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«Высшее образование в России»  –  ежемесячный  общероссийский  научно-пе-
дагогический журнал, публикующий результаты фундаментальных, поисковых и при-
кладных проблемно-ориентированных исследований наличного состояния высшей 
школы и тенденций ее развития, выполненных на стыке наук с позиций педагогики, 
социологии, истории, экономики и менеджмента. В журнале обсуждаются актуаль-
ные вопросы теории и практики модернизации отечественного и зарубежного выс-
шего образования. Особое внимание уделяется проблемам подготовки и повышения 
квалификации научных и научно-педагогических работников высшей школы.

Целевая аудитория издания  – сообщество исследователей и практиков высше-
го и дополнительного профессионального образования (вузовские и академические 
ученые,  профессорско-преподавательский  состав  высшей  школы,  администрация 
вузов,  работники  органов  управления  системой  высшего  образования,  соискатели 
ученой степени, студенчество). Авторы и читатели журнала  – специалисты в обла-
сти философии образования, педагогики высшей школы, социологии образования.

Миссия журнала  –  поддержание  и  развитие  единого  исследовательского  про-
странства  в  области  наук  об  образовании  в  географическом  (межрегиональность) 
и эпистемологическом (междисциплинарность) смысле, а также укрепление межву-
зовского  сотрудничества  научно-педагогических  работников.  Задача  –  выработка 
общезначимого языка описания и объяснения современной образовательной реаль-
ности, который не только позволяет понимать происходящее, но и сплачивает, объ-
единяет научно-педагогическое сообщество на основе ценностей солидарности, со-
дружества, кооперации и сотворчества.

Журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендованных ВАК для публика-
ции результатов исследований по следующим научным специальностям:

09.00.08 –   Философия науки и техники (философские науки), 
09.00.11 –   Социальная философия (философские науки), 
13.00.01 –   Общая педагогика, история педагогики и образования  

  (педагогические науки), 
13.00.02 –   Теория и методика обучения и воспитания (по областям  

  и уровням образования) (педагогические науки), 
13.00.08 –   Теория и методика профессионального образования  

  (педагогические науки), 
22.00.04 –   Социальная структура, социальные институты и процессы  

  (социологические науки), 
22.00.06 –   Социология культуры (социологические науки) 

«Высшее образование в России»  публикует  теоретические  (аналитические, 
полемические,  проблемные)  статьи,  а  также  результаты  эмпирических  и  прак-
тико-ориентированных  исследований,  материалы  конференций  и  круглых  
столов,  научные  рецензии.  В  своей  деятельности  журнал  опирается  на  професси-
ональные объединения в сфере высшего образования (Российский союз ректоров, 
Ассоциация  технических  университетов,  Ассоциация  инженерного  образования 
России,  Ассоциация  классических  университетов  России,  Международное  обще-
ство по инженерной педагогике). 
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образовательным траекториям недавних выпускников российской магистратуры. Пред-
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Abstract. This article is the first in a series of papers dedicated to the career and educational trajec-
tories of recent Master’s graduates in Russia. The research focuses on the specifics of educational tran-
sitions from Bachelor’s to Master’s degrees and is based on administrative data for Russia (Monitoring 
of Graduate Employment), which covers all university graduates in the country. The data show that 
66% of Master’s graduates are recent Bachelor’s graduates who have continued their studies within five 
years of their previous education. 36% of full-time bachelor’s graduates enter a master’s programme 
in the first few years after graduation, and 93% of them do not take a break from their studies. About 
a quarter of continuing Bachelor’s graduates change their field of study at Master’s level. Changing 
university or region is much less common, although part-time bachelor graduates and those who took 
a break between bachelor and master are more likely to do so. A series of probit regressions were 
used to identify characteristics associated with continuing on to a Master’s degree, as well as changing 
field of study, university or region of study when moving from undergraduate to postgraduate study.  
The results show that graduates in technical and scientific fields, who studied full-time at more selective 
universities and who have high levels of academic achievement, are more likely to continue their stud-
ies at Master’s level. The more time elapses after a Bachelor’s degree, the more likely Master’s students 
are to change their educational trajectory, including their field of study, university, and region of study. 
Honours graduates from selective Bachelor programmes are less likely than others to change their 
educational trajectory. The specificity of educational transitions allows us to identify several segments 
of Master’s education (the same educational pathway as Bachelor’s and ‘basic education’), which may 
lead to different labour market outcomes of graduates.
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Введение
Магистратура – это сравнительно молодое 

явление в российском высшем образовании, 
быстро снискавшее популярность среди аби-
туриентов и занявшее особую нишу в системе 
формальной профессиональной подготовки. 
В современной России первые выпуски ма-
гистров состоялись ещё в начале 1990-х в от-
дельных вузах и для ограниченного круга на-
правлений, однако до 2015 года приём на со-
ответствующие программы был относительно 
малочисленным. Первый выпуск, позволив-
ший говорить о магистратуре как о массовом 
образовательном уровне, произошёл в 2017 
году и составил 137,8 тыс. человек, или 14% от 
общего выпуска по программам высшего об-
разования. К 2024 году численность выпуск-
ников магистратуры возросла до 182 тыс. че-
ловек, или 22% от числа всех получивших выс-
шее образование в соответствующем году1. 
Анонсированная реформа высшего образо-
вания, предполагающая пересмотр квалифи-
каций бакалавра и магистра, подталкивает 
к осмыслению роли магистратуры в системе 
подготовки квалифицированных кадров для 
современной российской экономики.

О том, что из себя представляет россий-
ская магистратура с точки зрения учебного 
содержания, а также студенческого контин-
гента и мотивации, написан ряд исследова-
ний, наиболее масштабное из них – работа 
А.В. Гармоновой, Е.А. Опфер, Д.В. Щегловой 
и С.В. Гаврилова [1]. Однако гораздо меньше 
известно об образовательных и карьерных 
траекториях, которые выбирают магистры 

в своей профессиональной жизни. Пред-
ставленная статья является частью цикла 
исследований, посвящённого образователь-
ному и карьерному пути недавних выпуск-
ников российской магистратуры. Первая 
статья цикла фокусируется на особенностях 
образовательных переходов магистров из 
бакалавриата, в то время как вторая статья 
полностью посвящена переходу от учёбы к 
работе и измерению отдачи от диплома дан-
ного образовательного уровня на рынке тру-
да в текущих экономических реалиях.

Исследование построено на данных 
«Мониторинга трудоустройства выпуск-
ников» – тотальных административных 
данных, охватывающих всех выпускников 
бакалавриата и магистратуры, получивших 
диплом в российских вузах, начиная с 2016 
года. Для обеспечения однородности выбор-
ки мы фокусируемся на одной когорте вы-
пускников – бакалаврах 2018 года, часть из 
которых продолжила обучение. Несмотря 
на то, что магистратура является отдельным 
от бакалавриата образовательным уровнем 
и позволяет осознанно скорректировать 
выбранный ранее профессиональный путь, 
предыдущие исследования показывали, что 
выбор магистратуры со стороны недавних 
бакалавров характеризуется высокой сте-
пенью инерции: поступление в основном 
происходит без перерыва, в тот же вуз и без 
смены направления подготовки [1]. Однако 
высокая степень неоднородности высшего 
образования предполагает наличие и суще-
ственных различий в траекториях студентов, 
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которые могли оставаться за пределами ис-
следовательского внимания в силу ограни-
ченности доступных данных. Возможность 
построения нелинейных образовательных 
траекторий в эпоху возрастающего спроса 
на нелинейную карьеру является одним из 
заметных достоинств магистратуры, кото-
рая на сегодняшний день остаётся недоста-
точно исследованной. Административные 
данные по всей стране позволяют не только 
подтвердить или опровергнуть найденные 
ранее закономерности, в том числе связан-
ные с инертностью в выборе магистерского 
образования, но и получить ответы на прин-
ципиально новые вопросы, прежде оставав-
шиеся в тени исследовательского внимания. 
К таким вопросам можно отнести, напри-
мер, специфику переходов из бакалаври-
ата на заочные магистерские программы, 
поскольку заочная магистратура является 
стремительно растущим сегментом высшего 
образования, обделённым исследователь-
ским вниманием. 

Обзор литературы
Контекст
В российском восприятии магистратура 

неразрывно сплетена с Болонским процес-
сом, инициированным в Европе в 1999 году. 
Болонский процесс был направлен на повы-
шение эффективности европейского высше-
го образования за счёт создания единого об-
разовательного пространства, унификации 
национальных образовательных систем и 
развития академической мобильности сту-
дентов и преподавателей. Сам проект стал 
своеобразной реакцией европейских стран 
на лидерство США и растущую конкурен-
цию со стороны стран Восточной Азии, 
прежде всего, Китая, на рынке глобального 
образования: к моменту старта Болонского 
процесса Европа эту конкуренцию проигры-
вала, а большинство европейский универси-
тетов выглядели менее привлекательно и ин-

2 Organization for Economic Co-operation and Development [OECD]. 2019. Education at a Glance. Paris: 
OECD Publishing. DOI: 10.1787/f8d7880d-en

новационно, чем их иностранные конкурен-
ты [2]. И, хотя закрепление двухступенчатой 
системы «бакалавриат–магистратура» в 
странах – участницах процесса способ-
ствовало росту ценности и международного 
признания магистратуры как универсаль-
ного уровня квалификации, подготовка ма-
гистров в мире осуществлялась задолго до 
1990-х. Магистерская квалификация имела 
широкое распространение в университетах 
США и Великобритании [3], а свои аналоги 
магистерской степени были нормой для Ав-
стрии [4], Швеции [5], Португалии [3], а так-
же стран Азии [6] и Африки [7] за пределами 
Болонской системы.

К концу XX века стремительный рост чис-
ленности выпускников с дипломом бакалав-
риата во всём мире ознаменовал переход от 
элитарного высшего образования к массово-
му [8], что закономерно привело к снижению 
отдачи от диплома на рынке труда и сокра-
щению его важности как сигнала индивиду-
альной производительности [9]. Приобре-
тение дополнительной квалификации маги-
стра в такой ситуации стало возможностью 
выделиться из толпы соискателей и заявить 
о своём высоком уровне навыков и способ-
ностей. К 2019 году около 14% выпускников 
вузов в странах ОЭСР имели степень ма-
гистра и выше2. Гармонизация структуры, 
стандартов и качества подготовки магистров 
в рамках Болонского процесса, а также 
спрос работодателей на выпускников со-
ответствующего образовательного уровня, 
дополнительно способствовали развитию 
магистратуры и росту её популярности в ев-
ропейских странах и за их пределами.

В России скачок в изменении структуры 
образовательных уровней случился в 2011 
году, когда произошёл массовый переход 
от одноступенчатой системы специалитета, 
существовавшей ещё в советскую эпоху, к 
новой двухуровневой системе, состоящей 
из бакалавриата и магистратуры, с сохра-
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нением специалитета по части предметных 
направлений (медицина, инженерные на-
уки, искусство). При этом точечные экс-
перименты в образовании проводились и 
раньше: первые магистерские программы 
в стране начали появляться ещё в 1990-х, 
в основном затрагивая экономические на-
правления подготовки. Главенствовавший 
в стране до этого специалитет был направ-
лен на подготовку кадров в определённом 
секторе технологий и конкретной (иногда 
довольно узкой) профессии. Высокая сте-
пень образовательной специализации, сло-
жившаяся в рамках такой системы, вполне 
соответствовала развитию экономики и 
технологий второй половины XX века. Од-
нако революция в информационных тех-
нологиях в новом тысячелетии, повлёкшая 
за собой стремительную технологическую 
трансформацию во всех сферах экономики, 
привела к изменению тенденций в спросе 
на труд: от рабочей силы стала требоваться 
не узкая профессия, а набор компетенций 
вместе с умением быстро осваивать навы-
ки работы с новыми технологиями на базе 
фундаментального образования. К этому 
переменившемуся запросу стала адапти-
роваться и система образования, повышая 
свою гибкость в формировании необходи-
мых квалификаций. Оказалось, что много-
уровневая система подготовки справляется 
с такой задачей лучше одноступенчатой. 
Если бакалавриат способен обеспечить 
фундаментальное образование, формируя 
умение учиться новому и работать с инфор-
мацией, то магистратура позволяет полу-
чить либо более специализированную пред-
метную подготовку, либо дополнительную 
квалификацию по новому направлению, 
дополняя базовое представление о предме-
те инструментальными и управленческими 
компетенциями для эффективного решения 
реальных задач. На протяжении последних 
лет ведётся активная профессиональная 
дискуссия о том, как должна быть устрое-
на эффективная магистерская подготовка 
[10–12].

Кто идёт учиться в магистратуру?
Большой пласт исследовательской лите-

ратуры посвящён вопросу о том, кто про-
должает учёбу в магистратуре после бака-
лавриата. С точки зрения демографических 
характеристик ситуация сильно варьируется 
от страны к стране. Универсального гендер-
ного разделения нет: в одних странах жен-
щины с меньшей вероятностью оканчивают 
магистерские программы из-за бремени се-
мейных обязанностей, в других, наоборот, в 
магистратуре оказывается больше женщин 
([13] для США). В России, хотя доля женщин 
среди выпускников магистратуры выше доли 
мужчин, как и на других уровнях высшего 
образования, относительно чаще своё обуче-
ние продолжают именно мужчины [14]. Воз-
раст магистров может тоже сильно варьиро-
ваться в зависимости от институциональных 
и культурных особенностей страны. В США 
85% обучающихся на магистерских програм-
мах поступили туда в более зрелом возрас-
те, имея за плечами продолжительный опыт 
работы [15]. В большинстве стран Европы, 
напротив, поступление в магистратуру чаще 
осуществляется сразу после получения ба-
калаврского диплома. Например, в Польше 
бакалавриат воспринимается как неполно-
ценное высшее образование, которое обя-
зательно должно быть дополнено магистер-
ской степенью, из-за чего две трети выпуск-
ников первой ступени высшего образования 
в течение двух лет продолжают учёбу на 
магистерских программах [16]. Схожая си-
туация наблюдается в Италии: среди посту-
пающих в магистратуру 75% являются вче-
рашними выпускниками бакалавриата [17]. 

Второй важной группой факторов явля-
ются характеристики предыдущего окон-
ченного образования. Так, в магистратуре с 
большей вероятностью оказываются акаде-
мически успешные выпускники бакалаври-
ата [18–20], завершившие обучение в срок 
[21]. В российском контексте среди продол-
живших обучение в магистратуре бакалавров 
красный диплом имеет почти 30%, в то время 
как среди бакалавров, вышедших на рынок 
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труда, таких всего 10% [14]. Кроме того, про-
должение образования в магистратуре часто 
связано с определёнными бакалаврскими 
направлениями подготовки. Выпускники в 
технических областях чаще идут работать 
сразу после выпуска из-за высокого спроса 
на их квалификацию со стороны рынка тру-
да, а обучение в магистратуре в основном 
продолжают выпускники менее востребо-
ванных со стороны экономики социальных 
и гуманитарных наук [22; 23]. В российской 
магистратуре, напротив, чаще оказываются 
выпускники технических и естественнона-
учных направлений подготовки, а также вы-
пускники-гуманитарии, реже – экономисты, 
юристы и педагоги [14].

Помимо индивидуальных факторов, на 
решение о продолжении обучения могут 
оказывать влияние и макроэкономические 
характеристики. В определённом смысле 
магистратура – это возможность отложен-
ного, более плавного перехода от учёбы к 
работе, смягчающая влияние острых кри-
зисных явлений в экономике для недавних 
выпускников. На примере Норвегии было 
показано, что экономический кризис увели-
чивает число поданных заявлений на обуче-
ние в магистратуре на 6,5 п.п. и фактических 
поступлений на 3,9 п.п. [24]. Для России ма-
гистратура, будучи наиболее массовой среди 
стран ОЭСР, тоже может смягчать выход на 
рынок труда для молодой квалифицирован-
ной рабочей силы [1].

Смена образовательной траектории в 
магистратуре

Будучи независимым образовательным 
уровнем, магистратура даёт возможность 
осознанной корректировки прежней траек-
тории, включая смену направления подго-
товки, вуза или региона обучения, с учётом 
приобретённых профессиональных знаний 
и опыта на рынке труда. Несмотря на расту-
щий интерес исследователей к тематике ма-
гистратуры, лишь единичные исследования 
затрагивают вопрос смены образовательной 
траектории. Единственная известная нам за-
рубежная работа на данных для итальянских 

выпускников показала, что от 6 до 15% сту-
дентов (в зависимости от степени консерва-
тивности выделения групп специальностей) 
меняют своё направление подготовки при 
переходе из бакалавриата в магистратуру 
[17].

Предыдущие исследования по России 
также говорят о высокой степени инерт-
ности при переходе из одного уровня об-
разования в другой и преобладании среди 
студентов магистратуры линейной обра-
зовательной траектории, не предполагаю-
щей перерыва в учёбе, смены направления 
подготовки или вуза обучения. Студенты 
направлений, связанных с компьютерными 
науками, инженерным делом и естествен-
ными науками, чаще сохраняют лояль-
ность своему образовательному треку, что 
объясняется высокими барьерами на вход 
в техническую магистратуру (включая не-
обходимость обладать техническими и ма-
тематическими навыками), а также тесной 
связью между компетенциями, приобрета-
емыми в бакалавриате и магистратуре [1]. 
При этом студенты, которые продолжили 
учёбу в своём вузе, чаще сохраняют и специ-
альность, что может частично объясняться 
психологическими факторами и попытками 
сохранить свою зону комфорта, отложив 
выход на рынок труда. Среди выпускников 
магистратуры 2020 года 17% сменили вуз, 
22% сменили специальность и только 6% 
переехали для продолжения обучения в 
другой регион [14].

Данные и методология
Данные
Исследование образовательных и карьер-

ных траекторий магистров базируется на 
общероссийских административных данных 
«Мониторинга трудоустройства выпускни-
ков» – проекта, реализуемого Министер-
ством труда и социальной защиты РФ со-
вместно с Федеральной службой по труду 
и занятости (Роструд). База формируется 
благодаря объединению по уникальному но-
меру СНИЛС данных из информационных 
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систем Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
о выданных дипломах (ФИС ФРДО) и о по-
ступлении в организации среднего профес-
сионального и высшего образования (ФИС 
ГИА и приёма) с одной стороны и данных 
Социального Фонда России о ежемесячной 
заработной плате и характеристиках рабо-
чего места с другой стороны3. Проект актив-
но развивается и накапливает сведения обо 
всех выпускниках школ, колледжей и вузов в 
стране. Уже сейчас база данных мониторин-
га содержит в себе достаточно информации 
для анализа цепочек формирования челове-
ческого капитала в России, позволяя гармо-
низировать развитие системы образования 
на всех уровнях во взаимодействии с рынком 
труда в рамках мер доказательной политики. 
В дескриптивной части анализа администра-
тивные данные дополняются официальной 
статистикой Министерства науки и высшего 
образования РФ по форме ВПО-1. 

3 Более подробно о мониторинге – [25].
4 Таким правом обладает ряд вузов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 

2021 г. № 825 «О федеральной информационной системе “Федеральный реестр сведений о докумен-
тах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении”». И, хотя для остальных вузов 
передача сведений в ФИС ФРДО является обязательной, на текущий момент сохраняется небольшое 
число образовательных организаций, пренебрегающих этим обязательством.

Несмотря на административный харак-
тер данных, вопрос качества и наполнения 
базы остаётся ключевым для обсуждения 
возможностей аналитики, универсально-
сти выводов и потенциальных смещений 
результатов (Табл. 1). Следует отметить, 
что наполнение данных сильно зависит от 
рассматриваемого года выпуска: если более 
ранние из них (2017) страдают от потери 
чуть более чем четверти выпускников бака-
лавриата и магистратуры, то для последне-
го доступного года выпуска (2023) достиг-
нуто практически полное покрытие с ми-
нимальным отклонением от официальной 
численности выпускников согласно фор-
мам ВПО-1 Минобрнауки России. Сохраня-
ющееся небольшое расхождение частично 
связано с ошибками ввода данных в систе-
мы Рособрнадзора, частично – с ошибками 
при склейке данных по СНИЛС в СФР, а 
частично – с непередачей данных о выпуск-
никах со стороны вузов в ФИС ФРДО4. Из 

Таблица 1
Соотнесение данных ВПО-1 и ФИС ФРДО

Table 1
Comparison between official statistics and administrative data

Год  
выпуска

ВПО-1, тыс. чел. ФИС ФРДО, тыс. чел.
Потеря в ФИС ФРДО по 
сравнению с ВПО-1, %

Бакалавриат Магистратура Бакалавриат Магистратура Бакалавриат Магистратура

2017 732,6 137.8 533,0 105,1 27,2 23,7

2018 661,0 170,4 594,2 158,5 10,1 7,0

2019 621,9 182,1 562,1 171,1 9,6 6,0

2020 558,8 185,2 529,8 172,6 5,2 6,8

2021 528,9 176,4 507,0 158,6 4,1 10,1

2022 540,7 165,2 516,1 154,7 4,5 6,4

2023 532,7 158,3 515,8 151,1 3,2 4,5

Источник: данные формы ВПО-1 Минобрнауки, 2017–2023; данные Мониторинга трудоустройства 
выпускников.

Source: VPO-1 form of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 2017–2023; 
Monitoring of Graduate Employment.
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других ограничений данных стоит отметить 
отсутствие информации о службе в армии, 
любой работе в силовых ведомствах и отъ-
езде за рубеж. В силу административного 
характера данных они также ограничены с 
точки зрения индивидуальных, социальных 
и семейных характеристик.

Выборка
Первая часть статьи представляет из себя 

дескриптивный анализ структуры магистер-
ского образования в сравнении с бакалавр-
ским для трёх лет выпуска: 2017 года как 
первого массового выпуска магистров, 2020 
года как пикового года по численности вы-
пускников и 2023 года как последнего до-
ступного года для анализа. Сравнение трёх 
лет выпуска магистров позволяет отследить 
динамику происходящих изменений в струк-
туре данного уровня подготовки.

Вторая часть статьи более детально рас-
сматривает образовательные и трудовые 
траектории выпускников, фокусируясь на 
выпуске бакалавриата 2018 года5. Некото-
рые выпускники не продолжили своё обра-
зование и вышли на рынок труда, а некото-
рые поступили на обучение по программам 
магистратуры, окончив их в 2020–2023 годах. 
И, хотя в магистратуру можно вернуться 
через многие годы после окончания первой 
ступени образования, данные показывают, 
что 66% выпускников магистратуры являют-
ся недавними выпускниками бакалавриата. 
Именно на них мы концентрируем своё ис-
следовательское внимание. Поскольку вы-
пускники бакалавриата заочных программ 
подготовки очень редко продолжают учёбу 
в магистратуре (всего в 4% случаев), а также 
отличаются от бакалавров-очников по ряду 
социально-демографических и образова-
тельных параметров [26], анализ ограни-
чивается дальнейшими образовательными 
и карьерными результатами выпускников 
только очного бакалавриата.

5 Хотя поступить в магистратуру можно не только после бакалавриата, но и после специалитета, менее 
1% выпускников программ специалитета продолжают своё обучение в магистратуре.

Методология
В рамках данного исследования под об-

разовательной траекторией понимается 
один из четырёх возможных результатов: 
1) продолжение обучение в магистратуре; 
2) смена направления подготовки по срав-
нению с бакалавриатом; 3) смена универ-
ситета или 4) смена региона обучения. Для 
оценки вклада образовательных и соци-
ально-демографических факторов в выбор 
образовательной траектории используется 
набор из четырёх пробит-регрессий следу-
ющего вида:

  (1)

•  где зависимая переменная принимает 
значение 1 в случае, если выпускник про-
должил обучение в магистратуре, сменил 
направление подготовки, университет или 
регион обучения при переходе из бакалаври-
ата в магистратуру; 

•  Educi – это набор характеристик ба-
калаврского образования, включающий 
в себя широкое направление подготовки 
(категориальная переменная, состоящая 
из 9 возможных вариантов: математика и 
компьютерные науки, естественные науки, 
инженерные и технические науки, сельское 
хозяйство, экономика, юриспруденция, 
другие науки об обществе, гуманитарные 
науки, искусство и культура), наличие ди-
плома с отличием (бинарная переменная), 
уровень селективности оконченного вуза 
(категориальная переменная, состоящая 
из 4 групп в зависимости от среднего балла 
ЕГЭ зачисленных студентов за один экза-
мен: низкая селективность (до 59 баллов), 
селективность ниже среднего (от 60 до 69 
баллов), селективность выше среднего (от 
70 до 79 баллов) и высокая селективность 
(от 80 до 100 баллов)), очная форма обуче-
ния (бинарная переменная), наличие опы-
та совмещения учёбы и работы (бинарная 
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переменная), количество лет между окон-
чанием бакалавриата и поступлением в ма-
гистратуру; 

•  SocDemi – это набор демографических 
параметров, в том числе пол и возраст на мо-
мент окончания бакалаврского обучения; 

•  дополнительно в уравнениях контроли-
руется регион бакалаврского обучения для 
контроля региональной неоднородности.

Дескриптивный анализ
Динамика структуры магистерского 

образования
Магистратура быстро приобрела попу-

лярность среди абитуриентов, несмотря 
на короткий промежуток времени, про-
шедший с момента утверждения двухсту-
пенчатой системы высшего образования. 
За 11 лет с 2013 по 2024 год, несмотря на 
падение совокупного выпуска в высшем 
образовании на 36% (с 1291 тыс. до 827,6 
тыс. человек в год), выпуск магистратуры 
вырос более чем в три раза с 56,5 тыс. че-
ловек в 2013 году (4% от совокупного вы-
пуска программ высшего образования) до 

182 тыс. человек в 2024 году (или 22% от 
совокупного выпуска) (Рис. 1). 

Изменения происходили не только с точ-
ки зрения численности выпускников, но и с 
точки зрения структуры выпуска. Первое 
важное изменение коснулось форм обуче-
ния: если в более ранние периоды магистра-
тура была преимущественно очным уров-
нем образования (в год первого массового 
выпуска магистров только 26% составляли 
выпускники заочных и очно-заочных про-
грамм), то к 2023 году доля заочного и оч-
но-заочного обучения стала постепенно 
нарастать, достигнув 41% (Табл. 2). Любо-
пытно, что в бакалавриате в тот же период 
наблюдалось противоположное движение с 
медленным сокращением доли заочного об-
учения. Хотя существенный рост доли заоч-
ников произошёл на всех образовательных 
направлениях магистратуры, кроме матема-
тики и компьютерных наук, увеличение «за-
очности» по направлениям происходило не-
равномерно. Если в 2017 году доля заочного 
выпуска превышала половину только в юри-
спруденции, то к 2023 году на заочной или 

Рис. 1. Динамика численности выпускников магистратуры, 2013–2024 гг.
Fig.1. Dynamics of the number of Master’s degree graduates, 2013–2024.

Источник: данные формы ВПО-1 Минобрнауки, 2013–2024.
Source: VPO-1 form of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, 2013–2024.
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Таблица 2
Доля выпуска бакалавров и магистров заочных и очно-заочных выпускников в разрезе групп 

направлений подготовки, %
Table 2 

Share of Bachelor’s and Master’s degree graduates of part-time and full-time graduates  
by fields of study, %

Направление подготовки
Бакалавриат Магистратура

2017 2020 2023 2017 2020 2023

В среднем по всем направлениям 53,2 47,0 43,6 26,0 38,3 40,8

Математика и компьютерные науки 5,4 2,8 1,9 2,6 2,7 1,4

Естественные науки 12,3 8,6 6,2 4,7 6,5 6,9

Инженерное дело 43,4 38,7 36,8 7,4 18,6 23,3

Сельское хозяйство 48,8 46,4 42,4 14,3 28,3 30,3

Экономика и управление 59,8 60,1 58,7 36,5 57,8 55,2

Юриспруденция 75,9 66,1 58,5 58,0 70,0 71,2

Другие науки об обществе 39,7 31,1 34,3 20,2 31,4 37,8

Образование 55,7 52,2 49,6 39,7 53,4 52,2

Гуманитарные науки 28,6 24,6 23,7 16,3 25,4 26,9

Искусство и культура 34,6 34,7 34,4 17,8 25,3 25,5

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.

Таблица 3
Доля выпуска магистров очных и заочных выпускников в разрезе возрастных групп, %

Table 3
Share of full-time and part-time Master’s graduates by age groups, %

Возрастная группа

Год выпуска

2017 2020 2023

Форма обучения

Очная Заочная Очная Заочная Очная Заочная

до 24 лет, % 71,8 31,3 66,4 19,7 58,9 12,7

24–29 лет, % 19,7 32,1 23,7 48,7 28,1 43,2

30–39 лет, % 6,5 27,5 7,1 21,9 8,4 28,1

от 40 лет, % 2,1 9,1 2,9 9,6 4,7 16,0

Возраст на момент окончания  
магистратуры, лет

25,1 29,1 25,5 29,0 26,2 31,1

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.

вечерней форме в магистратуре обучалось 
больше половины выпускников-юристов 
(71,2%), экономистов и менеджеров (55,2%), 
а также педагогов (52,2%). 

Растущий запрос на заочную подго-
товку может быть продиктован входом в 
магистратуру более старших возрастных 
когорт (Табл. 3). В среднем с 2017 по 2023 

год средний возраст на момент окончания 
магистратуры вырос как для очной формы 
обучения (с 25 до 26 лет), так и для заочной 
(с 29 до 31 года). Основная доля магистров 
очной формы сконцентрирована в группе до 
24 лет, хотя за рассматриваемый период она 
сократилась с 72 до 59%. Напротив, заочная 
форма обучения сконцентрирована в группе 
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24–29 лет (43% выпуска 2023 года) и 30–39 
лет (28%). Таким образом, магистратура всё 
больше привлекает внимание со стороны 
опытных работников, рассматривающих её 
как возможность достройки собственных 
профессиональных компетенций.

В целом, как и в случае с бакалавриатом, 
основная доля магистерской подготовки 
сконцентрирована в технических науках 
(27,8% выпуска в 2023 году) и экономике и 
управлении (19,4%) с явной негативной ди-
намикой в последней группе (Табл. 4). Рас-
пределение по направлениям подготовки 
скорее похоже на то, что наблюдается среди 
бакалавров. Заметных отличий два – боль-
шая (но сокращающаяся) концентрация ма-
гистров в естественных науках по сравнению 
с бакалаврами (4,3% у магистров в сравне-
нии с 2,7% у бакалавров в 2023 году) и по-
ложительная динамика выпуска магистров 
в сфере юриспруденции (с 13,4% в 2017 году 
до 15,6% в 2023 году) при противоположной 
динамике у бакалавров (с 15,3 до 10,6%). Со-
хранение структуры распределения по на-
правлениям в магистратуре по сравнению с 
бакалавриатом может неявно указывать на 

инерцию при выборе специальностей при 
образовательном переходе между двумя об-
разовательными уровнями.

По сравнению с бакалавриатом, в ма-
гистратуре чаще учатся бесплатно: в 2023 
году 46% выпускников бакалавриата и 54% 
выпускников магистратуры окончили об-
учение на бюджетных местах (Табл. 5). 
Ближайшее рассмотрение позволяет сде-
лать вывод, что для очного обучения доля 
бюджетных выпускников ещё выше – 75%. 
Лидеры платного обучения – экономика, 
управление и юриспруденция – приклад-
ные области с высокой долей заочного об-
разования. 

С точки зрения качества полученного 
ранее образования, выпускники магистра-
туры чаще, чем бакалавры, обучаются в 
университетах высокого уровня селектив-
ности (Табл. 6). Если 26% выпускников 
бакалавриата 2023 года окончили вуз с се-
лективностью приёма выше среднего или 
высокой, то для магистров аналогичный 
показатель составил 44%. Концентрация в 
самом селективном сегменте также выше у 
магистров – 14% выпуска против всего 5% 

Таблица 4
Распределение выпуска бакалавров и магистров по группам направлений подготовки и годам 

выпуска, %
Table 4

Distribution of Bachelor’s and Master’s degree graduates by fields of study and years of graduation, %

Направление подготовки
Бакалавриат Магистратура

2017 2020 2023 2017 2020 2023

Математика и компьютерные науки 1,0 1,4 1,6 2,3 2,1 2,1

Естественные науки 2,2 2,6 2,7 5,3 4,8 4,3

Инженерное дело 22,9 27,7 29,1 26,3 30,4 27,8

Сельское хозяйство 3,0 3,7 3,7 2,2 3,2 3,3

Экономика и управление 32,7 23,7 23,0 24,8 20,4 19,4

Юриспруденция 15,3 14,7 10,6 13,4 14,1 15,6

Другие науки об обществе 7,0 7,5 8,6 7,5 7,3 8,3

Образование 10,1 11,6 12,7 10,7 10,7 11,3

Гуманитарные науки 3,5 4,8 5,3 5,8 5,6 5,6

Искусство и культура 1,9 2,5 2,6 1,6 1,5 2,2

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.
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у бакалавров. Таким образом, магистерское 
образование в качественных вузах оказы-
вается более распространённым, чем бака-
лаврское. С одной стороны, вместе с высо-
кой долей бюджетного финансирования 
это говорит о более низком входном пороге 
на магистерские программы по сравнению с 
бакалавриатом и о наличии возможностей 
восходящей мобильности по качеству об-
разования при переходе из бакалавриата в 
магистратуру для тех выпускников, кто по 
каким-то причинам не смог попасть в более 
селективные вузы сразу. С другой стороны, 
если смена образовательной траектории 
при переходе из бакалавриата в магистра-
туру совершается редко, это означает, что 
выпускники селективных вузов чаще про-
должают учёбу в магистратуре, причём в 
своём же вузе. При этом стоит отметить, 
что изменение распределения магистров по 
вузам разного качества с 2017 по 2023 год  
не имело выраженной динамики.

Анализ переходов из бакалавриата в ма-
гистратуру

Несмотря на то, что магистратура всё 
больше привлекает в качестве студентов 
опытных работников, её основной контин-
гент – это вчерашние выпускники бака-
лавриата. Если рассматривать последнюю 
доступную когорту магистров 2023 года, 
то 66% из них окончили бакалавриат в 
предшествующие 5 лет, в основном в 2021 
и 2020 годах. Среди выпускников очной 
магистратуры доля недавних выпускников 
выше – уже 73%. О предшествующей обра-
зовательной траектории остальных 27% ма-
гистров очных программ информации нет: 
вероятнее всего, они вернулись к обучению 
после более продолжительного перерыва в 
образовании, окончив бакалавриат или спе-
циалитет до 2016 года. Высокая доля недав-
них выпускников бакалавриата, продолжа-
ющих обучение в магистратуре сразу после 
выпуска, может сигнализировать о прева-

Таблица 5
Доля выпуска бакалавров и магистров с бюджетным финансированием по группам направлений 

подготовки и формам обучения, 2023 год выпуска, %
Table 5

Share of Bachelor’s and Master’s degree graduates with budget financing by fields of study  
and forms of education, 2023 graduation year, %

Направление подготовки

Бакалавриат Магистратура

Все формы  
обучения

Только  
очная форма

Все формы  
обучения

Только  
очная форма

В среднем по направлениям подготовки 45,9 65,6 53,6 75,2

Математика и компьютерные науки 83,4 84,5 79,0 79,5

Естественные науки 86,5 89,8 87,8 91,7

Инженерное дело 61,8 82,9 73,3 88,1

Сельское хозяйство 83,3 96,2 88,1 96,2

Экономика и управление 14,9 30,9 27,2 48,3

Юриспруденция 11,5 24,8 16,8 39,6

Другие науки об обществе 33,9 41,8 48,2 64,7

Образование 59,1 75,0 70,3 85,5

Гуманитарные науки 49,7 56,5 69,5 76,5

Искусство и культура 54,6 62,5 54,0 62,4

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.
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Таблица 6
Распределение выпуска бакалавров и магистров по группам университетов и годам выпуска, %

Table 6
Distribution of Bachelor’s and Master’s degree graduates by university group and graduation year, %

Группа вуза
Бакалавриат Магистратура

2017 2020 2023 2017 2020 2023

Вуз низкой селективности (<60 баллов ЕГЭ за 1 экзамен) 21,5 17,8 18,0 9,3 9,2 10,3

Вуз с селективностью ниже среднего  
(60–69 баллов ЕГЭ за 1 экзамен)

54,2 52,7 55,7 46,1 47,0 45,5

Вуз с селективностью выше среднего (70–79 баллов ЕГЭ 
за 1 экзамен)

20,7 25,4 21,0 31,8 34,4 30,6

Вуз с высокой селективностью (80+ баллов ЕГЭ  
за 1 экзамен)

3,7 4,0 5,3 12,9 9,4 13,7

Вуз со статусом НИУ 8,1 10,1 9,7 14,8 15,9 14,5

Вуз со статусом федерального 5,2 6,4 5,4 9,4 8,9 7,6

Вуз со статусом опорного 6,3 10,8 8,2 8,1 11,5 8,3

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.

Таблица 7
Распределение выпускников бакалавриата 2018 года, продолживших обучение, по годам выпуска из 

магистратуры и формам обучения, %
Table 7

Distribution of 2018 Bachelor’s graduates who continued their studies, by year of graduation from 
Master’s programmes and forms of study, %

Год выпуска из 
магистратуры

Бакалавриат  
(все формы) +  
магистратура  
(все формы)

Бакалавриат  
(очная форма) +  

магистратура  
(все формы)

Бакалавриат  
(очная форма) +  

магистратура  
(очная форма)

Бакалавриат  
(очная форма) +  

магистратура  
(заочная форма)

2020 72,0 75,9 92,5 30,8

2021 20,4 18,2 5,1 53,8

2022 4,9 4,0 1,6 10,4

2023 2,7 1,9 0,8 5,1

N 123 150 110 970 81 031 29 939

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.

