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Аннотация. На современном этапе многие студенты испытывают потребность в по-
лучении ряда дополнительных компетенций, которые позволят им по окончании учебно-
го заведения значительно расширить возможности трудоустройства и профессиональной 
деятельности. Научно-образовательный проект студенческого самоуправления «Школа 
компетенций» выступает одним из современных и набирающих популярность в российских 
вузах форматов приобретения дополнительных профессиональных и общекультурных 
компетенций. К ним относятся компетенции в области правовых основ организации соб-
ственного дела, бизнес-планирования, маркетинга, рекламы и связей с общественностью, 
стрессоустойчивости, оформления заявок на гранты, технологии написания научного тек-
ста и пр. В статье авторы: а) проводят краткий обзор литературы и обосновывают акту-
альность реализации проекта «Школа компетенций» среди студентов; б) представляют 
предметное содержание проекта «Школа компетенций» и номенклатуру формируемых 
профессиональных и общекультурных компетенций студентов; в) рассматривают этапы 
реализации проекта «Школа компетенций» в вузах. 
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Введение
Развитие студенческого самоуправления 

выступает одной из важных задач органи-
зации социально-воспитательной работы 
в вузе. Создание в университете целостной 
системы, в которой студенты с активной 
жизненной позицией могли бы объединять-
ся в студенческие советы или студенческие 
общества по интересам, принимать участие 
в управлении учебной, социально-воспита-
тельной или научной сферами деятельности 

университета, формулировать повестку и 
взаимодействовать между собой в коллеги-
альных органах для решения конкретных 
задач, безусловно, будет способствовать 
профессиональному становлению обучаю-
щихся, развитию их лидерского потенци-
ала и воспитанию ответственности за про-
исходящее. Студенческое самоуправление 
может осуществляться в различных сферах 
деятельности вуза, включая научно-иссле-
довательскую. За последние годы появилось 
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немало исследований, в которых разраба-
тываются теоретические основы и описыва-
ется практический опыт организации сту-
денческих научных обществ в российских 
вузах [1–4]. Анализ этих и других работ 
свидетельствует о том, что студенческое са-
моуправление в научно-исследовательской 
сфере создаёт реальные условия для про-
фессионального становления обучающихся: 
выявление талантливой молодёжи, способ-
ной заниматься научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью; вовлечение 
наиболее способных студентов в научно-
исследовательскую работу в студенческих 
научных кружках по интересам и научных 
обществах структурных подразделений вуза 
или тематических научных обществах; ор-
ганизация мероприятий, способствующих 
популяризации науки и исследовательской 
работы среди студентов; оказание помощи 
при оформлении грантовой документации и 
поиске публикаторов научных работ студен-
тов; организация и проведение ряда меро-
приятий и проектов, направленных на повы-
шение качества исследовательской работы.

Кроме того, некоторые учёные в своих ра-
ботах указывали, что на современном этапе 
многие студенты нуждаются в формирова-
нии дополнительных профессиональных 
компетенций, которые по объективным и 
субъективным причинам не формируются в 
процессе освоения основных образователь-
ных программ по конкретным направлениям 
подготовки [5–9]. К таковым можно отнести 
предпринимательские компетенции, компе-
тенции по правовым аспектам организации 
собственного дела, компетенции по оформ-
лению грантовой документации, навыки пу-
бличной защиты научных работ и т.п. Дан-
ный перечень можно продолжить, он будет 
варьироваться в зависимости от направле-
ния подготовки студентов, их интересов и 
потребностей. Владение этими и многими 
другими дополнительными профессиональ-
ными и общекультурными компетенциями 
позволит выпускникам вузов быть более 
востребованными на современном рынке 

труда, развивать малый бизнес в регионах в 
различных сферах профессиональной дея-
тельности, организовывать наукоёмкие про-
изводства. 

