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Наконец, стоит упомянуть о предприимчивых по-
средниках, помогающих абитуриентам поступать в 
зарубежные вузы (чаще всего в австралийские, аме-
риканские и британские). Хотя с этической точки зре-
ния это практика «на грани» (в зависимости от того, 
чьи интересы считать более важными), у всех сторон 
мощные стимулы к участию в ней: для абитуриентов 
и их семей упрощается сложный процесс выбора в ус-
ловиях изобилия вариантов; вузы получают платеже-
способных студентов с минимальными затратами на 
их привлечение; а для агентств, выступающих в каче-
стве посредников, это просто выгодный бизнес.

Меры борьбы
Чтобы изжить коррупцию в высшем образовании, 
потребуются усилия на множестве фронтов одно-
временно. Самое, пожалуй, главное — объяснить 
студентам и сотрудникам вузов, что такое акаде-
мическая коррупция, и заняться искоренением 
подспудных факторов, побуждающих людей к не-
этичному поведению. Если студенты не могут себе 
позволить полностью посвятить себя учебе, значит, 
нужны механизмы облегчения бремени финансовых 
трудностей. Студентов, вынужденных искать баланс 
между учебой и работой, которую они не могут себе 
позволить потерять, плагиат, к примеру, прельщает 
возможностью более эффективно распределить вре-
мя. К тому же не всегда ясно, где проходит граница 
между финансовыми, профессиональными и ака-
демическими интересами чиновников, политиков и 
других людей, так или иначе влияющих на публич-
ную политику. И пока мы не научимся выявлять и 
предотвращать конфликты интересов, коррупция 
продолжит процветать.
Одна из ключевых проблем, затронутых в выше- 
упомянутой книге лишь отчасти, вызвана использу-
емыми способами оценки прогресса. Пока прогресс 
в учебе оценивается главным образом по результа-
там экзаменов и письменных работ, использование 
шпаргалок и новых технологий, сдача работ за других 
и покупка готовых эссе останутся востребованны-
ми среди тех, кому нужен определенный результат.  
Внедрение альтернативных способов оценки студен-
тов могло бы помочь пресечь все эти недобросовест-
ные практики в вузах. Аналогичным образом, пока 
успехи преподавателей тоже измеряются количе-
ственно, они по-прежнему будут задумываться о том, 
как обхитрить систему. Возможностей для злоупотре-
блений становится меньше, когда вузы больше ценят 
высокое качество преподавания.

Заключение
Вузам принадлежит основополагающая роль в под-
готовке высококвалифицированного человеческо-
го капитала, необходимого в условиях современной 
инновационной экономики. Граждане всех стран 
вне зависимости от того, на какой ступени разви-
тия они находятся, должны быть уверены, что вузы  

отстаивают высокие этические принципы и поддер-
живают высокое качество своей «продукции».
Читая книгу Corruption in Higher Education — Global 
Challenges and Responses, невозможно не подивиться 
изощренности, с которой появляются новые формы 
академической коррупции. Если бы этот созидатель-
ный пыл можно было бы направить в более этичное 
русло, каких новых успехов вузам мира удалось бы 
добиться!
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Во многих странах с доходами ниже среднего, вклю-
чая коммунистические и бывшие коммунистические 
страны, переход к рыночной экономике тянется уже 
несколько десятков лет. И проводившиеся различ-
ными правительствами рыночные реформы во мно-
гих случаях провалились, хотя у властей было много 
времени на их реализацию. Многие из этих стран 
характеризуются по-прежнему почти полностью мо-
нополизированной, полуфеодальной экономикой, за-
частую даже с преступными элементами, и высоким 
уровнем коррупции, что не способствует формирова-
нию высокоразвитых и конкурентных рынков. Впро-
чем, один очень специфический рынок выбивается из 
общей картины в силу необычности торгуемого това-
ра. Речь идет о диссертациях. Покупатели такого това-
ра участвуют в ослаблении национальной экономики, 
потому что на самом деле не обладают высокими про-
фессиональными навыками. Когда диссертацию мож-
но купить, наличие ученой степени перестает быть 
признаком высокого профессионализма. На междуна-
родном уровне ценность таких степеней оказывается 
не ясна. Проблема покупных диссертаций стала вызы-
вать беспокойство уже на мировом уровне.