лирующем отношении к бакалавриату как 
незаконченному высшему образованию. 
Схожая ситуация наблюдается в Польше 
[17] и в Италии [18], где подавляющее боль-
шинство магистрантов – недавние выпуск-
ники бакалавриата.

В среднем 21% выпускников бакалаври-
ата всех форм обучения продолжают своё 
образование в магистратуре в первые 4 года 
после получения диплома. При этом при-
сутствуют различия по формам обучения: 

бакалавры-очники продолжают учёбу зна-
чительно чаще, чем бакалавры-заочники 
(36% против 4%) и в большинстве случаев 
выбирают программы очной магистратуры 
(73% среди продолживших учёбу). Бакалав-
ры-заочники, наоборот, преимущественно 
выбирают заочную магистратуру (74% среди 
продолживших обучение). В общей слож-
ности 27% выпускников очных программ 
бакалавриата продолжают обучение в очной 
магистратуре.
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В большинстве случаев среди недавних 
выпускников бакалавриата делать пере-
рыв перед поступлением в магистратуру 
не принято: 72% выпускников бакалавриа-
та продолжили своё обучение в тот же год 
(Табл. 7). В очной магистратуре эта доля ещё 
выше: 93% приступили к обучению без пере-
рыва сразу после окончания предыдущего 
образовательного уровня. 

Любопытно, что выпускники, продол-
жившие обучение сразу, гораздо чаще со-
храняют свою предшествующую образова-
тельную траекторию, чем те, кто взял хотя 
бы год перерыва в образовании, особенно 
среди выпускников очной магистратуры 
(Табл. 8). В этом смысле административные 
данные подтверждают закономерности, ра-
нее обнаруженные по результатам опросов 
[1]. Среди поступивших в очную магистра-

туру сразу 83% продолжают обучение в том 
же вузе и 84% на том же направлении, при-
чём 77% на той же УГН. Напротив, только 
61% выпускников, сделавших перерыв в 
учёбе, остались в том же вузе, 17% окончи-
ли более селективные вузы, и 59% сохрани-
ли прежнее узкое направление подготовки. 
Среди магистров-заочников показатели со-
хранения прежней образовательной траек-
тории ниже, чем у очников, однако общие 
тенденции те же. Можно сделать предпо-
ложение, что приобретение полноценного 
профессионального опыта (не в форме со-
вмещения учёбы и работы) даёт переосмыс-
ление выбранной траектории и позволяет 
делать более осмысленные решения отно-
сительно дальнейшего образования (вклю-
чая поступление в вузы более высокого ка-
чества). 

Таблица 8
Перемена траектории при переходе между бакалавриатом и магистратурой в первый или не первый 

год после выпуска, %
Table 8

Change of trajectory at transition between Bachelor’s and Master’s degree depending on the time from 
graduation to Master’s degree enrolment, %

Траектория  
перехода

В среднем Поступили сразу Поступили с перерывом

Заочная  
магистратура

Очная  
магистратура

Заочная  
магистратура

Очная  
магистратура

Заочная  
магистратура

Очная  
магистратура

Магистратура  
в том же вузе

66,1 81,2 75,1 82,9 62,0 61,1

Магистратура в 
вузе того же уровня 
селективности

84,0 89,1 88,2 90,0 82,1 77,5

Магистратура в вузе 
более высокой  
селективности

8,4 8,9 7,3 8,2 8,8 17,4

Магистратура в вузе 
более низкой  
селективности

7,6 2,0 4,4 1,8 9,1 5,1

Магистратура в той 
же УГН

70,6 75,3 78,6 76,7 67,1 58,7

Магистратура  
в той же области  
образования

73,9 83,0 81,0 84,1 70,8 68,8

Магистратура в том 
же регионе обучения

86,5 91,8 89,5 92,5 85,1 82,7

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.
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Таблица 9
Характеристики бакалавров, продолживших и не продолживших обучение в магистратуре, %

Table 9
Characteristics of Bachelors who continued and did not continue their studies  

at the Master’s programme, %

Характеристики бакалавров
Не продолжили 

обучение

Продолжили  
в очной  

магистратуре

Продолжили  
в заочной  

магистратуре

Мужчина 40,1 50,1 25,4

Совмещение учёбы и работы на протяжении всего 
срока обучения в бакалавриате

50,1 51,0 49,1

Совмещение учёбы и работы на выпускном курсе в 
бакалавриате

36,5 39,8 36,9

Диплом с отличием в бакалавриате 13,8 29,5 28,7

Вуз бакалавриата низкой селективности  
(<60 баллов за 1 экзамен)

13,8 7,5 10,3

Вуз бакалавриата с селективностью ниже среднего  
(60–70 баллов за 1 экзамен)

53,9 44,6 57,7

Вуз бакалавриата с селективностью выше среднего  
(70–80 баллов за 1 экзамен)

28,0 37,0 30,3

Вуз бакалавриата с высокой селективностью  
(80+ баллов за 1 экзамен)

4,4 10,9 1,8

Вуз бакалавриата со статусом НИУ 10,6 17,4 9,1

Вуз бакалавриата со статусом федерального 8,7 10,1 6,8

Вуз бакалавриата со статусом опорного 11,3 12,5 9,8

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.

В целом обучение в магистратуре чаще 
продолжают мужчины, причём только на 
очных программах: среди тех, кто не про-
должил обучение, 40,1% составили мужчины 
(Табл. 9). Кроме того, данные косвенно под-
тверждают наличие самоотбора в магистра-
туру более способных выпускников бакалав-
риата: продолжившие обучение чаще имеют 
диплом бакалавра с отличием (причём это 
справедливо для обучающихся как в очной, 
так и в заочной магистратуре), чаще являют-
ся выпускниками более селективных вузов и 
чаще совмещали работу с учёбой в бакалав-
риате (последние два наблюдения справед-
ливы только для тех, кто продолжил обуче-
ние в очной форме). Отбор в магистратуру 
(в первую очередь, очную) более способных 
выпускников бакалавриата может вносить 
положительный вклад в постобразователь-
ные результаты магистров на рынке труде.

В разрезе направлений подготовки обу-
чение в очной магистратуре чаще продолжа-
ют бакалавры естественных и технических 
наук, включая математику и компьютерные 
науки (Табл. 10). Высокая доля магистров в 
технических науках, с одной стороны, более 
неожиданна с учётом высокого спроса на 
выпускников соответствующих направлений 
на рынке труда, а с другой стороны, отража-
ет скорость технологического обновления 
и необходимость постоянного обновления 
навыков. Реже всего обучение в магистра-
туре продолжают выпускники экономики 
и управления, образования и искусств. Ли-
дерами по продолжению обучения в заоч-
ной магистратуре являются юриспруденция 
(28%), экономика и управление (12%) и об-
разование (12%).

Наибольшую лояльность выбранному в 
бакалавриате направлению подготовки де-
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монстрируют юристы, в 94% случаев про-
должающие обучение в своей предметной 
группе (Табл. 11). За ними с небольшим от-
ставанием следуют выпускники инженерных 
специальностей (93%). И первое, и второе 
направление в целом могут характеризо-
ваться высокой профессиональной специ- 
фичностью и высокими барьерами на вход 
для выпускников из «внешних» направле-
ний подготовки. Лидерами по смене направ-
ления можно назвать науки об обществе 
(68%), образовании (71%) и искусстве (72%). 
Однако стоит заметить, что, даже когда на 
укрупнённых группах направлений обнару-
живается переход между областями знания, 
речь чаще всего идёт о смежных узких на-
правлениях6 (Табл. 12). Например, выпуск-
ники бакалавриата по направлению «Мате-
матика и механика» нередко продолжают 
обучение по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» (10% продолжив-
ших обучение в очной форме), которое фор-

6 Подробная таблица переходов в разрезе укрупнённых групп направлений представлена в онлайн-
приложении к статье.

мально относится к другой образовательной 
области. Из универсальных направлений 
подготовки магистратуры, привлекающих к 
себе много внешних студентов, можно вы-
делить два – это экономика и управление 
и образование. Первое сравнительно чаще 
становится выбором для выпускников тех-
нических направлений подготовки, второе – 
для гуманитарных и общественных наук. Ра-
дикальные переходы между областями и на-
правлениями подготовки, не имеющими друг 
с другом связи, происходят скорее редко.

Результаты регрессионного анализа
Вероятность продолжения обучения в 

магистратуре
Результаты регрессионных моделей для 

вероятности продолжения обучения в ма-
гистратуре и смены образовательной траек-
тории, обобщены в таблице 12. Во-первых, 
продолжение обучения статистически зна-
чимо связано с демографическими характе-

Таблица 10
Распределение выпускников бакалавриата, продолживших обучение в магистратуре по направлениям 

подготовки бакалавриата, %
Table 10

Distribution of Bachelor’s degree graduates who continued their studies in Master’s degree programmes 
by Bachelor’s field of study, %

Направление подготовки  
бакалавриата

Очная магистратура Заочная магистратура

Продолжившие 
обучение, %

Среди поступивших 
в магистратуру, %

Продолжившие 
обучение, %

Среди поступивших 
в магистратуру, %

Математика и компьютерные науки 43,8 3,4 2,4 0,5

Естественные науки 50,8 7,9 4,0 1,7

Инженерное дело 36,8 40,3 5,4 16,1

Сельское хозяйство 26,7 3,7 6,1 2,2

Экономика и управление 16,4 16,3 12,0 32,2

Юриспруденция 22,0 6,7 27,5 22,5

Другие науки об обществе 21,5 7,3 6,9 6,3

Образование 17,0 7,0 11,6 13,0

Гуманитарные науки 28,3 6,0 7,4 4,3

Искусство и культура 16,7 1.7 4,5 1,2

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.
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ристиками выпускника. Учёбу немного чаще 
(на 2 п.п.) продолжают мужчины. Кроме того, 
каждый дополнительный год возраста на мо-
мент окончания бакалавриата в среднем при 
прочих равных сокращает вероятность про-
должения обучения в магистратуре на 0,7 п.п. 
Объяснение данного результата вписывается 
в теорию человеческого капитала: более стар-
ший возраст поступления в вуз ассоциирован 
с более высокими альтернативными издерж-
ками продолжения образования. 

Во-вторых, значимый вклад в решение о 
продолжении обучения вносит направление 
подготовки бакалавриата. По сравнению с 
выпускниками в области образования и пе-
дагогических наук, обучение в магистратуре 
чаще продолжают выпускники (в порядке 
убывания эффекта) естественных наук (на 14 
п.п.), юриспруденции (12 п.п.), инженерного 
дела (6 п.п.) и сельского хозяйства (4 п.п.), но 
реже искусства и культуры (10 п.п.), матема-

тики и компьютерных наук (4 п.п.), наук об 
обществе (5 п.п.), и экономики и управления 
(3 п.п.). Примечательно, что математика и 
компьютерные науки является единствен-
ным STEM-направлением, ассоциированным 
с более низкой вероятностью продолжения 
учёбы в магистратуре. Данный результат 
противоречит наблюдениям зарубежных 
исследований, которые отмечают высокую 
склонность к продолжению обучения среди 
выпускников общественных и гуманитарных 
наук, но более низкую среди инженерных и 
других технических специалистов [23; 24], но 
в целом соответствует прошлым свидетель-
ствам для России [1; 14]. 

В-третьих, другие образовательные ха-
рактеристики, сигнализирующие о качестве 
полученного диплома и профессиональных 
навыков, такие как красный диплом бака-
лавриата, уровень селективности окончен-
ного вуза и форма обучения, также связаны 

Таблица 11
Матрица переходов между направлениями подготовки бакалавриата и магистратуры, %

Table 11
Transition matrix between Bachelor’s and Master’s degree programmes, %

Направление  подготовки 
бакалавриата

Направление подготовки магистратуры
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Математические и компьютер-
ные науки

75 2 17 0 4 0 0 2 0 0 100

Естественные науки 2 83 9 1 1 0 1 2 0 0 100
Инженерное дело, технологии 
и технические науки

1 2 93 1 2 0 0 1 0 0 100

Сельское хозяйство и  
сельскохозяйственные науки

0 4 9 85 1 0 0 0 0 0 100

Экономика и управление 1 0 11 1 75 3 5 2 1 0 100
Юриспруденция 0 0 1 0 2 94 1 1 1 0 100
Другие науки об обществе 0 1 3 0 13 2 68 5 6 2 100
Образование и педагогические 
науки

1 2 3 0 2 1 6 71 12 2 100

Гуманитарные науки 0 0 1 0 3 1 6 9 76 2 100
Искусство и культура 0 0 7 1 2 0 4 9 5 72 100

Источник: данные Мониторинга трудоустройства выпускников.

Source: Monitoring of Graduate Employment.
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с продолжением образования в магистра-
туре: диплом с отличием повышает вероят-
ность на 19 п.п., что свидетельствует о само-
отборе в магистратуру более академически 
успешных и способных выпускников. Вклад 
селективности также положителен, однако 
возрастает нелинейно при переходе от од-
ной категории к другой: бакалавриат в вузе 
селективности ниже среднего (по сравнению 
с низкой) увеличивает вероятность входа в 
магистратуру на 4 п.п., в вузе селективности 
выше среднего – на 9 п.п., а в селективном 
вузе – на 16 п.п. Самый большой количе-
ственный эффект наблюдается при форме 
обучения – вероятность поступления в ма-
гистратуру выпускников очного бакалаври-
ата на 25 п.п. выше, чем у выпускников очно-
заочной и заочной формы. Совмещение учё-
бы работы, которое может трактоваться как 
возможность сглаженного выхода на рынок 
труда после вуза и как сигнал о скорее прак-
тических, а не академических устремлениях 
выпускника, не имеет статистически значи-
мой связи с продолжением обучения в маги-
стратуре.

Вероятность смены образовательной 
траектории

Второй блок регрессий описывает взаи-
мосвязь между образовательными и демо-
графическими характеристиками с одной 
стороны и вероятностью смены образова-
тельной траектории в магистратуре с дру-
гой. Смена направления подготовки, как и 
вероятность продолжения обучения, слабо 
положительно связана с полом (мужчины на 
0,6 п.п. чаще меняют специальность) и отри-
цательно с возрастом на момент окончания 
бакалавриата (каждый год сокращает веро-
ятность смены направления на 0,7 п.п.). При 
этом вероятность смены направления под-
готовки значительно увеличивается, если 
между бакалавриатом и магистратурой про-
изошёл длительный перерыв: если 1 год уве-
личивает вероятность на 9 п.п., то через два 
года она возрастает уже на 24 п.п., а через 
три – почти на 30 п.п. Схожая положитель-
ная взаимосвязь прослеживается и при сме-

не вуза или региона обучения. Приобрете-
ние полноценного профессионального опы-
та во время перерыва между бакалавриатом 
и магистратурой позволяет выпускникам не 
только скорректировать собственные ка-
рьерные предпочтения, но и приобрести по-
нимание востребованных или недостающих 
навыков, за которыми необходимо вернуть-
ся в университет. Это придаёт магистратуре 
характер «фундаментального ДПО» – от-
носительно короткого по продолжительно-
сти уровня образования, которое позволяет 
достроить имеющееся базовое образование 
новыми компетенциями – технического, ин-
струментального, управленческого или ино-
го характера.

Смена направления подготовки в маги-
стратуре статистически значимо связана с 
направлением подготовки в бакалавриате. 
По сравнению с образованием и педагоги-
ческими науками, направление чаще меня-
ют выпускники направлений искусства и 
культуры (на 26 п.п.), наук об обществе (21 
п.п.), математики и компьютерных наук (12 
п.п.), гуманитарных наук (11 п.п.), но реже – 
юриспруденции (-19 п.п.) и экономики и 
управления (-1 п.п.). Инженерно-техниче-
ские, естественные и сельскохозяйственные 
науки не имеют выраженной статистиче-
ски значимой связи со сменой направления 
подготовки. Другие качественные характе-
ристики полученного бакалаврского обра-
зования связаны со сменой специальности 
скорее отрицательно: диплом с отличием 
сокращает вероятность на 3 п.п., очная фор-
ма обучения – на 8 п.п., а рост селективно-
сти оконченного вуза последовательно со-
кращает вероятность смены специальности 
с 3 до 8 п.п.. Высокие академические дости-
жения могут быть сигналом верно выбран-
ной траектории и способствовать удовлет-
ворённости от полученной специальности. 
Совмещение учёбы и работы как возмож-
ность приобретения профессионального 
опыта, напротив, увеличивает вероятность 
смены направления, но несильно – всего на 
0,8 п.п.
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Таблица 12
Предельные эффекты пробит-моделей на смену образовательной траектории при переходе  

из бакалавриата в магистратуру
Table 12

Marginal effects of probit models on the change of educational trajectory at the transition  
from Bachelor’s to Master’s programme

Траектория обучения
Продолжение  

обучения  
в магистратуре

Смена направления  
подготовки  

в магистратуре

Смена  
региона  

обучения

Смена  
вуза

Мужчина (база = женщина) 0,019*** 0,006* –0,002 –0,013***
(0,001) (0,003) (0,002) (0,003)

Возраст на момент окончания бакалавриата –0,007*** –0,007*** –0,003*** –0,008***
(0,000) (0,001) (0,000) (0,001)

Количество лет с момента окончания бакалавриата до поступления в магистратуру (база = 0 лет)
Поступили через 1 год 0,090*** 0,042*** 0,120***

(0,004) (0,003) (0,004)
Поступили через 2 года 0,239*** 0,129*** 0,304***

(0,007) (0,006) (0,007)
Поступили через 3 года 0,299*** 0,191*** 0,381***

(0,010) (0,009) (0,010)
Направление подготовки (база = Образование и педагогика)

Математика и компьютерные науки 0,064*** 0,120*** 0,011 –0,001
(0,005) (0,010) (0,006) (0,008)

Естественные науки 0,140*** 0,011 0,017*** 0,023***
(0,004) (0,007) (0,004) (0,006)

Инженерное дело, технические и инженерные 
науки

0,060*** 0,006 0,009** –0,017***

(0,002) (0,005) (0,003) (0,004)
Сельскохозяйственные науки 0,039*** –0,001 –0,020*** –0,040***

(0,004) (0,009) (0,004) (0,007)
Экономика и управление –0,029*** –0,012* 0,029*** 0,088***

(0,002) (0,005) (0,003) (0,005)
Юриспруденция 0,115*** –0,194*** 0,038*** 0,085***

(0,003) (0,005) (0,004) (0,006)
Другие науки об обществе –0,048*** 0,213*** 0,065*** 0,128***

(0,003) (0,007) (0,005) (0,007)
Гуманитарные науки 0,002 0,106*** 0,053*** 0,079***

(0,004) (0,008) (0,005) (0,007)
Искусство и культура –0,104*** 0,255*** 0,073*** 0,107***

(0,005) (0,017) (0,011) (0,015)
Диплом с отличием (база = нет) 0,194*** –0,034*** 0,020*** 0,011***

(0,002) (0,003) (0,002) (0,003)
Группа селективности оконченного вуза (база = неселективный вуз)

Селективность ниже среднего 0,036*** –0,033*** 0,007 –0,021***
(0,002) (0,006) (0,004) (0,006)

Селективность выше среднего 0,093*** –0,046*** 0,020*** –0,031***
(0,003) (0,007) (0,004) (0,007)

Селективный вуз 0,156*** –0,079*** 0,016** –0,056***
(0,004) (0,009) (0,006) (0,008)

Очная форма обучения (база = заочная/очно-
заочная форма)

0,251*** –0,082*** –0,021*** –0,072***

(0,002) (0,007) (0,004) (0,006)
Совмещал учёбу и работу (база = нет) 0,001 0,008** –0,004* 0,000

(0,001) (0,003) (0,002) (0,003)
Регион обучения + + + +
Количество наблюдений 397 557 104 334 104 334 104 334

Примечание: 1) в скобках указаны стандартные ошибки; 2) *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05
Note: 1) Standard errors in parentheses; 2) *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05
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В свою очередь, смена региона обучения 
статистически не связана с полом, но от-
рицательно связана с возрастом окончания 
бакалавриата (1 дополнительный год сокра-
щает вероятность на 0,3 п.п.). По сравнению 
с бакалаврами в области педагогики, регион 
чаще меняют выпускники искусства и куль-
туры (на 7 п.п.), наук об обществе (7 п.п.), 
гуманитарных наук (5 п.п.), юриспруденции 
(4 п.п.), экономики и управления (3 п.п.), 
естественных (2 п.п.) и инженерных наук 
(1 п.п.). Академические характеристики, 
включая селективность вуза и диплом с от-
личием положительно связаны с вероятно-
стью смены региона, однако размер эффекта 
несколько ниже, чем для вероятности смены 
направления подготовки. Смена региона 
отрицательно связана с очной формой обу-
чения в бакалавриате (на 2 п.п.) и наличием 
опыта совмещения учёбы и работы (0,4 п.п.), 
что может быть связано с большими издерж-
ками переезда при наличии работы.

Наконец, смена вуза чаще происходит 
среди женщин (на 1,3 п.п.), выпускников на-
правлений подготовки, связанных с науками 
об обществе (13 п.п.), искусствами (11 п.п.), 
экономикой и управлением (9 п.п.), юри-
спруденцией (9 п.п.), гуманитарными наука-
ми (8 п.п.) и естественными науками (2 п.п.), 
но отрицательно с инженерными и сельско-
хозяйственными специальностями. Диплом 
с отличием как сигнал академических притя-
заний увеличивает вероятность смены вуза 
при переходе от учёбы к работе, в то время 
как рост селективности вуза её сокращает. 
Выпускники очного бакалавриата на 7 п.п. 
реже меняют образовательную организа-
цию по сравнению с выпускниками заочной 
и вечерней формы. Совмещение учёбы и ра-
боты не имеет статистически значимой связи 
со сменой вуза.

Обсуждение результатов и выводы
Данная статья впервые на тотальных 

данных позволяет оценить масштабы и спе- 
цифику образовательных переходов из ба-
калавриата в магистратуру в России, чего в 

полной мере не могли сделать предыдущие 
исследования, построенные на ограничен-
ных опросных данных. Высокая степень 
детализации данных и полный охват всех 
выпускников в стране позволили впервые 
оценить долю недавних бакалавров среди 
обучающихся в магистратуре, а также долю 
продолжающих обучение в магистратуре в 
зависимости от формы обучения и других 
образовательных характеристик, рассмо-
треть перемещения выпускников между уз-
кими группами направлений подготовки и 
оценить вклад различных факторов в веро-
ятность смены образовательной траектории 
на основе эконометрического анализа.

Проведённый анализ позволяет сделать 
несколько выводов о сложившейся к насто-
ящему моменту модели российской маги-
стратуры. С одной стороны, магистратура 
может представлять из себя более продвину-
тую фундаментальную подготовку в рамках 
прежнего предметного знания, о чём гово-
рит отбор на магистерский уровень образо-
вания более академически подготовленных 
выпускников бакалавриата (обладателей 
дипломов с отличием селективных вузов 
очной формы обучения). С другой стороны, 
магистратура начала устойчиво работать в 
ответ на вызовы современного рынка тру-
да, формируя или обновляя компетенции, 
комплементарные по отношению к изна-
чальному базовому образованию. Ярче всего 
это демонстрирует движение значительной 
(хоть и не доминирующей) части магистров 
в другие предметные области по сравнению 
с бакалаврским образованием. Четверть 
выпускников меняет своё направление под-
готовки, причём лидерами по привлечению 
внешних студентов в магистратуре стано-
вятся экономика и управление (для выпуск-
ников инженерно-технического профиля) 
и образование (для выпускников гумани-
тарного профиля). Для выпускников-инже-
неров экономика и управление предлагает 
необходимые прикладные навыки, без кото-
рых невозможно выстраивание современно-
го технологического процесса и переход к 
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руководящим должностям на любом техни-
ческом производстве, поэтому магистратура 
в такой ситуацией является возможностью 
не заменить, а дополнить набор професси-
ональных знаний. Для выпускников гумани-
тарных специальностей навыки в сфере об-
разования также становятся инструментом 
прикладного использования ранее приобре-
тённой профессии. Более того, нелинейные 
переходы более распространены при посто-
пытном входе в магистратуру и наличии пе-
рерывов в образовательной траектории, ког-
да спрос на те или иные комплементарные 
навыки предъявляется осознанно, исходя из 
полученной профессиональной экспертизы 
и обновления технологий, происходящего в 
российской экономике. 

Растущая популярность магистратуры, в 
том числе её заочного сегмента, позволяет 
сделать вывод о значительной неоднородно-
сти магистерской подготовки и её сегменти-
рованности, происходящей из-за различных 
потребностей и запросов студентов. С одной 
стороны, магистратура активно востребова-
на со стороны недавних очных бакалавров, 
воспринимающих её как часть единого об-
разовательного трека с ограниченными от-
клонениями от предыдущей образователь-
ной траектории с точки зрения выбора вуза 
и направления подготовки. С другой сторо-
ны, растёт и другой сегмент магистратуры 
как инструмента «фундаментального ДПО» 
для старших возрастных когорт (о чём сви-
детельствует растущий средний возраст и в 
очном, и в заочном магистерском образо-
вании), получивших базовую подготовку в 
более ранние периоды времени, а также вы-
пускников, сделавших перерыв для разведки 
рынка труда, оценки своей профессии и ка-
рьерных перспектив. В этом сегменте более 
распространены нелинейные траектории 
с возможностью смены направления под-
готовки и вуза обучения. Сюда же можно 
отнести и увеличивающееся в масштабах за-
очное образование, в особенности для таких 
прикладных общественных дисциплин как 
экономика, управление и юриспруденция. 

Рост второго сегмента позволяет говорить 
о том, что существенная часть российской 
магистратуры представляет из себя скорее 
профессиональную подготовку, востребо-
ванную современным рынком труда, а не на-
учно-академическую. Это позволяет заклю-
чить, что важным шагом для университетов 
является развитие именно тех образователь-
ных магистерских программ, которые либо 
формируют комплементарные к базовому 
образованию компетенции, либо углубля-
ют профессиональное знание, формируя 
более фундаментальные или технологиче-
ски кастомизированные компетенции для 
конкретного сегмента экономики. Однако 
окончательно сделать выводы о востребо-
ванности магистратуры на рынке труда по-
зволит только анализ трудоустройства её 
выпускников.
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Аннотация. Многие исследователи отмечают наличие системных проблем в подго-
товке кадров высшей научной квалификации, в частности кандидатов наук. Статисти-
ческие данные указывают на снижение результативности подготовки, на сокращение чис-
ла защит кандидатских диссертаций. В исследовании использованы данные из ежегодных 
отчётов диссертационных советов за 2012–2023 гг. Одним из проблемных аспектов си-
стемы аспирантской подготовки является срок подготовки кандидатской диссертации 
от поступления в аспирантуру до защиты диссертации, который за последние годы уве-
личился до 6-7 лет. Почти три четверти ежегодных защит – это защиты с опозданием 
после окончания аспирантуры на год и более. Увеличение сроков подготовки диссертации 
влечёт уменьшение числа молодых кандидатов и докторов наук. Иностранные аспиранты 
по сравнению с российскими стараются защититься раньше. В исследовании рассматри-
валась гипотеза, что причиной задержек с выходом на защиту диссертации может быть 
необходимость выполнения требования по количеству публикаций. Гипотеза не подтвер-
дилась. Большая часть соискателей учёной степени кандидата наук выходят на защиту 
с количеством публикаций, превышающим минимальные нормативные требования. Ав-
торы предполагают, что задержка в подготовке диссертации связана с финансовой не-
обеспеченностью научных исследований и предлагают обратить внимание на внедрение 
производственной аспирантуры. С другой стороны, для предоставления аспиранту более 
длительного периода для подготовки диссертации возможно, если диссертационное ис-
следование начнётся не с момента поступления в аспирантуру, а ранее – в магистратуре. 
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Для этого необходимо заблаговременное (на 2-3 года раньше) планирование контрольных 
цифр приёма в аспирантуру.
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Abstract. Many researchers note the existence of systemic problems in the training of highly qual-
ified scientific personnel, in particular candidates of science. Statistical data indicate a decrease in 
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master’s program. This requires advance (2-3 years earlier) planning of the target figures for admis-
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Введение. Постановка задачи
В своём докладе «Российские университеты 

как ключевой элемент подготовки кадров для 
обеспечения технологического суверенитета 
страны» на общем собрании членов Россий-
ской академии наук (РАН) 12 декабря 2023 г. 
академик РАН В.А. Садовничий отметил, что 
ежегодное количество защит кандидатских 
диссертаций за последнее десятилетие значи-
тельно уменьшалось, и это количество недо-
статочно даже для воспроизводства научно-
педагогических кадров, не говоря уже о разви-
тии и увеличении научного потенциала1.

Действительно, как показывает статисти-
ка, за последние 5 лет среднее количество 
кандидатских защит в год составило около 
8,1 тысяч человек [1]. Среднее количество 
исследователей во всех секторах с учёной 
степенью кандидата наук за этот период со-
ставило 73,7 тысяч человек2, а численность 
кандидатов наук в числе профессорско-
преподавательского состава организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам высшего образова-
ния – 126 тысяч человек3. Таким образом, 
минимальное количество кандидатов наук, 
работающих в сфере высшего образования и 
науки, составляет около 200 тысяч человек. 

При коэффициенте замещения естествен-
но-возрастного выбытия равном 0,035 [2] и 
около одной тысячи выбытия из числа кан-
дидатов наук в связи с защитой докторской 
диссертации, ежегодная дополнительная ка-
дровая потребность составит 8 тысяч канди-
датов наук. Грубый расчёт показывает, что 
воспроизводство научно-педагогических 
кадров со степенью кандидата наук обеспе-
чивается количеством защит кандидатских 
диссертаций при условии 100% трудоу-
стройства защитившихся в секторах науки и 
высшего образования. 

Проблемы в подготовке кадров высшей 
научной квалификации, каковыми являют-
ся кандидаты наук, отмечаются и многими 
исследователями этого вопроса. За послед-
нее десятилетие аспирантура как институт 
подготовки научных кадров претерпела не-
сколько трансформаций. Первые серьёзные 
перемены произошли в 2014 г., когда аспи-
рантура была переведена в образователь-
ный формат. Дискуссии по этому поводу 
широко представлены в научных публика-
циях, например, в статьях Б.И. Бедного [3],  
М.А. Кашиной [4], Е.В. Караваева [5],  
Е.А. Терентьева [6] и других авторов. Вто-
рая волна трансформации началась в 2020 г. 
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и была направлена на увеличение научной 
составляющей в аспирантской подготовке. 
В статье В.С. Сенашенко [7] рассмотрены 
изменения в образовательном законода-
тельстве Российской Федерации в части 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2020 г. 

В исследовании Б.И. Бедного и соавторов 
[8] отмечалось, что после радикальных из-
менений в 2013–2015 гг. в системе подготовки 
и аттестации научных кадров, нацеленных 
на повышение эффективности аспирантских 
программ и качества диссертационных работ, 
результатом стало снижение результативно-
сти аспирантуры в общественных и гумани-
тарных науках, увеличение срока подготовки 
кандидатской диссертации. Предпринятые 
реформы подготовки кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре не принесли ожида-
емого результата [9]. По мнению П.И. Ка-
саткина и его соавторов, комплекс осново-
полагающих подходов к совершенствованию 
модели аспирантуры на современном этапе 
имеет характер половинчатости [10]. По 
результатам исследований за 2010–2021 гг. 

коллектив авторов М.В. Сероштан и др. [11] 
также отмечает снижение эффективности 
аспирантуры как системную проблему. 

Из 27 тысяч принятых в аспирантуру в 
2018 г. защитили кандидатские диссертации 
на конец 2023 г. только 3830 человек, из поч-
ти 25 тысяч, принятых в 2019 году, – 2314 че-
ловек. Причём запаздывание защит состав-
ляет большой период (Рис. 1).

Ежегодная доля защитившихся в срок за 
последние 5 лет составляет 25% от всех за-
щит среди соискателей, прошедших аспи-
рантскую подготовку, то есть почти 75% 
ежегодных защит – это защиты с опоздани-
ем, из них на год – 14%, на два года – 23%, на 
3 года – 12%, на 4 года и более – 24%. 

Исходя из представленной статистики, 
можно предположить, что одним из про-
блемных аспектов системы аспирантской 
подготовки является срок обучения в аспи-
рантуре, который в то же самое время дол-
жен являться и сроком подготовки канди-
датской диссертации. 

Авторы настоящей статьи исследуют во-
прос сроков подготовки кандидатской дис-

Рис. 1. Доли ежегодных защит в диссертационных советах по срокам защиты соискателями, 
прошедшими аспирантскую подготовку

Fig. 1. Shares of annual defenses in dissertation councils by defense periods by applicants who  
have completed postgraduate training
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сертации с позиции требований к освоению 
программы аспирантуры и требований к 
диссертации, публикационных показате-
лей, специфики областей науки, статуса 
аспиранта (граждане России и иностранные 
граждане) и других факторов.

В работе рассматриваются показатели 
только для соискателей учёной степени кан-
дидата наук, успешно защитивших диссер-
тацию после аспирантской подготовки. Для 
исследования использованы данные из от-
чётов диссертационных советов за период с 
2012 по 2023 год. 

Результаты исследования 
Роль аспирантуры в подготовке канди-

датов наук постоянно возрастает. В анали-
зируемом временном интервале с 2011 по 
2023 г. общее число защит кандидатских дис-
сертаций уменьшилось с 22,8 тысяч в 2011 г. 
до 7,7 тысяч в 2023 г., число защит с аспи-
рантской подготовкой за этот же период из-
менилось с 13,3 тысяч в 2011 г. до 5,9 тысяч в 
2023 г. Однако в долевом соотношении коли-
чество защит с аспирантской подготовкой по 
отношению к общему числу защит возросла 
с 59% в 2011 г. до 77% в 2023 г. Из числа за-
щитившихся после аспирантской подготовки 
в 2011 г. в срок защитилось около 49%, а в 
2023 г. – только 29% (Рис. 1). 

В настоящее время защиты кандидатских 
диссертаций проходят как в диссертацион-
ных советах, созданных приказами Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) (далее – 
классические), так и в диссертационных 
советах, созданных в организациях само-
стоятельно (далее – пилотные). Показатели 
для обоих типов диссертационных советов 
различаются незначительно. Из 5148 кан-
дидатов наук, защитившихся в 2023 году в 
советах, утверждённых приказами ВАК при 
Минобрнауки России, 3917 соискателей 
(76%) прошли подготовку в аспирантуре. На 
защиту диссертации в срок после окончания 
аспирантуры вышли только 1051 человек из 
3917, что составляет 27%. В диссертацион-
ных советах, созданных организациями са-

мостоятельно, было защищено 2531 канди-
датских диссертаций, в том числе 2007 дис-
сертаций после аспирантской подготовки, 
что составляет 79%. В срок после окончания 
аспирантуры защитились 657 соискателей 
учёной степени, что составляет 33%.

Сопоставляя дату поступления в аспиран-
туру и дату защиты, можно подсчитать ито-
говое время, потраченное на подготовку кан-
дидатской диссертации. В таблице 1 приве-
дены средние значения продолжительности 
подготовки кандидатской диссертации (пери-
од между датой поступления в аспирантуру и 
датой защиты диссертации) для выпускников 
аспирантуры, защитивших кандидатские дис-
сертации в 2012–2023 гг. в разрезе отраслей 
науки, форм и сроков обучения.

Среднее значение продолжительности 
подготовки кандидатской диссертации в 
классических диссертационных советах со-
ставляло в 2012 году 4,2 года, в 2018 году вы-
росло до 5,4 лет, а в 2023 году составило уже 
6,0 лет. Этот показатель варьировался по при-
суждаемым отраслям науки, но тенденция 
роста продолжительности подготовки кан-
дидатской диссертации сохранилась для всех 
отраслей науки. Для технических наук сред-
ний срок в период с 2012 по 2023 год увели-
чился с 4,1 года до 6,3 лет, для экономических 
наук – с 3,8 лет до 6,7 лет соответственно. Для 
медицинских наук увеличение среднего воз-
раста с 2012 по 2023 год было ниже и соста-
вило с 3,8 лет до 5,0 лет, для филологических 
наук с 4,3 лет до 5,3 лет соответственно.

Различие в показателях среднего значения 
продолжительности подготовки кандидат-
ской диссертации соискателями после обуче-
ния в аспирантуре слабо отличалось для аспи-
рантов с традиционным (3 года) и повышенным  
(4 года) сроком обучения. Для естественных 
наук срок подготовки кандидатской диссерта-
ции в 2023 году был на 1 год больше для специ-
альностей с 4-летним сроком обучения.

На рисунке 2 наглядно виден сдвиг на 
1 год за последние 5 лет в сторону увеличе-
ния сроков подготовки диссертации. Доля 
соискателей учёной степени, защитивших-
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Таблица 1
Динамика средней продолжительности подготовки кандидатской диссертации и её защиты в 

классических диссертационных советах в разрезе отраслей науки и форм обучения

Table 1
Dynamics of average time to prepare a candidate’s dissertation and its defense in classical dissertation 

councils by branches of science and forms of education

Отрасли науки, по которым 
присуждается учёная степень

Количество  
специальностей в  

Номенклатуре 2021 г.*

Срок обучения  
в очной  

аспирантуре, г.**

Средняя продолжительность подго-
товки кандидатской диссертации, г.