Практика формирования дополнительных 
профессиональных компетенций

В научной литературе последних лет по-
явились исследования, в которых авторы 
предлагают различные модели формирова-
ния у учащихся и студентов дополнитель-
ных компетенций. Анализ опубликованных 
работ свидетельствует о том, что к самым 
востребованным авторы относят предприни-
мательские компетенции [5–9]; это вполне 
естественно и определяется социальным за-
казом на интенсивное развитие в регионах 
страны мелкого и среднего бизнеса. Форми-
ровать предпринимательские компетенции 
авторы предлагают не только в вузе, но и в 
учреждениях среднего специального и ос-
новного общего образования. Безусловно, 
уровень и ступень образования и образо-
вательное учреждение будут определять и 
обусловливать как предметное содержание 
компетенций, так и методы и формы их фор-
мирования. Проведём краткий обзор иссле-
дований в области формирования предпри-
нимательских компетенций и выразим своё 
понимание по данному вопросу. 

Исследование Л.А. Трусовой посвящено 
формированию предпринимательских ком-
петенций у школьников. Она предлагает но-
менклатуру соответствующих компетенций 
и методику их формирования у учащихся 
средних школ в условиях социального парт- 
нёрства [5]. Предпринимательские компе-
тенции автор разделяет на шесть блоков: 
успехи и достижения, взаимоотношения, 
образование, личностные возможности, ли-
дерство и предпринимательское мышление. 
Изучение составляющих этих шести блоков 
свидетельствует о том, что в средней обще-
образовательной школе более корректно 
говорить о формировании не столько компе-
тенций, сколько осведомлённости учащихся 
о культуре предпринимательства. Вместе с 
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тем приобщение учащихся к идеям предпри-
нимательства сможет сыграть профориен-
тационную роль, а также обусловить выбор 
направления подготовки в вузе. 

В исследовании Е.А. Терентьевой раз-
рабатывается модель формирования пред-
принимательских компетенций студентов 
системы СПО. По мнению автора, она по-
зволит обучающимся достигнуть «коммер-
ческого результата в реализации техниче-
ских, социальных и других проектов» [6, c. 
98]. На основе интеграции ряда дисциплин 
(«Организация рекламно-информационной 
деятельности», «Бизнес-планирование», 
«Инновационные технологии в профессио-
нальной деятельности» и др.) предлагается 
разработать интегрированный курс «Пред-
принимательская деятельность». Похожее 
исследование в рамках системы высшего 
образования было проведено И.А. Ревиным 
и Д.Л. Цыбулевской [7]. Авторы предложи-
ли модель развития предпринимательских 
компетенций студентов технического вуза в 
системе дополнительного образования. На 
примере Южного федерального универси-
тета учёные проиллюстрировали, как до-
полнительные образовательные программы 
и курсы повышения квалификации позволят 
студентам овладеть необходимыми компе-
тенциями. При рассмотрении предприни-
мательских компетенций некоторые учёные 
обращают внимание на необходимость фор-
мирования управленческих компетенций [8]. 

Совершенно новый взгляд на формиро-
вание предпринимательских компетенций 
студентов вузов представлен в работе Ю.Б. 
Рубина, М.В. Леднева и Д.П. Можжухина 
[9]. Основываясь на необходимости форми-
рования предпринимательских компетенций 
студентов направлений подготовки «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Бизнес-информа-
тика», «Инноватика», «Туризм», «Торговое 
дело», «Металлургия» для получения до-
полнительных возможностей трудоустрой-
ства и самореализации в профессиональной 
сфере, учёные на основе ФГОС по менедж- 
менту разработали матрицу компетенций 

для программы по предпринимательству в 
бакалавриате. Авторы также предложили 
номенклатуру конкурентных компетенций, 
не представленных в современных ФГОС, 
однако являющихся необходимыми для эф-
фективной предпринимательской деятель-
ности. 

Анализ этих и других работ свидетель-
ствует о том, что существует определённая 
преемственность в предметном содержании 
предпринимательской компетенции между 
средней общеобразовательной школой, уч-
реждениями СПО и вузом. Причём если на 
уровне основного общего образования бо-
лее корректно говорить о формировании 
осведомлённости в предпринимательской 
деятельности, то уже на уровне вуза право-
мерно поднимать вопрос о формировании 
номенклатуры предпринимательских ком-
петенций. Традиционно вопрос о формиро-
вании предпринимательских компетенций 
рассматривается относительно студентов 
экономических и технических направлений 
подготовки, однако важно, чтобы и студен-
ты других специальностей и направлений 
подготовки получили возможность овладеть 
предпринимательскими компетенциями в 
сфере их будущей профессиональной дея-
тельности. 