Прогресс Украины в торговле 
диссертациями
Десять лет назад я проводил исследование Economics 
of Corruption in Doctoral Education: The Dissertations 
Market, которое было впоследствии опубликовано в 
Economics of Education Review. В ходе этого исследования  
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я обнаружил в России 169 организаций, которые пред-
лагали за деньги написать диссертацию. В соседней 
Украине таких организаций тогда было всего 16. Через 
несколько лет я провел следующее исследование, Let 
Me Write a Dissertation for You: The micro-level cost-benefit 
approach to doctoral degree fraud, результаты которого 
были опубликованы в Compare: A Journal of Comparative 
and International Education. К этому времени в Украине 
насчитывалось уже 46 организаций, торговавших дис-
сертациями. Вдобавок к этому есть еще много отдель-
ных исследователей (можно назвать их своего рода 
фрилансерами), готовых за достойное вознаграждение 
написать диссертацию. Это если мы говорим о предло-
жении на рынке готовых диссертаций. Заказать диссер-
тацию можно по любому направлению и на любую тему. 
Если же говорить о спросе, то он приходит главным 
образом со стороны аспирантов, членов профессор-
ско-преподавательского состава и административных 
сотрудников вузов, практикующих врачей, чиновни-
ков, политиков и бизнесменов. И если для бизнесменов 
ученая степень — это вопрос престижа и репутации, то 
у остальных потенциальных клиентов есть очевидные 
экономические мотивы.

Отложив морально-этические 
соображения в сторону
Результаты моих полевых исследований в Украине по-
казывают, что этические соображения и принципы 
профессиональной этики не имеют никакого или прак-
тически никакого значения, когда человек раздумывает 
о покупке диссертации. Наоборот, он руководствуется 
в первую очередь материальными соображениями. 
Покупка диссертации — привлекательная для многих 
потенциальных клиентов долгосрочная инвестиция. 
Они оценивают альтернативные издержки, связанные 
с преподаванием и реальными научными исследовани-
ями, которыми нужно заниматься, чтобы заработать 
ученую степень честным способом, учитывая при этом 
выгоду, которую можно извлечь в долгосрочной перс- 
пективе благодаря наличию ученой степени. Польза 
ученой степени сомнительна, если только вы не рабо-
таете в вузе или в научной организации, не являетесь 
врачом или чиновником, не занимаете общественную 
должность, не служите в армии или в правоохрани-
тельных органах или не планируете сделать карьеру 
в политике. В негосударственном секторе наличию  

у сотрудников или предпринимателей ученой степени 
не придается большого значения вне зависимости от 
того, идет ли речь о крупном, среднем или малом биз-
несе. Соответственно, фальшивые диссертации чаще 
всего встречаются в государственном секторе.

Расходы растут
В Украине по-прежнему действует двухступенчатая 
система ученых степеней: кандидат наук и доктор 
наук. И хотя первую недавно переименовали в PhD 
в соответствии с западным эквивалентом, по сути 
система практически не изменилась. Чтобы полу-
чить ученую степень, нужно подготовить и защитить 
диссертацию. Необходимо также наличие научных 
публикаций. И все это можно купить за деньги. В це-
лом затраты на получение степени кандидата наук, 
включая собственно стоимость диссертации, научных 
публикаций и положительных отзывов, составля-
ют около 5000  долларов США. Это расчет, основан-
ный на средних минимальных (базовых) расценках, 
публикуемых организациями, работающими в этой 
сфере. Максимальная стоимость подобного пакета — 
около 19 000 долларов США, то есть почти в четыре 
раза выше средней базовой. Расценки на диссертацию 
доктора наук гораздо выше. Совокупные расходы на 
диссертацию, публикации и положительные отзывы 
составят около 25  000  долларов США. Цена макси-
мального пакета — около 82 000 долларов США. А по-
скольку наличие кандидатской степени — обязатель-
ное требование для соискателей степени доктора наук, 
то итоговые расходы могут превышать 100 000 долла-
ров США. Для большинства людей это неподъемные 
и непомерные деньги. Действительно, кто захочет 
потратить минимум 5000  долларов США на степень 
кандидата наук в стране, где простому доценту обыч-
ного государственного университета приходится вы-
живать на 300 долларов в месяц, а то и меньше? Тем 
не менее существенный — с 16 до 46 — прирост числа 
организаций, занимающихся продажей диссертаций, 
может указывать на рост спроса на ученые степени.
В дополнение к вышеперечисленным расходам есть 
еще и другие, включая те, которые иногда называют 
прямыми затратами на коррупцию. Нет ничего не-
обычного в том, что соискатели — особенно те, кто 
приходит с покупными диссертациями, — платят чле-
нам диссертационного совета за допуск к защите и 
за положительный голос. Неотъемлемой частью этой 
порочной традиции является организация пышного 
банкета и покупка подарков. Наконец, не стоит забы-
вать о расходах на бумажную волокиту. Перед защитой 
диссертации и присуждением ученой степени нужно 
еще представить ряд обязательных документов в Ми-
нистерство образования и науки. Все эти документы 
вам тоже могут подготовить — за деньги, конечно, — 
специалисты, тесно сотрудничающие с организация-
ми, торгующими диссертациями. Вдобавок есть еще 
всякие другие, более мелкие расходы. За счет всего 
этого итоговая стоимость ученой степени оказывается 
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еще выше средних расценок, на которые опирался пер-
вичный анализ эффективности затрат. 