2012 2015 2018 2021 2023

Физико-математические науки 19 3 4,6 4,5 6,0 6,4 5,8

59 4 4,9 5,1 5,8 6,5 6,8

Химические науки 12 3 4,4 4,3 5,7 5,5 4,0

37 4 4,4 4,6 5,2 5,8 5,7

Биологические науки 30 3 4,5 4,9 6,3 5,8 5,8

42 4 4,5 5,0 6,2 7,0 6,4

Геолого-минералогические 
науки

18 3 5,2 5,9 6,4 7,5 7,0

2 4 3,8 4,9 5,4 7,1

Технические науки 55 3 4,1 4,8 5,8 6,8 6,3

132 4 4,4 4,9 5,7 6,3 6,3

Сельскохозяйственные науки 7 3 4,7 4,8 5,5 5,7 4,6

19 4 4,5 5,1 5,7 6,0 6,4

Исторические науки 15 3 4,4 4,8 5,4 6,5 6,4

Экономические науки 10 3 3,8 4,3 5,4 6,5 6,7

Философские науки 15 3 4,1 4,5 5,1 5,5 5,7

Филологические науки 11 3 4,3 4,6 5,2 5,7 5,3

Географические науки 14 3 5,2 5,1 6,7 8,0 6,9

1 4 4,6 5,3 4,6 5,1

Юридические науки 5 3 3,6 4,2 4,9 5,4 4,9

Педагогические науки 8 3 4,1 4,9 5,3 6,0 5,9

Медицинские науки 46 3 3,7 4,1 4,8 5,1 5,0

28 4 3,8 4,2 4,8 5,1 5,6

Фармацевтические науки 3 3 4,2 4,6 5,0 5,2 5,7

4 4 3,9

Ветеринарные науки 6 3 4,0 4,2 4,6 4,5 5,2

11 4 5,8

Искусствоведение 5 3 4,9 5,6 6,1 6,0 5,0

Архитектура 4 3 5,3 5,0 6,1 6,7 7,1

Психологические науки 13 3 4,0 4,9 5,6 5,7 5,3

Социологические науки 9 3 3,7 4,3 5,4 4,8 5,7

Политические науки 6 3 3,4 4,1 4,8 6,0 6,9



39Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

increasing tiMe for PreParing a canDiDate’s Dissertation anD ‘ageing’ of Young scientists

Рис. 2. Доли защитившихся в 2012, 2015, 2018, 2023 гг. по всей сети ДС по количеству лет,  
прошедших после поступления в аспирантуру

Fig. 2. Shares of defended theses in 2012, 2015, 2018, 2023 across the entire network of postgraduate  
schools by the number of years passed since entering graduate school
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Отрасли науки, по которым 
присуждается учёная степень

Количество  
специальностей в  

Номенклатуре 2021 г.*

Срок обучения  
в очной  

аспирантуре, г.**

Средняя продолжительность подго-
товки кандидатской диссертации, г.

2012 2015 2018 2021 2023

Культурология 4 3 3,6 5,1 5,2 5,8 7,0

Теология 3 3 8,0 5,0

Среднее значение 4,2 4,6 5,4 6,0 5,9

Примечание: 2 – сумма значений в этом столбце будет превосходить общее количество специально-
стей, так как в рамках одной специальности могут присуждаться степени по нескольким отраслям на-
уки; 3 – срок освоения программы аспирантуры (адъюнктуры) по научным специальностям составляет 
три года в очной форме, четыре года в заочной форме, за исключением срока освоения программы 
аспирантуры (адъюнктуры) по специальностям научных работников технических и естественных 
отраслей наук с увеличенным сроком подготовки, срок освоения которых составляет четыре года в 
очной форме, пять лет в заочной форме, в соответствии с приказами Минобрнауки России: № 951 от 
20 октября 2021 г.; № 2202 от 12 августа 2011 г.

Note: 2 – the sum of the values in this column will exceed the total number of specialties, since within one 
specialty, degrees can be awarded in several branches of science; 3 – the term of mastering the postgraduate 
(adjunct) program in scientific specialties is three years in full-time education, four years in part-time education, 
with the exception of the term of mastering the postgraduate (adjunct) program in the specialties of scientific 
workers in technical and natural sciences with an extended training period, the term of mastering which is four 
years in full-time education, five years in part-time education, in accordance with the orders of the Ministry of 
Education and Science of Russia: No. 951 dated October 20, 2021; No. 2202 dated August 12, 2011.

Продолжение таблицы 1

ся в срок аспирантской подготовки (1–4 
года после поступления в аспирантуру), в 
2012 г. составила 49% и сократилась до 26% 
в 2023 г. При этом планка в 90% защитив-

шихся достигалась в 2012 г. уже на уровне 
7 лет после поступления в аспирантуру, а 
в 2023 г. значение 90% достигается уже на 
уровне 10 лет.
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Для классических и пилотных диссерта-
ционных советов в 2023 г. максимальное ко-
личество защит происходит на уровне 5 лет, 
ушедших на подготовку диссертации. При 
этом доля тех, кто подготовил диссертацию 
в срок до 5 лет и защитил её в пилотных дис-
сертационных советах, составляет 57%, а в 
классических – 49%. 

В научном сообществе обсуждается те-
зис, что иностранные аспиранты, обучаю-
щиеся в российских вузах, в отличие от рос-
сийских аспирантов, успевают подготовить 
диссертацию в нормативный срок. На ри-
сунке 3 представлены доли защитившихся в 
2023 г. по количеству лет, прошедших после 
поступления в аспирантуру для российских 
аспирантов и аспирантов зарубежных стран.

Данные на рис. 3 показывают, что макси-
мальное количество защит иностранными 
аспирантами происходит до 4 лет с момента 
поступления в аспирантуру. Эта доля состав-
ляет 38,5%, доля защит аспирантов из числа 
российских граждан за этот период состав-
ляет всего 24%. В течение 5 лет после посту-
4 Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: https://base.garant.ru

пления в аспирантуру защищаются более 66% 
иностранных аспирантов, за 7 лет более 91% 
иностранных аспирантов защищают диссер-
тацию, а для российских эта доля достигается 
в течение 10 лет. Таким образом, действитель-
но, иностранные аспиранты в целом более 
ответственно подходят к срокам подготовки 
диссертации к защите и стремятся защитить 
диссертации как можно раньше.

Анализ публикационной активности 
соискателей учёной степени кандидата наук 

до защиты диссертации
Финалом обучения в аспирантуре долж-

ны стать результаты научных исследований, 
которые можно представить в виде текста 
кандидатской диссертации для её защиты в 
диссертационном совете и соискания учёной 
степени. Согласно ст. 44 Положения о под-
готовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)4, «Ито-
говая аттестация по программам аспиранту-
ры (адъюнктуры) проводится в форме оцен-
ки диссертации на предмет её соответствия 

Рис. 3. Доли защитившихся российских и иностранных аспирантов в 2023 году суммарно  
в классических и пилотных диссертационных советах по количеству лет, прошедших после 

поступления в аспирантуру 
Fig. 3. Shares of defended Russian and foreign postgraduate students in 2023 in total in classical and pilot 

dissertation councils by the number of years passed after admission to postgraduate study
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критериям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом “О науке и государ-
ственной научно-технической политике”». 
При этом в Федеральном законе5 указано 
только одно требование: «К соисканию учё-
ной степени кандидата наук допускаются: 
1) лица, подготовившие диссертацию на со-
искание учёной степени кандидата наук при 

/403137971/?ysclid=m9q3e9jzo6549222114 (дата обращения: 20.01.2025).
5 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О науке и государственной научно-

технической политике». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата об-
ращения: 20.01.2025).

освоении программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре (адъюнктуре)...». «Порядок присуждения 
учёных степеней, включая критерии, которым 
должны отвечать диссертации на соискание 
учёных степеней … устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации, если иное 
не установлено настоящей статьёй».

Таблица 2
Среднее количество публикаций в журналах ВАК и журналах МБД в разрезе типов диссертационных 

советов по отраслям науки в 2023 г.
Table 2 

Average number of publications in VAK journals and IBD journals by types of dissertation councils in 
fields of science in 2023

Отрасль науки
Публикации ВАК Публикации МБД

Классические ДС Пилотные ДС Классические ДС Пилотные ДС

Архитектура 5,40 0,24

Биологические науки 5,23 2,30 3,29 4,47

Ветеринарные науки 4,64 3,00 0,62 1,50

Географические науки 5,74 1,92 3,29 4,08

Геолого-минералогические науки 5,51 2,36 3,06 3,42

Искусствоведение 4,47 2,50 0,21 1,50

Исторические науки 4,84 3,45 0,52 1,24

Культурология 4,40 3,67 0,30 0,33

Медицинские науки 4,70 3,23 1,30 2,60

Педагогические науки 5,17 4,67 0,24 0,74

Политические науки 5,11 3,82 0,11 0,91

Психологические науки 5,00 2,86 0,11 2,36

Сельскохозяйственные науки 4,05 0,46

Социологические науки 6,13 4,12 0,63 1,15

Теология 4,50 4,00 2,00 0,00

Технические науки 5,26 4,02 1,84 4,25

Фармацевтические науки 4,33 2,45 2,28 2,09

Физико-математические науки 6,30 3,46 4,35 5,77

Филологические науки 4,17 3,96 0,26 1,13

Философские науки 4,60 3,52 0,33 1,27

Химические науки 5,62 3,59 4,30 4,60

Экономические науки 6,74 5,25 0,55 1,67

Юридические науки 5,53 4,57 0,03 0,41

Среднее 5,18 3,73 1,72 3,27

Среднее по типу публикации 4,68 2,24
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В Положении о присуждении учёных 
степеней6 в качестве количественных кри-
териев, которым должна отвечать диссерта-
ция на соискание учёной степени кандидата 
наук, указано: «Количество публикаций, в 
которых излагаются основные научные ре-
зультаты диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук, в рецензируемых 
изданиях должно быть: по историческим, 
педагогическим, политическим, психологи-
ческим, социологическим, филологическим, 
философским, экономическим, юридиче-
ским отраслям науки, искусствоведению, 
культурологии и теологии – не менее 3; по 
остальным отраслям науки – не менее 2».

Если бы эти требования по критериям, 
которым должна удовлетворять диссертаци-
онная работа, были выполнены соискателем 
учёной степени до прохождения итоговой 
аттестации, то защиты диссертаций могли бы 
проходить в течение полугода после оконча-
ния аспирантуры. Однако наблюдается се-
рьёзное запаздывание защиты диссертации 

6 Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024) «О порядке присужде-
ния учёных степеней» (вместе с «Положением о присуждении учёных степеней»). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152458/ (дата обращения: 20.01.2025).

после окончания аспирантуры. Может быть, 
это связано с трудностями в выполнении кри-
терия по количеству публикаций?

Анализ динамики среднего значения ко-
личества публикаций соискателей, защитив-
ших диссертации в 2012, 2015, 2018, 2023 гг., 
в журналах ВАК и в журналах международ-
ных баз данных (МБД) показал, что среднее 
значение в 2012 г. составляло 3,3 публика-
ции, к 2023 г. выросло и достигло в среднем 
6,9 публикаций для диссертаций, защищён-
ных в классических диссертационных сове-
тах, и 7,0 публикаций – в пилотных диссер-
тационных советах. Данные о среднем ко-
личестве публикаций на одного соискателя 
в журналах ВАК и журналах МБД в 2023 г. 
представлены в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2, по областям 
науки наблюдается значительная диффе-
ренциация числа публикаций. Так, для клас-
сических диссертационных советов макси-
мальное число публикаций в журналах ВАК 
составляет для физико-математических 

Рис. 4. Распределение защит по количеству публикаций соискателями, защитившимися в 2023 г., для 
классических и пилотных диссертационных советов

Fig. 4. Distribution of defenses by the number of publications by applicants who defended their theses in 2023 
for classical and pilot dissertation councils
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наук 6,3 публикаций, для экономических 
наук – 6,47 публикаций; минимальное значе-
ние – для сельскохозяйственных наук – 4,05 
публикаций. Для пилотных диссертацион-
ных советов максимальное число публика-
ций в журналах ВАК для педагогических 
наук составляет 4,67 публикаций, для юри-
дических наук – 4,57 публикаций.

В среднем количество публикаций в 
журналах ВАК превосходит количество 
публикаций в журналах МБД для всех от-
раслей науки, но есть различия в разрезе 
типов диссертационных советов. В клас-
сических диссертационных советах соис-
катели выходят на защиту, предпочитая 
публикации в журналах ВАК, а в пилотных 
для естественно-научных отраслей науки, 
включая математику, и технические нау-
ки – наоборот. Примерно половина соис-
кателей учёной степени, защитившихся в 
пилотных диссертационных советах, пу-
бликовали результаты в основном в жур-
налах, индексируемых в международных 
базах данных. В классических диссертаци-
онных советах доля таких соискателей со-
ставляет менее 5%.

Данные на рисунке 4 показывают, что 
в 2023 г. максимальное число соискателей 
(22% от числа защитившихся в пилотных 
диссоветах и 17% в классических диссерта-
ционных советах) защитились с четырьмя 
публикациями в рецензируемых журналах 
ВАК. Только 3,5% соискателей, защитив-
шихся в классических диссертационных со-
ветах, выходили на защиту только с двумя 
публикациями, в пилотных диссертацион-
ных советах эта доля составила менее 1%. 
У остальных соискателей учёной степени 
число публикаций в рецензируемых журна-
лах составляет от 5 до 15.

Таким образом, нет оснований утверж-
дать, что за время подготовки диссертации 
к защите аспиранты успевают подготовить 
только минимальное количество публика-
ций, и с этим связана задержка в защите.

Сравнительный анализ полного числа пу-
бликаций в рецензируемых изданиях для рос-
сийских и иностранных соискателей учёной 
степени кандидата наук (Рис. 5) показывает, 
что значительная часть иностранных соис-
кателей защищаются с минимальным количе-
ством публикаций: 22% – с тремя публикаци-

Рис. 5. Доли публикаций (в журналах ВАК + журналах МБД), с которым соискатели учёной степени 
выходят на защиту для российских соискателей и иностранных

Fig. 5. Share of publications (in VAK journals + IBD journals) with which degree candidates defend their 
theses for Russian and foreign applicants
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ями и ещё 25% – с четырьмя публикациями. 
В целом, половина соискателей-иностранцев 
защищается с четырьмя и менее публикация-
ми, а для российских соискателей это значе-
ние составляет пять и менее публикаций. 

Данные, приведённые на рисунках 4 и 5, 
показывают, что иностранные соискатели 
защищаются с меньшим количеством публи-
каций и раньше.

Молодые кандидаты наук
Рост временного интервала между посту-

плением в аспирантуру и защитой кандидат-
ской диссертации приводит к уменьшению 
численности молодых учёных – кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет, и «старению» ка-
дров высшей научной квалификации. На 
рисунке 6 показана динамика численности 
молодых учёных за 2019–2023 гг.

Численность молодых кандидатов наук в 
2023 г. уменьшилась почти в два раз по срав-
нению с 2019 г.

Ещё одним фактором, влияющим на эту 
динамику, является возраст аспирантов. 
Каждый четвёртый аспирант (22,6% от аспи-
рантского контингента) находится в возрас-
те старше 35 лет, а 12% – в возрасте старше 

40 лет. С учётом того, что на возрастной 
период до 35 лет приходится максимальная 
творческая активность, то тенденцию умень-
шения численности молодых кандидатов 
наук желательно переломить.

Обсуждение
Таким образом, за последние годы сред-

ние сроки подготовки диссертации в пери-
од от поступления в аспирантуру до защиты 
диссертации возросли и превосходят нор-
мативные. Чем же может быть обусловлена 
такая задержка? В основном это связано с 
тем, что аспирант несмотря на очный харак-
тер аспирантской подготовки уделяет не 
так много времени научным исследованиям 
и не успевает провести полноценное иссле-
дование в нормативный срок. Аспирант – 
это специалист с высшим образованием. 
Его сверстники и бывшие сокурсники уже 
работают и получают достаточное финан-
совое вознаграждение, чтобы вести само-
стоятельную жизнь, образовывать семью, 
полноценно организовывать свой досуг. 
Чтобы оказаться в тех же условиях, аспи-
рант должен выполнять своё научное иссле-
дование в рамках хорошо финансируемого 

Рис. 6. Количество молодых кандидатов наук за 2019–2023 гг.
Fig. 6. Number of young PhD candidates over 2019–2023
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проекта, иначе время научной работы будет 
конкурировать с временем для сторонней 
оплачиваемой работы.

Разрешение этого конфликта интересов 
возможно только в том случае, если опла-
чиваемая работа будет соответствовать по 
содержанию тематике диссертационного 
исследования. Это или «длинные» гранты 
РНФ, или штатная должность в структуре 
научной или образовательной организации. 
Последняя возможность тесно смыкается 
с институтом соискательства. Такая фор-
ма выполнения диссертации наиболее рас-
пространена в медицинских и технических 
науках.

В последнее время для технических наук 
также предлагается форма производствен-
ной аспирантуры, когда выполнение науч-
ных исследований аспиранта происходит на 
профильном производстве, то есть научные 
исследования совмещены с работой и фи-
нансово обеспечены [12; 13].

Другим вариантом уменьшения времени 
между поступлениями в аспирантуру и за-
щитой диссертаций является технология 
совмещения программ «магистратура–аспи-
рантура». В этом случае начальная точка 
аспирантской подготовки смещается на 1-2 
года от формального начала аспирантского 
срока, и вместо шести лет между поступле-
ниями в аспирантуру и защитой диссертаций 
получаем 4-5 лет. Если же сюда приплюсо-
вать последний год обучения в бакалавриате, 
тогда получаем 3-4 года.

Такой вариант возможен только в том 
случае, если на последнем году обучения в 
бакалавриате уже можно сформулировать 
будущему соискателю учёной степени кан-
дидата наук актуальную тематику диссер-
тационного исследования и иметь контроль-
ные цифры приёма (КЦП) в магистратуру и 
аспирантуру со среднесрочным горизонтом 
(2–4 года).
7 Кадры высшей научной квалификации подготовка, аттестация и профессиональная карьера. URL: 

http://science-expert.ru/edu (дата обращения: 20.01.2025).

Опыт формирования актуальных тематик 
диссертационных исследований по педагоги-
ческим наукам, а также по психологическим 
наукам в сфере наук об образовании апро-
бирован Российской академией образования 
и Высшей аттестационной комиссией при 
Минобрнауки России7. Возможность иметь 
утверждённые КЦП со среднесрочным гори-
зонтом планирования так же может быть реа-
лизована сначала для пилотных организаций, 
а затем и для тех организаций, где есть про-
фильные диссертационные советы.

Заключение
Анализ данных о защитах кандидатских 

диссертаций показал увеличение продол-
жительности подготовки кандидатской 
диссертации, а это означает «старение» 
квалифицированных научных кадров (как 
кандидатов наук, так и докторов наук, так 
как доктором наук практически нельзя стать 
без учёной степени кандидата наук), умень-
шение срока работы в статусе остепенённого 
сотрудника, уменьшение возможностей для 
получения грантов и т. п.

Публикационный критерий не является 
основной причиной задержки защиты дис-
сертации, как было показано в настоящей 
работе, среднее число публикаций в рецен-
зируемых изданиях у соискателей учёной 
степени кандидата наук значительно превос-
ходит нормативные требования.

Для решения проблемы задержки в сро-
ках защиты кандидатской диссертации 
предлагается активное внедрение произ-
водственной аспирантуры, разработка пе-
речней актуальных тематик по различным 
областям науки, а также интеграция обуче-
ния в магистратуре в подготовку кандидат-
ской диссертации.

В научном сообществе не только сохраня-
ется запрос на аспирантскую подготовку, но 
этот запрос вырос, что подтверждается суще-
ственным ростом приёма в очную аспиранту-
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ру за последние 3 года. Это служит основой 
для поиска и реализации мер по приведению 
сроков подготовки кандидатской диссерта-
ции в рамки аспирантской подготовки.
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Наукометрический анализ как инструмент выявления 
тенденций развития научных направлений региона

1 Понятия «предметное направление» и «предметная область» употребляются в статье в качестве си-
нонимов.
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by the State Rubricator of Scientific and Technical Information). The analysis allowed to identify 
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pool of promising demanded scientific directions, among them: biotechnology (neurotechnology); 
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Введение
В современном мире научно-техноло-

гическое развитие играет ключевую роль в 
обеспечении экономического роста. Однако 
темпы и направления этого развития могут 
значительно варьироваться в зависимости 
от региона, что обусловлено различиями в 
научном потенциале, финансировании ис-
следований, инновационной политике и дру-
гими факторами. Для эффективного управ-
ления процессами научно-технологического 
развития и принятия обоснованных решений 
на региональном уровне необходимо иметь 
актуальную и достоверную информацию о 
текущих трендах и перспективных направле-
ниях исследований.

Современные исследователи рассматри-
вают университеты как ключевых участни-
ков региональной социально-экономиче-
ской системы, в частности – инновацион-
ной, подчёркивая значимость технологий 
и инноваций для научно-технологического 
развития региональной и страновой эконо-
мики в целом. Так Дж. Виитанен подчёрки-
вает, что благодаря объединению интересов 
и ресурсов государства, бизнеса и академи-
ческой сферы, инновационные экосистемы 
имеют потенциал стать успешной моделью 
для экономического развития [1]. Иссле-
дователи В.В. Акбердина и Е.В. Василенко 

также отмечают важность участия вузов в 
стратегическом развитии территорий. Они 
разработали собственную типологию по-
веденческих стратегий университетов в ка-
честве активных участников региональных 
инновационных экосистем [2]. Зарубежные 
учёные Д. Гибсон, Д. Батлер в своём труде 
представили модель участия вуза в разви-
тии региона на примере Техасского уни-
верситета, который играет важную роль в 
формировании инновационной экосистемы 
(университеты, взаимодействуя с бизнесом 
и правительством, способствуют созданию 
предпринимательского климата и эконо-
мическому росту, что показано на примере 
успешной трансформации Остина в высоко-
технологичный центр) [3]. Согласно мнению 
Н. Давидсон и др., региональное научно-тех-
нологическое развитие в значительной мере 
зависит от процессов распространения и пе-
редачи знаний, которые являются базовыми 
функциям научно-образовательных учреж-
дений [4]. Важность передачи знаний оце-
нена и в работе таких учёных как Ю. Цхай и 
С. Лью, которые провели исследование вза-
имодействия между университетами и реги-
ональными инновационными системами [5]. 

Играя важную роль в научно-техноло-
гическом развитии территорий, универси-
теты вынуждены искать ключевые опорные 
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и востребованные направления научного 
развития. Одним из инструментов, позво-
ляющим выявить существующие тренды и 
популярные в науке ведущие темы исследо-
вания, является наукометрический анализ. 
Значимость данного инструмента для обо-
снования направлений развития обозначена 
в ряде трудов учёных. Так, Л. Чанхун и др., 
основываясь на результатах интеллектуаль-
ного анализа научных статей и новостных 
материалов, определили исследовательские 
и прикладные задачи, связанные с Инду-
стрией 4.0 как новой концепции будущих со-
циальных систем [6].

Наукометрический анализ, основанный 
на статистической обработке публикацион-
ной активности учёных, является одним из 
наиболее эффективных инструментов для 
выявления и отслеживания трендов науч-
но-технологического развития. Он позво-
ляет проанализировать огромные массивы 
библиографических данных, определить 
ключевые тематические области, оценить 
уровень цитирования и влияния публикаций, 
а также проследить динамику развития раз-
личных научных направлений. С помощью 
данного инструмента можно не только оце-
нить научную продуктивность и научную 
эффективность авторов, вузов, регионов, 
но и идентифицировать их различия и осо-
бенности регионального развития, а также 
выявить научную значимость отдельных 
научных областей и направлений как для 
территориально-обособленных единиц, так 
и для мирового научно-образовательного 
сообщества. Данный инструмент полезен и 
для выявления технологических трендов, и 
для прогнозирования направлений развития 
НИОКР отдельных научных областей. Пу-
бликации научных исследований в междуна-
родных изданиях, индексируемых в между-
народных базах данных, играют важную 

2 Официальная страница национального проекта «Наука и университеты». URL: https://xn--
80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/nauka-i-universitety (дата обращения: 28.09.2024).

3 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». URL: 
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 28.09.2024).

роль в интеграции в мировое научное со-
общество, что способствует повышению уз-
наваемости и результативности работы рос-
сийских учёных, делая их достижения более 
значимыми в глобальном пространстве.

В настоящее время исследованию на-
учной продуктивности уделяется огром-
ное внимание на государственном уровне. 
Так, исследование научной деятельности в 
рамках национального проекта «Наука и 
университеты»2 заключается в анализе клю-
чевых показателей научной продуктивно-
сти, оценке качества научных публикаций, 
изучении инновационной активности и ре-
зультатов научных исследований. Государ-
ственная программа Российской Федерации 
«Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации»3 через анализ научных до-
стижений, оценку научной продуктивности, 
изучение новейших технологий и разрабо-
ток позволяет определить приоритетные на-
правления развития науки, выявить ключе-
вые проблемы и препятствия, а также сфор-
мулировать стратегии дальнейшего развития 
научной деятельности вузов регионов. 

Интерес к наукометрическому анализу 
как инструменту оценки достижений науч-
ной деятельности и управления наукой вуза 
растёт из года в год, и связано это, в первую 
очередь, с образованием и развитием раз-
личных наукометрических баз данных, как 
Elibrary, Google Scholar и др. Наукометриче-
ский анализ представляет собой исследова-
ние по целому ряду количественных показа-
телей науки, как число публикаций, индекс 
Хирша, количество цитирований и т. д. на 
основе данных современных библиометри-
ческих систем. Библиометрические методы 
применяются для анализа эффективности 
научной работы и картирования текущий 
достижений и перспектив развития науки. 
Современные библиометрические базы дан-
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ных содержат уникальную статистическую 
информацию о научном сообществе, ранее 
не собираемую ни одним статистическим ве-
домством. Их появление дало толчок к раз-
витию количественных (наукометрических) 
исследований науки. Современный опыт 
применения и совершенствования науко-
метрических методов анализа российской 
науки описаны в работах А.Е. Гуськова и 
др., М.А. Юревича, Д.С. Еркиной [7; 8]. Так, 
в работах А.Е. Гуськова, В.А. Цветаевой и 
Ю.В. Мохначевой анализируются различ-
ные подходы к оценке научной деятельно-
сти, основанные на количественных показа-
телях, таких как цитирование и количество 
публикаций [9; 10]. А картирование науки на-
правлено на выявление структуры и динами-
ки научных областей [11]. Активное исполь-
зование этих подходов породило дискуссию 
в научном сообществе, которая выявила 
недостатки двух схожих подходов, объеди-
нённых общей целью, а именно критическим 
изучением научной литературы, – библио-
метрического анализа (анализ литературы 
в различных тематических направлениях, 
содержания опубликованных материалов, 
статистический анализ книг, статей и дру-
гих публикаций) и наукометрического (раз-
личные количественные методы, такие как 
анализ цитирования для измерения влияния 
научных исследований часто в литературе 
обозначается как раздел библиометрическо-
го анализа или используется как синоним). 
В.А. Малахов выделил два вида ограничений 
библиометрического анализа: «барьеры вхо-
да» и «врождённые болезни» [12]. К первой 
группе относятся: санкции (начиная с мая 
2022 г. приостановлен доступ российских 
организаций к сервисам международных баз 
данных); платный доступ к аналитическим 
надстройкам, расширяющим возможности 
по обработке библиометрических данных. 
Ко второй группе относятся: ошибки в ме-
таданных публикаций; проблема разделе-
ния авторов, у которых наблюдается полное 
дублирование имени и фамилии; в базах 
данных публикации автоматически относят-

ся к предметным областям (не исключены 
ошибки в таком отнесении); географическая 
неравномерность индексации журналов в 
международных базах данных и др. [12]. 
Таким образом, для преодоления данных 
недостатков используются более сложные 
поисковые запросы, которые позволяют ми-
нимизировать статистическую погрешность. 
Данную теорию подтверждают В.С. Лазарев, 
В.А. Цветкова, Ю.В. Мохначева, М.А. Юре-
вич, Д.С. Еркина, акцентируя внимание на 
том, что применение библиометрического и 
наукометрического методов высококвали-
фицированными специалистами позволяют 
произвести более точный анализ и объек-
тивно отразить формирующиеся тенденции 
[8–10; 13].

Изученные в ходе исследования научные 
труды, основанные на использовании на-
укометрического анализа, сосредоточены 
на изучении предметной направленности 
публикаций (социальные медиа [15; 16], 
здравоохранение), анализе публикаций по 
отдельным областям знания [17], картирова-
нии исследований в отдельных странах [18; 
19], оценке интеллектуального ядра иссле-
дований. Исследования по выявлению трен-
дов в научной деятельности вузов регионов с 
помощью наукометрических анализов в на-
учной литературе встречаются редко, на что 
и ориентирована представленная статья. 

Целью представленного исследования 
является выявление тенденций и опорных 
научных направлений развития российской 
науки на примере Республики Татарстан. 
Основой данного исследования стал науко-
метрический анализ, который включает вы-
явление особенностей динамики объёмов 
публикаций, приведённого уровня цити-
руемости в разрезе субъектов РФ с учётом 
оценки их эффективности на одного заня-
того в сфере науки и научных исследований, 
количественный динамический анализ пред-
метных направлений публикаций и оценку 
качества их цитирований, кластеризацию 
предметных областей на базе проведённого 
анализа и оценки.
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Постановка задачи
С учётом сложившийся социально-эко-

номической обстановки и курсом страны 
на формирование научно-технологическо-
го суверенитета, который ориентирован на 
новые научные разработки, практико-ори-
ентированные научные решения, выявле-
ние сформированных тенденций в научных 
публикациях становится актуальным, по-
скольку позволяет определить опорные на-
учные направления, имеющие наработанный 
потенциал. Технологические решения, обо-
значенные в программах развития страны, 
базируются на научных исследованиях. 
Выявление трендов в этой сфере позволя-
ет сформировать вектора будущего науч-
но-технологического роста. Необходимо 
отметить, что показатели публикационной 
активности являются одними из ключевых в 
стратегии и программе НТР РФ и его субъ-
ектов, а также учитываются в составлении 
рейтинга научно-технического развития 
(НТР) субъекта РФ. Государственная про-
грамма «Научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации» утверждена в 
2019 г. Следом начали разрабатываться про-
граммы НТР субъектов РФ, где в качестве 
пилотных выступили несколько регионов – 
Нижегородская и Челябинская области и др. 
К 2025 г. в 20 субъектах РФ уже разработаны 
собственные региональные государственные 
программы НТР. Республика Татарстан – 
один из передовых регионов, реализую-
щих программу НТР «Казаныш» с 2022 г. 
Указанные методы анализа применялись в 
комплексной оценке текущего уровня науч-
но-технологического развития Республики 
Татарстан в ходе экспертного участия авто-
ров данной работы в разработке програм-
мы НТР РТ. Это позволило сфокусировать 
внимание на сильных предметных областях, 
выявить узкие места в поддержке научных 

4 Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. URL: http://council.gov.ru/
events/news/165140/ (дата обращения: 25.10.2024).

5 Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. Ми-
нистерство науки и высшего образования. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/rating/ (дата 
обращения: 25.10.2024).

направлений и определить комплекс мер по 
поддержке перспективных научных школ4.

В данном исследовании проведён науко-
метрический анализ на примере Республики 
Татарстан как одного из ведущих регио-
нов страны в научно-технологическом раз-
витии – в рейтинге НТР регион занимает 
2-е место. Для бенчмаркинга, то есть срав-
нительного анализа с целью определения 
уровня развития, также выделены пере-
довые регионы по научно-техническому 
развитию (далее НТР), такие как Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская 
и Свердловская области. Москва и Санкт-
Петербург возглавляют рейтинг НТР, как и 
в прошлом году демонстрируя стремитель-
ное развитие науки и технологий. Новоси-
бирская, Томская и Свердловская области 
характеризуются высокой концентрацией 
научного потенциала и инновационной ак-
тивности, что подтверждается их лидирую-
щими позициями (топ-10 в рейтинге НТР)5. 
Выбранные регионы занимают проактивную 
позицию в выстраивании научно-техноло-
гической повестки своего региона. В них  
расположены ведущие научные центры Рос-
сийской академии наук, а также престижные 
университеты – МГУ им. им. М.В. Ломоно-
сова, СПбГУ, Новосибирский государствен-
ный университет (НГУ), Томский государ-
ственный университет (ТГУ), Томский поли-
технический университет (ТПУ), Уральский 
федеральный университет (УрФУ). Сравне-
ние показателей выбранных регионов позво-
лит определить сильные стороны и «узкие 
места» в них, а также направления совер-
шенствования и векторы развития науки для 
Республики Татарстан.

Наукометрический инструментарий, ис-
пользуемый в исследовании, позволяет вы-
явить тренды развития научных направле-
ний региона, а также оценить вклад региона 
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в российскую и мировую науку. Полученные 
результаты исследования используются для 
корректировки региональной научной и ин-
новационной политики.

Важность указанной проблематики отра-
жается и в разработке программ научно-тех-
нологического развития указанных регионов, 
где важной задачей обозначены выявление и 
поддержка перспективных направлений науч-
ных школ регионов. В современном мире про-
граммы поддержки и развития науки и обра-
зования играют ключевую роль в обеспечении 
устойчивого научно-технологического разви-
тия, в них существенное внимание уделяется 
созданию условий для научных исследований, 
развитию научных школ и др. Как было уже 
отмечено, Нижегородская область и Респу-
блика Татарстан стали пилотными регионами 
по разработке программ научно-технологи-
ческого развития регионов РФ. В 2022 г. были 
утверждены соответствующие программы. 
Например, в государственной программе на-
учно-технологического развития Республики 
Татарстан «Казаныш» особое внимание уде-
ляется развитию амбициозных и приоритет-
ных для региона проектов молодых учёных6. 
Программа «Научно-технологическое раз-
витие Нижегородской области до 2030 года» 
также фокусируется на следующих ключевых 
направлениях: поддержка наукоёмких на-
учных направлений, выявление и поддержка 
молодых талантов и пр.7.

Методологическая база исследования
Предлагаемая методология исследования 

предполагает выявление общих тенденций 
развития научно-образовательного класте-
ра региона на базе применения аналитиче-
ских и статистических методов обработки 
цифровых данных, сопоставительного ана-
лиза референтных субъектов, а также иден-

6 Государственная программа «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан на 2022–2030 
годы «Казаныш». Официальный портал Республики Татарстан. URL: https://tatarstan.ru/regulation/
expertise/list/mon.htm?page=9&corrupt_id=328620 (дата обращения: 25.10.2024).

7 Государственная программа «Научно-технологическое развитие Нижегородской области до 2030 
года». Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
document/5200202207080001?index=1 (дата обращения: 25.10.2024).

тификацию развивающихся предметных 
научных направлений на базе структурного 
и кластерного анализа на уровне региона, 
страны, мира в целом.

Предлагаемая методология базируется 
на развитии теории портфельных исследо-
ваний. С точки зрения этой теории, направ-
ления специализации исследований регио-
на рассматриваются как набор различных 
предметных областей, сформированный с 
точки зрения его эффективности (это могут 
быть набирающие популярность направле-
ния, характеризуемые ростом публикаций 
и популярностью, высокой цитируемостью 
среди научного сообщества). В научной ли-
тературе встречаются отдельные исследо-
вания, посвящённые портфельному анализу 
деятельности научно-образовательного уч-
реждения. Так, с целью определения балан-
са между различными видами исследований 
и эффективного использования ресурсов 
Д. Каталевский и др. проанализировали 
опыт Сколковского института науки и тех-
нологий с помощью «матрицы портфеля на-
правлений исследований» [20]. Подобный 
подход позволяет расставить приоритеты 
в анализируемой области, отслеживать ри-
ски и контролировать результаты в кратко- 
и долгосрочной перспективе, эффективно 
распределять и использовать ограниченные 
ресурсы в портфеле продуктов. В данной ра-
боте публикационная результативность ре-
гиона рассматривается как набор различных 
публикаций, сгруппированных в различные 
предметные области согласно российскому 
классификатору (ГРНТИ), приоритетность 
которых определяется ростом научной за-
интересованности через показатели динами-
ки количества публикаций и их цитирований.

Близким к теории портфельных исследо-
ваний является кластерный подход к анали-
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зу данных, который позволяет выделить и 
сгруппировать отдельные направления по 
схожим параметрам. Г. Ким, Дж. Бэ пред-
лагают подобный подход к прогнозирова-
нию научно-технологического развития. Их 
методология заключается в формировании 
технологических кластеров на основе анали-
за патентных показателей, таких как прямые 
цитирования, триадные семейства патентов и 
независимые заявки [21]. Ф. Мадани и Ч. Ве-
бер для анализа результатов научно-техно-
логического развития используют библиоме-
трический анализ и кластерный подход, в ре-
зультате чего выделяются три основных эта-
па эволюции патентного поиска [22]. В своём 
исследовании М.-Ю. Ванг и др. используют 
интеллектуальный анализ текста и алгоритм 
кластеризации для анализа научных статей и 
патентов [23]. Одной из разновидностей кла-
стерного анализа является метод кластер-
ного сетевого анализа, который облегчает 
выполнение задач и осмысления за счёт инте-
грации сетевой визуализации, спектральной 
кластеризации, автоматической маркировки 
кластеров и обобщения текста. Данный ме-
тод реализуется с помощью программного 
приложение CiteSpace [24].

Так, с позиции портфельного и кластер-
ного подхода научные направления в зависи-
мости от сформированных тенденций в ре-
гионе, стране и мире в рамках предлагаемой 
методологии делятся на кластеры, соглас-
но динамике публикационной активности 
и приведённому уровню цитируемости по 
предметным областям естественно-научно-
го и социогуманитарного блоков, формируя 
наиболее привлекательный набор научных 
предметов.