В классическом университете студенты 
получают образование по достаточно широ-
кому спектру различных направлений под-
готовки – от экономики и юриспруденции до 
медицины и культурологии, от лингвистики 
и педагогического образования до матема-
тики и химии. Это обстоятельство обуслов-
ливает наличие различных потребностей 
студентов в формировании необходимого 
им спектра компетенций. К их числу мож-
но отнести компетенции в области право-
вых аспектов открытия собственного дела, 
маркетинга, рекламы и связей с обществен-
ностью, технологии написания научного 
текста, мастерство публичного выступления 
и т.п. Одним из возможных путей создания 
для студентов условий для формирования 
спектра дополнительных профессиональ-
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ных и общекультурных компетенций явля-
ется набирающий популярность во многих 
вузах проект «Школа компетенций». 

Образовательный проект  
«Школа компетенций»

Данный проект реализуется студенче-
ским самоуправлением университета – объ-
единённым студенческим научным советом, 
студенческим научным обществом или лю-
бым другим общественным объединением 
студентов, способным организовать и вы-
полнить проект общеуниверситетского мас-
штаба. «Школа компетенций» реализуется в 
рамках института наставничества, когда сту-
денты старших курсов самостоятельно гото-
вят и проводят профессиональные тренинги 
для студентов младших курсов. При этом 
студенты-лидеры самостоятельно опреде-
ляют повестку своей работы, отталкиваясь 

от реальных интересов и потребностей сту-
дентов университета в области получения 
дополнительных знаний и формирования 
дополнительных компетенций. В этой связи 
«Школа компетенций» выступает доста-
точно гибким и динамичным инструментом 
профессионального становления обучаю-
щихся, который, в отличие от находящихся 
в жёстких рамках ФГОСов ООП, способен 
быстро и точечно реагировать на новые вы-
зовы времени и конкретные потребности об-
учающихся. Опыт реализации «Школы ком-
петенций» в Тамбовском государственном 
университете им. Г.Р. Державина – клас-
сическом вузе – свидетельствует о том, что 
наиболее востребованными для студентов 
разных направлений подготовки стали темы, 
представленные в таблице 1. Они свидетель-
ствуют о том, что студенты классического 
вуза испытывают потребность в двух видах 

Таблица 1
Предметное содержание и перечень тем проекта  

студенческого самоуправления «Школа компетенций»

№ Тема проекта Предметное содержание
Формируемые дополнительные  

компетенции

Дополнительные профессиональные компетенции

1. Правовые аспекты  
организации  
собственного дела

– Правовые формы организации биз-
неса;
– формы налогового обложения биз-
неса;
– документация для регистрации юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя;
– порядок регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя

– Способность осуществлять вы-
бранный вид предпринимательской 
деятельности на основе полученных 
знаний в области права;
– способность понимать и 
принимать решения, а также со-
вершать юридически значимые 
действия, опираясь на 
законодательство России

2. Бизнес-планирование – Бизнес-планирование как предмет 
изучения;
– структура написания бизнес-плана;
– типовая схема написания бизнес-плана;
– анализ конкретного выбранного 
сектора рынка;
– описание предприятия, проектируемой 
продукции, предоставляемых услуг

– Умение пользоваться полученными 
экономическими знаниями в различ-
ных сферах деятельности;
– способность систематизировать 
информацию в области экономики 
для реализации поставленных задач;
– способность использовать со-
временные способы и приёмы по 
организации и управлению, а также 
брать на себя ответственность за их 
применение;
– способность создавать условия 
для работы малой группы в рамках 
реализации поставленных перед ней 
целей и задач
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№ Тема проекта Предметное содержание
Формируемые дополнительные  

компетенции

3. Маркетинг, реклама и 
связи с общественно-
стью для продвижения  
собственного бизнеса

– Основные понятия маркетинга, рекла-
мы и связи с общественностью;
– покупательское поведение 
потребителей;
– рекламная кампания;
– средства массовой информации

– Способность исследовать инфор-
мационные каналы, 
создавать, распределять и продви-
гать продукцию/услугу в соответ-
ствии с современными требованиями 

4. Правила оформления 
заявок на гранты

– Актуальные конкурсы на соискание 
внешнего финансирования в сфере 
профессиональной и/или научной 
деятельности;
– структура заявки на грант;
– примеры поддержанных заявок;
– составление заявки на грант

