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Аннотация. Исключение России из Болонского процесса повлекло масштабные дискус-
сии в обществе о будущем отечественной магистратуры. Все 29 лет её существования ре-
ализация магистерского образования вызывала вопросы. В обществе сложилось восприятие 
магистратуры как проблемной зоны высшей школы. Естественно, когда встал вопрос о 
целесообразности развития магистратуры после выхода России из единого Европейского 
образовательного пространства, сформировалось мнение большинства: нет магистрату-
ры – нет проблем. Однако объективные данные позволяют увидеть ситуацию в несколько 
ином свете.

В работе представлен результат исследования качественного и количественного соста-
ва обучающихся в отечественной магистратуре с 2012 по 2020 гг. Выявлены основные тен-
денции в изменении профиля российских магистрантов. Обозначены актуальные для разви-
тия института отечественной магистратуры задачи с фокусом на портрет сегодняшнего 
магистранта.

Проведённый анализ показал, что магистратура прочно заняла образовавшуюся в послед-
ние годы нишу для обучения и переобучения специалистов. Она стала самостоятельным 
институтом высшей школы со своими целями, задачами, ресурсами и, главное, со своим 
контингентом. Малая инерционность магистратуры в отклике на возникающие вызовы 
общества позволяет ей каждый год увеличивать свою востребованность. При этом возрас-
тает её самоокупаемость. 

Магистратура долго и мучительно встраивалась в российские традиции образования. 
Сейчас она наконец нашла своё место. Совокупность рассмотренных в исследовании фак-
торов позволяет говорить о большом потенциале развития института магистратуры в 
России. 

Представленные в работе данные и выводы могут служить основой для научной дискус-
сии о будущем отечественного образования. 

Ключевые слова: магистерское образование, современная российская магистратура, 
профиль российского магистранта, тенденции развития магистратуры, дизайн магистер-
ских программ
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Abstract. The exclusion of Russia from the Bologna process led to large-scale discussions in so-
ciety about the future of the Russian magistracy. The implementation of master’s education raised 
questions throughout 29 years of its existence. Society has developed a perception of magistracy as a 
problem area of higher education. Thus, when the question arose about the advisability of develop-
ing a master’s programs after Russia’s exit from the European Higher Education Area, the majority 
formed their opinion: no magistracy – no problems. However, objective data allow us to see the 
situation in the different perspective.

The paper presents the result of a study of the qualitative and quantitative composition of stu-
dents of the domestic master’s programs from 2012 to 2020. Based on the analysis, the main trends 
in changing the profile of Russian master’s students have been identified. The tasks relevant to the 
development of the institute of the Russian magistracy are outlined with a focus on a portrait of 
today’s master’s student.

The analysis shows that the magistracy has firmly occupied the niche formed in recent years for 
the training and retraining of specialists. It has become an independent institution of higher educa-
tion with its own goals, objectives, resources and, most importantly, with its own contingent. The 
magistracy has a small inertia in response to the emerging challenges of society. Because of that the 
magistracy increases its demand every year. At the same time, its self-sufficiency rises.

The magistracy has been long and hard embedded into the Russian traditions of education. Fi-
nally, it has found its place. The factors considered in the study allow us to speak about the high 
potential for the Russian magistracy development.

The data and conclusions presented in the study can serve as the basis for a scientific discussion 
about the future of domestic education.
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Введение
Россию исключили из Болонского про-

цесса. Встал вопрос о перспективах развития 
российского высшего образования (далее – 
ВО) в целом и магистратуры в частности. По-
явились мнения о целесообразности отмены 
в отечественной высшей школе трёхуровне-
вой системы и перехода к классической для 
России системе образования «специали-

тет – аспирантура». В начале апреля 2022 г. 
сервис SuperJob провёл опрос 1600 респон-
дентов из всех федеральных округов страны. 
Исследование показало, что 66% россиян 
выступают за возврат к классической си-
стеме образования. Но может ли вопрос о 
структуре высшего образования решаться 
на основе референдума? Есть ли объектив-
ные данные, которые могут лечь в основу на-
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учной и общественной дискуссии о будущем 
отечественного образования?