С другой стороны, представленная мето-
дология развивает теорию количественного 
анализа. Количественный анализ наукоме-
трических данных стал возможен благодаря 
развитию современных библиометрических 
систем. Преимущества различных систем на-
укометрических данных рассмотрены в тру-
дах различных авторов [12]. Влияние между-
народных баз данных на коммуникацию в 

научном мире является предметом активных 
дискуссий. Исследование В.К. Сингха и др. 
подтверждает ключевую роль международ-
ных баз данных в научной коммуникации. 
Публикация в журналах, индексируемых 
этими базами, получает условный статус 
«международного», что влияет на престиж 
журнала и восприятие научных результатов 
в глобальном сообществе. Таким образом, 
исследование подтверждает значимость 
таких реферативных баз в формировании 
современной научной коммуникации и рас-
крывает их влияние на распространение и 
признание научных результатов [25]. Се-
годня встречаются отдельные исследования 
и о значимости национальных библиоме-
трических баз данных. Так, Г.М. Федоров, 
И.Ю. Пекер анализируют возможности 
базы данных eLibrary для оценки диффе-
ренциации общественно-географических 
исследований в России. Исследование по-
казывает, насколько eLibrary.ru может быть 
эффективным инструментом для анализа 
научных публикаций [26]. Несмотря на ши-
рокое использование международных баз, 
как Web of Science, для оценки научной ак-
тивности, недавние исследования выявили  
некоторые их недостатки. Исследование  
Ф. Монгеона и А. Пауль-Хус показывает, что 
эти базы данных преимущественно ориенти-
рованы на естественные и инженерные нау-
ки, а также биомедицинские исследования, 
а социальным и гуманитарным наукам отда-
ётся меньшее внимание [27]. Это необходимо 
учитывать при сравнении исследовательских 
результатов из разных научных областей и 
культурных контекстов, о чём отмечается в 
отдельных публикациях [28]. В этой связи в 
данной работе естественные и гуманитарные 
работы рассматриваются отдельно.

В контексте стремительного развития 
науки и расширения глобальной научной 
коммуникации публикационный процесс и 
наукометрия становятся ключевыми факто-
рами, определяющими успех и влияние науч-
ных исследований. Исследование И.М. Те-
някова, А.В. Заздравных анализирует из-
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менения в публикационном процессе как в 
зарубежных, так и в российских экономиче-
ских журналах. Авторы исследуют тренды в 
публикационной активности, а также осо-
бенности издательской политики, сфокуси-
ровавшись на роли наукометрических пока-
зателей [29]. В.А. Благинин и др. исследуют 
наукометрические показатели российских 
журналов в контексте международных баз 
данных. Авторы предлагают стратегии по-
вышения цитируемости и выхода российских 
журналов на международную арену [30]. 
К.С. Губа и другие рассматривают роль на-
укометрии при оценке конкурсных заявок на 
научные гранты. Авторы анализируют кри-
терии оценки и влияние наукометрических 
показателей на принятие решений о финан-
сировании исследований [31]. В большинстве 
представленных литературных источников, 
посвящённых наукометрическому анализу, 
как правило представлена информация о вы-
борке первичных данных исследований и их 
критериях (статьи, регионы и др.), а также 
анализ статистических материалов в виде 
оценки динамики количества публикаций, 
цитирований, тематических кластеров и пр. 
[12]. В настоящей работе, помимо выявления 
тенденций в объёмах публикаций в различ-
ных предметных областях, предполагается 
матричное моделирование и кластерный 
анализ статистических данных на мировом, 
страновом, региональном уровнях.

В рамках исследования, представленно-
го в данной статье, сбор первичных данных 
предполагается из международных и наци-
ональных баз (Scopus и eLibrary) (Рис. 1). 
Отметим, что уникальностью данного ис-
следования является подход к идентифи-
кации научных статей на уровне субъекта 
Российской Федерации. Особенностью 
международных баз является то, что стати-
стика предоставляется на уровне отдельных 
физических лиц, научно-образовательных 

8 Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям. Феде-
ральная служба государственной статистики Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 
28.10.2024).

организаций или страны. Для определения 
наукометрических показателей по региону 
авторами работы был предложен следую-
щих подход: на первом этапе определялось 
количество и список оперирующих в субъ-
екте РФ научных и образовательных учреж-
дений; на втором этапе производился сбор 
наукометрических данных в рамках указан-
ных учреждений; далее сводились данные 
по региону. Так, в Республике Татарстан 
изучены 93 научно-образовательные орга-
низации, согласно перечню Минобрнауки 
РФ и Академии наук РТ. Таким образом, это 
предоставило возможность провести срав-
нение наукометрических данных на уровне 
различных субъектов РФ.

Необходимо подчеркнуть, что для оцен-
ки научной продуктивности регионы сопо-
ставлялись не только по абсолютным пока-
зателям (число публикаций/цитирований), 
но также оценивалась эффективность от-
носительно научного персонала (объём пу-
бликаций/цитирований на одного занятого 
в сфере науки и образования). Для анализа 
первичных данных о научной результатив-
ности под количеством занятых в сфере на-
уки и научных исследований понималась 
численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками8. Такой 
подход позволяет сравнивать регионы с раз-
ной численностью научных работников, учи-
тывая их «производительность» на единицу 
персонала.

Предлагаемый подход, во-первых, пред-
полагает выявление трендов относительно 
общих объёмов публикаций и цитирований, 
сформированных в стране и субъектах РФ, 
проведение сопоставительного анализа этих 
динамик, тем самым предоставляя возмож-
ность определить опережающие, отстающие 
регионы в научной продуктивности.

В рамках анализа предметных направле-
ний все научные дисциплины подразделя-
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лись на естественно-научный (вошли такие 
дисциплины как математика, фармацевтика 
и др.) и социогуманитарный (литература, 
бизнес, менеджмент и финансы и др.) бло-
ки. Естественно-научный блок определяет-
ся как область знаний, фокусирующаяся на 
изучении природы и её законов, а также на 
применении этих знаний для решения прак-
тических задач. Социогуманитарный блок 
охватывает предметные области, изучаю-
щие человека, общество, культуру, язык и 
мышление. 

В рамках данной работы, направленной 
на выявление и актуализацию опорных на-
учных направлений в регионе, проводится 
сопоставление предметных областей, пред-
ставленных в международной наукометри-
ческой базе данных (МНБД), с тематическим 
рубрикатором eLibrary9 и классификато-
ром ГРНТИ (Государственный рубрика-
тор научно-технической информации)10, 
а также укрупнённой областью знаний 
Министерства образования и науки РФ по 
ОКСО (Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию – высшее 
образование)11. В отличие от рубрикатора 
eLibrary классификатор ГРНТИ позволя-
ет уточнить укрупнённые группы научных 
специальностей, детализируя их на один-два 
уровня ниже (например, 34. Биология содер-
жит направление 34.37. Антропология). Дан-
ная аналитическая операция позволяет не 
только определить точки соприкосновения 
между международным и национальным на-
учным дискурсом, но и выявить те области, 
где региональные исследования могут полу-
чить наибольший импульс развития, инте-
грируясь в глобальную научную повестку. 
Результаты данного сопоставления послу-
жат основой для формирования стратегиче-

9 Тематический рубрикатор. Научной электронной библиотеки eLibrary. URL: https://www.elibrary.
ru/rubrics.asp (дата обращения: 21.11.2024).

10 Государственный Рубрикатор НТИ России. Всероссийский институт научной и технической инфор-
мации РАН. URL: http://scs.viniti.ru/rubtree/main.aspx?tree=RGNTI (дата обращения: 21.11.2024).

11 ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по образованию (принят и введён 
в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2007-ст. КонсультантПлюс. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212200/ (дата обращения: 21.11.2024).

ского видения перспективных направлений, 
способных обеспечить конкурентоспособ-
ность региональной науки на международ-
ной арене (итоги сопоставления представле-
ны в Приложении).

Далее выявляются сформировавшие-
ся тренды публикационной активности 
по предметным областям на уровне мира, 
страны и региона (приращение научных пу-
бликаций). Это позволяет определить, в ка-
ких направлениях заложены тенденции на-
ращивания интереса научного сообщества 
в разрезе мира, страны и региона, с одной 
стороны, а также выделить возможные на-
правления недофинансирования или при-
остановки роста публикаций после «бума» 
(реализация специальных программ под-
держки научных школ и технологического 
развития). Направлениями недофинанси-
рования могут быть предметные области, в 
которых наблюдается рост в мире и стране, 
однако падение в регионе, а также – в ко-
торых наблюдается значительная цитируе-
мость в мире, однако присутствует низкая 
доля и невысокий рост в анализируемом 
субъекте. Все предметные области распре-
деляются на кластеры с учётом выявленных 
трендов публикационной активности. Так, 
например, рост публикационной активно-
сти по научному направлению как в мире, 
так и в стране и регионе говорит о возрас-
тающем интересе к публикациям в данной 
сфере. Подобные направления группируют-
ся в один кластер – растущие направления, 
представляющие интерес как для мирового 
научного сообщества, так и для странового 
и регионального (включает предметные об-
ласти, имеющие положительный прирост 
или без изменений объёмов публикаций в 
мире, РФ и РТ). Подробнее данные класте-
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ры будут представлены в итогах анализа по 
Республике Татарстан.

Динамический анализ публикационной 
активности дополняется качественной ком-
понентой, которая заключается в анализе 
показателя приведённого уровня цитируе-
мости по предметным областям, по резуль-
тату которого выявляются наиболее вос-
требованные научные направления. Комби-
нирование динамического анализа объёмов 
публикаций и качественной оценкой их вос-
требованности позволяет выделить наибо-
лее приоритетные направления поддержки.

Таким образом, рассмотрены следующие 
показатели. В части подготовки общих ха-

рактеристик публикационной деятельности 
региона анализируются показатели эффек-
тивности научной продуктивности как пу-
бликации и цитирования на одного занято-
го в сфере науки и научных исследований. 
Также рассматриваются следующие пока-
затели: доля публикаций по предметной об-
ласти в общем объёме публикаций региона, 
позволяющая выделить наиболее значимые 
и весомые предметные направления; темп 
роста количества публикаций, указывающий 
на наращивание или снижение публикаци-
онной активности научно-образовательных 
учреждений региона. Анализируется также 
приведённый уровень цитируемости в разре-

Рис. 1. Методология оценки ключевых научных областей развития на базе наукометрического 
анализа

Fig. 1. Methodology for assessing basic scientific areas of development based on scientometric analysis
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зе предметных направлений, что позволяет 
сделать выводы о востребованности и каче-
стве научных результатов региона в мире.

Результаты и обсуждения
Вклад Республики Татарстан в формиро-

вание объёмов научных публикаций страны 
следующий: в зависимости от типа между-
народных баз за рассматриваемый период 
доля региона в общем объёме российских 
публикаций составляет 4-5% (Scopus, WoS). 
Однако стоит отметить, что темпы роста 
количества научных публикаций из Татар-
стана замедлились (снижение публикаций 
в 2023 г. в отношении 2020 г. составила по-
рядка 25%, а в 2022 г. – 22%). Наблюдается 
также некоторое снижение доли региона в 
страновом контексте. Подобная динамика 
обусловливается изменениями в федераль-
ных стратегических программах (смена це-
левых ориентиров развития при переходе от 
Проекта 5-100 к «Приоритет-2030»), а также 
с ограничениями в научной сфере, возник-
шими с введением санкций рядом зарубеж-
ных стран.

Выбор в качестве референтных регионов 
(Республики Татарстан, Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирской, Томской и 
Свердловской областей) для сопоставления 
обусловлен их статусом крупных научных 
центров России с различными профилями и 
уровнями развития научной инфраструкту-
ры. Включение Москвы и Санкт-Петербурга 
как традиционных лидеров в области науки 
и образования обеспечивает базовый уро-
вень сравнения. Новосибирская и Томская 
области представляют собой мощные сибир-
ские научные центры с сильными позициями 
в фундаментальных исследованиях. Татар-
стан демонстрирует высокую научную ак-
тивность в контексте нефтегазовой промыш-
ленности и других отраслей, позволяя оце-
нить эффективность в условиях отличных от 
традиционных научных центров. Свердлов-
ская область включена для расширения гео-
графического охвата и оценки влияния про-
мышленного потенциала региона на разви-

тие научных исследований. Таким образом, 
выбор данных регионов позволяет выявить 
общие тенденции и проанализировать вли-
яние различных факторов на научную ре-
зультативность, сравнивая регионы с разны-
ми специализациями, размерами и уровнем 
финансирования науки. Однако динамика 
абсолютных значений не всегда показывает 
эффективность научных результатов. Так, 
Татарстан опережает среднероссийский 
объём публикаций на одного сотрудника 
сферы науки и научных исследований, в том 
числе Москву и Санкт-Петербург. В регионе 
данный индикатор достиг уровня 0,34. Од-
нако Татарстан отстаёт от таких научных 
центров, как Новосибирская и Томская об-
ласти (Рис. 2). Анализ цитирования научных 
работ показал схожие тенденции для всех 
регионов России. Томская и Новосибирская 
области демонстрируют наибольшую актив-
ность, занимая лидирующие позиции сре-
ди рассматриваемых регионов. Татарстан, 
хоть и уступает этим регионам, превосходит 
среднероссийский уровень, а также показа-
тели Москвы и Санкт-Петербурга. 

Проведённый анализ за период 2017–2022 
гг. показывает, что в сфере научной произ-
водительности намечены следующие тен-
денции: общий рост публикационной ак-
тивности за рассматриваемый период как в 
страновом, так и в региональном масштабе 
(незначительная динамика наблюдается 
лишь в Томской области); замедление тем-
пов роста после 2019 г., которое сохраня-
ется до 2021 г., в котором научная произво-
дительность проседает в сравнении с пре-
дыдущим годом; эффективность научной 
продуктивности носит разнонаправленный 
характер, в большинстве рассматриваемых 
субъектов количество публикаций растёт на 
одного занятого в сфере науки и научных 
исследований, исключение составляет лишь 
Москва, которая значительно опережает все 
рассматриваемые субъекты; снижение каче-
ства научной продуктивности, цитирований 
на одного занятого в сфере науки и научных 
исследований замедляются как в страновом, 
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так и в региональном масштабе. Результаты 
анализа показывают, что перед республикой 
стоит необходимость повышения интереса к 
результатам научной деятельности в между-
народном научно-образовательном про-

12 SciVal. Elsevier. URL: https://www.scival.com/landing (дата обращения: 28.10.2024).
13 Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям. Феде-

ральная служба государственной статистики Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 
28.10.2024).

странстве, выбора и интенсификации усилий 
на перспективных научных направлениях 
научно-исследовательской деятельности, 
определённых глобальной и федеральной 
научной повесткой.

Москва
Республика
Татарстан

Новоси-
бирская
область

Свердлов-
ская
область

Томская
область

Санкт-
Петербург

Рис. 2. Объём публикаций12 на 1 занятого в сфере науки и научных исследований за 2021 г. и 
цитирований на 1 занятого в сфере науки и научных исследований13 за 2017–2022 гг.

Fig. 2. The volume of publications per 1 employee in the field of science and scientific research for 2021 and 
citations per 1 employee in the field of science and scientific research for 2017–2022

В рамках данного исследования подробнее 
остановимся на анализе научной производи-
тельности предметных областей, их авторы 
поделили на естественно-научный (вошли та-
кие дисциплины, как математика, фармацев-
тика и др.) и социогуманитарный (литература, 
бизнес, менеджмент и финансы и др.) блоки. 

Данные в разрезе научных направле-
ний рассмотрены за период 2018–2022 гг. 
как наиболее полно отражающий текущую 
картину с учётом временного лага загрузки 

информации в базы данных и опциональ-
ной доступности выгрузки статистики (за 
5-летний период по базам Scopus, eLibrary). 
Большинство естественно-научных направ-
лений за период 2018–2022 гг. демонстри-
руют положительную динамику объёмов 
публикаций как в Российской Федерации, 
так и в Республике Татарстан (Рис. 3). Та-
ким образом нарастает научный интерес по 
таким направлениям как: биохимия и генети-
ка; химическая технология, химическая про-
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мышленность; информатика (компьютерные 
науки); энергетика (энергия); экология; им-
мунология и микробиология; математика; 
медицина и здравоохранение (медицина); 
биотехнология (нейротехнологии). 

В целом по стране наблюдается рост пу-
бликационной активности, однако в Татар-
стане наблюдается тенденция к снижению 
активности в определённых предметных об-
ластях: сельское и лесное хозяйство и био-
логия; геология (науки о Земле); технология 
химико-фармацевтических средств (фарма-
цевтика). По данным направлениям Респу-
блика Татарстан имеет признанные научным 
мировым сообществом результаты: так реги-
он представлен в топ-50 лучших вузов мира 
по нефтегазовому делу в одном из автори-
тетных рейтингов QS; в топ-160 по сельско-
му хозяйству в другом известном агентстве 
Shanghai Ranking Consultancy. Это может 
быть результатом точечной концентрации 
подобных профильных направлений на пу-
бликации высококачественных статей. Раз-
витие технологий химико-фармацевтических 
средств в Республике Татарстан подкрепля-
ется не только федеральной Стратегией раз-
вития химической промышленности до 2035 
года (в которой татарстанские предприятия и 
вузы принимают активное участие), но и на-
циональной Стратегией развития фармацев-
тической промышленности РФ до 2030 года, 
которая обеспечивает благоприятные усло-
вия для роста фармацевтической отрасли в 
республике. Это создаёт синергетический эф-
фект, поскольку обе стратегии направлены на 
укрепление отечественного производства и 
технологического суверенитета. Интересным 
является тот факт, что данное научное на-
правление, имея огромный технологический 
потенциал (производственные предприятия 
ОАО «Татхимфармпрепараты» и др.), имеет 
тенденцию к снижению. Это подчёркивает 
необходимость принятия решений в сфере 
поддержки этого направления. В то же время 
заметно снижение интереса как в страновом, 
так и региональном масштабе по следующим 
направлениям (снижение объёмов публика-

ций): электротехника (инженерные техно-
логии); материаловедение; физика и астро-
номия. Подобная тенденция может быть ре-
зультатом активного всплеска научной про-
изводительности в предыдущее десятилетие 
(в момент запуска Проекта 5-100) и её замед-
лением в последние несколько лет. Развитие 
в Республике Татарстан таких нетипичных, 
но перспективных направлений, как матери-
аловедение при наличии сильной физико-хи-
мической школы с богатой историей (Казан-
ский федеральный университет) в условиях 
действующей федеральной программы раз-
вития химии и новых материалов позволит 
раскрыть скрытый экономический потенциал 
региона. Интеграция региональных инициа-
тив в национальный проект «Новые матери-
алы и химия» обеспечит целенаправленное 
инвестирование и создание инновационной 
инфраструктуры, способствуя достижению 
технологического лидерства на федераль-
ном уровне и формированию обоснованной 
стратегии диверсификации. Отметим пер-
спективность данного направления и с точки 
зрения оценки науки региона внешними экс-
пертами – за последний год отмечается появ-
ление отдельных вузов РТ в международных 
рейтингах по материаловедению (Казанский 
федеральный университет).

В области химии фиксируется снижение 
публикационной активности в России, но од-
новременно с этим в Республике Татарстан 
наблюдается обратная тенденция. Наличие 
в регионе крупных химических предприятий 
может стимулировать развитие научных ис-
следований, связанных с их деятельностью. 
Стоит подчеркнуть, что данное направление 
исследований соотносится с тематиками 
приоритетов научно-технологического раз-
вития региона (программа НТР до 2030 г.).

По социогуманитарному блоку (Рис. 4) 
рост публикационной активности отмечает-
ся и в Российской федерации и Республике 
Татарстан по следующим дисциплинам: исто-
рия, исторические науки; литература, лите-
ратуроведение, устное народное творчество; 
психология; антропология; строительство, 
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архитектура (наука о развитии); народное 
образование, педагогика (образование); гео-
графия; государство и право, юридические 
науки (право); теория международных от-
ношений, внешняя политика и дипломатия 
(международные отношения); социология, 
политика и политические науки. Это может 
говорить о том, что по данным направлени-
ям растёт научный интерес исследователей 
страны и региона. Несмотря на выявленные 
положительные тенденции, в Российской Фе-
дерации и Республике Татарстан наблюдает-
ся снижение темпов роста публикационной 
активности по ряду направлений – искус-
ство, искусствоведение (искусство и гумани-
тарные науки); религия, атеизм; организация 
и управление (бизнес, менеджмент и учёт), 
общественные науки в целом (социальные на-
уки). По ним уменьшается интерес учёных в 
подготовке научных статей.

В страновом масштабе наблюдается по-
ложительная тенденция публикационной 
активности, но в тоже время замедляется и 
снижается наращивание научных результа-

тов в регионе по направлениям: философия; 
принятие решений, модели и методы при-
нятия решений (теория принятия решений); 
экономика и экономические науки (эконо-
мика, эконометрика, финансы); культура, 
культурология (культура). 

Для ответа на вопрос, с какими тенденци-
ями, сформированными в научном сообще-
стве, коррелирует динамика публикационной 
активности Республики Татарстан, необхо-
димо сравнивать её не только с показателя-
ми России, но и с мировыми. Такой сравни-
тельный анализ позволит понять, насколько 
регион успешно интегрируется в глобальные 
научные процессы, какой сформированной 
научно-образовательной повестке отвечает, 
а также определить направления, где респу-
блика имеет потенциал и может развиваться. 

В научно-образовательной повестке мира 
и Республики Татарстан наблюдается значи-
тельный рост интереса к следующим направ-
лениям: биохимия и генетика; химическая 
технология, химическая промышленность; 
информатика (компьютерные науки); энер-

Рис. 3. Прирост объёма публикаций по предметным направлениям естественно-научного блока за 
2018–2022 гг. в Российской Федерации и Республике Татарстан

Fig. 3. Increase in the volume of publications in subject areas of the natural science block for 2018–2022 in 
the Russian Federation and the Republic of Tatarstan
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гетика (энергия); экология; иммунология 
и микробиология; математика; медицина и 
здравоохранение (медицина); биотехноло-
гии (нейротехнологии). Возрастающий ин-
терес к данным направлениям обусловлен 
событиями и запросами, происходящими в 
развитии мировой общественности.

Несмотря на глобальный рост публикаци-
онной активности в области сельского и лес-
ного хозяйства и биологии, в таких предмет-
ных областях, как геология (науки о Земле), 
электротехника (инженерные технологии), 
материаловедение, (технология химико-фар-
мацевтических средств, фармацевтика), фи-
зика и астрономия Республика Татарстан 
демонстрирует снижение публикационной ак-
тивности, что подтверждается отрицательным 
темпом роста количества публикаций (Рис. 5). 

Одним из трендов, сформированным за 
последние несколько лет в научно-образова-
тельной повестке мира и региона по социо-
гуманитарным направлениям, является рост 
публикационной активности по ряду пред-
метных областей: история, исторические на-
уки; литература, литературоведение, устное 
народное творчество; психология; антропо-
логия; строительство, архитектура (науки о 
развитии); народное образование, педагогика; 
география; государство и право, юридиче-
ские науки (право); теория международных 
отношений, внешняя политика и дипломатия 
(международные отношения); социология, 
политика, политические науки (социология 
и политология). Здесь также необходимо от-
метить предметные области, в которых от-
мечается положительная динамика публи-

Рис. 4. Прирост объёма публикаций по предметным направлениям социогуманитарного блока за 
2018–2022 гг. в Российской Федерации и Республике Татарстан

Fig. 4. Increase in the volume of publications in subject areas of the socio-humanitarian block for 2018–2022 
in the Russian Federation and the Republic of Tatarstan
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кационной активности в мире и устойчивое 
позиционирование Республики Татарстан 
(без изменений) – прочие отрасли экономики 
(междисциплинарные направления); массовая 
коммуникация, журналистика, средства мас-
совой информации (коммуникации). Больший 
объём публикаций может быть связан не толь-
ко с большей актуальностью тематики, но и с 
другими факторами – спецификой структуры 
финансирования и наличия специальных про-
грамм поддержки в странах мира, специфи-
кой публикационных процессов и т. д.

Также выделим следующий тренд, который 
характеризуется отставанием Республики Та-
тарстан от мировых тенденций. Несмотря на 
положительный темп роста объёмов публи-
каций в мире, в РТ наблюдается снижение 
по следующим предметным областям: фило-
софия; принятие решений, модели и методы 
принятия решений (теория принятия реше-
ний); экономика и экономические науки (эко-
номика, эконометрика, финансы); языкозна-
ние (лингвистика); культура, культурология; 
религия, атеизм. Негативные тенденции как 
в мировом масштабе, так и в Республике Та-

тарстан имеют: искусство, искусствоведение 
(искусство и гуманитарные науки); обще-
ственные науки в целом (социальные науки)  
(Рис. 6). Необходимо обратить внимание на 
потенциал развития таких нетипичных науч-
ных направлений, как культура. Для развития 
этих направлений в Республике Татарстан 
активно трансформируется и растёт культур-
ный кластер (так, запущенный в 2024 г. новый 
Татарский государственный академический 
театр имени Г. Камала станет центром культу-
ры для всей страны; регион является центром 
реализации многих международных меропри-
ятий, таких как Саммит БРИКС). 

Анализ публикационной активности 
предметных областей естественно-научного 
и социогуманитарного блока по темпам ро-
ста в сопоставлении Республики Татарстан с 
показателями России и мира позволил выде-
лить их в шесть кластеров (Табл. 1). 

Первый кластер объединяет предметные 
области с динамичным ростом научных ис-
следований и публикаций в мире, России и 
Татарстане. Высокая активность научных 
публикаций в этих областях говорит об их 

Рис. 5. Прирост объёма публикаций по предметным направлениям естественно-научного блока  
за 2018–2022 гг. в мире и Республике Татарстан

Fig. 5. Increase in the volume of publications in subject areas of the natural science block for 2018–2022  
in the world and the Republic of Tatarstan
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актуальности и перспективности на между-
народном уровне, росте научной заинтересо-
ванности учёных и исследователей. Устойчи-
вый интерес к таким научным направлениям 
показывает как мировое, так и российское (на 
уровне страны и региона) научное сообще-
ства. Характерной чертой является положи-
тельная динамика или стабильность объёмов 
публикаций как на глобальном уровне, так и 
в России и Татарстане, что свидетельствует о 
значимости и актуальности данных исследо-
ваний для решения как международных, так 
и национальных задач. Такие области пред-
ставляют собой приоритетные направления 
для развития науки в Татарстане и могут обе-
спечить конкурентоспособность региона на 
глобальной и страновой академической сцене 
в краткосрочной перспективе.

Второй кластер объединяет предметные 
области, демонстрирующие рост публика-
ций в мире и РФ, но снижение в РТ, на ос-

новании чего можно предположить, с одной 
стороны, что регион отстаёт от текущего 
наращивания в отдельных научных направ-
лениях от страны/мира. А для преодоления 
этого отставания необходима корректиров-
ка стратегий научных исследований с ак-
центом на усиление поддержки и развития 
этих областей. С другой стороны, можно 
предположить, что у региона отсутствует 
или уменьшается интерес в этих предметных 
областях с возможным перераспределени-
ем ресурсов в пользу более перспективных 
и локализированных научных направлений. 
Кроме того, такая тенденция может гово-
рить о том, что в данных направлениях до-
стигнут максимум научной продуктивности, 
вызвавший замедление темпов роста с фо-
кусом на более качественные, но единичные 
научные результаты. Об этом могут сви-
детельствовать, как ранее было отмечено, 
высокие позиции вузов региона в междуна-

Рис. 6. Прирост объёма публикаций по предметным направлениям социогуманитарного блока за 
2018–2022 гг. в мире и Республике Татарстан

Fig. 6. Increase in the volume of publications in subject areas of the socio-humanitarian block for 2018–2022 
in the world and the Republic of Tatarstan
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родных рейтингах по данным научным на-
правлениям.

В третий кластер можно объединить 
предметные области, в которых интенсив-
но публикуются статьи в мире, но в России 
и Татарстане наблюдается спад активности. 
Данная динамика может свидетельствовать 
о снижении заинтересованности научного 
сообщества страны в связи с рядом фак-
торов, например, как невысокий кадровый 
потенциал, способный обеспечить высокую 
научную продуктивность в указанных об-
ластях. Также нужно учитывать, что дина-
мика инженерных кадров и научных специ-
алистов в РФ свидетельствует о нарастании 
их дефицита – спрос на них исходит от ра-
стущего технологического, научного, циф-
рового сектора экономики. Так, подготовка 
специалистов в области информационных 
технологий является частью национального 
проекта «Цифровая экономика», который 
предполагает рост числа специалистов в об-
ласти естественных наук, а увеличение коли-
чества научных работников планируется за 
счёт реализации государственной програм-
мы «Научно-технологическое развитие Рос-
сийской Федерации». Однако подготовка 
таких специалистов имеет некий временной 
лаг, поэтому преодоление такого дефици-
та может потребовать длительных времен-
ных ресурсов в долгосрочной перспективе. 
Другим фактором может быть отсутствие 
финансирования менее привлекательных 
направлений научного развития в стране и 
регионе. Кроме того, это может говорить 
о наличии проблем с интеграцией страны в 
международное научное сообщество. 

Четвёртый кластер представляют собой 
предметные области, демонстрирующие 
нарастающий уровень публикационной ак-
тивности в мире и Татарстане, в отличии 
от Российской Федерации. Такая ситуация 
свидетельствует об успешной интеграции 
Республики Татарстан в мировой научный 
контекст в указанных предметных областях 
и позволяет республике стать лидером их 
развития в стране. Химическая школа Респу-

блики Татарстан имеет большой потенциал 
и историю развития, её корни уходят ещё 
в XIX век. Она является одной из ведущих 
школ в стране и сегодня, с чем может быть 
объяснена подобная динамика.

Пятый кластер объединяет предметные 
области, которые популярны в России, но 
демонстрируют спад в мире и РТ. Предмет-
ные области, отнесённые к данном кластеру 
могут иметь локальную страновую специфи-
ку и быть актуальными именно для России. 
В нашем исследовании в данный кластер не 
вошла ни одна предметная область.

Шестой кластер объединяет предметные 
области, которые утрачивают свою акту-
альность в мире, РФ и РТ. К этому кластеру 
относятся социальные и гуманитарные на-
уки, публикации в данных областях могут 
быть ответом на соответствующие тренды 
и тенденции и тем самым не иметь стабиль-
ного роста или падения. С другой стороны, в 
данных областях может появляться больше 
междисциплинарных исследований, кото-
рые будут находиться на стыке предметных 
областей. Кроме того, трансформируются 
методы исследования в социальных науках, 
что также может вызвать временное сни-
жение публикационной активности. Также 
обратим внимание на то, что социальные на-
уки больше других могут быть подвержены 
социальным и экономическим процессам, 
происходящим в обществе и науке, и может 
трансформироваться подход к распростра-
нению и публикации данных. Например, 
развиваются национальные базы данных, и 
новые публикации отражаются в них, не вы-
ходя при этом на мировую арену.

Необходимо отметить, что представлен-
ный анализ включает динамическую оценку 
публикаций, что косвенно является показа-
телем роста интереса к тому или иному науч-
ному направлению, однако, необходимо учи-
тывать также иные факторы – как наличие 
специального финансирования, реализация 
специальных государственных программ на-
учно-технологического развития и образо-
вательных программ, позволяющих модер-
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низировать и создавать специальные инфра-
структурные условия для развития науки, 
различные общественные явления как пан-
демия, спровоцировавших точечное развитие 
узкоспециализированных научных направ-
лений и др. С этой целью, чтобы к динамиче-
скому анализу добавить также качественную 
компоненту, авторами был проанализирован 
приведённый уровень цитируемости.

Представленные ниже показатели цитиро-
ваний по предметным областям подтвержда-
ют некоторые обозначенные выше тенденции. 
В глобальном научном и образовательном 
ландшафте показатель приведённого уров-
ня цитируемости более 1 демонстрируют 
естественно-научные направления, такие 
как информатика (компьютерные науки), 
электротехника (инженерные технологии), 
биотехнология (нейротехнологии) и др. Ис-
ключения составили лишь геология (науки о 
Земле) и математика, где востребованность 
статей ниже ожидаемого в мире. Как прави-
ло, данные области играют ключевую роль в 
решении актуальных глобальных задач, сти-
мулируют инновационные решения и являют-
ся одними из наиболее динамично развиваю-

щихся. Однако в России данный показатель 
ниже 1 по всем исследуемым направлениям 
естественно-научного блока и требует более 
детального анализа в разрезе узких предмет-
ных категорий, которые в свою очередь могут 
иметь узкую специализацию и высокую вос-
требованность в мире. В масштабе мира и ре-
спублики наиболее востребованными направ-
лениями являются: биотехнология (нейро-
технологии), иммунология и микробиология. 
Значительно близким к единице показателем 
качества статей в мире и РТ располагает сель-
ское и лесное хозяйство и биология (Рис. 7). 
Как было отмечено ранее, такие результаты 
являются итогом развития научных школ Ре-
спублики Татарстан (медицинские направле-
ния, сельское хозяйство).

По приведённому уровню цитирования 
наиболее востребованными направлениями 
социогуманитарного блока мира являют-
ся: массовая коммуникация, журналистика, 
средства массовой информации (коммуника-
ции); экономика и экономические науки (эко-
номика, эконометрика и финансы); прочие 
отрасли экономики (междисциплинарные на-
правления); организация и управления (биз-

Рис. 7. Приведённый уровень цитируемости по предметным областям естественно-научного  
блока, 2018–2022 гг.

Fig. 7. Field-Weighted Citation Impact in subjects of the natural science block, 2018–2022
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нес, менеджмент и учёт); народное образо-
вание, педагогика; психология; языкознание 
(лингвистика); общественные науки в целом 
(социальные науки); социология и полито-
логия. Приближённым к единице показате-
лем качества статьи в мире – строительство, 
архитектура (науки о развитии). В России 
данный показатель больше единицы только 
по прочим отраслям экономики (междисци-
плинарным направлениям) и строительству, 
архитектуре (науки о развитии), а в Респу-
блике Татарстан – по литературе, литерату-
роведению, устному народному творчеству; 
религии, атеизму; организации и управлению 
(бизнес, менеджмент и учёт); прочим отрас-
лям экономики междисциплинарным направ-
лениям (Рис. 8). Очевиден тренд в возрастаю-
щем интересе к прочим отраслям экономики 
(междисциплинарным направлениям).

Сопоставление публикационной актив-
ности и приведённого уровня цитируемости 
(Табл. 2) позволяет выделить предметные 
области, по которым отмечается прирост 
публикаций, а также высокая востребован-
ность научных публикаций. Отметим на-
правления, которые отличают Республику 
Татарстан от страновых тенденций: био-

технология (нейротехнологии); иммуно-
логия и микробиология; сельское и лесное 
хозяйство и биология; литература, литера-
туроведение, устное народное творчество; 
экономика и экономические науки (эконо-
мика, эконометрика, финансы); организация 
и управление (бизнес, менеджмент и учёт); 
религия, атеизм. Эти направления могут 
стать растущими и перспективными благо-
даря опорным научным школам региона. 
В частности, растущий интерес как в мире, 
так и в регионе, а также популярность по-
казывают такие направления, как: биотех-
нология (нейротехнологии), иммунология и 
микробиология. Такая тенденция сложилась 
в связи с тем, что в республике имеется раз-
витый медицинский кластер, включающий 
научные и образовательные учреждения, а 
сложившиеся тенденции в обществе, новые 
проблемы и задачи в области здоровьесбе-
режения определяют спрос на него. Некое 
замедление в росте, но в то же время востре-
бованность показывает другая потенциаль-
ная и перспективная научная школа – сель-
ское и лесное хозяйство и биология, которая 
также имеет спрос в связи с возрастающим 
населением мира и его запросами на продо-

Рис. 8. Приведённый уровень цитируемости по предметным областям социогуманитарного блока, 
2018–2022 гг.

Fig. 8. Field-Weighted Citation Impact in subjects of the socio-humanitarian block, 2018–2022
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Таблица 2
Динамика публикационной активности и приведённого уровня цитируемости

Table 2
Dynamics of publication activity and Field-Weighted Citation Impact (FWCI)

Предметная область по тематическому  
рубрикатору eLibrary и ГРНТИ

Мир РФ РТ
FWCI  
мир

FWCI  
РФ

FWCI  
РТ

Естественно-научный блок

62. Биотехнология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

34.43. Иммунология и 34.27 Микробиология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

44. Энергетика растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

31.27. Биологическая химия и 34.23. Генетика растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

61. Химическая технология. Химическая про-
мышленность

растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

34.35. Экология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

20. Информатика растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

27. Математика растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

76. Медицина и здравоохранение растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

68. Сельское и лесное хозяйство и 34. Биология растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

38. Геология растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

31. Химия растёт снижается растёт ⚫ ⚫ ⚫

61.45. Технология химико-фармацевтических 
средств

растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

45. Электротехника растёт снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

81.09. Материаловедение растёт снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

29. Физика и 41. Астрономия растёт снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

Социогуманитарный блок

80. Прочие отрасли экономики растёт растёт не меняется ⚫ ⚫ ⚫

03.41. Археология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

19. Массовая коммуникация. Журналистика. 
Средства массовой информации

растёт растёт не меняется ⚫ ⚫ ⚫

14. Народное образование. Педагогика. растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

39. География растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

15. Психология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

04. Социология и 11. Политика. Политические 
науки

растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

67. Строительство. Архитектура растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

17. Литература. Литературоведение. Устное на-
родное творчество.

растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

34.37. Антропология растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

03. История. Исторические науки растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

10. Государство и право. Юридические науки растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫
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вольственную безопасность. Актуальными 
и востребованными во всем мире являются 
прочие отрасли экономики (междисципли-
нарные направления). Узкоспециализиро-
ванным растущим направлением региона, 
который показывает популярность в мире, 
является литература, литературоведение, 
устное народное творчество. Оно может 
стать точечным профильным направлением 
региона. Востребованным и специализиро-
ванным в регионе, однако замедляющимся 
в РФ и РТ является направление «религия, 
атеизм», которое также может стать про-
фильным направлением региона. Экономи-
ческие направления, научные публикации по 
которым показывают глобальную заинтере-
сованность в локальных исследованиях по-
казывают концентрацию и снижение науч-
ной продуктивности. Эти направления так-
же могут быть выделены как перспективные 
с позиции уменьшения количества в пользу 
повышения их качества, как это отмечается в 
сформированных в статистике трендах.

При этом стоит отметить, что значитель-
ный рост объёмов публикаций в Республике 
Татарстан, относящихся к естественно-на-

учному блоку, наблюдается по направле-
ниям (прирост более 30%): химические тех-
нологии (химическая промышленность), 
информатика, энергетика, иммунология и 
микробиология, медицина и здравоохра-
нение. При этом падение более чем на 30% 
зафиксировано по предметным областям: 
геология и технологии химико-фармацевти-
ческих средств. Динамика публикаций есте-
ственно-научного сектора не такая высокая, 
как в гуманитарном. Наибольший прирост в 
90% наблюдается по направлению «медици-
на и здравоохранение».

В социогуманитарном блоке фиксируют-
ся значительные колебания числа публика-
ций. Динамику прироста более 30% пока-
зывают 11 предметных направлений. Наи-
более растущие направления (более 200%): 
литература и литературоведение, антропо-
логия, география, государство и право, те-
ория международных отношений, социоло-
гия и политика. При этом фиксируется рост 
в 9 раз по антропологии, которая по числу 
публикаций является незначительным на-
правлением в регионе. Наиболее «падаю-
щие» направления (более 30%) составляют: 

Предметная область по тематическому  
рубрикатору eLibrary и ГРНТИ

Мир РФ РТ
FWCI  
мир

FWCI  
РФ

FWCI  
РТ

11.25. Теория международных отношений.  
Внешняя политика и дипломатия

растёт растёт растёт ⚫ ⚫ ⚫

06. Экономика и экономические науки растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

16. Языкознание растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

02. Философия растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

13. Культура. Культурология растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

82. Организация и управление растёт снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

21. Религия. Атеизм растёт снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

82.05.21. Принятие решений. Модели и методы 
принятия решений

растёт растёт снижается ⚫ ⚫ ⚫

00. Общественные науки в целом снижается снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

18. Искусство. Искусствоведение снижается снижается снижается ⚫ ⚫ ⚫

⚫ – высокий уровень, цитирование выше ожидаемого в мире (>1) 

⚫ – значение близкое к 1, цитирование близкое ожидаемому на среднемировом уровне (0,97–0,99)

⚫ – низкий уровень, цитирование ниже ожидаемого в мире
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искусство и искусствоведение, философия, 
религия, организация и управление, эконо-
мика и экономические науки, обществен-
ные науки.

Заключение
Предлагаемая авторами методология 

оценки развивающихся научных областей 
развития субъекта РФ, основанная на на-
укометрическом анализе данных, позво-
ляет количественно оценить предметные 
направления. Особенностью методологии 
является использование агрегированного 
подхода при определении научной резуль-
тативности региона РФ, который предпо-
лагает сбор наукометрических данных в 
соответствии со списком оперирующих в 
субъекте РФ научных и образовательных 
учреждений. Исследование уникально тем, 
что оно фокусируется на идентификации 
научных статей на региональном уровне. 
В отличие от международных баз, где ста-
тистика предоставляется по отдельным ис-
следователям, организациям или странам, 
данный подход позволяет получить науко-
метрические показатели именно по регио-
нам. В рамках предлагаемой методологии 
предполагается выявление сформированных 
трендов в стране и анализируемом регио-
не в сопоставлении с ведущими субъектами 
РФ по научно-технологическому развитию 
с целью определения перспектив развития 
субъекта (выявление его опережения или 
отставания от анализируемых субъектов 
по ключевым наукометрическим данным), 
анализ приращения научных направлений в 
разрезе предметных областей региона сопо-
ставления с мировой и страновой динамикой 
с целью определения направлений возрас-
тающего интереса научного сообщества. 
С учётом анализа различных наукометри-
ческих параметров представляется возмож-
ным выделить группы наиболее интересных 
научных направлений, представляющих пер-
спективы развития для региона. Кроме того, 
сравнительный анализ предметных областей 
МНБД и отечественных классификаторов 

(eLibrary на базе ГРНТИ, ОКСО) позволяет 
использовать выявленные международные 
тренды для планирования публикационной 
активности региональных вузов.

В представленной работе методология 
апробирована на примере Республики Татар-
стан. Анализ авторов исследования показал, 
что большинство исследуемых предметных 
областей естественно-научного и социогума-
нитарного блоков сопровождаются ростом 
публикационной активности на мировом, 
страновом и региональном уровнях (кластер 
1). Прирост публикаций по предметным об-
ластям в Республике Татарстан, Российской 
Федерации и мире позволяет оценить вос-
требованность и актуальность областей зна-
ний. Смешанную динамику демонстрируют 
предметные области, выделенные в кластеры 
2–5. Кластер 6 демонстрирует заметный спад 
публикационной активности на мировом, 
страновом и региональном уровнях, что мо-
жет говорить о снижении научного интереса 
к данным предметным направлениям. От-
рицательная динамика свидетельствует об 
уменьшение активности научной деятельно-
сти по данным направлениям исследования, 
об изменениях в приоритетах исследований, 
о недостаточном резерве научных кадров и 
др. Комбинирование динамического анализа 
с оценкой качества публикационной актив-
ности позволило выделить растущие пер-
спективные научные направления для регио-
на. К ним относятся такие направления, как: 
биотехнология (нейротехнологии); биология 
и иммунология; сельское и лесное хозяйство; 
экономика и экономические науки; прочие 
отрасли экономики; религия, атеизм; лите-
ратура, литературоведение, устное народное 
творчество; экономические направления. Все 
они отвечают сложившимся запросам со-
временного общества (здоровьесбережение, 
экология и др.). Помимо этого, необходимо 
обратить внимание также и на снижающие 
активность направления, но имеющие, на-
пример, рост в стране и мире. Это может 
сигнализировать о кадровых проблемах в 
отрасли, недостаточном финансирование и 
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иных структурных проблемах, сложившихся 
в рамках данного научного направления (это, 
например, технология химико-фармацевти-
ческих средств (фармацевтика), инженерные 
технологии (электротехника), материалове-
дение и др.). Таким образом, сформирован-
ная динамика в этих научных направлениях 
не всегда говорит о снижении интереса, а 
решение таких проблем, как кадровый го-
лод, может потребовать некий временной 
лаг. Проведённый анализ позволяет выявить 
слабые места в научно-технологической по-
вестке развития региона и сформулировать 
рекомендации по корректировке стратегий в 
области науки.

Результаты, полученные по итогам апро-
бации предлагаемой методологии, могут 
быть использованы профильными мини-
стерствами в процессе разработки программ 
и стратегий научно-образовательного ком-
плекса, руководителями научных и образо-
вательных учреждений в процессе иденти-
фикации стратегических направлений раз-
вития и поддержки научно-педагогическим 
сотрудникам в процессе выбора перспектив-
ных направлений исследований.
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Приложение

Сопоставление предметных областей МНБД с отечественными классификаторами Министерства 
образования и науки РФ и eLibrary

Предметная область МНБД 
(классификатор ASJC)

Область знания (по ОКСО – Обще-
российскому классификатору 

специальностей по образованию)

Тематический рубрикатор eLibrary и 
ГРНТИ (Государственный рубрикатор 

научно-технической информации)

Естественнонаучный блок

Нейротехнологии
Здравоохранение и медицинские 
науки

62. Биотехнология

Иммунология и микробиология
Здравоохранение и медицинские 
науки

34. Биология (34.43. Иммунология) и 
(34.27. Микробиология)

Энергия
Инженерное дело, технологии и 
технические науки

44. Энергетика

Биохимия и генетика
Математические и естественные 
науки

31. Химия (31.27. Биологическая химия) и 
34. Биология (34.23. Генетика)

Химическая промышленность
Инженерное дело, технологии и 
технические науки

61. Химическая технология. Химическая 
промышленность

Экология
Инженерное дело, технологии и 
технические науки

34. Биология (34.35. Экология)

Компьютерные науки
Математические и естественные 
науки

20. Информатика

Математика
Математические и естественные 
науки

27. Математика

Медицина
Здравоохранение и медицинские 
науки

76. Медицина и здравоохранение

Сельское хозяйство и биология
Сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки

68. Сельское и лесное хозяйство и 34. 
Биология

Науки о Земле
Математические и естественные 
науки

38. Геология

Химия
Математические и естественные 
науки

31. Химия

Фармацевтика
Здравоохранение и медицинские 
науки

61. Химическая технология. Химическая 
промышленность (61.45. Технология 
химико-фармацевтических средств)

Инженерные технологии
Инженерное дело, технологии и 
технические науки

45. Электротехника

Материаловедение
Инженерное дело, технологии и 
технические науки

81. Общие и комплексные проблемы тех-
нических и прикладных наук и отраслей 
народного хозяйства (81.09. Материало-
ведение)

Физика и астрономия
Математические и естественные 
науки

29. Физика и 41. Астрономия

Социогуманитарный блок

Междисциплинарные направ-
ления

Гуманитарные науки 80. Прочие отрасли экономики

Археология Гуманитарные науки
03. История. Исторические науки (03.41. 
Археология)

Коммуникации Науки об обществе
19. Массовая коммуникация. Журнали-
стика. Средства массовой информации

Образование
Образование и педагогические 
науки

14. Народное образование. Педагогика.
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Предметная область МНБД 
(классификатор ASJC)

Область знания (по ОКСО – Обще-
российскому классификатору 

специальностей по образованию)

Тематический рубрикатор eLibrary и 
ГРНТИ (Государственный рубрикатор 

научно-технической информации)

География, планирование и 
развитие

Науки об обществе 39. География

Психология Науки об обществе 15. Психология

Социология и политология Науки об обществе
04. Социология и 11. Политика. Полити-
ческие науки

Науки о развитии Гуманитарные науки 67. Строительство. Архитектура

Литература Гуманитарные науки
17. Литература. Литературоведение. 
Устное народное творчество.

Антропология Гуманитарные науки 34. Биология (34.37. Антропология)

История Гуманитарные науки 03. История. Исторические науки

Право Науки об обществе
10. Государство и право. Юридические 
науки

Международные отношения Науки об обществе
11. Политика и политические науки (11.25. 
Теория международных отношений. 
Внешняя политика и дипломатия)

Экономика, эконометрика, 
финансы

Науки об обществе 06. Экономика и экономические науки

Лингвистика Науки об обществе 16. Языкознание

Философия Гуманитарные науки 02. Философия

Культура Искусство и культура 13. Культура. Культурология

Бизнес, менеджмент и учёт Гуманитарные науки 82. Организация и управление

Религия Гуманитарные науки 21. Религия. Атеизм

Теория принятия решений Гуманитарные науки
82. Организация и управление (82.05.21. 
Принятие решений. Модели и методы 
принятия решений)

Социальные науки Науки об обществе 00. Общественные науки в целом

Искусство и гуманитарные 
науки

Искусство и культура 18. Искусство. Искусствоведение
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Аннотация. Недавние изменения в государственной демографической политике, широ-
ко включившие в свою орбиту студенческое сообщество, ставят перед вузами новые зада-
чи. В национальном проекте «Семья» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» 
студенты обозначены в качестве целевой группы, а в показателях и мероприятиях появи-
лись позиции, предполагающие активную работу вузов в этом направлении. В региональных 
программах, направленных на рост рождаемости, также в последнее время появились меры, 
направленные на поддержку семейно-родительской траектории студентов – студенче-
ский (семейный) капитал, компенсация расходов на найм жилого помещения и др. Целью 
исследования стало выявление новых возможностей включения вузов в демографическую 
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new oPPortunities for involving universities  in the DeMograPhic agenDa: a regional case

повестку через механизм информирования студентов об участии бизнеса в смягчении де-
мографических проблем индустриального региона. Объектом эмпирического исследования 
выступили студенты последних двух курсов очной формы обучения вузов Челябинской об-
ласти – региона, где в 2024 году была введён студенческий (семейный) капитал за рождение 
ребёнка, где на ряде промышленных предприятий давно реализуются меры поддержки семей 
работников, где наблюдается самый низкий в УрФО уровень региональной рождаемости. 
Серия исследований (анкетный опрос, эссе) была проведена в октябре–ноябре 2024 г. в двух 
крупнейших вузах региона. Результаты показали, что осведомлённость студентов о мерах 
корпоративной поддержки семейных работников является значимым фактором, коррели-
рующим с их репродуктивными ориентациями: чем более осведомлены студенты о мерах 
поддержки, тем больше детей они планируют иметь. Это открывает новый инструмент 
вовлечения вузов в демографическую повестку страны и регионов. Разработаны рекомен-
дации, направленные на выстраивание системной работы работодателей, вузов и органов 
власти по интеграции информации о корпоративных демографических мерах в ментальный 
и практический контекст молодёжи. 

Ключевые слова: студенческая семья, репродуктивные планы, родительство, корпора-
тивная демографическая политика
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Abstract. Recent changes in the state demographic policy, which have widely included the stu-
dent community in their orbit, pose new challenges for universities. In the state program “Family” 
within the framework of the federal program “Family Support”, students are identified as a target 
group. The indicators that measure the activity of universities in this area are included. Region-
al programs aimed at increasing the birth rate have also recently introduced measures aimed at 
supporting the family-parent trajectory of students – student (family) capital, compensation for 
housing costs, etc. The aim of the study was to identify new opportunities for universities to be in-
cluded in the demographic agenda through a mechanism for informing students about the involve-
ment of business in mitigating the demographic problems of an industrial region. We surveyed 
students of the last two full-time courses of higher education in the Chelyabinsk region, a region 
where student (family) capital for the birth of a child was introduced in 2024, where a number of 
industrial enterprises have long been implementing measures to support workers’ families, where 
the lowest regional birth rate in the Ural Federal District is observed. A series of studies (question-
naire, essay) was conducted in October–November 2024 at two major universities in the region. 
The results showed that students’ awareness of corporate support measures for family workers is 
a significant factor correlating with their productive orientations: the more aware students are 
of support measures, the more children they plan to have. This opens up a new tool for involving 
universities in the demographic agenda of the country and regions. Recommendations have been 
developed aimed at building the systematic work of employers, universities and authorities to 
integrate information on corporate demographic measures into the mental and practical context 
of youth.

Keywords: student family, reproductive plans, parenthood, corporate demographic policy
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1 Паспорт федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». URL: https://
mintrud.gov.ru/ministry/programms/nacproekt_semya?ysclid=m7vgrzpogm409416137 (дата обращения: 
03.03.2025).

Введение
Недавние изменения в государственной 

демографической политике, широко вклю-
чившие в свою орбиту студенческое сооб-
щество, ставят перед вузами новые задачи. 
В новом национальном проекте «Семья» в 
рамках федерального проекта «Поддержка 
семьи»1 в качестве целевой группы обозна-
чены студенты, в показателях и мероприя-
тиях появились позиции, предполагающие 

активную работу вузов в этом направлении: 
создание комнат матери и ребёнка и/или 
групп кратковременного пребывания детей, 
проведение просветительских и досуговых 
мероприятий для студенческой молодёжи, 
молодых студенческих семей и матерей (от-
цов) с детьми, реализованных образователь-
ными организациями высшего образования, 
и др. Министерством науки и высшего об-
разования РФ разработаны и направлены во 
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все вузы методические материалы с инструк-
циями и рекомендациями по их созданию2. 

Семейно-родительская траектория жиз-
недеятельности в период студенчества под-
держивается и на региональном уровне. Со-
ответствующие меры в течение 2024 г. ввёл 
целый ряд субъектов РФ. Так, например, 
появился закон «О студенческом (семейном) 
капитале в Челябинской области»3, в соот-
ветствии с которым право на такой капитал 
имеет студенческая семья, где оба родите-
ля обучаются и зарегистрированы по месту 
жительства на территории Челябинской об-
ласти, а возраст матери не превышает 23 лет. 
Размер студенческого капитала на момент 
введения Закона в 2024 г. составлял 1 млн 
руб., с 2025 г. он увеличился до 1,04 млн 
руб.4. В апреле 2024 г. путём изменения в за-
конодательстве Ивановской области также 
был введён региональный студенческий (ма-
теринский) капитал для студентов организа-
ций высшего и среднего профессионального 
образования, в семьях которых местожи-
тельством хотя бы одного родителя явля-
ется территория этого субъекта РФ5. Меры 
поддержки студенческих семей приняты 
и в других российских регионах, однако 
именно Ивановская и Челябинская области 
на сегодня осуществляют самые объёмные 
материальные меры стимулирования рож-
даемости у студентов. Эффективность этих 
мер измеряется через рождение у молодых 
людей в период получения ими высшего об-
разования детей, которая, в свою очередь, 
напрямую зависит от существующих у мо-
лодёжи репродуктивных установок, а также 
влияющих на их развитие факторов. 

2 Методические рекомендации по открытию групп кратковременного пребывания детей и/или комнат 
матери и ребёнка для студенческих семей в образовательных организациях высшего образования (утв. 
Минобрнауки России 21.09.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458825/ 
(дата обращения: 14.02.2025).

3 О студенческом (семейном) капитале в Челябинской области (Закон Челябинской области от 
06.09.2024 № 131-ЗО). URL: https://docs.cntd.ru/document/407409137 (дата обращения: 03.02.2025).

4 Ibid.
5 О региональном студенческом (материнском) капитале (Закон Ивановской области от 19.04.2024 

№ 12-ОЗ). URL: https://docs.cntd.ru/document/407245037?marker=64U0IK (дата обращения: 
14.02.2025).

Тема вовлечения вузов в государствен-
ную демографическую повестку является 
относительно новой для системы высшего 
образования. Преимущественно она пока 
изучается через проблематику студенче-
ских семей [1; 2], возможностей совмещения 
родительства и студенчества [3], развитие 
репродуктивных ориентаций в период сту-
денчества [4–10], возможностей обучения 
студентов родительскому труду [11], ана-
лиза коллективных договоров, в которых 
появляется поддержка семей сотрудников 
[12]. Наш подход отличается от предложен-
ных ранее тем, что он позволяет включить 
в тему вовлечения вузов в государственную 
демографическую повестку новый акцент – 
взаимодействие вузов с предприятиями. Не-
смотря на то, что тема взаимодействия вузов 
с бизнесом достаточно широко исследована 
в научной литературе [13–16], она до сих пор 
не включала демографическое направление. 
Между тем теоретическая основа такого со-
трудничества заложена, например, моделью 
четверной спирали (Quadruple Helix Model) 
взаимодействия между университетами, го-
сударством, бизнесом и обществом [17], а 
практическая востребованность сегодня – 
вовлечением бизнеса (наряду с системой 
высшего образования) в демографическую 
повестку страны и регионов. Действитель-
но, тема участия бизнеса в смягчении демо-
графических проблем российских регионов 
активизировалась лишь в последние два года 
(см., например, [18; 19] и др.). Введён ЭКГ-
рейтинг, замеряющий усилия работодателей 
в реализации мер, направленных на семьи 
работников, появились рекомендации Рос-
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сийской трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
сторонам социального партнёрства по раз-
работке и реализации мероприятий корпо-
ративной социальной политики по поддерж-
ке работодателями работников с семейными 
обязанностями6, учёными исследован опыт 
реализации такой поддержки на отдельных 
предприятиях [20; 21]. 

Тема развития взаимодействия вузов с 
бизнесом в рамках демографического на-
правления представляется особенно акту-
альной в тех регионах, где меры поддержки 
выполнения работниками семейных обязан-
ностей со стороны предприятий существуют 
уже много лет (например, это можно сказать 
о Челябинской области, в которой один из 
крупнейших работодателей – Магнитогор-
ский металлургический комбинат – начал 
реализацию подобных мер с 2004 г.7). В то 
же время, для того, чтобы уверенно говорить 
о целесообразности введения нового векто-
ра в сотрудничество вузов и предприятий, 
необходимо понимать его перспективность 
и результативность. Очевидно, что потен-
циальным результатом такого вектора со-
трудничества следует рассматривать те же 
показатели, на которые направлены меро-
приятия, связанные с обозначенным на го-
сударственном уровне вовлечением образо-
вательных организаций в демографическую 
повестку – рост рождаемости и усиление 
репродуктивных ориентаций студентов. 

Целью настоящего исследования стало 
выявление новых возможностей включения 
вузов в демографическую повестку через ме-
ханизм информирования студентов об уча-
стии бизнеса в смягчении демографических 
проблем индустриального региона. Объек-

6 Рекомендации Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений сторонам социального партнёрства по разработке и реализации мероприятий корпоративной 
социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями (утв. 
решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 29 ноября 2024 г., протокол № 9пр). URL: https://base.garant.ru/411110916/ (дата обращения: 
10.02.2025).

7 Центр «Материнство». Благотворительный фонд «Металлург». URL: https://fondmetallurg.ru/
motherhood/ (дата обращения: 10.02.2025).

том эмпирического исследования выступили 
студенты двух последних курсов бакалаври-
ата и специалитета очной формы обучения 
вузов Челябинской области. 

Данные и методы
В октябре–ноябре 2024 г. в Челябинской 

области среди студентов двух вузов – Юж-
но-Уральского государственного универси-
тета и Магнитогорского государственного 
технического университета им. Г.И. Носо-
ва – была проведена серия исследований с 
помощью методов анкетного опроса и под-
готовки эссе. Выбор для анализа вузов Че-
лябинской области был связан с недавним 
введением в регионе стимулирующей меры 
в виде студенческого (семейного) капита-
ла, традициями реализации мер поддержки 
семей работников на ряде промышленных 
предприятий области, самым низким уров-
нем региональной рождаемости из субъек-
тов РФ, входящих в Уральский федеральный 
округ. В ходе анкетирования было опрошено 
425 студентов последних двух курсов очной 
формы обучения двух вузов Челябинской 
области. Эссе писали студенты последнего 
года обучения. 

В ходе анкетирования и эссе изучался 
широкий круг вопросов, связанных с репро-
дуктивными планами студентов, факторами 
выбора ими работодателя, влиянии наличия 
корпоративных демографических мер на 
выбор работодателя и др. В настоящем ис-
следовании мы анализировали следующие 
параметры: осведомлённость студентов о 
существовании форматов корпоративной 
поддержки семей работников на предпри-
ятиях; источники информации о мерах кор-
поративных демографических политик; ре-
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продуктивные планы и планы в отношении 
совмещения семейной и профессиональной 
стратегий жизнедеятельности. 

Выборка для опроса строилась по полу и 
профилю обучения студентов. Для проек-
тирования выборки использовались стати-
стические данные, представленные на сайте 
Министерства науки и высшего образования 
РФ по форме № ВПО-1 «Сведения об орга-
низации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным програм-
мам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», в которой от-
ражены сведения о распределении студен-
тов по направлениям подготовки, в том чис-
ле – по полу. Далее каждая специальность 
была соотнесена с профилями подготовки в 
соответствии с Общероссийским классифи-
катором специальностей по образованию. 
В таблице 1 представлено распределение 
респондентов из Челябинской области для 
опроса и подготовки эссе. 

Результаты исследования
1) Осведомлённость студентов о под-

держке работодателями сотрудников с се-
мейными обязанностями: оценки, источники 

В рамках образовательного процесса в 
высшей школе студенты, наряду с компе-
тенциями, получают информацию, направ-
ленную на подготовку будущих работников 
к взаимодействию с работодателем. Так, на-
пример, наличие у специалиста, выходящего 

на рынок труда, информации о возможной 
поддержке со стороны работодателя может 
позволить более взвешенно выбирать место 
работы, формулировать к нему требования 
с учётом наличия (либо отсутствия) такой 
поддержки. Информация подобного рода 
может быть получена как в ходе образо-
вательного процесса (например, практик, 
проектной деятельности), так и в рамках 
внеучебных мероприятий (встреч с рабо-
тодателями, мастер-классов и т. п.). Пред-
варительная диагностика осведомлённости 
студентов о возможных мерах поддержки на 
предприятиях работников и выявление фак-
торов, её определяющих, необходимы для 
понимания возможностей вузов содейство-
вать как решению государственных демогра-
фических задач, так и прогнозированию воз-
можных результатов этой работы. Вопросы 
об осведомлённости студентов о возможных 
мерах поддержки работников с семейными 
обязанностями задавались об организациях 
общероссийского и регионального масшта-
ба отдельно. Информированность в отно-
шении первых оказалась выше, чем в отно-
шении вторых (Табл. 2). При этом выявлена 
большая доля студентов, затруднившихся 
оценить свою осведомлённость: пятая часть 
респондентов не смогли оценить её относи-
тельно организаций общероссийского мас-
штаба, и четверть – относительно организа-
ций регионального масштаба. 

Отметим, что таблица 2 показывает, по 
сути, самооценку осведомлённости, а не ре-

Таблица 1
Распределение респондентов – студентов вузов Челябинской области для опроса и подготовки эссе

Table 1
Distribution of respondents – university students of the Chelyabinsk region for the survey and essay 

preparation

Метод исследования 

Профили обучения

Гуманитарный и социально- 
экономический, в том числе  

педагогические науки
Естественно-научный Технический

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Опрос 62 124 42 56 106 35

Эссе 4 6 5 4 5 4
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альные знания студентов о предлагаемых ра-
ботодателями мерах поддержки. Для того, 
чтобы оценить реальную осведомлённость, 
необходимо понять, какие именно меры под-
держки предприятиями сотрудников извест-
ны студентам. Уровень информированности 
оказался невысок: 32% респондентов не зна-
ют ни одной из мер подобной поддержки. 
Остальные опрошенные в первую очередь 
называют новогодние подарки детям со-
трудников и организацию для них ново-
годних праздников. Также примерно треть 
студентов знают об оплате отдыха детей в 
летних лагерях и столько же – об оплате са-
наторно-курортного лечения сотрудников 
и членов их семей. Если разделить все меры 
на три группы (организационные (дополни-
тельный отпуск и выходные, гибкий график, 
возможность удалённой работы и т. д.), фи-
нансовые (разнообразные выплаты и скидки 
на услуги, оплата ДМС и т. д.) и проведение 
корпоративных мероприятий), то следует 
констатировать, что финансовые меры тра-
диционного характера студенты называют в 
качестве известных чаще всего (Рис. 1). 

В эссе назвать хотя бы какие-то меры под-
держки также смогли далеко не все студен-
ты. Часть из них просто отказались отвечать: 
«К сожалению, не могу ответить на этот 
вопрос, потому что это мне неизвестно» 
(муж., ест.); «Я бы сказала, что я не инте-
ресовалась этими вопросами и пока о них не 
задумывалась» (жен., ест.). Другие сослались 

на то, что данная информация для них пока не 
актуальна: «Я не интересовался таковыми, 
т. к. в ближайшее время не планирую детей, 
и мне это неинтересно» (муж., ест.).

Тем не менее ряд студентов всё же смогли 
перечислить применяемые работодателями 
способы поддержки работников. И здесь 
вновь, говоря о поддержке членов семьи, 
старшекурсники в основном называли фи-
нансовую помощь. Чаще всего речь шла о 
подарках детям на различные праздники 
(скорее всего, в силу распространённости 
этой практики), медицинской страховке чле-
нам семьи, материальной помощи в слож-
ных ситуациях: «Программы медицинского 
страхования – предприятия оплачивают 
медицинскую страховку не только для со-
трудников, но и для членов их семей» (муж., 
гум.); «Разве что путёвки в санатории, куда 
можно поехать всей семьёй» (муж., ест.); 
«Выплаты, такие как при травме, инва-
лидности (из-за работы на предприятии), 
смерти (из-за работы на предприятии); 
льготные условия, ставки по кредиту» 
(муж., техн.). Кроме того, речь в эссе шла о 
помощи со стороны предприятий в получе-
нии детьми образования и, безусловно, по-
мощи в приобретении жилья: «Мне извест-
но, что некоторые предприятия предостав-
ляют жильё семьям, оплачивают перелёты 
и выписывают путёвки всей семье на море, 
путёвки ребёнку в лагерь» (муж., техн.); 
«Кредит на образование. Выдача земель-

Таблица 2
Осведомлённость о мерах корпоративной поддержки, принятых в российских организациях,  

% от числа ответивших
Table 2

Awareness of corporate support measures taken in Russian organizations, % of respondents

Ответы

Распределение ответов респондентов относительно осведомлённости  
о мерах, реализуемых… 

организациями общероссийского  
масштаба

организациями регионального  
масштаба

Осведомлён 46,6 36,7

Не осведомлён 32,2 37,6

Затруднился ответить 21,2 25,6

Итого 100,0 100,0
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Рис. 1. Осведомлённость студентов Челябинской области о корпоративных демографических мерах
Fig. 1. Awareness of Chelyabinsk region students about corporate demographic measures
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ных участков (отдалённые предприятия)» 
(жен., техн.). Это неудивительно, т. к. фи-
нансовая поддержка, независимо от того, в 
каком формате она оказывается – целевые 
выплаты или пособия – оказывает влияние 
на благосостояние всей семьи. В целом же 
видно, что здесь отражается представление 
студентов о наиболее актуальных проблемах 
семей с детьми – таких, как наличие жилья, 
доступность медицинских услуг и оплата  
образования.

Говоря об организационных мерах под-
держки (которые также могут ассоцииро-
ваться у студентов с поддержкой семьи, 

т. к. организационные решения позволяют 
смягчить сложности, связанные с сочетани-
ем профессиональной и семейной жизни), 
студенты прежде всего обращали внимание 
на удобный график работы, или даже воз-
можность работать удалённо, брать отгулы, 
помощь в получении места в дошкольных 
учреждениях: «Возможность предостав-
ления адекватного больничного, отгулов» 
(жен., гум.); «Детские сады и ясли на тер-
ритории предприятия – это позволяет ра-
ботникам легче совмещать работу и уход 
за детьми. Предоставление дополнитель-
ных дней отпуска для семейных событий, 
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например, при рождении ребёнка или для 
свадьбы» (муж., гум.).

Интересно, что часть студентов рас-
сматривает эти меры не только с позиции 
наёмного работника, то есть получателя 
возможных благ, но и с позиции самого ра-
ботодателя: «Меня привлекает практика с 
корпоративами. На таких мероприятиях 
можно ближе познакомиться с семьёй ра-
ботника (если компания небольшая), луч-
ше понимать человека, знать, чего можно 
от него ожидать. Для работника [важно] 
не чувствовать себя ущемлённым, остав-
шимся без внимания» (муж., техн.). То есть, 
называя меры поддержки, студенты поясня-
ют, какой может быть отдача от этих мер и 
для самого предприятия. Они утверждают, 
что такие меры обеспечивают разнообразие 
работы, оптимизацию интеллектуальной 
нагрузки, повышают работоспособность, 
мотивируют сотрудника работать лучше и 
в итоге повышают лояльность работника по 
отношению к работодателю: «Такие меры 
не только повышают лояльность работни-
ков, но и способствуют их благополучию и 
сплочению семей» (муж., гум.); «Развитие 
сплочённости коллектива путём проведе-
ния специальных мероприятий» (муж., ест.).

Откуда студенты информацию вообще 
получают о мерах поддержки, которых 
можно ждать от работодателя? Обычно два 
основных источника – это родительский и 
собственный опыт. Если родители студента 
сами являются работодателями, то студент 
указывает, какие меры предпринимаются 
на их предприятии: «Примером является 
бизнес моего отца. Он всегда давал премии 
на праздники, всегда дарил подарки детям 
сотрудников на Новый год, а также всегда 
водил их в кино или детей более младшего 
возраста на «ёлку» в ДК железнодорож-
ников. Также была возможность помощи в 
покупке квартиры сотруднику, выплаты 
по ней просто вычитались из зарплаты без 
процентов» (муж., гум.).

У части студентов родители работали по 
найму в организациях, где развиты меры 

корпоративной поддержки, что тоже стано-
вится источником информации по данному 
вопросу: «У меня папа работал в пожарной 
охране МЧС, там выплачивались деньги на 
детей, также подарки на Новый год выдава-
лись хорошие. Мама работала в “Газпроме” 
оператором на заправке, также выдавались 
подарки на Новый год для детей до 10 лет» 
(жен., техн.).

Важным является и собственный опыт, 
особенно для студентов, которые совмеща-
ют работу и учёбу: «Если человек заболел, 
то ему заказывают доставку с вкусняшка-
ми, у нас на работе так делают, ещё пси-
холог помогает справиться с выгоранием» 
(жен., ест.).

Обратим внимание, что никто из респон-
дентов не ссылается на то, что информация 
о корпоративных демографических мерах 
была получена ими в стенах университета, 
что в определённом смысле свидетельствует 
о недостаточном внимании вузов к данному 
аспекту подготовки.

2) Параметры, связанные с уровнем ин-
формированности о мерах корпоративной 
демографической политики

Репродуктивные ориентации (опросные 
данные)

Осведомлённость о корпоративных демо-
графических мерах коррелирует с планами 
относительно количества детей: те, кто пла-
нирует иметь детей, осведомлены о мерах 
больше, чем те, кто не планирует их иметь 
(коэффициент Крамера 0,161, p=0,000). Раз-
личия можно увидеть в таблице 3.

Также видна связь осведомлённости о 
мерах поддержки, существующих на пред-
приятиях Челябинской области, с репро-
дуктивными планами студентов (Табл. 4): 
те, кто не планирует иметь детей, в 35% 
случаев осведомлены о поддержке, кото-
рую оказывают предприятия региона се-
мьям с детьми, и почти в половине случаев 
о ней не осведомлены. Чаще всего осведом-
лённость в этом вопросе отмечают те, кто 
планирует в будущем иметь троих и бо-
лее детей: среди них 49% утверждают, что 
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меры поддержки им известны (коэффици-
ент Крамера 0,132, p=0,005).

Что касается факторов, определяющих 
знакомство с конкретными мерами под-
держки, здесь проявляется та же законо-
мерность: студенты, планирующие много-
детность, чаще демонстрируют осведом-
лённость о конкретных мерах поддержки 
работодателей в сравнении с теми, кто ста-
новиться родителями не планируют (Рис. 2). 

Планы относительно совмещения карье-
ры и семьи (эссе) 

Интерес студентов старших курсов к ме-
рам поддержки со стороны работодателей 
и, как следствие, осведомлённость о них, по-
является на фоне определённых представ-
лений о том, каким образом будет склады-
ваться семейная и профессиональная жизнь 

индивида. Это заставляет рассмотреть вы-
явленные варианты отношения студентов к 
совмещению семьи и карьеры, которое мож-
но разделить на следующие типы. Наиболее 
распространённым является стремление к 
балансу между этими двумя сферами. При 
этом практически все, по значимости выделяя 
семью, хронологически на первое место вы-
носят построение карьеры. Её рассматривают 
как возможность создать основу для буду-
щей семейной жизни, в первую очередь – фи-
нансовую. Другие аспекты (например, жильё) 
не акцентируются, в эссе упоминается лишь 
общая стабильность: «После выпуска из уни-
верситета работа будет стоять у меня на 
первом месте, для того чтобы укрепиться 
в этом мире и приобрести финансовую по-
душку… после чего, к 25–27 годам, планирую 

Таблица 3
Осведомлённость студентов о мерах корпоративной поддержки, принятых в организациях 
общероссийского масштаба, в группах студентов с различными репродуктивными планами,  

% от числа ответивших
Table 3

Students’ awareness of corporate support measures taken in Russian organizations, in groups of students 
with different reproductive plans, % of the number of respondents

Осведомлённость В целом

Группы респондентов по планируемому числу детей

не планируют  
иметь детей

планируют  
1-2 детей 

планируют  
3 и более детей

Осведомлён 46,6 41,0 42,9 66,7

Не осведомлён 32,2 43,6 30,9 25,0

Затруднился ответить 21,2 15,4 26,2 8,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Осведомлённость о мерах корпоративной поддержки, принятых в организациях Челябинской области, 

в группах студентов с различными репродуктивными планами, % от числа ответивших
Table 4

Awareness of corporate support measures taken in organizations of the Chelyabinsk region in groups of 
students with different reproductive plans, % of the respondents

Осведомлённость В целом

Группы респондентов по планируемому числу детей

не планируют  
иметь детей

планируют  
1-2 детей 

планируют  
3 и более детей

Осведомлён 36,7 34,6 34,2 48,6

Не осведомлён 37,6 48,7 34,9 36,1

Затруднился ответить 25,6 16,7 30,9 15,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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Рис. 2. Осведомлённость о мерах корпоративной поддержки в группах студентов с различными 
репродуктивными планами, % от числа ответивших

Fig. 2. Awareness of corporate support measures in groups of students with different reproductive plans,  
% of the respondents

0 10 20 30 40 50 60

Не осведомлены ни об одной мере

Новогодние подарки для детей

Новогодние праздники для детей

Оплата отдыха детей в санаториях, лагерях

Скидки семье сотрудника на продукцию/услуги организации 

Выходной день в связи с семейными событиями

Досуговые, спортивные мероприятия для семей

Возможность удалённой работы для сотрудников с детьми

Оплата медицинских услуг сотруднику и членам его семьи

Выплата от организации при рождении ребёнка

Помощь в приобретении жилья семьям сотрудников

Выбор времени отпуска сотрудником, имеющим ребёнка

Детские пространства для пребывания детей на работе

Выходной 1 сентября родителям детей, учащихся
в начальной школе

Выплата к началу учебного года

Выплата от организации при заключении официального брака 

Оплата спортивных, физкультурных занятий для семей

Неполный оплачиваемый рабочий день для сотрудников
с детьми младше 14 лет

Консультирование о доступных мерах поддержки семьи

Оплачиваемые места в образовательных организациях

Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с детьми 

Оплата услуг по особому уходу за членами семьи

Оплачиваемые дополнительные занятия по развитию детей 

Оплата услуг психолога сотруднику и членам его семьи

Доставка детей в детский сад, школу и другие занятия

Доля от численности групп респодентов с
различными репродуктивными планами, %

Планируют 
3 и более детей

Планируют 
1–2 детей

Не планируют
иметь детей

Выплаты семьям с детьми до 3-х лет, многодетным семьям

Оплата санаторно-курортного лечения семьям



91Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

new oPPortunities for involving universities in the DeMograPhic agenDa: a regional case 

уделять время созданию семьи и заводить де-
тей, тем не менее, не забываю про развитие 
работы. В идеале, семья и работа для меня 
должна идти в балансе 50 на 50, после чего, 
годам к 40, больше времени уделять семье» 
(муж., гум.); «Не вижу смысла в создании 
семьи без финансовой “подушки” и средств 
для удовлетворения потребностей ребёнка» 
(муж., техн.)