– Умение составлять заявки на 
гранты

5. Технология написания  
научного текста

– Типология научных текстов;
– стилистика и структура научного 
текста;
– средства достижения когезии и коге-
рентности научного текста

– Способность к написанию научных 
текстов

Дополнительные общекультурные компетенции

1. Мастерство публичного 
выступления

– Типология публичных выступлений; 
– структура и стилистика публичного 
выступления;
– принципы работы по управлению 
вниманием аудитории

– Способность успешно 
выступать перед аудиторией

2. Тимбилдинг: основы  
взаимодействия в 
команде

– Основные понятия тимбилдинга;
– построение взаимоотношений между 
членами команды;
– распределение ролей и 
ответственности между членами рабочей 
группы

– Навык использования современ-
ных способов и приёмов организа-
ции и управления, а также умение 
брать на себя ответственность за их 
применение;
– способность эффективно взаимо-
действовать с членами команды;
– способность формировать и под-
держивать корпоративную культуру

3. Стрессоустойчивость  
и эмоциональное 
программирование

– Типология стрессовых ситуаций;
– основные способы сопротивления 
стрессовым ситуациям;
– основные способы управления челове-
ческим сознанием

– Способность развивать устойчивое 
отношение к стрессовым ситуациям;
– умение повышать рабочие спо-
собности и запасы выносливости 
организма;
– способность создавать 
благоприятный психологический 
климат в коллективе

4. Нормы межличностного 
общения

– Типология межличностного 
общения;
– принципы взаимодействия субъектов 
при межличностном общении 

– Способность успешно 
взаимодействовать с субъектами 
коммуникации на межличностном 
уровне

дополнительных компетенций: профессио-
нальных и общекультурных. Дополнитель-
ные профессиональные компетенции не 
обозначены в ФГОС ВО по многим направ-
лениям подготовки, однако могут помочь 

обучающимся более квалифицированно вы-
полнять свою профессиональную деятель-
ность или же расширить сферу их профес-
сиональной деятельности. Дополнительные 
общекультурные компетенции напрямую 
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не связаны с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся, они направле-
ны на их личностное становление, развитие 
умений самостоятельной учебной деятель-
ности, работы в команде, на овладение нор-
мами устной и письменной коммуникации, 
культуры общения. 

Формирование дополнительных профес-
сиональных и общекультурных компетен-
ций в рамках проекта «Школа компетенций» 
осуществляется не изолированно от форми-
рования профессиональных, общепрофес-
сиональных и общекультурных компетенций 
в рамках ФГОС ВО/ВПО по конкретному 
направлению подготовки. Ценность про-
екта заключается в «надстройке» дополни-
тельных компетенций к заявленным. Одним 
из примеров такой «надстройки» может 
служить тренинг по бизнес-планированию. 
Получив теоретические знания о сущности, 
задачах бизнес-планирования и структуре 
бизнес-плана, в рамках тренинга студенты 
самостоятельно разрабатывают бизнес-
план в сфере своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Студенты направления 
подготовки «Педагогическое образование» 
разрабатывают бизнес-планы по открытию 
частных языковых центров, центров по под-
готовке к ЕГЭ по предметам, частных каби-
нетов логопедов и т.п.; студенты-медики – 
частных лечебных практик, диагностических 
центров, стоматологических кабинетов и 
т.п.; юристы – частных практик по оказанию 
юридических услуг. 

В работе, посвящённой развитию студен-
ческой науки в вузе [3], мы акцентировали 
внимание на том, что достижение реальных 
результатов по проектам студенческого са-
моуправления возможно исключительно 
при органичном взаимодействии между ру-
ководством университета (проректор по на-
уке, начальник научного управления, заме-
стители деканов и директоров факультетов 
и институтов) и студенческим активом. При 
тесном взаимодействии с учебными и науч-
ными структурами университета и наличии 
развитой системы студенческого самоуправ-

ления «Школа компетенций» может плавно 
переходить в полноценные дополнительные 
курсы повышения квалификации, предо-
ставляемые институтом дополнительного 
образования. В идеале институт дополни-
тельного образования должен не только 
предлагать студентам и выпускникам курсы 
по актуальной и востребованной на совре-
менном этапе проблематике, но и, главное, 
ориентироваться на опережение, формируя 
компетенции «завтрашнего дня». 