Если посмотреть на часть системы ВО – 
магистратуру не c позиции эмоций, а с по-
зиции фактов, то в практике организации и 
реализации магистерской подготовки есть 
как проблемные зоны, так и достижения. К 
проблемным зонам можно отнести следую-
щее. С момента введения магистерской под-
готовки в систему отечественной высшей 
школы прошло почти 30 лет, но самоопреде-
ление магистратуры в поле российского про-
фессионального образования продолжается 
до сих пор. В ФГОС ВО последнего (3++) 
поколения изменились целевые ориентиры 
и специфика магистратуры как уровня ВО. 
Однако на практике заметного обновления 
форматов и содержания магистерских про-
грамм не произошло. В большинстве случаев 
магистерская подготовка в вузах позицио-
нируется как продолжение программ бака-
лавриата того же профиля и как ступень к 
началу академической или научной карьеры 
[1–4]. Такая позиция приводит к отсутствию 
разнообразия магистерских программ на 
российском рынке высшего образования [5] 
и не отвечает тенденциям быстроразвива-
ющейся экономики и изменениям на рынке 
труда [6–9]. Кроме того, подобные целевые 
установки приходят в противоречие и с лич-
ными целями потенциальных магистрантов 
[10]. 

В качестве позитивных процессов следует 
отметить то, что в последние годы происхо-
дит переоценка потенциала отечественной 
магистратуры как инструмента институцио-
нальных преобразований. Особенно это ка-
сается ведущих вузов (участников «Проекта 
5-100» и программы «Приоритет-2030»), где 
«программы магистратуры стали драйвером 
и эффективным инструментом преобразо-
ваний» [11, с. 16]. Программы магистратуры 
в ведущих вузах создаются с применением 
новых образовательных и управленческих 
практик, детализируются направления маги-
стерских программ, появляются узкоспеци-
ализированные программы (в том числе под 

запросы конкретных работодателей) [5; 11; 
12]. Лучшие практики начинают тиражиро-
ваться в российской системе высшего обра-
зования. Таким образом, отечественная ма-
гистратура постепенно становится гибким 
уровнем ВО. 

Чтобы ответить на вопрос о будущем  
отечественной магистратуры, необходимо 
понимать, какие задачи она решает в ответ на 
запросы общества и рынка труда. В этом кон-
тексте важно представлять портрет совре-
менного магистранта. Исследователи уже об-
ращались к анализу контингента магистрату-
ры российских вузов. Институт образования 
Национального исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономики» (далее – 
НИУ ВШЭ) в рамках проекта «Рождение 
российской магистратуры» исследовал ди-
намику численности магистрантов с 2015 по 
2019 гг. и распределение контингента по фор-
мам и основе обучения в 2019 г. [10]. Д.И. Хле-
бович приводит данные об изменении числен-
ности магистрантов (2012–2019 гг.), основе 
обучения (2015–2019 гг.), форме обучения 
(2013–2019 гг.) [13]. 

Данное исследование дополняет эти рабо-
ты в части анализа качественного и количе-
ственного состава обучающихся в магистра-
туре российских вузов с 2012 по 2020 гг. В 
круг рассматриваемых вопросов были вклю-
чены уже исследованные характеристики, а 
также все параметры, представленные в ста-
тистическом отчёте ВПО-1 Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации1. Представлен анализ динамики 
общей численности магистрантов, распре-
деления контингента по формам обучения и 
источнику финансирования (в том числе для 

1 Форма ВПО-1 «Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры» // Министерство науки и высшего об-
разования РФ: Интернет-портал. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата 
обращения: 26.09.2022).
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разных форм обучения). Проанализировано 
наличие опыта работы у студентов разных 
форм обучения, а также возрастной и ген-
дерный состав обучающихся. Полученные 
результаты позволяют представить портрет 
современного российского магистранта. Вы-
явленные тенденции в изменении профиля 
магистрантов дают возможность обозначить 
новые и подсветить уже обсуждаемые акту-
альные для отечественной магистратуры за-
дачи развития. 

Методология исследования
Для анализа использовались открытые 

статистические данные Министерства науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции (далее – Минобрнауки РФ), статистиче-
ские данные Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
подготовленные совместно с Минобрнауки 
РФ, Министерством просвещения РФ и Фе-
деральной службой государственной стати-
стики [14–16]. 

