц (12%).

1.4. Отзывы на авторефераты, отзывы ведущей 
организации, оппонирование (20%).

1.5. Репетиторство (как правило, преподавате-
ли математики, русского и иностранных языков, 
аффилированных с региональными комиссиями 
ЕГЭ и ГИА) (46%).

1.6. Частное консультирование (3%).
1.7. Частная медицинская практика (3%).
1.8. Написание научных статей и монографий 

на заказ для сторонних лиц (3%).
1.9. Выполнение грантовых исследований, вы-

игранных и полученных сторонними лицами, 
аффилированными с грантовыми фондами по 
неформальному субподряду (10%) 1.

2. Криминальные теневые практики (12% от 
всего объема теневых академических практик):

2.1. Насильственное репетиторство, когда пре-
подаватель вынуждает заниматься с собой или 

1 Сумма процентов всех видов теневых практик превыша-
ет 100, так как многие респонденты участвуют одновре-
менно в нескольких видах практик.

со своими знакомыми неуспевающих студентов 
под угрозой неаттестации (20%) 2.

2.2. Продажа студентам своих научных трудов 
во время экзаменационной сессии (10%).

2.3. Выставление положительных оценок за 
экзамены и зачеты за вознаграждение, т. е. ба-
нальная коррупция (10%).

2.4. Курирование слабых и не посещающих 
занятий студентов (10%).

2.5. Написание курсовых, контрольных, вы-
пускных квалификационных работ на коммер-
ческой основе для студентов, зависящих от пре-
подавателя (35%).

2.6. Написание кандидатских диссертаций 
преподавателями для своих аспирантов (15%).

Субъекты теневого академического предпри-
нимательства обособляются от научного и обра-
зовательного сообщества России и формируют 
своеобразную полузакрытую касту, специфическое 
сословие ученых-предпринимателей. Эти люди 
активны, готовы постоянно учиться, менять сферы 
занятости и демонстрируют, в отличие от осталь-
ного академического сообщества, умеренный со-
циальный оптимизм. В основе их социального 
самочувствия лежит объективная оценка общей 
ситуации в российской экономике, в то время как 
самозанятые, фрилансеры, работающие в сфере 
высоких технологий на более или менее посто-
янной основе демонстрируют связь социального 
самочувствия с типом занятости (теневым, не-
формальным, юридически неоформленным). Их 
мнение о политической и экономической ситуации 
в стране более радикально, чем у официально ра-
ботающего населения. 28,5% респондентов демон-
стрируют политически оппозиционные взгляды, 
43,5% опрошенных — политически неангажи-
рованные и пассивные. Теневые академические 
предприниматели практически не демонстрируют 
ностальгии по СССР, по «справедливому» социа-
листическому общественному устройству. Они 
более оптимистичны (47,8%), критичнее оценивают 
индикаторы социального развития территорий. 
Их стиль жизни можно охарактеризовать следу-
ющими специфическими маркерами: они заняты 
в нескольких проектах одновременно; работают 
в ситуации многозадачности на нескольких ра-
ботодателей; отличаются отсутствием вредных 
привычек, тягой к здоровому, спортивному образу 

2 Следует отметить, что такого рода практики были попу-
лярны с начала 90-х гг. ХХ в. по 2012 г. В настоящее время, 
начиная с 2012 г., эти практики крайне редки. Их процент 
составляет не более статистической погрешности (2–3%).
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жизни; с большим удовольствием посещают музеи, 
театры, филармонии, картинные галереи; наиболь-
шее удовольствие им доставляет приобретение 
предметов искусства, редких и уникальных вещей.

Наибольшая опасность теневых академиче-
ских практик заключается в легитимации не-
компетентности студентов, аспирантов, будущих 
научных работников и преподавателей вышей 
школы. Большая часть научного и образователь-
ного сообщества относится к этому негативно 
(76%), 24% считают эту практику приемлемой. Тут 
исследователь сталкивается с девальвацией цен-
ностей научного и образовательного сообщества: 
24%, которые считают эту практику приемлемой, 
являются типичными представителями теневого 
академического предпринимательства.

В качестве причин распространения теневого 
академического предпринимательства можно от-
метить следующие: слишком быстрое и неровное 
развитие системы высшего образования и науки; 
коммерциализация, маркетизация и криминали-
зация многих сфер жизни; трансформация мо-
ральных и этических ценностей в российском 
обществе; повышение престижа предпринима-
тельства; желание внедрить предпринимательские 
стили ведения дел во все сферы жизни; социальная 
активность и мобильность субъектов теневого 
академического предпринимательства. Из-за этого 
наиболее перспективные и компетентные научные 
работники и сотрудники высшей школы не жела-
ют мириться со сложившийся ситуацией и быть 
«бессребрениками», а хотят полностью включить-
ся в систему потребительского общества. Также 
сюда можно отнести блокирование социальных 
лифтов в системе науки и высшего образования 
из-за сословно-клановых социальных отноше-
ний, когда молодые ученые не могут получить 
грантовые средства, участвовать в престижных 
научных конференциях, быть членами академи-
ческой и вузовской администрации. Зарабатывая 
приличные деньги путем теневого академического 
предпринимательства, они повышают свою само-
оценку, в их среде формируется специфическое 
социально-профессиональное признание [9].