При этом явно видно понимание, что ба-
ланса достичь весьма сложно, что выводит 
карьерные устремления на первое место: 
«Для меня на первом месте стоит работа, 
т. к. обеспечить условия является перво-
степенной задачей» (муж., ест.); «Если вдруг 
возникнут проблемы с карьерой, с заработ-
ком, то в моём понимании создание семьи 
стоит отодвигать как можно дальше, на 
первый план нужно выдвинуть карьеру для 
будущего благополучия семьи» (муж., ест.); 
«Сейчас для меня важно обучение, создание 
карьеры, заведение новых знакомств и свя-
зей, для того, чтобы в дальнейшем, имея всё 
это, вырастить и воспитать хороших и об-
разованных детей» (жен., техн.). 

Некоторые отмечают сложность сосуще-
ствования этих сторон жизни, в основу здесь 
ложится опять же финансовые аспекты 
жизнедеятельности: «В моём понимании, се-
мья и работа – это вещи, которые сосуще-
ствовать не могут, за исключением опреде-
лённых ситуаций, например, когда ты уже 
богат и работать на работе – это уже не 

необходимость» (муж., гум.); «Карьерные 
планы плохо сочетаются с семьёй, потому 
что, в моём понимании, для семьи нужен 
большой заработок для приобретения сво-
его комфортного жилья, на которое сейчас 
большие цены, что при работе моей мечты 
будет затруднительно» (жен., техн.).

Существует и позиция, при которой на 
первое место по значимости выводится се-
мья, работа либо рассматривается как вы-
нужденная мера («Работа исключитель-
но для семьи и ради семьи», (жен., техн.)), 
либо только как средство самореализации  
(«Я планировала работать для себя, чтобы 
это было в удовольствие» (жен., ест.)). 

И, наконец, для некоторых респондентов 
семья либо вообще не видится в качестве 
части их будущего, либо откладывается на 
неопределённый срок: «Детей ещё не плани-
рую, и вопрос не так актуален» (жен., ест.). 

Надо отметить, что представления о ме-
рах поддержки со стороны работодателя 
достаточно чётко формулируют главным 
образом студенты из первой группы – стре-
мящиеся к балансу этих сторон жизни или 
выводящие на первый план карьеру. Те сту-
денты, которые не планируют семью или, 
наоборот, рассматривают работу только как 
вынужденную меру или дополнение к семье, 
вообще не формулируют свои представле-
ния ни о возможностях сочетания семьи и 
карьеры, ни о мерах поддержки семей работ-
ников, или формулируют их очень поверх-

Таблица 5
Осведомлённость о мерах корпоративной поддержки, принятых в российских организациях,  

в группах студентов по месту и профилю учёбы, % от числа ответивших
Table 5

Awareness of corporate support measures taken in Russian organizations, in groups of students by place 
and profile of study, % of the number of respondents

Осведомлённость В целом

Вуз Профиль подготовки

МГТУ ЮУрГУ
Гуманитарный, социальный, 

экономический
Естественно- 

научный
Технический

Осведомлён 46,6 56,2 40,2 42,5 40,8 56,0

Не осведомлён 32,2 21,9 39,1 37,6 35,7 22,7

Затруднился ответить 21,2 21,9 20,7 19,9 23,5 21,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ностно. То есть интерес к таким проблемам 
связан со стремлением преуспеть в разных 
сферах жизни.

Другие факторы, связанные с осведом-
лённостью (место учёбы, профиль подго-
товки, вторичная занятость) 

Осведомлённость о мерах, принятых в 
организациях общероссийского масштаба, 
коррелирует с местом учёбы (коэффициент 
Крамера 0,188, p=0,001) и профилем подго-
товки (коэффициент Крамера 0,111, p=0,033): 
студенты Магнитогорского государствен-
ного технического университета чаще осве-
домлены о мерах поддержки, также выше 
осведомлённость студентов, обучающихся на 
технических направлениях (Табл. 5).

Свою роль в осведомлённости играет и 
наличие вторичной занятости: среди совме-
щающих работу с учёбой осведомлёнными 
себя считают 53% респондентов, а среди 
тех, кто только учится, – 40% (коэффициент 
Крамера 0,136, p=0,019). 

Осведомлённость о конкретных мерах 
поддержки, принятых в организациях, рас-
положенных в Челябинской области, также 
коррелирует с местом учёбы: среди студен-
тов Магнитогорского технического универ-

ситета о мерах поддержки со стороны пред-
приятий осведомлены 43%, а среди студен-
тов ЮУрГУ – 33% (коэффициент Крамера 
0,146, p=0,011). Вероятнее всего, это связано 
с наличием в Магнитогорске крупного гра-
дообразующего предприятия – металлур-
гического комбината, который оказывает 
существенное влияние на жизнь города в 
целом, что активно подчёркивается в сред-
ствах массовой информации. В Челябинске 
предприятия, чья социальная деятельность 
акцентировалась бы с такой же интенсивно-
стью, нет.

Другим фактором, определяющим осве-
домлённость о мерах корпоративной под-
держки, является наличие вторичной заня-
тости (коэффициент Крамера 0,121, p=0,046) 
и её связь с получаемой профессией (коэф-
фициент Крамера 0,204, p=0,002). Студенты, 
сочетающие работу с учёбой, чаще отмечают 
осведомлённость о мерах корпоративной 
поддержки, и реже – отсутствие осведом-
лённости, чем те, кто только учится. Рабо-
тающие по получаемой специальности чаще 
осведомлены о мерах поддержки, чем те, чья 
работа со специальностью не связана. Эти 
данные представлены в таблице 6.

Таблица 6
Осведомлённость о мерах корпоративной поддержки, принятых в региональных организациях,  
в группах студентов, выделенных по наличию вторичной занятости и её связи с направлением 

обучения, % от числа ответивших
Table 6

Awareness of corporate support measures taken in regional organizations in groups of students, identified 
by the availability of secondary employment and its connection with the direction of study,  

% of the number of respondents

Осведомлённость В целом 

Наличие вторичной занятости
Связь вторичной занятости  
с направлением обучения*

Наличие Отсутствие Связана Не связана
Затруднились  

ответить

Осведомлён 36,7 42,5 31,6 48,9 37,9 33,3

Не осведомлён 37,6 32,5 42,2 26,7 42,1 6,7

Затруднился ответить 25,6 25,0 26,2 24,4 20,0 60,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: * – количество ответивших на вопрос 200 человек (те, кто работают и учатся одновре-
менно). 

Note: * – the number of 200 people who answered the question (those who work and study at the same time).
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Обсуждение результатов
Учитывая те беспрецедентные меры, ко-

торые принимаются органами государствен-
ного управления субъектов РФ для повыше-
ния рождаемости у студентов вузов, а также 
кадровый дефицит, характерный для рынков 
труда многих российских регионов, цен-
ность полученных в исследовании данных 
многократно увеличивается. Они указывают 
на новые (дополнительные к обозначенным 
в федеральном проекте «Поддержка семьи» 
национального проекта «Семья») возмож-
ности вовлечения вузов в решение госу-
дарственных задач в области демографии, 
поскольку демонстрируют существование 
значимого потенциала развития репродук-
тивных планов молодёжи, закрепления у 
неё стратегий совмещения карьерной и се-
мейной траекторий через повышение уровня 
информированности студентов о мерах кор-
поративной поддержки семейных работни-
ков, реализуемых на предприятиях региона. 
Вместе с тем выявленный низкий уровень 
информированности респондентов, особен-
но в отношении региональных предприятий, 
говорит о недостаточной интегрированно-
сти информации о подобных инициативах в 
общедоступное пространство. Только треть 
респондентов продемонстрировали базо-
вые знания о существующих мерах, превы-
шающих типичные виды поддержки, такие 
как праздничные подарки детям сотрудни-
ков. Между тем, например, на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате многие 
годы существует одна из самых значимых в 
стране мер корпоративной поддержки ро-
дительства – освобождение женщин с 13 
недели беременности от работы с сохране-
нием средней заработной платы по основ-
ному месту работы8; компания «Мечел» 
активно занимается организацией детского 
отдыха для детей сотрудников, имея на ба-
лансе предприятия в Челябинской области 
4 загородных детских лагеря. Полученные 

8 Поддержка материнства и работников с семейными обязательствами. URL: https://rspp.ru/upload/
uf/3b3/8895.pdf (дата обращения: 02.02.2025).

нами результаты при наличии достаточно 
развитых корпоративных мер наглядно сви-
детельствуют о том, что, размышляя о своём 
будущем, большая часть молодых людей не 
принимает во внимание те социальные ини-
циативы работодателей, которые направ-
лены на поддержку семейных ценностей и 
смягчение проблем совмещения семейной и 
профессиональной жизни. Эти данные так-
же подчёркивают необходимость участия 
организаций, активно внедряющих меры 
корпоративной демографической политики, 
в формировании информационного про-
странства для студенческой молодёжи. 

Данные эссе показали, что взаимоот-
ношения между карьерными и семейными 
стратегиями у студентов во многом выстра-
иваются на основе восприятия необходи-
мости финансовой стабильности и наличия 
социальных гарантий. Большинство респон-
дентов, ориентирующихся на создание се-
мьи в будущем, связывают реализацию своих 
планов с необходимостью сначала наладить 
материальную основу жизни, включая и ста-
бильный заработок, и получение доступа к 
мерам корпоративной поддержки. При этом 
студенты, демонстрирующие повышенную 
осведомлённость о мерах корпоративной 
поддержки семей работников, эксплицитно 
указывают, что знание подобных инициатив 
стимулирует их доверие к работодателям, 
повышает вероятность выбора компаний, 
демонстрирующих социальную ответствен-
ность, и мотивирует к планированию семьи.

Результаты анкетирования и анализа эссе 
подчёркивают, что основной источник ин-
формации о корпоративных мерах поддерж-
ки для студентов – это личный опыт работы. 
Среди студентов, имеющих вторичную заня-
тость, выделяются те, кто, работая в сфере, 
связанной с их профессиональным профи-
лем, имеют наиболее высокий уровень осве-
домлённости. Это подчёркивает необходи-
мость создания программ раннего профес-
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сионального погружения студентов – про-
грамм, предполагающих не только работу 
внутри сферы будущей профессии, но и зна-
комство с кадровой политикой компаний, в 
том числе в части мероприятий социальной 
поддержки семей сотрудников. Вторым важ-
ным источником информации оказались се-
мейные примеры. Родители, работающие на 
предприятиях, где реализуются меры кор-
поративной поддержки семей сотрудников, 
становятся носителями «живых кейсов». 
В силу этого становится очевидной необхо-
димость взаимодействия между предпри-
ятиями и образовательными учреждениями 
на уровне семейных профориентационных 
мероприятий (например, организация экс-
курсий, встреч с родителями студентов, 
мероприятий в формате просветительских 
кампаний, которые бы информировали бу-
дущих работников о существующих мерах 
поддержки на предприятиях).

Стоит отметить, что именно родители 
играют особую роль в формировании ка-
рьерных установок студентов [22]. Их мне-
ние часто становится определяющим при 
оценке перспектив трудоустройства, уровня 
социальных гарантий и возможностей со-
вмещения карьеры и семьи. Таким образом, 
вовлечение родителей в процесс информи-
рования студентов о корпоративных ме-
рах поддержки семей работников является 
важным элементом повышения осведомлён-
ности молодёжи и формирования у них реа-
листичных ожиданий относительно будущей 
профессиональной и семейной жизни.

Для реализации этой задачи возможно 
привлечение некоммерческих организаций – 
например, реализация совместного проекта 
с Советом родителей Челябинской области, 
который может стать эффективной плат-
формой для взаимодействия между вузами, 
работодателями, родительским сообществом 
и самими студентами через организацию цик-
ла просветительских семинаров и лекций с 
участием представителей предприятий, реа-
лизующих меры корпоративной поддержки 
семей работников, и членов Совета роди-

телей. Такие мероприятия могут быть про-
ведены на базе Южно-Уральского государ-
ственного университета и Магнитогорского 
государственного технического университе-
та и включать в себя презентации успешных 
кейсов корпоративной поддержки семей, а 
также обсуждение возможных выгод от по-
добной политики для студентов и их будущих 
семей. Это позволит не только повысить уро-
вень осведомлённости, но и сформировать у 
студентов позитивное отношение к работода-
телям, внедряющим социальные инициативы.

Исследователями отмечается, что рожда-
емость зависит от социально-экономических 
условий и от репродуктивных установок мо-
лодёжи [23]. В этой связи необходимо под-
черкнуть, что ориентированность студентов 
на карьерные устремления – это естествен-
ный этап профессионального становления 
молодёжи, не противоречащий развитию у 
них репродуктивных ориентаций. Однако 
без наличия уверенности в завтрашнем дне, 
сопряжённой как с материальной стабиль-
ностью, так и с предсказуемостью мер под-
держки со стороны работодателя, молодёжь 
будет стремиться отдалить по времени реа-
лизацию семейных планов. Для нивелиро-
вания подобных тенденций целесообразно 
формировать комплексный стратегический 
подход, включающий в качестве элемента 
популяризацию корпоративных мер под-
держки семей работников работодателем 
через её интеграцию в информационную по-
вестку вузов. Интересантами этих процессов 
выступают работодатели, разрабатывающие 
меры для преодоления кадрового дефицита 
на предприятиях; вузы, повышающие эф-
фективность взаимодействия с региональ-
ным рынком труда; органы государственно-
го управления субъектами РФ, находящиеся 
в поиске эффективных мер региональной 
демографической политики; родительское 
сообщество, заинтересованное в лучшем 
будущем для своих детей; студенческое со-
общество, узнающее о новых возможностях 
поддержки реализации своих жизненных 
стратегий. 



95Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

new oPPortunities for involving universities in the DeMograPhic agenDa: a regional case 

На основании результатов проведённого 
исследования, а также с учётом низкой рож-
даемости в Челябинской области при разви-
тости мер корпоративной поддержки семей 
работников южноуральских предприятий, 
представляется, что именно вузы этого ре-
гиона могут стать пилотной площадкой для 
апробации ряда инициатив, направленных 
на повышение уровня информированности 
студентов о корпоративной поддержке се-
мей работников.

1. Включение курсов по корпоративной 
поддержке работников и их семей в учебный 
процесс, с реальными кейсами из региональ-
ной практики, с приглашением представите-
лей ведущих компаний для обсуждения их 
социальной политики. Совместная работа 
может быть направлена на создание обра-
зовательных модулей, посвящённых вопро-
сам совмещения карьеры и семейной жизни. 
Такие модули могут включать не только тео-
ретические аспекты, но и практические реко-
мендации, основанные на опыте предприятий 
региона. Например, компании могут делить-
ся успешными кейсами внедрения гибкого 
графика работы, поддержки молодых роди-
телей или организации детских лагерей для 
сотрудников. Кроме того, важным элементом 
сотрудничества является вовлечение студен-
тов в исследовательские проекты, связанные 
с анализом эффективности корпоративных 
социальных инициатив. В рамках таких про-
ектов студенты смогут изучать, как меры под-
держки семей влияют на удовлетворённость 
сотрудников, их лояльность к компании и 
общую производительность труда. Это не 
только расширит их профессиональные ком-
петенции, но и позволит бизнесу получить 
ценные рекомендации для дальнейшего раз-
вития своей социальной политики.

2. Принятие карьерными центрами уни-
верситетов функций площадок, где инфор-
мация о мерах корпоративной поддержки 
представляется широкой аудитории (в том 
числе через создание онлайн-ресурсов – баз 
данных по мерам предприятий). Для этого 
могут быть организованы профориентаци-

онные лекции, информационные сессии, а 
также систематический выпуск материалов 
(буклетов, инфографики, видео) о лучших 
практиках корпоративной поддержки семей 
работников на предприятиях региона;

3. Разработка форматов взаимодействия 
образовательных учреждений с региональны-
ми органами власти, предприятиями и обще-
ственными организациями для реализации 
совместных проектов, направленных на повы-
шение осведомлённости молодёжи о демогра-
фических мерах. Так, например, важным эле-
ментом повышения осведомлённости может 
стать создание информационных платформ, 
которые бы обеспечивали доступ к актуаль-
ной информации о мерах корпоративной под-
держки. Примером может служить проект, 
предполагающий разработку онлайн-ресурса 
с базой данных о социальных инициативах 
предприятий региона. На платформе могут 
размещаться видеоинтервью с сотрудника-
ми, инфографика и буклеты, описывающие 
лучшие практики корпоративной поддержки. 
Такой подход не только упростит доступ к ин-
формации, но и будет способствовать форми-
рованию у студентов реалистичных ожиданий 
относительно будущего совмещения профес-
сиональной и семейной жизни, что, как по-
казывают результаты многих исследований, 
является важным фактором в принятии реше-
ний о создании семьи;

4. Развитие студенческих сообществ 
будущих родителей, в которых бы обсужда-
лись вопросы социальной ответственности 
предприятий по отношению к семейным ра-
ботникам, что позволит активным студентам 
не только получать, но и транслировать ин-
формацию.

На рисунке 3 представлен инструмент воз-
можного процесса интеграции системы выс-
шего российского образования в демографи-
ческую повестку на вузовском уровне. Резуль-
таты провёденного исследования показывают 
такие возможности в повышении информиро-
ванности студентов о тех мерах корпоратив-
ной поддержки семей работников, которые 
реализуются на предприятиях региона. 
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Риc. 3. Включение вузовского уровня в процесс интеграции системы высшего российского 
образования в демографическую повестку 

Fig. 3. Inclusion of the university level in the process of integrating the Russian higher
education system into the demographic agenda
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В целом предложенные инициативы на-
правлены на формирование у студентов реа-
листичных ожиданий относительно будущей 
профессиональной и семейной жизни. Это, в 
свою очередь, создаёт условия для достиже-
ния баланса между карьерными устремлени-
ями и репродуктивными установками сту-
денческой молодёжи, что является важным 
условием для нивелирования негативных 
демографических тенденций в российском 
обществе. 

Заключение
Результаты исследования показывают но-

вые возможности реализации государствен-
ной задачи по вовлечению вузов в демографи-
ческую повестку на уровне вузов. Они демон-
стрируют, что осведомлённость студентов о 
мерах корпоративной поддержки семейных 
работников в индустриальном регионе явля-
ется значимым фактором, коррелирующим 
с их репродуктивными ориентациями: чем 
более осведомлены студенты о мерах под-
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держки, тем больше детей они планируют 
иметь. Несмотря на то, что по материалам 
исследования не представляется возможным 
говорить о причинно-следственных связях 
между этими параметрами, выявленная вза-
имосвязь показывает возможный инструмент 
повышения репродуктивных ориентаций сту-
денческой молодёжи. Он состоит в повыше-
нии информированности студентов о суще-
ствующих на южноуральских предприятиях 
мерах поддержки выполнения сотрудниками 
семейных обязанностей. Сочетание получен-
ных в исследовании результатов, развитости 
мер корпоративной поддержки семей работ-
ников на предприятиях и низкой рождаемо-
сти в Челябинской области стало основой для 
разработки ряда инициатив, направленных 
на повышение уровня информированности 
студентов о корпоративной поддержке семей 
работников. 

Отметим, что усилия по популяризации 
мер корпоративной демографической поли-
тики среди студентов должны учитывать их 
социальные, профессиональные и возраст-
ные особенности. При этом ключевую роль 
играет системная работа работодателей, 
вузов и органов власти, направленная на ин-
теграцию информации о корпоративных де-
мографических мерах в ментальный и прак-
тический контекст молодёжи. Мы выявили 
целый ряд параметров, с которым связана 
осведомлённость. Однако представляется 
важным и расширение списка изучения фак-
торов, потенциально влияющих на инфор-
мированность. Например, фактор осведом-
лённости может быть по-разному связан с 
репродуктивными планами в зависимости от 
гендерных и профессиональных характери-
стик молодых людей: женщины могут чаще 
обращать внимание на организационные 
меры поддержки (наличие гибкого графика, 
дополнительно оплачиваемого декретного 
отпуска и др.), тогда как мужчины в большей 
степени могут акцентировать внимание на 
финансовых механизмах (жильё, оплата об-
разования, медицинское страхование членов 
семьи и др.). Эти различия – в случае их вы-

явления – требуют существенной адаптации 
форм представления информации для раз-
личных категорий студентов. 

В целом же наличие разнообразных групп 
интересантов процесса повышения информи-
рованности студентов о реально существую-
щих на предприятиях индустриального реги-
она корпоративных демографических мерах, 
подтверждённое выявленной в нашем иссле-
довании взаимосвязью этой информирован-
ности с репродуктивными ориентациями сту-
денческой молодёжи, поднимает важность 
этого инструмента смягчения демографиче-
ских проблем регионов на новый уровень. При 
этом задача принятия вузами ответственности 
за реализацию этих процессов представляет-
ся, во-первых, вполне доступной для её реше-
ния, а во-вторых, не противоречащей целям 
российского высшего образования. 
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Аннотация. Разработка и реализация образовательных программ, отвечающих запросам 
рынка труда, государственным и международным стандартам, требуют внимания руково-
дителей вузов и исследователей. Руководители вузов и программ могут иметь потребность 
в определении актуального состояния программы, её переработке, формировании портрета 
целевой аудитории и т.д., но могут столкнуться с трудностями по решению этих задач 
в связи с отсутствием инструментов. В данном исследовании представлена модель экс-
пертизы образовательных программ высшего образования любого уровня и результаты её 
апробации на примере программ магистратуры. Кроме этого, проведён анализ различных 
подходов к определению качества образования и существующих подходов к экспертизе об-
разовательных программ. Проведённая экспертиза продемонстрировала высокую ценность 
и перспективность предлагаемой модели для оценки и совершенствования качества обра-
зовательных программ, что делает её полезной при принятии управленческих решений, 
относящихся к модернизации образовательного процесса. Полученные результаты по-
зволили выявить ключевые характеристики и особенности исследуемых программ, такие 
как уникальность образовательных результатов, ориентация на доказательный подход и 
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стремление к обновлению содержания и методов обучения. Также обнаружены сложности, 
среди которых расхождение между названиями программ и реальными образовательными 
практиками, ожидаемыми студентами. Перспективы исследования связаны с разработкой 
упрощённых вариантов инструментария для более широкого внедрения.

Ключевые слова: экспертиза образовательных программ, качество образования, маги-
стратура, модель экспертизы образовательных продуктов, стандартизация образования
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Abstract. The development and implementation of educational programmes that meet the de-
mands of the labour market, state and international standards require the attention of university 
leaders and researchers. Higher education institutions and programme managers may have a need to 
determine the current state of the programme, redesign it, identify the target audience, etc., however 
they may lack tools. This study presents a model for the expertise of higher education programmes 
and the results of its aprobation based on master’s degree programmes. In addition, the analysis of 
various approaches to determining the quality of education and existing approaches to the expert 
evaluation of educational programmes is carried out. The findings revealed the key characteristics 
and features of the studied programmes, including the uniqueness of educational outcomes, the em-
phasis on an evidence-based approach, and the commitment to updating the content and teaching 
methods. The study also identified challenges, such as the discrepancy between the names of the pro-
grammes and the actual educational practices expected by students. The considerable value and po-
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tential of the proposed model for the exert evaluation and enhancement of educational programmes 
has been demonstrated by the conducted expertise, rendering it useful in the context of managerial 
decisions related to the educational process modernisation. The development of simplified version of 
the model for wider implementation is a prospect of the research.
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Введение
Феномен стандартизации как совокуп-

ность действий государства, направленных 
на упорядочение образовательных практик, 
стал одной из наиболее распространённых 
стратегией управления системами образо-
вания развитых стран в конце 80-х – начале 
90-х годов прошлого века [1; 2]. Основная 
задача – управление действиями участников 
учебного процесса, которое приводило бы к 
результатам, удовлетворяющим запросы и 
потребителей образовательных услуг (в пер-
вую очередь, работодателей), и государства.

Появление стандартов качества актуали-
зировало работы по проверке их исполнения 
образовательными организациями. Прежде 
всего, это было отнесено к реализуемым ими 
образовательными программами, которые с 
2012 года стали в России объектом и предме-
том аккредитации (в настоящее время аккре-
дитационного мониторинга)1, направленной 
на установление соответствия основных ха-
рактеристик образования (структура учеб-
ной нагрузки, содержание, планируемые ре-
зультаты) требованиям регламентирующих 
деятельность образовательных организаций 
документов. Иными словам, аккредитация – 
не что иное как нормативная и/или оценоч-
ная экспертиза: процедура, устанавливаю-
щая эти соответствия, результатом которой 
должна стать легитимизация (государствен-

ное признание) образовательных программ, 
разработанных коллективами авторов, уста-
новленным требованиям, что позволяет про-
двигать их на рынок образовательных услуг, 
претендуя на бюджетное финансирование. 

Стандартизация коснулась и высшего об-
разования, которое стало более массовым, 
что привело к снижению академических 
стандартов и, как следствие, усилению ин-
тереса университетского руководства к обе-
спечению качества образования.

Процесс интеграции российского высшего 
образования в мировое образовательное про-
странство стимулировал вузы ориентировать-
ся не только на федеральные стандарты, но 
и на модели системы менеджмента качества 
(например, международный стандарт ISO 
9001:2008) [3]. Утверждённые в первой полови-
не 2010-х годов Правительством РФ стандар-
ты профессиональной деятельности2 поста-
вили российские вузы в непростую ситуацию. 
Разрабатывая образовательные программы, 
их авторы должны были искать баланс между 
требованиями трёх видов нормативных до-
кументов: федеральные, профессиональные 
и международные стандарты. Так, возникла 
необходимость профессиональной (внутри 
вуза), прогностической и/или исследователь-
ской экспертизы (независимой от государ-
ства оценки) программ, которая, во-первых, 
устанавливала актуальность, реалистичность 
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намерений авторов инициатив, и, во-вторых, 
определяла вероятность достижения выпуск-
никами заявленных в программе результатов. 

Идея независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности (реализуемых об-
разовательных программ) была поддержана 
Министерством образования и науки, реали-
зовавшим в 2016 году проект «Социальный 
навигатор»3, в ходе которого де-факто была 
проведена развивающая экспертиза про-
грамм ряда российских вузов. 

Потребность в проведении охватывающей 
различные аспекты и независимой оценки ка-
чества образовательной деятельности иници-
ировала разработку авторской модели прове-
дения экспертизы образовательных программ 
в 2018 году. Стоит отметить, что первоначаль-
но модель предусматривала проведение экс-
пертизы общего образования и рассматри-
валась авторами как инструмент управления 
образовательной организацией [4]. Идея со-
стояла в том, что, получив и сопоставив ин-
формацию о программе из трёх источников: 
её публичного представления (декларации) 
авторами, мнения (взгляда) субъектов (учи-
телей сотрудников школы) и опыта потреби-
теля – ученика (действительности), можно не 
только оценить ситуацию, выявив «болевые 
точки» (например, рассогласование заявлен-
ных целей и способов их достижения), но и 
дать рекомендации по их устранению. Важно 
подчеркнуть, что модель была апробирована 
на базе 100 образовательных программ и под-
твердила свою жизнеспособность [4], но она 
требует значительных временных, кадровых 
и финансовых ресурсов (привлечение экспер-
тов высокой квалификации для анализа до-
кументов; специалистов, способных провести, 
транскрибировать и проанализировать интер-
вью, подготовить, организовать, проанализи-
ровать анкетирование учащихся; обобщить 
данные из разных источников и представить 
заинтересованным сторонам). 

3 Кряжев А. В России проведена независимая оценка качества деятельности госвузов // РИА Новости: 
навигатор абитуриента. 2016. URL: https://ria.ru/abitura_rus/20161108/1480831777.html (дата обра-
щения: 05.12.2024).

Таким образом, цель данного исследова-
ния заключалась в адаптации и апробации 
модели в рамках экспертизы программ выс-
шего образования и определении степени её 
универсальности независимо от типа и уров-
ня программы. Для достижения цели была 
проведена экспертиза всех (пяти) образова-
тельных программ магистратуры, реализуе-
мых Институтом образования НИУ ВШЭ в 
2023/24 учебном году.

Объектом исследования стали програм-
мы магистратуры по направлениям 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», 37.04.01 «Психология», 44.04.01 
«Педагогическое образование» и 38.04.02 
«Менеджмент».

Предметом – структурные (формальная 
и образовательная организация) и педагоги-
ческие (практики преподавания и ожидания 
участников образовательного процесса) эле-
менты этих программ. 

В статье предполагается поиск ответов на 
следующие исследовательские вопросы:

1. Какие выводы об образовательной 
программе могут быть сформулированы по 
итогам использования модели экспертизы? 

2. Какие управленческие решения могут 
быть приняты на основании выводов экспер-
тизы образовательной программы?

3. Каких корректировок требует модель 
проведения экспертизы по итогам апробации?

Необходимо отметить, что, несмотря на 
исключение России из Болонского процесса, 
наряду с другими уровнями высшего образо-
вания, магистратура в России остаётся акту-
альным предметом изучения и дискуссии в 
связи со значимостью её роли в обеспечении 
качества высшего образования, адаптации 
к современным вызовам, решений запросов 
рынка труда [5; 6]. Как отмечают исследова-
тели, за последнее десятилетие магистрату-
ра укрепилась как средство переподготовки 
специалистов, привлекая к обучению взрос-
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лых студентов с опытом работы [5]. Стоит 
также отметить, что наблюдается рост доли 
онлайн-обучения, заочного и очно-заочного 
обучения и увеличение числа платных ма-
гистерских программ, свидетельствующие 
об их востребованности. Однако при этом 
сохраняется разрыв между академически-
ми целями программ и профессиональными 
запросами студентов, что требует пересмо-
тра содержания и методов обучения [5; 6]. 
Адаптированная модель экспертизы может 
выступить не только в качестве инструмента 
для пересмотра содержания и методов об-
учения на определённой образовательной 
программе магистратуры с целью принятия 
управленческих решений на основе данных, 
но и методом исследования программ раз-
ных уровней образования. 

Экспертиза образовательных  
программ: определения, подходы

Современная трактовка понятия «экс-
пертиза» разнообразна и имеет множество 
толкований в профессиональной среде. Не-
редко возникает заблуждение, согласно ко-
торому термины «экспертиза» и «инспек-
ция» считаются синонимами. Именно несо-
ответствие в понимании терминов побудило 
авторов обратиться к уточнению понятия 
«экспертиза», затем – разработке инстру-
мента, который позволил бы руководителям 
программ любого уровня получить данные 
для установления соответствия программы 
стандарту и проектирования шага развития 
не только на основании экспертного взгляда. 
Мы допускаем, что использование данного 
инструмента включает элемент субъектив-
ной оценки, но в его основе лежит триан-
гуляция, обеспечивающая получение более 
надёжных, чем экспертное мнение, данных.

Проведённый обзор источников показы-
вает, что экспертиза программ может про-
водиться в разных форматах и с разными 
целями. Два основных вида экспертизы: нор-
мативная и/или оценочная, которая уста-
навливает соответствие программы действу-
ющим стандартам, и прогностическая и/или 

исследовательская, назначение которой – 
установление фактов для формулировки 
прогноза. В настоящей работе мы преиму-
щественно обсуждаем подходы к использо-
ванию инструмента второго вида. 

В публикациях, посвящённых изучению 
экспертизы программ, можно часто встре-
титься с такими понятиями, как качество 
образования, экспертиза качества образова-
ния, аккредитация (аккредитационная экс-
пертиза, аккредитационный мониторинг), 
экспертиза (экспертная оценка или аудит) 
программ. Рассмотрим некоторые из этих 
понятий подробнее.

Начнём с того, что однозначной трактов-
ки понятия «качество образования», несмо-
тря на то что его обсуждение ведётся оте- 
чественными и зарубежными учёными уже 
не один десяток лет [7–15], не существует. 
Именно с этим, на наш взгляд, связано раз-
нообразие подходов к его оценке. Так, из-
учение подходов к оценке качества образо-
вания остаются актуальными.

Можно согласиться с утверждением, 
что отсутствие единой трактовки понятия 
«качество образования» связано с тем, что 
оно является относительным [19]. С одной 
стороны, «качество образования» опреде-
ляется набором характеристик процесса и 
результата, с другой – их восприятием и ин-
терпретацией различными субъектами обра-
зовательного процесса: государственными 
органами контроля качества образования, 
управлением вуза, преподавателями, студен-
тами, выпускниками, работодателями и т. д. 

Согласно Л. Харви и Д. Грин, «качество 
образования» может оцениваться 5 ключе-
выми индикаторами [7; 15]: 

1) качество как исключение, под которым 
понимается нечто особенное и выдающееся. 
В этом контексте оно связано с уникальными 
характеристиками программы и/или уров-
нем достижений её выпускников, которые 
превышают стандартные ожидания;

2) качество как совершенство – полное 
соответствие высоким стандартам или иде-
алам, предполагающее стабильность и по-
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следовательность в предоставлении образо-
вательных услуг;

3) качество как соответствие целям 
определяет и измеряет то, насколько резуль-
таты образования соответствуют ожидани-
ям студентов и работодателей;

4) качество как соотношение получен-
ной ценности и затрат. Устанавливается, 
что студенты и другие участники образова-
тельного процесса ожидают, что качество 
полученной услуги соответствует вложен-
ным средствам;

5) качество как трансформация – это 
способность образования изменять и раз-
вивать студентов, обеспечивая им возмож-
ность для достижения личных и професси-
ональных целей. Качественным считается 
то образование, которое имеет долгосроч-
ные или отложенные результаты и поло-
жительное влияние на жизнь студентов и 
выпускников.

Дж. Бренан и Т. Шах определяют каче-
ство высшего образования, исходя из четы-
рёх ценностей: академической, управлен-
ческой, педагогической и трудоустройства 
[8]. Данное определение базируется на учёте 
интересов заинтересованных сторон отно-
сительно качества образования и включает в 
себя повышение квалификации преподавате-
лей и расширение возможностей студентов в 
плане обучения, что делает качество «добро-
детелью профессиональной практики» [16].

Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет каче-
ство образования как «комплексную харак-
теристику образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающую 
степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, 
федеральным государственным требовани-
ям и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения пла-

4 Закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 05.12.2024).

нируемых результатов образовательной 
программы»4.

Неопределённость понятия «качество 
образования» привело к многообразию ме-
ханизмов его обеспечения (контроля, оцен-
ки, мониторинга). Понимая разницу между 
оценочной и исследовательской эксперти-
зой, остановимся на моделях, подходах к её 
проведению, уделяя особое внимание орга-
низации процесса «систематического сбора 
и анализа информации о программе с целью 
оценки её эффективности и принятия реше-
ний о её улучшении» [17].

Модель экспертизы И. Иристе и др. рас-
сматривается как один из подходов к про-
ведению исследований и включает в себя 
несколько этапов, которые обеспечивают 
системный подход к её проведению [18]. На 
подготовительном этапе предполагается 
определить цели и задачи экспертизы, вы-
брать методы, инструменты исследования 
(например, анкетирование, интервью и др.). 
Далее этап отбора экспертов, который осу-
ществляется по определённым критериям, 
набор которых определяется задачами экс-
пертизы. На следующем этапе происходит 
сбор данных, их качественный анализ и дис-
куссия между экспертами, результатом ко-
торой должно стать достижение консенсуса. 
В завершение, экспертами формулируются 
выводы и рекомендации [18]. 

Модель, предложенная М. Там, объеди-
няет три метода, которые следует применять 
при оценке качества образования в целом 
или конкретной программы [19]:

• Модель производства базируется на 
изучении взаимосвязи показателей «входа» 
(финансовые ресурсы, кадровый состав, ин-
фраструктура) и «выхода» (результаты и до-
стижения студентов и выпускников). 

• Модель добавленной стоимости позво-
ляет оценить, насколько образовательный 
процесс способствует развитию студентов, и 
выявить вклад вуза в их достижения.
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• Комплексный подход к определению 
качества пользовательского опыта изучает 
опыт обучения студентов в вузе и учитыва-
ет не только академические достижения, но 
и такие аспекты его студенческой жизни, 
как социальное взаимодействие, личностное 
развитие и удовлетворённость студентов.