Поскольку использованные источники 
предоставляют достоверные статистиче-
ские данные, дополнительная их обработка 
не производилась. Качественные и количе-
ственные параметры анализа контингента 
магистратуры соответствуют аналогичным 
параметрам статистического отчёта ВПО-1 
Минобрнауки РФ. Такой подход обусловлен 

желанием обеспечить возможность прове-
дения дальнейших долгосрочных исследо-
ваний заявленной проблематики. На данный 
момент в открытом доступе имеются данные 
с 2012 по 2020 гг. Именно этот период совпа-
дает с теоретически рассчитанным периодом 
стабильного существования магистратуры 
как самостоятельного уровня ВО. Согласно 
ФГОС, магистратура стала таковой в 2009 г. 
Первые три года происходило её становле-
ние в новом статусе. Таким образом, чтобы 
исключить влияние переходных процессов 
на рассматриваемый феномен, для исследо-
вания был выбран вышеуказанный времен-
ной интервал. 

Результаты
Согласно данным Минобрнауки РФ за пе-

риод с 2012 по 2018 гг. число магистрантов в 
российских вузах увеличилось в 3,15 раза, с 
170 181 до 537 127 человек2 (Рис. 1). Удель-
ный вес численности магистрантов в общем 
количестве студентов, обучающихся по про-
граммам ВО3, увеличился с 2012 по 2020 гг. 
в 4,5 раза. В 2020 г. магистранты составля-
ли 12,3% обучающихся по программам ВО  
(Рис. 2). 
2 Здесь и далее все данные приведены на начало 

учебного года. 
3 Программы ВО: бакалавриат, магистратура, 

специалитет, аспирантура.

Рис. 1. Динамика общей численности магистрантов, тыс. чел.
Fig. 1. The number of master students’ dynamics, thousand people
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За последние годы сильно изменилось 
распределение студентов по формам об-
учения (Рис. 3). Если раньше подавляющее 
большинство студентов выбирали очные 
программы, то в последние годы тенденция 
меняется. Наиболее резкое изменение про-
изошло с 2012 по 2018 гг., когда соотношение 
магистрантов очных программ к заочным и  
очно-заочным изменилось с 19:6 до 53:47. 
В 2019–2020 гг. 53,7% магистрантов обуча-
лись очно, 46,3% – заочно или очно-заочно. 

На фоне тенденции увеличения числа 
студентов, выбирающих заочные и очно-за-
очные программы, количество магистран-

тов с опытом работы также увеличивается. 
В таблице 1 показано распределение сту-
дентов, впервые принятых на магистерские 
программы в 2020 г., по формам обучения и 
наличию опыта работы. 76% магистрантов, 
выбравших очные программы, не имеют 
опыта работы, они продолжили обучение 
сразу после окончания бакалавриата. Боль-
шинство поступивших на заочные и очно-
заочные программы имеют опыт работы и 
поступили с перерывом больше года после 
окончания бакалавриата. Такая тенденция 
была характерна для набора 2016 г. [2] и 
2019 г. [10]. 

Рис. 2. Динамика удельного веса численности магистрантов в общем количестве студентов, 
обучающихся по программам ВО, %

Fig. 2. The share of the master students in the total number of all higher education students, %

Рис. 3. Распределение численности магистрантов по формам обучения, %
Fig. 3. Distribution of master students by attendance status, %
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На рисунке 4 показана динамика общей 
численности магистрантов по источнику фи-
нансирования. Численность обучающихся 
на бюджетных местах с 2012 по 2018 гг. вы-
росла на 160%; с 2018 по 2020 гг. наблюдает-
ся уменьшение на 8,7%. К 2017 г. не только 
увеличилась численность студентов, полу-
чающих финансовую поддержку, но и по 
сравнению с 2012 г. в 4,2 раза возросло число  
студентов, готовых платить за обучение. 
В 2017–2020 гг. количество студентов, не 
получающих финансовую поддержку от го-
сударства, было равно около 230 тыс. чело-
век, что составляет приблизительно 45% от 
общего числа магистрантов. 