СОЦИАлЬНО-ПСИХОлОгИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ И АНАлИЗ КОРПОРАТИВНЫХ 
НОРМ ПОВЕДЕНИя И ЖИЗНЕННЫХ 
СТРАТЕгИЙ ТЕНЕВЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ
В ходе определения типа трудовой мотивации по 
методике В. И. Герчикова выяснилось, что никто 

из респондентов не подпадает под люменизиро-
ванный и патриотический типы трудовой моти-
вации. Большинство опрошенных принадлежат 
к смешанному «инструментально-хозяйскому» 
типу — 75%, остальные 25% относятся к типу «ин-
струментально-профессиональному». Субъектов 
теневого академического предпринимательства 
интересует цена труда, а не его содержание, т. е. 
труд становится инструментом для удовлетво-
рения других потребностей.

Социально-психологический анализ акторов 
теневого академического предпринимательст-
ва позволил выделить их типичные качества, 
такие как: социальная мобильность; высокий 
уровень эмоционального и рационального 
интеллекта; трудолюбие; упорство в достиже-
нии цели; креативность; стрессоустойчивость; 
способность к риску, саморазвитию, саморе-
гуляции, интегрированию знаний, умений, 
навыков; способность эффективно органи-
зовать свою деятельность; высокий уровень 
притязаний; мотивация, актуализирующая 
узкогрупповые и частные интересы; инно-
вационность; ориентация на быстрый успех; 
энтузиазм; настойчивость; способность прини-
мать нестандартные и неожиданные решения.

Жизненные и карьерные стратегии большин-
ства академических теневых предпринимателей 
распространяются на создание сетевых академи-
ческих интернет-сообществ по оказанию акаде-
мических и образовательных услуг на коммер-
ческой основе (псевдоинституционализация), 
на продолжение неинституционализированных 
академических предпринимательских практик.

В процессе институционализации любые со-
циальные отношения обретают форму с установ-
ленными сводами правил, законами и санкциями. 
Такая форма называется «социальный институт», 
а все правила и нормы могут быть оформлены 
как в письменной форме, так и устно. В процессе 
псевдоинституционализации неформальные 
социальные отношения приобретают форму за-
конов, правил в социально параллельном мире 
и закрепляются устно (примерно как уголовные 
понятия). Псевдоинституционализация является 
устной формой закрепления теневых, скрытых 
общественных практик в виде неформальных 
институтов.

Социальные установки, нормы, правила по-
ведения, проходя через различного рода крими-
нальные или полулегальные теневые практики, 
становятся неписанными законами, нарушать 
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которые категорически запрещено людям опре-
деленных социальных групп и формаций.

Так же происходит с правилами поведения 
и нормами взаимоотношений на теневом рынке 
академического предпринимательства. Инфор-
мация о различного рода группах, коллективах 
или отдельных специалистах, оказывающих те-
невые академические услуги, распространяется 
по строго законспирированным устным каналам, 
зарытым телеграмм-каналам. Настоящие специ-
алисты, как правило, клиентов сами не ищут, они 
(клиенты) известны в академической и препода-
вательской среде, в которой существует особая 
этика поведения (30% –предоплата или оплата 
по факту выполнения работы при поручитель-
стве хорошо знакомых коллег, высокий уровень 
доверия друг к другу, табу на распространение 
определенного типа информации, запрет на про-
дажу текстов плохого качества и т. п.).

В силу ряда факторов, о которых было ска-
зано выше, субъекты теневого академического 
предпринимательства не могут реализовать свой 
потенциал в области легальных и формальных 
практик и находят свою корпоративную нишу 
в области теневой занятости.

Таким образом, субъекты теневого академи-
ческого предпринимательства являются нижней 
частью научно-образовательного сословия, которая 
может характеризоваться как наиболее квалифи-
цированная, креативная, талантливая мобильная 
и активная социальная группа в сфере науки и выс-
шего образования в Российской Федерации.

ВЫВОДЫ
Трансформации, происходящие в российском 
научном и образовательном сообществе с 90-х гг. 
XX в. по настоящее время, нельзя оценить од-
нозначно. За этот период развивались как пози-
тивные, так и негативные для нашей экономики 
и занятых в ней людей процессы. Исчезали ста-
рые традиционные социально-профессиональные 
группы, формировались новые, к которым можно 
отнести ученых-предпринимателей и препо-
давателей-предпринимателей. Негативные со-
циальные трансформации привели к тому, что 
в структуре академического сообщества проис-
ходит дифференциация на «новых» и «старых» 
ученых и преподавателей, первые из которых 
активно реализуют теневые академические пред-
принимательские практики.
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