Модель экспертизы CIPP (Context, Input, 
Process, Product) Д. Стафлебима основана 
на следующих принципах: системный подход 
(позволяет рассматривать объекты оценки 
как часть системы), целостность (экспертной 
оценке подвергаются все аспекты объекта, 
включая контекст, процесс, продукт, чтобы 
обеспечить полное понимание и обоснован-
ность выводов), объективность (доказатель-
ность выводов и рекомендаций), улучшение 
(экспертиза как средство улучшения объ-
екта), гибкость (адаптация модели к разным 
условиям и потребностям), принятие реше-
ний (возможность получения данных для 
принятия управленческих решений) [17].

Модель состоит из четырёх компонен-
тов [17]:

• экспертная оценка контекста – ана-
лиз потребностей, проблем, возможностей 
программы для определения целей и при-
оритетов;

• экспертная оценка ресурсов – оценива-
ние сведений о ресурсах и подходах, исполь-
зуемых для создания или поддержки объек-
та (финансовые, человеческие, материально-
технические ресурсы и др. для определения 
степени удовлетворения целевых нужд);

• экспертная оценка процесса – отсле-
живание выполнения задач и мониторинга 
процессов;

• экспертная оценка продукта – оце-
нивание содержания, результатов, целевой 
аудитории, устойчивость достижений, воз-
можности развития и масштабирования 
программы.

Экспертиза помогает вузу постоянно 
улучшать качество образования и обмени-
ваться лучшими практиками. Премия Мал-
кольма Болдриджа, например, стимулирует 
вузы демонстрировать высокие стандарты 

через семь ключевых категорий: лидерство, 
стратегию, работу с клиентами, измерение и 
анализ знаний, управление персоналом, опе-
рационную деятельность и результаты [20]. 
Эти категории полезны для проведения экс-
пертизы программ и вузов вне зависимости 
от участия в премии.

Описание моделей экспертизы программ 
можно продолжить, но уже из приведённых 
нами выше примеров понятно, что все они, и 
мы вслед за ними, определяют качество об-
разования, характеризующееся совокупно-
стью условий, которые вузы предоставляют 
студентам для достижения ими запланиро-
ванных и согласованных образовательных 
результатов, включая целесообразно спла-
нированный и эффективно выстроенный 
процесс образовательной деятельности.

Оставим за рамками обсуждения про-
цедуру государственной аккредитации и 
обсудим модель профессионально-обще-
ственной экспертизы, которая является до-
бровольной. Именно для этой формы экс-
пертизы мы и разрабатывали инструмент. 
Это чрезвычайно важно, так как каждый 
вуз разрабатывает собственную «Внутрен-
нюю систему оценки качества образования» 
(ВСОКО) [21], включающую регулярную са-
мооценку и внутренний аудит программ, не 
имея для этого соответствующих проверен-
ных инструментов, рекомендаций по интер-
претации полученных результатов.

Изучение описанных выше моделей по-
казывает, что процедура внутренней оценки 
качества программ может быть инициирова-
на руководством вуза для:

• определения их актуального состоя-
ния;

• оптимизации управления образова-
тельным процессом;

• адаптации программ к требованиям ра-
ботодателей;

• прогнозирования шага развития про-
граммы и т. д.

Более того, практика работы с вузами по-
казала, что инициатор (руководство вуза) 
проведения экспертизы программ, как пра-
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вило, ощущает лишь беспокойство относи-
тельно происходящего, не понимая причин 
этого. Поэтому на первом этапе процедуры, 
экспертам приходится реконструировать за-
мысел заказчика, вместе с ним ответить на 
вопрос: «Что он, заказчик, хочет?»

Далее следует квалифицирующий этап: 
эксперты вместе с заказчиками интерпре-
тируют обнаруженные практики, отвечая 
на вопрос: «Как идея автора нормативно 
оформлена?»

На третьем, заключительном этапе про-
изводится оценка реальной практики, её до-
ведение до уровня транслируемой. Этот этап 
экспертизы можно назвать развивающим. 

Думаем, что практикующие управленцы 
отчётливо понимают, что реализовать все 
три этапа далеко не всегда удаётся, так как 
это продолжительный, затратный по ресур-
сам процесс. Понимая это, мы адаптировали 
модель экспертизы, разработанную в 2018 
году [4], для экспертной оценки программ 
высшего образования. Модель состоит из 
трёх ключевых компонентов и предполагает, 
что выводы относительно программы долж-
ны быть сформулированы по результатам 
сравнения трёх параллельно осуществляе-
мых оценок (Рис. 1).

1. Декларация – экспертная оценка пу-
бличного представления программы, выра-
женного в текстовых, видео- и других типов 
материалах программы, к числу которых от-
носятся сайт, учебные планы, нормативные 
документы и др., то есть то, что заявлено о 
программе. 

2. Взгляд, который отражает мнение ру-
ководителей (сотрудников административ-
но-управленческого персонала) и препода-
вателей программы, о том, как устроена и 
реализуется программа.

3. Действительность, которая определя-
ется оценкой процессов и результатов по-
требителями образовательной услуги, то 
есть учащимися. 

Мы исходили из того, что мнения и пред-
ставления о назначении программы, плани-
руемых и осваиваемых образовательных ре-
зультатах, способах их достижения различ-
ных субъектов образовательного процесса 
могут отличаться, что должно позволить экс-
пертам «поставить диагноз», затем – сделать 
выводы, сформулировать рекомендации.

Содержание и особенности применения 
модели экспертизы программ на уровне выс-
шего образования рассмотрим в следующем 
разделе.

Рис. 1. Компоненты модели экспертизы образовательных программ
Fig. 1. Components of the educational program assessment model

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬВЗГЛЯД 
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Методика и инструменты  
проведения экспертизы

В данном разделе рассмотрим содержа-
ние и особенности реализации компонентов 
модели на примере экспертизы всех (пяти) 
магистерских программ Института образо-
вания, проведённой с октября 2023 по май 
2024 года. Напомним, что модель предусма-
тривает комбинацию методов сбора данных.

Компонент «Декларация» был реали-
зован посредством привлечения на каждую 
программу трёх независимых экспертов, 
не являющихся её сотрудниками, которые 
провели качественный анализ документов, 
характеризующих программу, после чего 
каждый из них заполнил лист экспертного 
заключения, содержащий вопросы закры-
того и открытого типов. В перечень входили 
документы программы, локальные норматив-
ные акты и профессиональные стандарты, 
базовый и рабочие учебные планы, програм-
мы учебных дисциплин, результаты студен-
ческой оценки преподавания, официальный 
сайт программы, видеосюжеты и презен-
тации о программе, используемые для по-
зиционирования программы для широкой 
аудитории. Экспертный лист содержит как 
разделы с общей информацией о программе 
(название, авторы, краткое описание), так и 
разделы, основанные на экспертной оценке. 
Эксперты оценивали программу по следую-
щим критериям:

•  соответствие названия программы её 
содержанию, профилю подготовки и ожи-
даниям потенциальной целевой аудитории и 
работодателей;

•  авторская или типовая программа;
•  полнота информации о программе в 

представленных документах;
•  соответствие программы локальным и 

федеральным нормативным документам;
•  гибкость и адаптивность под потребно-

сти студентов;
•  адекватность, согласованность и точ-

ность заявленных результатов;
•  адекватность учебного плана;

•  внутренняя согласованность замысла и 
способов реализации программы;

•  кадровое обеспечение программы.
Компонент «Взгляд» предусматривал 

сбор данных от руководителя и преподава-
телей программы посредством проведения 
полуформализованных интервью. В нём при-
няли участие руководитель и четыре препода-
вателя. При построении выборки учитывался 
принцип максимального разнообразия участ-
ников интервью. В исследовании обеспечено 
участие преподавателей с разной степенью 
вовлечённости, продолжительностью рабо-
ты и пр. Сценарий интервью содержал общие 
блоки, расширялся или сокращался в зависи-
мости от горизонта видения каждой аудито-
рии участников экспертизы. Интервью с ака-
демическим руководителем проводилось по 
расширенному варианту. Сценарий содержал 
блоки для исследования мнений о целевой ау-
дитории и назначении программы, ключевых 
образовательных результатах, траекториях 
выпускников, педагогических практиках до-
стижения образовательных результатов, спо-
собах их оценивания, а также о направлениях 
развития программы. 

Компонент «Действительность» пред-
полагал сбор данных об опыте обучения 
студентов через полуформализованные 
интервью. Выборка также формировалась 
по принципу максимального разнообразия 
участников интервью. В интервью по каждой 
программе приняли участие по 5 студентов. 
Студенты отбирались по трём критери-
ям: разные траектории подготовки, разная 
академическая успеваемость, разная сте-
пень вовлечённости. Использовался тот же 
сценарий интервью, что и для компонента 
«Взгляд», но в сокращённом варианте.

Таким образом, в рамках одной програм-
мы (в общей сложности было пять магистер-
ских программ) приняли участие три внеш-
них эксперта, руководитель, четыре препо-
давателя, пять студентов.

В ходе каждого интервью, с информи-
рованного согласия информантов, про-
водилась аудиозапись, которая впослед-
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ствии была транскрибирована, далее был 
проведён анализ с использованием метода 
тематического кодирования и выявлены 
ключевые темы, была создана общая схема 
анализа интервью программы. Наряду с со-
гласованностью мнений исследователи об-
ращали внимание на различия во взглядах 
экспертов, руководителя, преподавателей 
и студентов на программу. Некоторые ре-
зультаты анализа представлены в данной 
статье. Вариант визуализации модели пред-
ставлена на рисунке 1.

Как видно на рисунке, при анализе дан-
ных появляются точки пересечения фактов 
и представлений. Значимым является пере-
сечение данных всех трёх компонентов, где, 
как мы предусматриваем, образуется об-
ласть согласованного понимания програм-
мы. При пересечении компонентов «декла-
рация» и «взгляд» отражается корреляция 
между заявлениями о программе и представ-
лением и трансляцией информации о про-
грамме руководителем и преподавателями. 
При пересечении компонентов «деклара-
ция» и «действительность» подтверждается, 
что заявленное о программе реализуется в 
образовательной деятельности студентов. 
В частях, где отсутствуют пересечения, за-
являются факты, которые никак не под-
тверждаются другими компонентами. Такие 
данные могут выступать в качестве эффек-
тов программы, например, в компонентах 
«взгляд» и «действительность», или оста-
ваться утверждениями без реализации в 
компоненте «декларация».

Результаты исследования
Выводы по итогам комплексной экспер-

тизы всех (пяти) программ магистратуры, 
реализуемых Институтом образования 
НИУ ВШЭ в 2023/24 учебном году.

Результаты позволили нам, с одной сто-
роны, показать, какую информацию может 
получить руководитель подразделения вуза 
для принятия управленческих решений по 
итогам проведённой процедуры, с другой – 
продемонстрировать, как мы приходили к 

сделанным выводам, то есть поделиться с 
потенциальным пользователем инструмента 
способами работы с ним. При этом в рам-
ках настоящей статьи мы планируем лишь 
продемонстрировать полученные результа-
ты и потому остановимся на трёх выводах с 
обобщением, значимых для руководства Ин-
ститута и на примере двух кейсов покажем, 
как можно работать с разработанным нами 
инструментом. 

Базовый вопрос любого автора програм-
мы, на который он должен ответить себе при 
её конструировании, это вопрос о том, чем 
его программа будет отличаться от других, 
в том числе – реализуемых по этому же на-
правлению, в идеальном варианте – с тем 
же самым названием. Дело в том, что, толь-
ко если выпускники программы будут об-
ладать определённым набором уникальных 
(специфических, отличных от других) ха-
рактеристик (востребованных умений и на-
выков), можно предположить, что они будут 
конкурентоспособны на рынке труда. Доба-
вим к этому, что параметры «выхода» (пла-
нируемые результаты обучения) во многом 
определят требования к абитуриентам «на 
входе», то есть условия приёма, содержание 
вступительных испытаний. 

Вместе с тем, если вуз реализует некото-
рое количество программ, их выпускники 
как совокупность также должны обладать 
определённым набором общих характери-
стик, которые, в конечном счёте, определя-
ют репутацию вуза. Так, опрос студентов и 
выпускников может и должен не только дать 
оценку обучения студентами, но и опреде-
лить специфику общей организации обра-
зовательного процесса в вузе. Например, ре-
зультаты многочисленных исследований [22] 
показывают, что выпускники вузов первой 
сотни международных рейтингов, в первую 
очередь, ценятся работодателем не за сово-
купность приобретённых навыков, а за уме-
ние справляться с большим объёмом работы. 

Как следствие, нас, в первую очередь, ин-
тересовала возможность выделить общие 
характеристики магистерских программ Ин-



111Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

next stePs in DeveloPing an eDucational PrograMMe: DeterMining when to take actions

ститута и те задачи, которые отличают его 
выпускника от других. 

Вывод 1. Оригинальные стандарты ВШЭ 
позволили авторам программ сделать их 
уникальными по набору ключевых образова-
тельных результатов. Следует отметить, 
что данные стандарты основаны на феде-
ральных, поэтому представленную модель 
можно также применять для проведения 
экспертизы программ других вузов. 

Все авторы говорили о том, что программы 
задумывались как уникальные, соединяю-
щие практическую направленность с научной 
строгостью, ориентированные на подготовку 
дефицитных в стране специалистов.

«Программа просто своя, уникальная, 
камерная. Я не спорю, у нас мало студен-
тов, но мы готовим узких специалистов в 
определённой узкой сфере» (Программа 3, 
руководитель).

«Программа является уникальной с точ-
ки зрения замысла, концепции, идей, поло-
женных в её основание: глобальная рамка, 
учёт лучших мировых практик, доказа-
тельность, практикоориентированность» 
(Программа 1, эксперт).

Вывод 2. Уникальность программ обеспе-
чивается не только «свободами для творче-
ства», которые предоставляют образова-
тельные стандарты ВШЭ, но и установкой 
на их постоянную модернизацию. 

«Мне кажется, программа достаточно 
гибкая за счёт людей, которые препода-
ют на ней и которые готовы трансформи-
ровать её в зависимости от студентов» 
(Программа 3, студент).

«Я часто меняю формы контроля... Это 
позволяет менять форму контроля под ту 
аудиторию, которая приходит» (Програм-
ма 2, преподаватель).

«Образовательные результаты у нас пе-
реписываются примерно каждый год» (Про-
грамма 4, руководитель).

Одним из механизмов обновления явля-
ется постоянная ротация преподавателей. 
Академические руководители программ ис-
ходят из того, что:

 «Программа сейчас вынуждена транс-
формироваться с учётом не только внешних 
вызовов, но и потерь, и старения кадров, и 
привлечения новых, с учётом контингента 
наших студентов и абитуриентов» (Про-
грамма 5, преподаватель).

Команда преподавателей каждой из про-
грамм должна состоять не только из сотруд-
ников Института и других подразделений 
ВШЭ, но и приглашённых практиков для 
того, чтобы программы оставались откры-
тыми.

«Иначе мы получим монопрограмму, где 
нет разнообразия» (Программа 4, препода-
ватель).

Вывод 3. Преподаватели Института 
являются приверженцами доказательного 
подхода. 

Как показали заявленные в текстах про-
грамм результаты и ответы студентов, пре-
подаватели значительной части дисциплин 
стремятся развивать у студентов навыки кри-
тического мышления, создавая ситуации, при 
которых обучающиеся учатся оценивать до-
стоверность информации, искать логические 
ошибки в рассуждениях авторов, проверять 
выдвинутые гипотезы и т. д. Показать это 
можно, сопоставив заявленные в документах 
планируемые результаты обучения (анализ 
студентом количественных и качественных 
данных; анализ результатов научных иссле-
дований как на простых, так и на клинических 
выборках, самостоятельное осуществление 
научного исследование; умение выявлять и 
исследовать проблемы высшего образования 
и т. д.) с цитатами из интервью студентов:

«Знать и уметь, наверное, это не совсем 
про эту программу. Здесь скорее про то, 
чтобы мыслить. Я думаю, что программа в 
большей степени работает с мышлением» 
(Программа 5, студент).

«Мы не делаем голословных выводов, 
всегда основываемся на каких-то каче-
ственных [данных], обязательно» (Про-
грамма 1, студент).

Преподавание с ориентацией на доказа-
тельный подход предполагает, что выпуск-
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ник готов не просто к самостоятельной ис-
следовательской деятельности, но и к приня-
тию обоснованных, взвешенных управленче-
ских решений.

«Переосмысление людьми своей профес-
сиональной деятельности и приобретение 
компетенций, позволяющих на своём ра-
бочем месте руководствоваться не инту-
итивным подходом к управлению, а неко-
торой доказательностью» (Программа 5, 
руководитель).

Иными словами, обучаясь на уникальных, 
«заточенных» на достижение востребован-
ных сегодня образовательных результатов, 
основным из числа которых является до-
казательный подход, выпускники программ 
становятся агентами изменений, специали-
стами, ориентированными на трансформа-
цию системы образования5. 

«Люди приходят и через эту программу 
начинают изменять наше образование, по-
тому что у них есть на это прямо сейчас 
и ресурсы, и возможности» (Программа 4, 
студент). 

Это и есть обобщённый портрет выпуск-
ника магистратуры, который мы сделали по 
итогам экспертизы программ. 

Теперь рассмотрим на примере двух кей-
сов возможные варианты интерпретации 
результатов, которые помогут руководи-
телям программ оценивать текущую стадию 
развития программы и эффективно прогно-
зировать следующий этап её эволюции, то 
есть готовить и принимать грамотные управ-
ленческие решения. 

Кейс 1. «Работа с формулировкой назва-
ния программы. Дихотомия: репутация и 
бренд или идентификация и позициониро-
вание». 

Название программы – важнейший эле-
мент маркетинга и коммуникации, влияю-
щий на выбор студентов, репутацию вуза 
и конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда. Поэтому при разработке но-

5 Некоторые примеры достижений выпускников представлены по ссылке: https://ioe.hse.ru/news/tags/
alumni/ (дата обращения: 05.12.2024).

вых программ стоит уделять особое внима-
ние их названию. Заметим, что далеко не все 
респонденты положительно оценили назва-
ния программ, на которых они учатся.

«Когда я кому-то говорю, на какой про-
грамме я учусь, я встречаю только непо-
нимание на лице, и никто не хочет вдумы-
ваться в эти слова и понять, что они озна-
чают» (Программа 1, студент).

Обсуждения результатов экспертизы по-
казали, что смыслы, заложенные в название 
программы авторами, не всегда помогают 
потенциальным абитуриентам и работодате-
лям быстро понять, чему именно обучают на 
программе, что негативно может повлиять 
на неоправданные ожидания абитуриентов и 
на ожидания команды программы о составе 
группы. Иными словами, придут учиться на 
программу совсем «не те», кому она будет 
максимально полезна. Также обнаружил-
ся ещё один любопытный вывод. Если про-
грамма уже заявила о себе как о бренде, то 
название не самое главное, на что обращают 
внимание будущие студенты. 

«Оно [название] очень привлекает…  
И для людей оно звучит гордо» (Программа 
4, студент).

Авторам новых программ мы рекоменду-
ем приложить усилия (включая проведение 
пилотного прогностического исследования) 
на поиск оптимального названия, так как это 
может привлечь внимание абитуриентов, мо-
тивируя их выбрать именно эту программу 
среди множества аналогичных.

Кейс 2. «Современные образовательные 
практики. Современный преподаватель и 
“архаичные привычки” студентов».

Существует точка зрения, что обнов-
ление образовательных практик, которые 
используют преподаватели вуза, является 
важным ресурсом его развития, так как оно 
способствует повышению качества образо-
вания, привлечению талантливых студен-
тов и преподавателей, а также укреплению 
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конкурентоспособности вуза на рынке об-
разовательных услуг [23–25]. Как показало 
исследование, это не совсем так. Понимая, 
что управленцы и исследователи работают 
в коллективах и исследовательских коман-
дах, академические руководители программ 
делают установку на такие формы работы 
как тренинги, стажировки, проекты и т. д.

Запрос же студентов можно проиллю-
стрировать следующими цитатами: 

«В основном это миллиард каких-то 
групповых проектов, от которых ты про-
сто уже в начале первого полугодия уста-
ёшь. И ты не понимаешь. Ну, давайте хоть 
что-нибудь сделаем уже индивидуально» 
(Программа 1, студент).

«Наверное, всё-таки я голосую за жест-
кач6. Хоть уже кажется, что в магистрату-
ре ты должен быть такой осознанный, но 
эффективно работают домашки, дедлайны, 
и ты страдаешь, но потом ты выходишь, 
что-то понимаешь» (Программа 3, студент).

Таким образом, оказывается, что запрос 
студентов по отношению к применяемым 
методам менее современен и более праг-
матичен. Они просят преподавателей чаще 
практиковать такие формы работы как 
лекции и семинары, делать записи занятий, 
чаще проводить индивидуальные консуль-
тации и т. д., что может быть связано как 
с желанием получать больше внимания к 
каждому и возможностей для демонстра-
ции своих знаний и умений, так и с отсут-
ствием опыта работы в составе проектно-
исследовательских групп.

Итак, мы установили, что в нашем слу-
чае существует разрыв между ожиданиями 
студентов и предложениями вуза по отно-
шению к используемым образовательным 
практикам. На основании этого мы можем 
предложить руководителям программ ком-
бинировать традиционные и альтернативные 
практики преподавания. Это позволит удов-
летворить запросы студентов и внедрить ре-
зультативные методы обучения. 

6 В данном случае подразумевается традиционное обучение.

Заключение
По итогам проведённой экспертизы про-

грамм можно составить две группы выводов. 
Первая группа относится к возможности 
использования полученных результатов для 
принятия управленческих решений отно-
сительно необходимости их модернизации, 
вторая – к перспективам использования ин-
струмента. 

Анализ программ любой глубины даёт по-
чву для осмысления собственной деятельно-
сти её руководителя. Безусловно, важно, по-
нять, что «мы делаем», а возможно, и найти 
ответ на вопрос «зачем мы это делаем». Од-
нако максимальный эффект от этой работы 
может получиться в том случае, если руко-
водители принимают решения на основании 
полученных данных. Как отметил один из 
руководителей программы, участник нашего 
исследования: 

«Мы получили данные, о которых до-
гадывались, и сейчас у нас есть основания, 
чтобы разговаривать с преподавателями и 
перестраивать программу» (Программа 5, 
руководитель). 

Ещё одним результатом стало то, что 
руководство Института получило воз-
можность разделить образовательные ре-
зультаты на две группы: программируемые 
(планируемые) и случайные (спонтанные). 
Например, в ряде интервью звучат такие 
понятия, как «сообщество», «чувство при-
надлежности к команде среди студентов». 
Этот аспект трудно поддаётся планирова-
нию, поскольку относится к эмоциональ-
ной сфере, однако очевидно, что для вы-
пускников и студентов он имеет большое 
значение, придавая им силы для успешного 
завершения программы. Хотя формально 
это не является образовательным резуль-
татом, руководство программы может спо-
собствовать развитию таких качеств через 
учебные и внеучебные мероприятия.

Экспертиза выявила также второй важ-
ный аспект – неравномерное распределение 
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учебной нагрузки студента в течение двух 
лет обучения, требующее вмешательства 
преподавателей и руководителя программы. 
Кроме того, экспертиза позволила обнару-
жить разрывы между декларируемыми прак-
тиками, технологиями и их реализацией, что 
способствовало пересмотру и усилению ме-
тодической поддержки преподавания.

Следует также отметить, что полученные 
данные позволили «увидеть» те практики, 
которые могут быть транслированы, выде-
лились те аспекты, которые ранее остава-
лись незамеченными, но представляют собой 
важные ресурсы для управления и продви-
жения программы. 

И, наконец, следующим этапом работы 
для всех программ и их руководителей ста-
нет разработка собственного стандарта ка-
чества программ и преподавания на основе 
полученных данных.

В ВШЭ уже долгое время существует сту-
денческая оценка преподавания (СОП)7, ко-
торая проводится четыре раза в год для очных 
программ, один раз в год для очно-заочных. 
СОП состоит из пяти вопросов о качестве 
дисциплины и преподавания со шкалой от 0 
до 5 с возможностью оставить комментарий. 
Эти два подхода дополняют друг друга, пре-
доставляя руководителям дополнительную 
информацию, особенно когда необходимо 
принять решение о сохранении программы 
или определить направление её развития. 

Использование инструментария экспер-
тизы программы ценно как с исследователь-
ской, так и практической точки зрения. Ис-
следования, основанные на этой методике, 
способствуют изучению качества программ 
магистратуры. Такие исследования могут 
уменьшить информационный разрыв в обла-
сти магистерского образования, устранить 
ситуацию, когда у абитуриентов и работо-
дателей недостаточно информации и ком-
петенций для адекватной оценки качества 
представленных на рынке предложений. 

7 Студенческая оценка преподавания в НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/evaluation/ (дата обраще-
ния: 05.12.2024).

В условиях подобной неопределённости 
крайне важно, чтобы разработчики про-
грамм взяли на себя инициативу в разъясне-
нии критериев качества программ, определе-
нии тех программ, которые успешно вопло-
щают свои цели на практике и обеспечивают 
обещанное качество. Мы рассчитываем, что 
эта работа поможет абитуриентам и работо-
дателям ориентироваться в существующем 
многообразии программ и отличать «каче-
ственные» образовательные предложения 
от «некачественных».

Для практиков в образовании проведение 
экспертизы программ может стать стартовой 
точкой для проведения стратегических и про-
ектировочных сессий как внутри вуза, так и с 
привлечением внешних консультантов.

К ограничениям представленной модели 
можно отнести следующее. Для получения 
достоверных результатов для оценки до-
кументов каждой программы нам потребо-
валось привлечь трёх внешних экспертов, 
провести по 10 интервью, транскрибировать 
и проанализировать интервью, сформулиро-
вать выводы и предложения. Таким образом, 
исследовательская экспертиза с применени-
ем нашей модели – результативна, но требу-
ет значительных ресурсов. 

Следующий этап нашей работы будет 
связан с разработкой упрощённого ин-
струмента (например, интервью могут быть 
заменены анкетированием; текстовые экс-
пертные заключения – заполнением матриц; 
также мы рассматриваем использование ис-
кусственного интеллекта для оперативно-
го проведения экспертизы), которые если 
и не дадут исчерпывающего материала для 
принятия управленческих решений, то по-
зволят выделить сильные и слабые стороны 
программ для последующего тщательного 
их изучения. Применение упрощённого ин-
струмента позволит организовать инфор-
мацию о программе таки образом, что она 
будет готова для сравнения с другими. На 
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наш взгляд, главное – инициировать содер-
жательную дискуссию по данной теме для 
согласования общих целей, задач, способов 
их достижения. 
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оценки развития командных навыков у студентов играют важную роль в высшем об-
разовании. Обзор раскрывает ключевые проблемы и противоречия в оценке групповой 
и командной работы в высшем образовании. Анализируя традиционные методы (экс-
пертное оценивание, взаимооценку, нормализованные подходы), исследование демон-
стрирует их возможную уязвимость к субъективности, когнитивным искажениям и со-
циальным факторам. В то же время автоматизированные алгоритмы, анализ цифровых 
следов и мультимодальная учебная аналитика имеют высокий потенциал для фиксации 
реального вклада студентов и динамики их взаимодействия. Однако эти технологии 
пока слабо изучены и представлены в научной литературе о групповой и командной ра-
боте, их восприятие студентами остаётся неоднозначным. Один из ключевых выво-
дов исследования: большинство существующих подходов оценивают только конечный 
результат, игнорируя процесс формирования командных навыков и изменение ролей 
участников во времени, и это ограничение приводит к несправедливому распределению 
оценок и снижению мотивации студентов. Работа подчёркивает необходимость пере-
хода к гибридным моделям оценивания, объединяющим количественные цифровые дан-
ные с качественной педагогической экспертизой. Представленные выводы основаны на 



119Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

assessMent tools for stuDents’ grouP anD teaMwork  in higher eDucation: a sYsteMatic literature review

анализе 43 эмпирических исследований и показывают, что будущее командной оценки 
лежит в интеграции цифровых технологий, способных отслеживать взаимодействие 
студентов в реальном времени, выявлять закономерности сотрудничества и обеспечи-
вать справедливое распределение оценок.

Ключевые слова: групповая работа, командная работа, цифровые следы, взаимооценка, 
экспертная оценка, нормализация оценок, учебная аналитика, динамика команды, автома-
тизированная оценка, формирующая оценка, персонализированное оценивание, командные 
навыки
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Abstract. Teamwork is an essential part of professional life and cooperation skills are necessary 
for students for successful employment. The main task of higher education is to increase the compet-
itiveness of graduates in the job market by creating educational programs aimed at teamwork skills 
development. A reliable measurement method is needed to observe progress of these skills. That is 
why assessment tools for students’ teamwork development play an important role in higher educa-
tion. The review reveals key issues and contradictions in the assessment of group and team work in 
higher education. By analyzing traditional methods (expert assessment, peer assessment, normal-
ized approaches) the study demonstrates their possible vulnerability to subjectivity, cognitive biases 
and social factors. Meanwhile automated algorithms, digital trace analysis and multimodal learning 
analytics have high potential to capture students’ real contributions and the dynamics of their in-
teractions. However, these technologies are still poorly understood and represented in the scientific 
literature on group and teamwork and their perception by students remains ambiguous. One of the 
key findings of the study is that most existing approaches evaluate only the final result, ignoring the 
process of developing team skills and the changing roles of participants over time, and this limitation 
leads to unfair distribution of grades and decreased student motivation. The paperwork emphasizes 
the need to move to hybrid assessment models that combine quantitative digital data with high-
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quality pedagogical expertise. The presented findings are based on an analysis of 43 empirical studies 
and show that the future of team assessment lies in the integration of digital technologies that can 
keep a close watch on student interactions in real time, identify patterns of collaboration and ensure 
fair grade distribution. 

Keywords: group work, teamwork, digital traces, digital footprints, peer assessment, expert as-
sessment, grade normalization, learning analytics, team dynamics, automated assessment, formative 
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Cite as: Kutuzov, A.I., Bogdanova, A.V. (2025). Assessment Tools for Students’ Group and 
Teamwork in Higher Education: A Systematic Literature Review. Vysshee obrazovanie v Rossii = 
Higher Education in Russia. Vol. 34, no. 4, pp. 118-143. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-4-118-
143 (in Russ., abstract in Eng.).

1 ФГОС 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Приказ Миноб-
рнауки России от 22.02.2018 № 125 (ред. от 08.02.2021). URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-
pedagogicheskoe-obrazovanie-s-dvumya-profilyami-podgotovki-125/ (дата обращения: 26.02.2025).

Введение
Современные образовательные и профес-

сиональные среды требуют от специалистов 
не только предметных знаний, но и развитых 
навыков взаимодействия в команде. Внима-
ние к важности навыков командной работы и 
сотрудничества возросло и, по оценкам экс-
пертов, спрос на них будет только увеличи-
ваться под влиянием значительных социаль-
ных и технологических изменений, происхо-
дящих в мире [1: 2]. Во ФГОС ВО включена 
универсальная компетенция «способен осу-
ществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде»1. Работо-
датели также подчёркивают необходимость 
наличия у выпускников навыков работы в 
команде как в целом [3], так и в отдельных 
областях: инженерии [4; 5], информацион-
ных технологий [6; 7], здравоохранении [8] 
и освоении космоса [9]. Их развитие требует 
соответствующих инструментов оценки, по-
этому в образовательном процессе возрас-
тает необходимость их целенаправленного 
формирования и объективного измерения.

Различные педагогические подходы 
предлагают методы активного обучения, 
ориентированные на развитие навыков со-
трудничества и командной работы в высшем 
образовании (ВО): коллаборативный, коо-
перативный, проблемно-ориентированный, 
проектно-ориентированный и командный. 

Каждый из этих подходов к обучению ис-
пользует собственные инструменты оценки 
вклада студентов, предполагает разный уро-
вень взаимодействия между участниками, 
различную степень их индивидуальной и 
коллективной ответственности, вариатив-
ность конечного результата. Поэтому важно 
учитывать, какие стратегии активного об-
учения (Табл. 1) применяются в образова-
тельных программах, так как они определя-
ют принципы и инструменты оценки вклада 
студентов [10]. 

В научной литературе существуют раз-
личия между терминами «группа» и «коман-
да» и, соответственно, между групповой и 
командной работы. Термин «группа» чаще 
употребляется в педагогическом контексте, 
а «команда» относится к профессиональ-
ному дискурсу. Командная работа требует 
более высокого уровня общения и коорди-
нации, что приводит к более чёткому пони-
манию целей и ожиданий членов команды. 
Групповая работа может не содержать та-
кого уровня взаимодействий [11]. Дж. Кат-
ценбах и Д. Смит утверждают, что группы 
становятся командами, когда они развивают 
чувство общей приверженности и стремят-
ся к синергии между членами [12]. Хотя в 
исследованиях в области образования пре-
обладает термин «группа», они вносят зна-
чимый вклад в понимание деятельности ко-
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манд. В данном обзоре, хотя мы учитываем 
различия между понятиями «команда» и 
«группа», они используются в рамках ис-
следования как взаимосвязанные, поскольку 
оба формата совместной работы требуют 
оценки взаимодействия участников.

Эффективное сотрудничество – про-
цесс, выходящий за рамки простого объ-
единения участников в группы, требующий 
формирования общего когнитивного про-
странства, активного вовлечения в совмест-
ную деятельность и участия в процессах 
интеграции знаний [13; 14]. Теоретические 
основы совместного обучения охватывают 
несколько уровней анализа, включая ин-
дивидуальный, групповой и общественный 
контексты [15; 16]. В основе совместного об-
учения лежат принципы социокультурной 
теории Л.С. Выготского, теории социаль-
ного конструктивизма Ж. Пиаже: знание и 
навыки формируются в процессе совмест-
ной деятельности и взаимодействия с более 
опытными участниками группы. Одним из 
ключевых пересечений между совместным 
обучением и командной работой являются 
принципы индивидуальной ответственности 
и позитивной взаимозависимости, которые 

выражаются в степени ответственности от-
дельных студентов за свой вклад [17].

Поскольку формирование универсальных 
компетенций является обязательной целью 
обучения, сформулированной в ФГОС ВО, 
для их оценивания необходимы инструмен-
ты измерения с доказанным качеством, что 
остаётся сложной задачей [18]. Большин-
ство методов оценки сосредоточены либо на 
индивидуальных достижениях, игнорируя 
процесс взаимодействия, либо на совмест-
ной работе, затрудняя определение вклада 
каждого участника. В контексте групповой 
и командной работы появляется фактор 
возможного неравномерного вклада участ-
ников, затрудняющий объективную оценку 
вклада каждого студента и итогового ре-
зультата: одни студенты могут брать на себя 
бóльшую часть работы, тогда как другие про-
являют меньшую активность, но получают ту 
же оценку. Это отсутствие индивидуального 
вклада называют «социальным бездельем» и 
«эффектом безбилетника» [19].

Преподаватели сталкиваются с пробле-
мой когнитивных предубеждений при оцен-
ке групповой работы студентов, связанной 
с недостатком информации и данных. Они 

Таблица 1 
Различные типы стратегий оценки в активном обучении

Table 1
Different types of assessment strategies in active learning

Активное обучение Описание Основа для оценки Оценивание

Коллаборативное об-
учение

Малые группы работают 
вместе над общей целью

Индивидуальные способ-
ности

Оценка качества итогового 
продукта

Кооперативное об-
учение

Малые группы работают 
над общей целью

Оценка качества итогово-
го продукта

Индивидуальная оценка на 
основе итогового результата

Проблемно-ориентиро-
ванное обучение (PBL)

Малые группы получают 
задачу для решения

Оценка качества процес-
са решения проблемы и 
возможных альтернатив-
ных решений

Оценивание на основе про-
цесса решения проблемы

Проектно-ориентиро-
ванное обучение (PjBL)

Группа студентов выполня-
ет ряд задач для создания 
итогового продукта

Оценка качества итогово-
го продукта

Оценка команды на основе 
финального результата

Командное обучение 
(TBL)

Группы из студентов вза-
имодействуют на каждом 
занятии, изучая темы. 
Итоговый продукт является 
необязательным

Оценка качества инди-
видуального вклада и 
командных процессов

Индивидуальная и ко-
мандная оценка на основе 
процесса работы команды на 
каждом занятии
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могут предполагать, что у студентов, демон-
стрирующих уверенное владение наблюда-
емыми навыками, хорошо развиты способ-
ности в ненаблюдаемой области. Например, 
исследования показывают, что студенты с 
сильными коммуникативными навыками 
производят лучшее впечатление на препо-
давателей и считаются внёсшими бóльший 
вклад в групповую работу [20].

С целью минимизации негативного вли-
яния данных эффектов разрабатываются 
инструменты измерения, которые включают 
групповые отчёты2, письменные оценки на 
основе сценариев, само- и взаимооценки, 
экспертные оценки по критериям. Они по-
зволяют оценивать групповую и командную 
работу с разными акцентами: групповые от-
чёты чаще используются для анализа кол-
лективного результата, тогда как само- и 
взаимооценка помогают измерить вклад 
каждого участника и уровень взаимодей-
ствия. Среди широко используемых в ли-
тературе рубрикаторов, разработанных 
для оценки командной работы студентов 
университетов, AACU VALUE Teamwork 
Rubric, CATME, Team Up и Team Q rubric 
[21–27]. Они включают шкалы различных 
аспектов командной работы на индивиду-
альном и социальном уровнях, которые 
позволяют их количественно оценить. Су-
ществуют подходы [26], где командная ра-
бота измеряется не как отдельный навык, а 
совокупность «мягких» навыков. Качество 
рубрикаторов подтверждается в изучен-
ных исследованиях их психометрическими 
характеристиками. Большинство перечис-
ленных инструментов не фокусируются на 
оценке компетентности в области команд-
ной работы. Для образования и рынка труда 
актуальна не только оценка командной ра-
боты и результатов, демонстрируемых ко-
мандой в ходе выполнения совместного за-
дания, но также измерение индивидуальных 
компетенций каждого члена [27]. 
2 Group work, presentations and report writing. URL: https://www.teaching.unsw.edu.au/group-work-

presentations-and-report-writin, свободный (дата обращения: 26.02.2025).