На рисунке 5 показано распределение ма-
гистрантов по формам обучения и формам 
финансирования. С 2012 по 2020 гг. на очных 
программах соотношение числа магистран-
тов, получающих финансовую помощь, к 

числу магистрантов, не получающих финан-
совую поддержку от государства, остаётся 
примерно на одном уровне и составляет по-
рядка 88,5 : 11,5 (Рис. 5а). Для заочных и оч-
но-заочных программ данное соотношение 
изменялось в течение 2012–2020 гг. (Рис. 5б). 
Так, число студентов, получающих финансо-
вую помощь, было наибольшим (40,9% от об-
щего числа обучающихся) в 2014 г.; в 2015 г. 
их число резко уменьшилось до 17,2%. Далее 
вплоть до 2019 г. доля магистрантов заоч-
ных программ, получающих финансовую 
помощь, возрастала и в 2019 г. составила 
30% от общего числа обучающихся заочно. 
В 2020 г. 28% магистрантов-заочников полу-
чали финансовую помощь, 72% обучались за 
свой счёт.

Наблюдается тенденция перераспределе-
ния численности студентов в сторону более 
старших возрастных групп (Табл. 2). За по-

Таблица 1 
Распределение студентов, впервые принятых на магистерские программы в 2020 г., по формам 

обучения и опыту работы (тыс. чел.)
Table 1 

Master’s programs enrollment in 2020 by attendance status and work experience (thousand people)

Форма обучения Общая численность
Численность без  

опыта работы
Численность  

с опытом работы

Очное обучение 133,637 101,499 (76%) 32,138 (24%)

Заочное и очно-заочное 
обучение

86,455 37,153 (43%) 49,302 (57%)

Рис. 4. Динамика численности магистрантов по источнику финансирования, тыс. чел.
Fig. 4. The number of master students’ dynamics by tuition fee source, thousand people 
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следние пять лет самая большая возрастная 
группа, до 25 лет, уменьшилась на 12%. Ко-
личество студентов от 25 до 29 лет увеличи-
лось на 16,7%, от 30 до 34 лет – на 29,8%, от 

Рис. 5. Распределение численности магистрантов по источнику финансирования среди  
обучающихся:  (а) очно, (б) заочно и очно-заочно, %

Fig. 5. Distribution of full-time master students (a) and part-time master students (b) by tuition fee source, %

Таблица 2 
Распределение численности магистрантов по возрастным группам (%)

Table 2
Distribution of master students by age (%)

Годы
Распределение по возрастным группам

< 25 25–29 30–34 35–39 > 39

2016 70,3 16,4 5,6 3,8 3,9

2017 69,57 16,22 5,96 4,0 4,25

2018 65,72 18,48 6,5 4,4 4,9

2019 63,73 18,5 6,9 5,1 5,77

2020 61,85 19,15 7,27 5,55 6,18

35 до 39 лет – на 46%. Самое большое увели-
чение произошло в группе старше 39 лет, где 
число магистрантов за последние пять лет 
увеличилось на 58%. 
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Гендерное распределение общей числен-
ности магистрантов в течение 2016–2020 гг. 
практически не изменилось: 55% составляют 
женщины, 45% – мужчины (Рис. 6). 

Гендерный анализ обучающихся по фор-
мам обучения (Табл. 3) показал, что в по-
следние годы чуть больше половины женщин 
выбирают заочные и очно-заочные програм-
мы, мужчины с большей вероятностью выби-
рают очное обучение. 

Обсуждение
Исследование показало устойчивые тен-

денции в изменении численности и демогра-
фических данных магистрантов. 

Число магистрантов, равно как и их доля 
в общей численности студентов ВО, увели-
чивается. С 2012 по 2020 гг. доля студентов 
магистратуры в общем числе студентов ВО 
увеличилась более чем в четыре раза. Рост 

численности студентов магистратуры об-
условлен как государственной политикой 
финансирования бюджетных мест, так и 
спросом населения. С 2012 г. почти на треть 
увеличилось количество магистрантов, го-
товых инвестировать в своё образование. 
Можно выделить две основные причины 
данной тенденции: изменение ценности ба-
калаврского диплома на рынке труда и раз-
личие в конкурентоспособности бакалавров 
и магистров. В России, как и во многих дру-
гих странах, степень бакалавра становится 
всё более распространённой, это приводит к 
снижению ценности бакалаврского диплома 
[17–19]. На сегодняшний день на отечествен-
ном рынке труда наблюдается дисбаланс 
между спросом на трудовые ресурсы с ВО и 
их предложением. Предложение превыша-
ет спрос на 18% [20]. Масштаб безработицы 
среди выпускников вузов зависит от уровня 