В качестве методической доминанты фор-
мирования дополнительных компетенций, 
согласно концепции компетентностного 
подхода к организации педагогического 
процесса [10], должна выступать система 
проблемных заданий, при выполнении ко-
торых слушатели на основе активной прак-
тической деятельности овладевают новым 
опытом и формируют новые компетенции. 
В зависимости от предметной области на 
конкретном занятии могут использоваться 
деловые игры, форсайт-сессии, проекты, 
проблемные задания. Особое значение для 
качественного формирования дополнитель-
ных компетенций студентов может играть 
инфраструктура университета, включающая 
современное оборудование и передовые тех-
нологии в конкретных профессиональных 
сферах. Занятия по формированию компе-
тенций в сфере бизнеса и предприниматель-
ства можно организовывать на базе студен-
ческого бизнес-инкубатора, куда каждый 
из слушателей всегда может обратиться по 
окончании обучения для получения консуль-
тационной поддержки по организации соб-
ственного дела: в сфере правовых аспектов 
организации собственного бизнеса – уни-
верситетской юридической клиники; в сфе-
ре рекламы и связей с общественностью – 
университетского центра маркетинга об-
разовательных услуг или университетского 
рекламного агентства и т.п. Таким образом, 
проект «Школа компетенций» позволит сту-
дентам узнать о возможностях повышения 
квалификации и получения дополнительно-
го образования на базе университета. 
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Этапы реализации проекта  
«Школа компетенций»

Для успешной реализации проекта «Шко-
ла компетенций» следует отдельно описать 
его основные этапы.

Этап 1. Определение потребностей сту-
дентов. На начальном этапе посредством ан-
кетирования организаторы выявляют пере-
чень тем, в изучении которых студенты ис-
пытывают потребность. Каждой из них соот-

Рис. 1. Модель реализации этапов проекта «Школа компетенций»
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ветствует перечень конкретных компетенций, 
формируемых в рамках проекта (Табл. 1). 

Этап 2. Разработка программы и опреде-
ление участников проекта – студентов стар-
ших курсов, желающих и способных про-
вести соответствующие тренинги в рамках 
сферы их профессиональной деятельности 
(направления подготовки). При необходи-
мости за консультациями можно обратиться 
на профильные кафедры вуза, которые по-
могут с материалом для обучения и кадрами. 

Этап 3. Реализация проекта. Проведение 
занятий и тренингов для студентов с целью 
формирования у них необходимых профес-
сиональных и общекультурных компетен-
ций. Важно, чтобы при этом в полном объёме 
использовалась имеющаяся инфраструкту-
ра университета (бизнес-инкубатор, юри-
дическая правовая клиника, маркетинговый 
центр и т.п.), а слушатели получали опти-
мальные, конкретные и самые современные 
сведения по изучаемым вопросам. 

Этап 4. Оценка и рефлексия. На данном 
этапе посредством анкетирования или груп-
пового обсуждения слушатели проводят 
рефлексию и выражают своё мнение о силь-
ных и слабых сторонах программы с целью 
улучшения качества проекта в будущем. 

Этап 5. Курсы повышения квалификации 
в институте дополнительного образования. 
Студенты, желающие повысить и углубить 
уровень полученных в рамках проекта ком-
петенций, могут записаться на дополнитель-
ные «углублённые» курсы повышения ква-
лификации или курсы дополнительного об-
разования в соответствующем профильном 
структурном подразделении университета 
(Рис. 1). 

Заключение
Многие студенты испытывают потреб-

ность в формировании дополнительных 
компетенций, которые позволят им по окон-
чании учебного заведения значительно рас-
ширить возможности трудоустройства и 
профессиональной деятельности. В данной 
работе представлено описание научно-об-

разовательного проекта студенческого 
самоуправления «Школа компетенций», 
направленного на формирование у студен-
тов дополнительных профессиональных 
и общекультурных компетенций. В работе 
предложены предметное содержание про-
екта «Школа компетенций», номенклатура 
формируемых профессиональных и обще-
культурных компетенций студентов, этапы 
реализации проекта «Школа компетенций» 
в вузах. 
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graduation. The student government’s research and educational project “School of Competencies” is a 
modern and growing format in Russian universities for the development of students’ additional profes-
sional and general cultural competencies, which include competencies in the legal framework for the 
organization of their own business, business planning, marketing, advertising and communication with 
the public, stress resistance, registration of applications for grants, techniques for writing scientific texts, 
etc. In this paper the authors: a) conduct a brief review of literature and justify the relevance of the 
“School of Competencies” project for students; b) present the subject content of the “School of Compe-
tencies” project and the nomenclature of the professional and general cultural competencies of students; 
c) develop their own stages of implementation of the “School of Competencies” project in universities.