Ученая степень окупается
Тем не менее выгода перевешивает издержки. Облада-
телям ученых степеней полагается существенно более 
высокая зарплата как в государственных, так и в част-
ных вузах, а также на госслужбе. Преимущества также 
включают в себя возможность забраться выше в ака-
демической или бюрократической иерархии и более 
высокую пенсию. Не стоит забывать и о гарантиях 
занятости. По большому счету, наличие ученой степе- 
ни — это своего рода профсоюзный билет, гаран-
тирующий работу и обеспечивающий другие суще-
ственные, да еще и постоянно улучшающиеся льготы. 
Помимо прочего, таким образом сотрудники вузов 
и чиновники такой коррумпированной страны, как 
Украина, взятками обеспечивают себе незаконный до-
ход в дополнение к официальной зарплате. И зачастую 
эти дополнительные незаконные доходы существенно 
превышают официальные. А наличие ученой степени 
и, соответственно, более высокая позиция в профес-
сиональной иерархии позволяют их обладателю рас-
считывать на еще более высокие незаконные доходы  
и на более широкие возможности для коррупции.
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В июне 2019  года, всего за пару дней до начавшихся 
9  июня массовых демонстраций, в Гонконге состоя-
лась VI Всемирная конференция по академической 
этике. Она проходила в Университете Гонконга, где со-
брались ученые со всего мира, юристы, журналисты, 
редакторы, специалисты по академической этике, чи-
новники и пр. Приехала и внушительная делегация из 
Китая, а среди главных докладчиков были выдающи-
еся представители Китайской Народной Республики.
Одна из ключевых пленарных сессий была посвяще-
на роли фондов, распределяющих финансирование,  
в развитии этичных исследовательских практик. Сре-
ди других спикеров был Цикунь Сюэ из Университе-
та Цинхуа, который в общих чертах описал правила 

и процедуры в сфере исследовательской этики, дей-
ствующие в его вузе, занимающем согласно рейтингу 
Times Higher Education первое место в Китае и в Азии. 
После его выступления один из участников конфе-
ренции бесцеремонно начал задавать ему вопросы 
о политике китайских университетов, предполагаю-
щей денежное премирование исследователей, публи-
кующихся в журналах с высоким импакт-фактором. 
Этот участник был настроен довольно агрессивно, а 
предпосылкой к вопросу оказалась его убежденность 
в том, что сама идея вознаграждения исследователей 
за статьи противоречит академической этике. На что 
Цикунь Сюэ лаконично ответил, что его университет 
более десяти лет не платил ученым за научные статьи.

Денежное премирование за публикации
А плохо ли это вообще — платить ученым премию за 
каждую статью, опубликованную в журнале с высоким 
импакт-фактором, или за публикации в журналах, ин-
дексируемых базами Scopus и Web of Science (WoS)?  
До недавнего времени эта практика была очень рас-
пространена в Китае, пока ее не запретили. Да и не 
только в Китае — по большому счету, она существует 
во многих странах. В Чили почти все университеты вы-
плачивают сотрудникам премию за опубликованные 
статьи, причем размер денежного стимула напрямую 
зависит от рейтинга журнала или реферативной базы 
(скажем, за статьи в журналах, индексируемых WoS, 
платят больше, чем за статьи, индексируемые Scopus).
Основной мотив подобной политики — стимулиро-
вать сотрудников вузов, прежде занимавшихся толь-
ко преподаванием, заняться также наукой и писать 
статьи. Во многих странах с развивающейся эконо-
микой и только формирующейся в рамках системы 
высшего образования исследовательской культурой 
рассматриваемая мера представляется достаточно 
простым инструментом повышения продуктивности 
ученых и, соответственно, укрепления позиций ву-
зов в международных рейтингах, которые во многом 
опираются на данные таких баз, как WoS и Scopus.  
И хотя в западных академических кругах к подобной 
политике относятся с неодобрением и, более того, кое- 
кто считает, что она противоречит академической 
этике, многие полагают, что это просто довольно рас-
пространенный способ повышения продуктивности 
исследователей и, соответственно, улучшения репу-
тации вузов, в которых они работают. Как бы там ни 
было, неотъемлемым объективным элементом рас-
сматриваемой системы поощрения ученых является 
предоставление авторами публикаций сведений об 
их аффилиации.

Университеты покупают публикации?
Похоже, что для университетов, стремящихся улуч-
шить свои позиции в международных рейтингах, де-
нежное премирование как стимул к укреплению ис-
следовательской культуры стало очередным способом 
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