Таблица 3 
Гендерный анализ обучающихся по формам обучения (%)

Table 3
Distribution of master students by gender and attendance status (%)

Годы
Женщины Мужчины

Очное Заочное и очно-заочное Очное Заочное и очно-заочное 

2016 54,8 45,2 69,2 30,8

2017 48,2 51,8 64,9 35,1

2018 45,9 54,1 62,5 37,5

2019 46,5 53,5 62,3 37,7

2020 46,6 53,4 62,2 37,8

Рис. 6. Распределение численности магистрантов по полу, %
Fig. 6. Distribution of master students by gender, %
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образования. Так, среди выпускников про-
грамм специалитета и магистратуры уровень 
безработицы составляет 12,8%, среди вы-
пускников бакалавриата – 14,9% [21]. В этих 
условиях диплом магистра представляет 
собой дополнительный социальный статус, 
который может улучшить перспективы тру-
доустройства. 

Важно отметить, что наблюдается рез-
кий контраст в распределении магистрантов 
по источнику финансирования для разных 
форм обучения. Абсолютное большинство 
(88,5%) магистрантов, обучающихся очно, 
получают финансовую помощь. Среди заоч-
ных и очно-заочных программ число таких 
обучающихся составляет абсолютное мень-
шинство (в 2020 г. только чуть больше чет-
верти магистрантов получали финансовую 
помощь). Эта разница определена неодно-
родным распределением контрольных цифр 
приёма (КЦП) по формам обучения. В 20194 
и 20205 гг. соотношение КЦП для очных про-
грамм магистратуры к КЦП для заочных 

4 Приказ Минобрнауки России № 346 от 
28.04.2018 «Об установлении организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность, контрольных цифр приёма по специ-
альностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупнённым группам специальностей и на-
правлений подготовки для обучения по образо-
вательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры) за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на 2019/20 учебный год» // Консультант-
Плюс: Интернет-портал. URL: https://inlnk.ru/
Ke7GKk (дата обращения: 26.09.2022).

5 Приказ Минобрнауки России № 137 от 
14.03.2019 «Об утверждении общих объёмов 
контрольных цифр приёма по специальностям 
и направлениям подготовки и (или) укрупнён-
ным группам специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета 
на 2020/21 учебный год» // КонсультантПлюс: 
Интернет-портал. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_320506/ (дата об-
ращения: 26.09.2022).

программ составляло 5 : 1 Несмотря на такое 
распределение КЦП, доля магистрантов, вы-
бирающих заочную форму обучения, увели-
чилась с одной четвёртой части в 2012 г. до 
почти половины в 2020 г. Магистранты вы-
нуждены выбирать заочную форму обуче-
ния, поскольку планируют совмещать обу- 
чение с работой. По этой же причине они 
имеют возможность оплачивать обучение.

Растёт численность студентов с опытом 
работы. Главным мотивом поступления в 
магистратуру у этой группы является изме-
нение направления подготовки [10; 22]. Эта 
ситуация отражает условия на российском 
рынке труда. Согласно результатам иссле-
дований В.Н. Рудакова, в 2016–2018 г. 30% 
выпускников российских вузов работали не 
по специальности; уровень безработицы в 
области гуманитарных и общественных наук 
составлял 13 и 11% соответственно, в сель-
ском хозяйстве – 12%, в сфере искусства 
и культуры – 12%, среди инженерных спе-
циальностей – 10% [21]. Магистратура для 
выпускников этих специальностей является 
возможностью получить диплом ВО по но-
вой, более востребованной специальности. 

Кроме того, одним из основных мотивов 
поступления в магистратуру в России, как 
и в мире, является потенциальная финан-
совая выгода от диплома магистра [23; 24]. 
Ожидается, что выпускник магистратуры 
будет иметь более высокий уровень знаний 
и навыков, чем студент бакалавриата, что 
приведёт к более высокой заработной плате 
[22; 25]. В России уровень заработной платы 
специалиста с дипломом магистра больше на 
5–12%, чем у специалиста с дипломом бака-
лавра [26]. 