Keywords: school of competencies, students’ science, students’ self-government, professional 
competencies, additional competencies 

Cite as: Stromov, V.Yu., Sysoyev, P.V., Zavyalov, V.V. (2018). [«School of Competencies» 
as a Technology for the Development of Students’ Additional Competencies at Classical Uni-
versity]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 27. № 5. С. 20-29.  
(In Russ., abstract in Eng.)

References
1. Demchenko, Z.A. (2012). [Research Activities of Students of a Modern University as a Sys-

tem-forming Value]. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya mysl’ = Historical and So-
cial-educational Ideas. No. 4, pp. 102-108. (In Russ., abstract in Eng.)

2. Baranov, A.A., Malashenko, V.N., Murashova, N.A. (2010). [Student Scientific Society: Past, 
Present, Prospects]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 2, pp. 95-
100. (In Russ., abstract in Eng.)

3. Stromov, V.Yu., Sysoyev, P.V. (2017). [Model of Organization of Students’ Scientific and Re-
search Activity]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. No. 10 (218), pp. 
95-100. (In Russ., abstract in Eng.)



Направления модернизации образования 29

4. Stromov, V.Yu., Sysoyev, P.V., Zavyalov, V.V. (2017). [Modern Trends in the Activities of the 
University Students’ Scientific Society: The Experience of Derzhavin Tambov State University]. 
Vestnik Tambovskogo univesiteta. Seriya Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. 
Series: Humanities. No. 6 (170), pp. 7-16. (In Russ., abstract in Eng.)

5. Trusova, L.A. (2012). [Features of Formation Entrepreneurial Competences at Pupils in Social 
Partnership]. Sovremennye problemi nauki i obrazovania = Modern Problems of Science and 
Education. No. 2. pp. 145-153.

6. Terent’yeva, E.A. (2014). [Development of Model for Formation of Students’ Entrepreneur-
ial Competences]. Obrazovanie. Kariera. Obshestvo. [Education. Career. Society]. No. 3 (42),  
pp. 98-100. (In Russ.)

7. Revin, I.A., Tsybulevskaya, D.L. (2015). [The Development of Entrepreneurial Competences of 
Students of a Technical College]. Sovremennye problemi nauki i obrazovania = Modern Prob-
lems of Science and Education. No. 2, pp. 514-524. (In Russ., abstract in Eng.)

8. Gutkevich, A.E., Eremina S.L. (2011). [The Experience of Forming Management Competencies]. 
Izvestia Tomskogo politekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Tomsk Polytechnic Uni-
versity. No. 6, pp. 24-28. (In Russ.)

9. Rubin, Yu.B., Lednev, M.V., Mozhzhukhin, D.P. (2017). [The Matrix of Competencies as a Tool 
of Entrepreneurship Bachelor Education]. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in 
Russia. No. 6 (214). pp. 75-82. (In Russ., abstract in Eng.)

10. Khutorskoy, A.V. (2003). [The Key Competencies as a Component of Personality-Oriented  
Education Paradigm]. Narodnoe obrazovanie [National Education]. No. 2, pp. 58-65. (In Russ.)

The paper was submitted 20.03.18
Accepted for publication 13.04.18

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ-2017, без самоцитирования

Психологическая наука и образование 1,675
социологические исследования 1,532
воПросы образования 1,466 (2016)
Высшее образоВание В россии 1,034
воПросы философии 0,934
вестник международных организаций 0,765
университетское уПравление: Практика и анализ 0,639
Педагогика 0,635
интеграция образования 0,613
образование и наука 0,607
Экономика образования 0,558
инженерное образование 0,542 (2016)
ЭПистемология и философия науки 0,318
философские науки 0,295
AlmA mAter 0,291
высшее образование сегодня 0,274