Гендерный анализ показал, что среди обу- 
чающихся в магистратуре преобладают 
женщины. Подобная тенденция может быть 
вызвана двумя факторами. Во-первых, по 
данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, женщины составляют 54%  
населения РФ [27]. Во-вторых, подобный 
гендерный дисбаланс может интерпретиро-
ваться как отражение более серьёзных про-
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блем, с которыми сталкиваются женщины 
при трудоустройстве после окончания уни-
верситета по сравнению с мужчинами [28; 
29]. В России вероятность трудоустройства 
выпускников магистратуры среди женщин 
больше на 10–16%, чем у выпускников ба-
калавриата, а среди мужчин – на 3–8% [26]. 
Этот факт, вероятно, побуждает женщин 
поступать в магистратуру. 

Очевидно, что контингент магистрантов 
становится старше. Это общемировая тен-
денция, обусловленная увеличением про-
должительности активного периода жизни 
и быстрой сменой профессиональных зна-
ний [30; 31]. Требование идти в профессии 
в ногу со временем, с одной стороны, и 
проблемы с трудоустройством в отдельных 
профессиональных сферах (как уже упо-
миналось выше) – с другой, приводят в ма-
гистратуру всё больше абитуриентов более 
старших возрастных групп, имеющих опыт 
работы. 

Следует отметить, что изменяется тра-
диционное восприятие студентами маги-
стратуры как ступени к началу академиче-
ской или научной карьеры. Согласно ряду 
исследований только для 8–10% нынешних 
магистрантов мотивом поступления в маги-
стратуру является желание учиться в аспи-
рантуре [10; 32; 33]. Об этом свидетельству-

ет и уменьшение числа аспирантов на фоне 
увеличения количества обучающихся в маги-
стратуре (Рис. 7).

Заключение
Таким образом, анализ профиля совре-

менных магистрантов позволяет составить 
следующий портрет: современный маги-
странт – человек взрослый, имеет опыт ра-
боты, при необходимости готов не только 
расширить имеющиеся компетенции, но и 
получить новые в другой области, предпо-
читает заочное обучение, за которое готов 
платить сам, так как считает инвестиции в 
собственное образование финансово вы-
годными в перспективе. Если посмотреть 
на этот феномен с точки зрения проекти-
рования образования, то можно фиксиро-
вать следующие факты: увеличивается вос-
требованность магистерского образования; 
растёт популярность заочного обучения; 
становится больше доля студентов с опы-
том работы; формируется преимуществен-
но контингент взрослых магистрантов; воз-
растает возможность оказания платных об-
разовательных услуг; спрос на программы 
смещается от академических к прикладным. 
Каждый факт, по сути, является вызовом, 
на которые система образования должна 
ответить.

Рис. 7. Динамика численности аспирантов, тыс. чел.
Fig. 7. The number of doctoral students’ dynamics, thousand people
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Одной из первоочередных задач высшей 
школы является удовлетворение спроса на 
практико-ориентированные типы магистра-
тур, поскольку бóльшая часть магистрантов 
не планируют научную карьеру. При проекти-
ровании образовательных программ целесо- 
образно предусмотреть гибкую модульную 
вариативность, предоставляющую возмож-
ность быстро модифицировать модули, ори-
ентируясь на потребности рынка труда. Для 
магистрантов, решивших сменить направле-
ние подготовки, актуальной является раз-
работка программ (или отдельных модулей), 
нацеленных на устранение дефицита теорети-
ческих знаний [2; 34]. Для студентов, не меня-
ющих свой академический трек, имеет смысл 
рассмотреть возможность разработки про-
грамм с сокращёнными сроками обучения. 

Нельзя игнорировать тот факт, что се-
годня в магистратуре обучаются преиму-
щественно взрослые люди. В современной 
магистратуре нет значимого различия в 
формах и методах работы со студентами 
бакалавриата и магистратуры [35; 36]. И это 
неслучайно: несмотря на смену специфики и 
целевых ориентиров магистратуры в системе 
российской высшей школы, уровневость об-
разования до сих пор трактуется как некая 
ранговость, а не как функционально разные 
модели обучения. Задача состоит в выстраи-
вании обучения с опорой на андрагогику. 

Для реализации принципов андрагогики 
[37] необходимо учитывать следующие осо-
бенности образования взрослых. 

В качестве базиса обучения и источника 
формирования новых знаний используется 
уже имеющийся у студентов социальный и 
профессиональный опыт. Федеральный за-
кон №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» позволяет учитывать опыт 
практической деятельности при получении 
образования6. Однако из-за отсутствия ме-

6 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Ст. 10 п. 7: «Система образования 
создаёт условия для непрерывного образова-
ния посредством реализации основных образо-
вательных программ и различных дополнитель-

ханизма учёта профессионального опыта 
обучающихся эта возможность вузами прак-
тически не реализуется [38]. 

Процесс обучения выстраивается исходя 
из образовательных потребностей самого 
обучающегося и потребностей рынка тру-
да. Выявление образовательных потребно-
стей студентов предполагает наличие от них 
обратной связи, что означает их активное 
участие в проектировании образовательной 
программы. 

С точки зрения организации учебного 
процесса важным является обеспечение сту-
денту возможности изучать предмет, исходя 
из своего временно=го ресурса. Для этого ши-
рокие возможности предоставляет формат 
электронного обучения, в применении кото-
рого наблюдается положительная динамика. 
Отчасти этому способствовала ситуация с 
COVID-19. Доля реализуемых магистерских 
программ с применением дистанционных 
технологий увеличилась с 13% в 2019 г. до 
56% в 2020 г. В 2020 г. 49% студентов обуча-
лись с применением дистанционного обуче-
ния, 1,5% от общего числа магистрантов об-
учались исключительно дистанционно7. Ак-
туальной является и разработка программ 
смешанного обучения. 

При проектировании образовательных 
программ целесообразно предусмотреть 
возможность для обучающихся формиро-

ных образовательных программ, предоставле-
ния возможности одновременного освоения 
нескольких образовательных программ, а так-
же учёта имеющихся образования, квалифи-
кации, опыта практической деятельности при 
получении образования» // КонсультантПлюс: 
Интернет-портал. URL: https://inlnk.ru/4y0Q9a 
(дата обращения: 26.09.2022).

7 Форма ВПО-1 «Сведения об организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры» // Министерство науки и высшего об-
разования РФ: Интернет-портал. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата 
обращения: 26.09.2022).
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вать собственную образовательную траек-
торию (и ФГОС 3++ это позволяет). Сегодня 
вузы лишь формально предоставляют такую 
возможность [38]. Нет чёткого механизма 
формирования студентами индивидуальной 
образовательной траектории с возможно-
стью выбора цели и содержания, форм и ме-
тодов, сроков и времени обучения. 

При выборе педагогических технологий 
обучения важно учитывать, насколько они 
способствуют развитию надпредметных на-
выков (soft skills), которые будут востребо-
ваны на рынке труда не только сегодня, но и 
через несколько лет8. 

В рассматриваемом контексте также за-
служивает внимания задача обеспечения 
условий для осуществления образования в 
течение всей жизни. Возможно, в современ-
ную магистратуру будет заложен и такой 
потенциал. 

Таким образом, на данном этапе станов-
ления российской магистратуры можно вы-
делить следующие её характеристики: 

•  востребованность как сложившийся 
запрос на магистерское образование; 

•  уникальность как возможность разви-
тия для специалистов с опытом работы; 

•  адаптивность как способность быстро 
реагировать на внешние вызовы; 

•  самоокупаемость. 
Всё это говорит о большом потенциале 

развития магистерского образования. Дис-
куссию о его будущем целесообразно вы-
страивать с опорой на факты (мгновенный 
снимок ситуации) и сформировавшиеся 
тенденции (направления развития). Только 
в этом случае можно говорить о реальной 
прогностической значимости обсуждения 
заявленной темы.
8 На Всемирном экономическом форуме были 

обозначены 15 наиболее востребованных к 
2025 г. навыков: аналитическое мышление и 
инновации, активное обучение, комплексное 
решение проблем, критическое мышление и 
анализ, креативность, оригинальность и ини-
циативность, лидерство и социальное влияние 
и др. [9].
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