Надёжным инструментом оценки в ВО 
считается тот, который точно измеряет и, 
следовательно, различает индивидуальные 
способности студентов [28]. Однако инди-
видуальная оценка может привести к сбоям 
в работе группы и противоречить целям со-
вместного обучения, сокращая обмен зна-
ниями и взаимную поддержку, а также обе-
сценивая необходимость сотрудничества в 
пользу индивидуальных достижений, что 
формирует запрос на разработку инстру-
ментов сбалансированного оценивания, учи-
тывающих все этапы выполнения совмест-
ной задачи как на индивидуальном, так и 
групповом уровне [29].

С точки зрения измерения командная ра-
бота как универсальная компетенция пред-
ставляет собой комплексные латентные 
конструкты. Для их оценки необходимо на-
блюдать за тем, как обучаемые принимают 
решения и действуют в разных ситуациях 
[30]. Повышения точности измерения ком-
плексных латентных конструктов можно 
достичь за счёт применения новых подходов 
к оцениванию – доказательного подхода, 
использования процессных данных о ходе 
выполнения заданий, дополнительных ис-
точников данных [31].

Онлайн-платформы и программное обе-
спечение для совместного обучения, управ-
ления проектами и трекинга задач формиру-
ют богатый материал для анализа социаль-
ных взаимодействий и изучения процессов 
командной работы в виде цифрового следа 
(далее – ЦС) [32]. Интерес представляют 
исследования, анализирующие обучение и 
сотрудничество в группах на основе дан-
ных, полученных с различных датчиков, 
распознавания жестов и эмоций средствами 
компьютерного зрения. Однако эти данные 
редко применяются для мониторинга и оце-
нивания навыков [33]. 

Некоторые исследования рассматрива-
ют отдельные аспекты оценки групповой 
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работы в контексте ВО в формате обзоров 
литературы [33–35], в существующих рабо-
тах не представлено обзора конкретных ин-
струментов оценки групповой работы и их 
сравнения. Настоящее исследование устра-
няет этот пробел, выявляя и анализируя 
инструменты оценки групповой и команд-
ной работы, обсуждаемые в существующей 
литературе. Его цель – систематизировать 
методы оценки групповой и командной ра-
боты в ВО, определить их преимущества и 
ограничения, изучить применимость ЦС и 
инструментов на их основе для повышения 
точности и достоверности оценивания. Ме-
тод систематического обзора соответству-
ет этой исследовательской цели поскольку 
применяет систематические и чёткие спосо-
бы выявления, отбора и критической оценки 
соответствующих исследований, позволяя 
получить целостную картину существующих 
инструментов, обеспечивая репрезентатив-
ность и объективность анализа [36]. 

В систематическом обзоре литературы 
Р.Д. Тумпа и др. [33] проанализированы ста-
тьи на тему оценки групповой работы, опу-
бликованные с 2010 до октября 2021 года. 
В выборку включена 71 полнотекстовая пу-
бликация на английском языке в рецензиру-
емых журналах, которые основаны на эмпи-
рических данных, относящихся к уровню ВО. 
Анализ показал, что в исследованиях преи-
мущественно используются количественные 
методы (52 статьи), анализирующие данные, 
полученные на основе анкет/опросников 
(33 статьи), а также само- и взаимооценки 
студентов (11 статей). Качественные методы 
использовали авторы 8 статей (интервью, 
фокус-группы); смешанные методы при-
менялись в 11 работах (включали сочетание 
интервью, наблюдений и опросов, анкеты до 
и после, артефакты групповых процессов и 
фокус-группы студентов). Лишь в одном от-
чёте использовались артефакты групповых 
процессов в качестве источника данных для 
оценки групповой работы. Обзор показал, 
что групповые оценки исследовались пре-
имущественно в условиях очного обучения, 

что может быть неприменимо к групповым 
оценкам, проводимым на онлайн-платфор-
мах.

М. Чжу и Ф. Эргюлеч [34] провели систе-
матический обзор 12 эмпирических исследо-
ваний по оценке совместного обучения в ре-
жиме онлайн в ВО, опубликованных в жур-
налах с 2011 по 2021 год, проанализировав 
стратегии оценки совместной работы и со-
действия групповому сотрудничеству в он-
лайн-группах. Анализ показал, что студенты 
оценивались на основе методов оценки пре-
подавателя, взаимной оценки и самооценки, 
при этом самой распространённой страте-
гией была оценка преподавателя, в то время 
как самооценка использовалась реже всего. 
Эти и другие опубликованные обзоры [33; 
34; 36; 37] рассматривают точечно аспекты 
оценки групповой работы, но не предостав-
ляют систематизированного обзора инстру-
ментов и их сравнительного анализа. На-
стоящее исследование заполняет этот про-
бел, анализируя доступные методы оценки 
групповой и командной работы, выявляя их 
преимущества и ограничения. Также в обзор 
включены работы на русском языке и новые 
эмпирические исследования, появившиеся в 
2023–2024 годах.

Новизна и практическая значимость
В отличие от перечисленных обзоров, 

которые в основном фокусировались на от-
дельных аспектах командной работы, насто-
ящее исследование впервые предоставляет 
систематизированный обзор конкретных 
инструментов оценки групповой и команд-
ной работы студентов с акцентом на их клас-
сификацию, сравнительный анализ, распро-
странённость в публикациях и степень циф-
ровизации. Обзор выявил важные тенденции 
в выборе подходов к оцениванию, продемон-
стрировав сдвиг от традиционных методов 
к цифровым, но при этом зафиксирована 
недостаточная изученность инструментов, 
учитывающих динамику взаимодействия. 
Хотя цифровые следы и мультимодальная 
аналитика обладают высоким потенциалом, 
они пока слабо используются и редко оце-
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ниваются с позиции восприятия справедли-
вости. Для науки данный обзор открывает 
новые направления исследований, позволяя 
понять, какие подходы к оценке командной 
работы доминируют и почему, соотнести 
методы оценивания с целями обучения. Он 
определяет пробелы в эмпирических данных 
(например, динамическое оценивание, инди-
видуализация оценки и др.). Практическая 
ценность обзора заключается в обоснован-
ных рекомендациях по интеграции цифро-
вых решений в процессы оценивания и ори-
ентирах для разработки сбалансированных 
и справедливых оценочных стратегий.

Методология исследования
Систематический обзор литературы про-

водился по стандарту PRISMA с элементами 
методологии синтеза: (1) идентификация – 
поиск релевантных исследований в академи-
ческих базах данных с применением поис-
ковых терминов, (2) скрининг – первичный 
отбор публикаций на основе заголовков и 
аннотаций, (3) полный анализ текста остав-
шихся публикаций и проверка на соответ-
ствие критериям включения и исключения, 
(4) окончательный отбор статей, которые 
соответствуют целям исследования, с после-
дующей классификацией. 

1. Поиск статей осуществлялся в октябре 
2024 года в базах данных, включая Scopus, 
SAGE, ScienceDirect, Teachers Reference 
Centre, Education Research Complete, 
Emerald, ERIC, Taylor and Francis, РИНЦ, 
поскольку они содержат достаточное коли-
чество публикаций, доступны в академиче-
ских учреждениях и широко использовались 
в предыдущих обзорах (за исключением 
РИНЦ). Поисковый запрос сформирован с 
учётом ключевых понятий и охватывает три 
основные области: тип оценки (групповая, 
командная, взаимооценка), образователь-
ный контекст (ВО), цифровые инструмен-
ты. Использованы логические операторы 
AND и OR для объединения терминов, что 
позволило сузить выборку к наиболее ре-
левантным публикациям. Основные поис-

ковые запросы включали: group assessment 
OR team assessment OR peer assessment OR 
collaborative assessment; higher education 
OR university students; digital tools OR 
technology-enhanced learning OR online 
assessment; evaluation methods OR assessment 
strategies и их русскоязычные версии. 

2. Отбор производился в два шага. Во-
первых, были удалены дубликаты из раз-
личных баз данных. Во-вторых, названия и 
аннотации оставшихся статей оценивались 
на предмет релевантности. Критерии вклю-
чения и исключения приведены в таблице 2.

3. Проверка текстов статей на соответ-
ствие критериям включения и целям обзора 
проводилась авторами независимо путём 
прочтения полных текстов.

4. На этапе окончательного отбора спор-
ные ситуации обсуждались отдельно до до-
стижения консенсуса. В анализ включены 
статьи, в которых преимущественно описа-
ны особенности инструментов оценок всех 
видов коллективной работы в ВО. Авторы 
пришли к заключению, что некоторые иссле-
дования, опубликованные в рецензируемых 
журналах, могут быть временно недоступны 
в индексируемых базах, но присутствовать в 
Google Scholar через университетские репо-
зитории или авторские архивы. Поэтому был 
проведён дополнительный поиск релевант-
ных исследований в Google Scholar на пред-
мет включения. После удаления дубликатов 
в списке исследований осталось 133 статьи. 
При дальнейшем рассмотрении 39 статей 
были признаны релевантными, поскольку 
в них потенциально обсуждались аспекты 
коллективной оценки в различных проявле-
ниях в ВО (Рис. 1). На этапе дополнитель-
ного поиска в Google Scholar было найдено 
ещё 4 рецензируемых эмпирических иссле-
дования с использованием вышеуказанных 
поисковых терминов. Эти статьи были до-
бавлены к ранее выявленным. В результате 
в итоговый список статей для анализа вошли 
43 статьи.

5. Анализ данных был направлен на син-
тез результатов, включающий объединение 
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Таблица 2 
Критерии включения и исключения статей

Table 2
Criteria for inclusion and exclusion of articles

Критерий включения Критерий исключения

Публикации в рецензируемых журналах Тезисы конференций, книги, отчёты, не прошедшие 
независимую рецензию

Эмпирические исследования с количественными, каче-
ственными или смешанными методами анализа

Описательные или концептуальные статьи без эмпири-
ческой базы

Исследования, посвящённые оценке групповой и ко-
мандной работы в ВО

Исследования, не связанные с ВО

Работы, анализирующие инструменты и методы оценки 
групповой работы

Исследования, описывающие общие принципы и под-
ходы, не содержащие указания данных и инструментов

Полнотекстовые статьи Отсутствие доступа к полному тексту

Период публикации с января 2019 по октябрь 2024 года

Язык публикации – английский и русский 

Рис. 1. Диаграмма процесса отбора исследования для включения в обзор
Fig. 1. Diagram of the process of selecting a study for inclusion in the review
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и интерпретацию ключевых выводов ис-
следований путём их классификации, выяв-
ления недостаточно изученных аспектов и 
обобщения ранее представленных данных. 
Исследования были распределены по тема-
тическим категориям (Табл. 3).

6. Для идентификации важных законо-
мерностей определены доминирующие под-
ходы к оценке групповой работы, включая 
распространённость групповой, командной 
и взаимооценки. Особое внимание уделя-
лось методам оценки, их влиянию на ре-
зультаты. Чтобы выдержать направленность 
исследования на анализ подходов к оценке 
групповой и командной работы, все статьи 
были разделены на две ключевые категории:

• оценка эффективности работы груп-
пы/команды, включая анализ результатов и 
индивидуального вклада участников, в какой 
степени данные исследования рассматрива-
ют уровень сформированности навыков вза-
имодействия;

• оценка сформированности навыков 
командной работы у отдельных участников 
и того, какие методики используются для 
оценки этих навыков, в какой мере они опи-
раются на реальный опыт взаимодействия и 
учитывают динамику коллективной работы.

7. Для выявления пробелов в исследова-
ниях проанализированы темы, по которым 
отсутствуют надёжные эмпирические дан-
ные или наблюдаются противоречивые ре-
зультаты. Особое внимание было уделено 
вопросам, связанным с влиянием цифровых 
инструментов на восприятие справедливо-
сти оценки, степенью их влияния на мотива-
цию студентов и объективность результатов. 

8. Проведено сопоставление описанных 
методологических подходов и их влияния 
на описанные выводы. Проанализированы 
расхождения между результатами коли-
чественных и качественных исследований, 
чтобы выявить различия в интерпретации 
данных и их влиянии на формирование 
практических рекомендаций. Проведён 
поиск несоответствий в выводах, обуслов-
ленных использованием разнородных ис-

точников данных, таких как самооценка 
студентов, экспертные оценки, для того 
чтобы определить степень согласованности 
представленных исследований и выявить 
возможные факторы, влияющие на расхож-
дения в их результатах.

9. На заключительном этапе сформули-
рованы выводы по каждому направлению 
классификации, отражающие выявленные 
закономерности. Определены перспектив-
ные направления для дальнейших исследо-
ваний. 

Результаты
Анализ различий и методов оценивания 

групповой и командной работы
В большинстве исследований групповая 

работа определяется как задание/проект в 
контексте обучения, оцениваемый препо-
давателями после сдачи, в котором два или 
более студента работают вместе с целью раз-
вития своих знаний и навыков. В данном об-
зоре термины «групповая оценка», «оценка 
групповой работы», «групповое задание» и 
подобные используются как взаимозаменяе-
мые, поскольку каждый из них соответству-
ет приведённому выше определению. Груп-
повая и командная работа – две различные 
формы организации совместного обучения в 
ВО, отличие которых заключается в уровне 
организации, взаимодействия и ответствен-
ности участников (Табл. 4). Их оценка пред-
ставляет собой задачу, требующую учёта не 
только итогового результата, но и вклада 
каждого участника [12; 38]. 

Различия между групповой и командной 
работой означают, что следует подбирать 
методы, соответствующие характеру взаи-
модействия студентов. Включение этих раз-
личий в анализ методов оценки позволило 
глубже понять, какие инструменты подхо-
дят для разных форматов совместной рабо-
ты и как можно нивелировать их недостат-
ки. Несмотря на признание значимости ко-
мандной работы, существующие методы её 
оценки сталкиваются с рядом ограничений. 
Во-первых, распространённой проблемой 
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Таблица 3
Классификация исследований

Table 3
Classification of studies

Категория Тип Комментарий

По типу оценки

Групповая оценка 
Оценка даётся всей группе за совместную работу, 
без разделения на личные вклады

Оценка командной работы 
Оценивается общий результат и взаимодействие 
участников внутри команды, распределение ролей 
и вклад каждого

Взаимное оценивание 
Студенты оценивают работу друг друга по за-
данным критериям

Совместное оценивание 
Все участники образовательного процесса 
работают вместе для формирования критериев, 
обсуждения результатов и оценки

По методологии  
исследования 

Количественные
Сбор и анализ числовых данных для выявления 
закономерностей, зависимостей и статистических 
тенденций

Качественные
Изучение смыслов, мотивов, переживаний и соци-
альных явлений через анализ текстов, интервью, 
наблюдений и кейс-стади

Смешанные методы
Подход, сочетающий количественные и каче-
ственные методы 

По использованию  
цифровых  
инструментов

Традиционные
Анализ проводится без использования цифровых 
инструментов 

Цифрово-
ассистированные

Цифровые инструменты применяются, но не явля-
ются основными

Полностью цифровые Весь процесс построен на цифровых технологиях

По целям оценки

Формирующее оценивание
Проводится в процессе обучения, чтобы выявить 
пробелы в знаниях и скорректировать учебный 
процесс

Итоговое оценивание
Направлено на подведение итогов и подтвержде-
ние освоения знаний и навыков

Диагностическое оценивание
Проводится до начала обучения или на ранних 
этапах, чтобы определить уровень подготовки 
студентов, выявить их потребности

По инструменту  
оценки

Опросы, анкетирование; наблюде-
ние; чек-листы; автоматизирован-
ные системы оценки; экспертное 
оценивание; самооценка

Способ измерения знаний и навыков с исполь-
зованием различных методов в зависимости от 
целей и контекста обучения

По источнику данных

Итоговые оценки и рейтинги
Результаты тестов, экзаменов и других форм кон-
троля, используемые для оценки успеваемости

Данные моделирования
Результаты работы компьютерных моделей, про-
гнозов и симуляций, позволяющие анализировать 
сложные процессы

Текстовая информация
Данные в виде текстов: эссе, отзывы, сообщения, 
статьи, анкеты

Визуальная информация
Изображения, видео, графики и другие визуаль-
ные материалы, используемые для анализа

Цифровой след
Данные о поведении пользователей в цифровой 
среде, включая активность в онлайн-системах, 
логи посещений, клики и взаимодействия и т. д.
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Категория Тип Комментарий

По предмету оценки

В области медицины

Оценка у студентов социальных, эмоциональных 
и профессиональных навыков, необходимых для 
успешной командной работы в медицинской сфе-
ре, точность и согласованность действий команды 
могут спасти жизнь (например, при выполнении 
сложных хирургических процедур)

В области авиации

В ситуации ведения воздушного судна командная 
работа необходима, сформированность навыков 
и координация действий экипажа – важнейший 
фактор для обеспечения безопасности и качества 
полёта

В области информационных 
технологий

В крупных IT-проектах точная координация ра-
боты команды по разработке ПО является одним 
из ключевых факторов успешности продукта на 
рынке (например, при работе над сложными про-
ектами, где каждый специалист вносит свой вклад 
в общий результат)

В области инженерии 

Оценка навыка студентов в инженерии необходи-
ма, поскольку инженерные проекты выполняются 
коллективно, требуют координации различных 
специалистов, помогает выявить способность 
инженера эффективно взаимодействовать и 
снижать риски

В педагогике и образовании

Важность навыка определяется необходимостью 
эффективного взаимодействия между педаго-
гами, администрацией и другими участниками 
образовательного процесса, а также управления 
учебными проектами, фасилитации командной 
работы студентов педагогом и предоставления 
конструктивной обратной связи

является необъективность оценивания, осо-
бенно при использовании само- и взаимоо-
ценки, когда студенты могут завышать или 
занижать оценки под влиянием социальных 
факторов. Во-вторых, традиционные ме-
тоды оценки зачастую фокусируются либо 
на итоговом продукте (результате работы 
группы), либо на индивидуальных достиже-
ниях, но не учитывают процесс взаимодей-
ствия внутри команды. В-третьих, многие 
инструменты оценки не адаптированы к со-
временным цифровым средам обучения, где 
ЦС взаимодействий могут быть использова-
ны для более объективного анализа работы 
команды.

Подходы к оценке групповой и командной 
работы студентов

Существует широкий спектр методов 
оценки групповой и командной работы в ВО. 

Большинство исследований сосредоточено 
на четырёх ключевых подходах:

•  групповая оценка – оцениваются кол-
лективные результаты работы команды;

•  оценка командной работы – оценка с 
учётом динамики взаимодействия внутри 
команды;

•  взаимное оценивание – индивидуаль-
ные оценки студентами друг друга;

•  совместное оценивание – все участни-
ки вместе формируют критерии, обсуждают 
результаты и оценивают работу.

Исследования, такие как в работах [4] и 
[39], подтверждают, что групповая оценка 
чаще используется для итогового оценивания, 
а взаимное и совместное оценивание как фор-
мирующее, позволяя студентам получить об-
ратную связь от коллег. Понимание роли раз-
личных типов оценивания позволяет обосно-
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Таблица 4
Ключевые различия между групповой и командной работой в обучении

Table 4
Key differences between group and teamwork in training

Критерий Групповая работа Командная работа

Определение Совместная деятельность студентов, каж-
дый участник может выполнять отдельные 
задачи, общий результат представляет со-
бой сумму индивидуальных усилий

Коллективная работа, требующая высокой 
координации, взаимодействия и общей от-
ветственности за результат

Структура взаимо-
действия

Гибкая, участники могут работать независи-
мо друг от друга, соединяя свои результаты 
на финальном этапе

Чётко определённые роли и распределение 
обязанностей, требующее постоянной 
координации

Зависимость между 
участниками

Низкая – члены группы могут работать 
параллельно, без тесного взаимодействия

Высокая – успешность команды зависит 
от вкладов всех участников, работа одного 
влияет на других

Ответственность Индивидуальная Коллективная

Коммуникация Может быть ограниченной – участники 
взаимодействуют на ключевых этапах

Постоянное взаимодействие

Цель Достичь результата путём разделения задач 
между участниками

Достичь синергии, при которой коллектив-
ный результат превосходит сумму индиви-
дуальных вкладов

Основные вызовы Неравномерное распределение нагрузки, 
безделье отдельных участников, возможные 
конфликты

Необходимость постоянной координации, 
зависимость от вовлечённости всех членов, 
сложность принятия решений

Оценка вклада Основывается на индивидуальных до-
стижениях, даже если работа выполнялась 
в группе

Оцениваются командные результаты

ванно выбирать инструменты и методы, обе-
спечивающие эффективную обратную связь 
и развитие у студентов навыков самооценки и 
рефлексии. Далее перечислены инструменты 
и методы, используемые авторами для оце-
нивания, а также представлена статистика их 
применения в различных исследованиях.

Традиционные методы (Рис. 2):
•  опросы и анкетирование – фиксация 

мнений и обратной связи (46,51%);
•  чек-листы – структурированный ана-

лиз вклада (6,98%);
•  экспертное оценивание – оценка пре-

подавателем, как в профессиональной дея-
тельности (16,28%);

•  нормализованное оценивание – пере-
распределение оценок с учётом вклада каж-
дого участника (9,31%);

•  самооценка студентов – отражение ви-
дения личного вклада (27,91%).

Распределение методов оценки вклада 
студентов в исследованиях демонстрирует 
явное смещение в сторону опросов и анке-
тирования, применяющихся значительно 
чаще других. Такое соотношение говорит 
о предпочтении авторов к использованию 
консервативных, классических способов 
сбора обратной связи, несмотря на нали-
чие альтернативных подходов, таких как 
экспертное оценивание, самооценка и нор-
мализованные методы. Кроме того, тради-
ционные методы имеют ряд ограничений, 
включая субъективность и зависимость от 
личных предпочтений оценщиков. Неко-
торые из них, например, нормализованное 
оценивание, требуют дополнительных эм-
пирических исследований, так как не со-
держат универсального метода, который 
обеспечивал бы абсолютную точность и 
справедливость. 
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Включение цифровых технологий в про-
цесс оценки групповой работы расширяет 
возможности для объективного анализа 
данных:

•  автоматизированные системы оцен-
ки обеспечивают прозрачность процесса 
(6,98%);

•  анализ ЦС позволяет исследовать 
взаимодействия студентов в онлайн-среде 
(23,26%);

•  автоматизированный анализ текстовой 
информации используется для объективно-
го измерения вклада студентов (4,65%).

Применение цифровых инструментов 
снижает риск субъективных ошибок, но 
требует дополнительных навыков со сто-
роны организаторов, тьюторов. Важно учи-
тывать не только итоговый результат, но и 
сам процесс работы, особенно в групповых 
и командных заданиях. Обнаружено, что 
разные методы дают разные результаты, 
что вызывает вопросы у студентов. Циф-
ровые инструменты могут помочь сделать 
оценивание более прозрачным и точным, 
автоматизируя проверку и сокращая по-
следствия разницы в подходах. Если техно-
логии внедряются без общей системы, это 
может привести к разным трактовкам ре-
зультатов и дополнительным сложностям. 

Чтобы сделать оценивание действительно 
достоверным, важно подобрать удобные 
инструменты, чётко сформулировать кри-
териальную базу, регламентировать подхо-
ды и помогать всем участникам адаптиро-
ваться к новым форматам работы. 

Анализ инструментов и методов оцени-
вания позволил определить их распростра-
нённость и эффективность. Количественные 
данные, отражающие долю использования 
различных подходов в практиках оценива-
ния, представлены на рисунке 3.

По методологии исследования:
•  количественные исследования – 44,19%;
•  смешанные методы – 55,81%.
По целям оценки:
•  формирующее оценивание – 37,21%;
•  итоговое оценивание – 55,26%;
•  диагностическое оценивание – 20,93%.
По источнику данных:
•  итоговые оценки и рейтинги – 32,56%;
•  данные моделирования – 16,28%;
•  текстовые данные (эссе, отчёты, реф-

лексия, комментарии и обсуждения в чатах, 
форумах, обратная связь от преподавателей 
или однокурсников в рамках взаимной оцен-
ки, стенограммы обсуждений) – 20,93%;

•  ЦС – 23,26%;
•  наблюдения – 6,98%.

Рис. 2. Распределение методов оценки вклада студентов в исследованиях
Fig. 2. Distribution of methods for assessing students’ contribution to research
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Основное внимание уделяется итоговому 
оцениванию, фиксирующему достижения 
студентов, диагностическое и формирующее 
оценивание используются реже, что может 
указывать на необходимость более активно-
го применения инструментов отслеживания 
прогресса. Наибольшее распространение 
среди источников данных получили итого-
вые оценки и рейтинги, тогда как наблюде-
ния и моделирование применяются значи-
тельно реже, что может быть обосновано их 
трудоёмкостью и сложностью применения. 
Традиционные методы оценивания сохраня-
ют доминирующее положение, но наметился 
явный тренд на использование цифровых 
технологий и данных: отдельные авторы 
чётко обозначают потребность в более точ-
ных и адаптивных инструментах, способных 
учитывать динамику образовательного про-
цесса и индивидуальные особенности сту-
дентов. В этом контексте особый интерес 
представляет анализ инструментов, способ-
ных автоматизировать оценочные процеду-
ры, снизить субъективность оценивания и 

использовать данные для персонализации 
обучения. 

Анализ ЦС упоминается в 23,26% иссле-
дований, как например у Е.В. Барановой и 
соавторов [41], где обсуждается, что методы 
EDM позволяют выявлять закономерности 
в ЦС студентов, но требуют улучшения ал-
горитмов предсказательной аналитики для 
более точного прогнозирования академиче-
ской успешности. Л.В. Курзаева и соавторы 
[41] указывают, что несмотря на потенциал 
ЦС для формирования персонализирован-
ных траекторий обучения, текущие образо-
вательные системы не всегда эффективно их 
используют и требуется более сложная обра-
ботка данных и разработка механизмов адап-
тации содержания курсов. В работе [20] ав-
торы анализируют использование цифровых 
инструментов для оценки участия студентов 
в командной работе и подчёркивают, что все 
применяемые на сегодняшний день решения 
страдают от когнитивных искажений препо-
давателей, что снижает объективность ана-
лиза ЦС. Применение автоматизированных 

Рис. 3. Подходы в практиках оценивания: а – по методологии исследования, б – по целям оценки,  
в – по источнику данных

Fig. 3. Approaches in evaluation practices: a – by research methodology, b – by evaluation objectives,  
c – by data source
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платформ (LMS, PACE Tool, FeedbackFruits 
GME, SPARK PLUS, GRASP) описывается в 
16,28% исследований, входящих в общее ко-
личество статей, рассматривающих вопросы 
анализа ЦС. Автоматизированный анализ 
текстовых данных и обратной связи описан в 
исследовании [42].

Ключевые проблемы и противоречия в 
оценке групповой и командной работы сту-
дентов

Обзор позволил выделить ряд устойчи-
вых противоречий и нерешённых задач в об-
ласти оценки совместной работы студентов:

• фокус на итоговом результате при от-
сутствии механизмов отслеживания процес-
са взаимодействия;

• слабая дифференциация вклада от-
дельных участников;

• субъективность оценок при использо-
вании само- и взаимооценки;

• ограниченное применение цифровых 
инструментов для объективной фиксации 
активности студентов;

• недостаточная проработка восприятия 
оценки студентами и её влияния на мотива-
цию;

• несогласованность целей формирую-
щего и итогового оценивания;

• слабая представленность методов, учи-
тывающих динамику командного взаимо-
действия.

Несмотря на множество описанных мето-
дов, исследователи обозначают существую-
щие проблемы оценивания в каждом из них. 
Хотя в некоторых статьях упоминаются от-
дельные аспекты восприятия студентами 
процесса оценивания, комплексных иссле-
дований, анализирующих влияние цифро-
вых технологий на ощущение справедливо-
сти, выявлено мало. Между тем в групповой 
работе проблема справедливости особенно 
сложна. Студенты жалуются на неравномер-
ное распределение нагрузки и отсутствие 
механизмов учёта реального вклада каждого 
участника [43–47].

Один из важнейших аспектов группо-
вой и командной оценки – её надёжность и 

возможность возникновения предвзятости, 
особенно в случае взаимооценки. Студенты 
часто не могут объективно оценивать других 
участников группы. В суммативных оценках 
студенты часто демонстрируют предвзя-
тость, особенно по отношению к однокурс-
никам с низкой и высокой успеваемостью, 
подчёркивается, что оценки в групповой 
работе часто завышаются из-за страха ис-
портить отношения [48]. Студенты не всег-
да интерпретируют критерии оценки так 
же, как преподаватели, существует сильное 
расхождение между студенческими и экс-
пертными оценками, особенно если оценки 
студентов влияют на их итоговые баллы [47]. 
В исследовании А.С. Гричанова и Е.В. Пано-
ва [49] указывается, что 78,3% студентов не 
смогли объективно оценить своих коллег из-
за личных отношений, а в работе [50] описан 
случай, когда самооценка студентов расхо-
дилась с мнением экспертов. 

Некоторые авторы рассматривают мето-
ды перераспределения групповых оценок 
таким образом, чтобы они объективно отра-
жали вклад каждого студента. В частности, 
метод нормализации позволяет уменьшить 
эффект предвзятости путём корректиров-
ки оценок на основе общего распределения 
оценок в группе. Автор отмечает, что, несмо-
тря на его использование, избежать полно-
стью влияния человеческих факторов, таких 
как дружба или стремление уйти от кон-
фликта, не удаётся [47]. Предшествующие 
публикации, например [48], указывают, что 
нормализованные оценки точнее, чем обыч-
ная взаимооценка, но только если студенты 
информированы и понимают, что их оцен-
ки будут скорректированы системой. То 
есть нормализованное оценивание снижает 
предвзятость, но не полностью устраняет 
влияние социальных факторов. Нормализо-
ванные подходы помогают избежать ситуа-
ций, когда кто-то получает высокую оценку 
просто за то, что находился в команде, не 
внося значимого вклада. Псевдоинверсное 
оценивание [51] корректирует групповую 
оценку, устраняя ошибки, связанные с субъ-
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ективными факторами. Однако важным 
ограничением этого метода остаётся слож-
ность реализации: он требует значительных 
вычислительных ресурсов и сложных мате-
матических расчётов, что делает его мало-
пригодным для массового внедрения в обра-
зовательные программы. Одних математиче-
ских моделей недостаточно – нужны более 
комплексные системы, которые учитывают 
не только числовые показатели, но и пове-
денческие аспекты коллективной работы. 

Большинство методов оценки командной 
и групповой работы не учитывают, что вза-
имодействие внутри коллектива развивается 
со временем и проходит через разные этапы, 
что сильно ограничивает их возможности 
в оценке динамики процессов сотрудниче-
ства. С учётом этого недостатка предпри-
нимались попытки разработать подходы, 
которые позволят фиксировать изменения в 
работе на разных стадиях и учитывать эво-
люцию взаимодействия участников. В работе 
Л.В. Курзаевой с соавторами [41] обсужда-
ется анализ ЦС командной работы, включая 
отслеживание активности студентов в чатах, 
на командных досках и в процессе ВКС. При-
водятся методы обработки данных, включая 
частотный анализ сообщений и анализ эмо-
циональной окраски общения. Это в целом 
позволяет отслеживать динамику взаимо-
действия и вовлечённости студентов на про-
тяжении времени, хотя явно на это автор не 
указывает. У Л.А. Даринской [52] упоминает-
ся необходимость регулярных онлайн-встреч 
с анализом командной работы и рефлексией. 
Предлагается фиксировать результаты рабо-
ты в виртуальном пространстве, например на 
досках планирования, где можно видеть ди-
намику выполнения задач и взаимодействия 
студентов, но это также представлено в фор-
мате рекомендаций, не результатов. Однако 
в опубликованных материалах отсутствует 
системное описание методологии непрерыв-
ного отслеживания групповой работы, нет 
чётко обозначенной модели анализа, охва-
тывающей динамику командного взаимодей-
ствия в реальном времени.

Анализ отобранных статей показал про-
тиворечия в данных об эффективности экс-
пертного оценивания [46]. Подчёркивается, 
что экспертное оценивание не более точно, 
чем простое подсчитывание индикаторов 
поведения студентов. Хотя преподаватели 
уверены в своих суждениях, данные по-
казывают, что их интуитивные оценки не 
имеют значительного преимущества перед 
количественными методами. В то же время 
в работе [51] утверждается, что экспертное 
оценивание остаётся наиболее надёжным, 
особенно в ситуациях, требующих анализа 
сложных когнитивных процессов, что ука-
зывает на отсутствие консенсуса. Эксперт-
ное оценивание работает лучше в задачах, 
где требуется качественный анализ, но в 
оценке конкретного вклада в проект авто-
матизированные алгоритмы могут быть не 
менее точными.

Обзор показал, что адаптивные техно-
логии играют важную роль в персонализи-
рованной оценке компетенций студентов, 
но уровень их внедрения и эффективность 
остаются разными в зависимости от при-
меняемых методик. Так, в работе [53] уже в 
2017 году предлагается модель многоэтапно-
го оценивания с использованием цифровых 
инструментов, которые адаптируют уровень 
сложности заданий в зависимости от про-
гресса студентов и рассматривается исполь-
зование LMS Moodle для адаптивного рас-
пределения заданий и автоматизированной 
обратной связи. В то же время авторы ис-
следования [43] всё ещё продолжают анали-
зировать влияние цифровых технологий на 
возможность персонализации оценивания, 
а в исследовании [45] предполагается воз-
можность использования автоматизирован-
ных инструментов оценивания, способных 
адаптироваться к разным стилям работы 
студентов. Несмотря на активное развитие 
адаптивных технологий, лишь в отдельных 
статьях рассматривается их применение в 
оценке студентов, обзор демонстрирует, что 
их внедрение остаётся ограниченным и тре-
бует дальнейших исследований.
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В работе [54] упоминается, что в образо-
вательных стандартах акцент делается на 
оценку выполненного задания, а не на от-
слеживание взаимодействия внутри группы. 
А.С. Гричанов и Е.В. Панов [49] указывают, 
что в российских вузах групповая работа 
часто сводится к разделению заданий меж-
ду студентами, а механизмы оценки вклада 
участников остаются формальными. При 
этом, согласно исследованию [44], студенты 
лучше принимают результаты оценивания, 
если понимают критерии и если у них есть 
возможность обсуждать процесс оценки.

Описано применение обработки есте-
ственного языка и алгоритмов машинного 
обучения для анализа обратной связи сту-
дентов по итогам обучения, чтобы выявлять 
несоответствия между числовыми и тексто-
выми оценками, снижая влияние случайных 
факторов и предвзятости при оценке вкла-
да студентов [42]. Инструменты, такие как 
TeamUP, помогают обучать студентов непо-
средственно работе в команде через после-
довательные задания с возрастающей слож-
ностью [55]. Основным элементом таких 
систем является внедрение самопроверки и 
взаимооценки для повышения осознанности 
студентов в командной работе, но это в свою 
очередь влияет на качество оценки. Страте-
гия, при которой оценивание проводится в 
несколько этапов на всём протяжении груп-
повой работы с обязательной промежуточ-
ной обратной связью, позволяет студентам 
корректировать своё поведение и улучшать 
работу в группе, а преподавателям – отсле-
живать прогресс и выявлять потенциальные 
проблемы на ранних стадиях [51].

Использование информации о взаимодей-
ствии студентов с учебными платформами, 
частоте их активности и характере их участия 
в работе позволяет объективно фиксировать 
вклад каждого, формировать рекомендации, 
выявлять закономерности в групповом об-
учении, даёт возможность создавать более 
справедливые и адаптивные системы оцени-
вания, ориентированные на индивидуальные 
траектории студентов [20]. В исследовании 

Е.В. Барановой [40] отмечается, что ЦС сту-
дентов используется в основном для адми-
нистративных целей (учёт посещаемости, 
факт сдачи заданий), а не для оценки реаль-
ного вклада в командную работу. В.А. Фё-
доров [54] также указывает, что российские 
вузы пока не внедрили полноценных систем 
автоматизированного анализа командно-
го взаимодействия. Можно говорить, что 
комбинированные методы (традиционные + 
цифровые) обеспечивают наиболее точные и 
справедливые результаты. 

Выводы
1. Представленный анализ не ограничи-

вается описанием существующих подходов. 
Он предлагает целостное представление о 
ландшафте инструментов оценивания груп-
повой и командной работы студентов вузов. 
В отличие от предшествующих обзоров, ак-
цент сделан на содержательном сопостав-
лении методов, выявлении их ограничений 
в практическом применении и степени их 
адаптации к условиям цифровой образова-
тельной среды. Такой подход позволяет по-
новому взглянуть на возможности развития 
оценки процесса взаимодействия и конкрет-
ных навыков студентов. 

2. Совместное обучение – поэтапный 
процесс, но при этом большинство методов 
оценки ориентированы на конечный резуль-
тат и индивидуальный вклад, игнорируя 
развитие взаимодействий внутри группы. 
Традиционные подходы не позволяют от-
следить, как менялись роли, координация и 
вовлечённость участников на разных этапах. 
Даже формирующее оценивание, несмотря 
на сбор данных в процессе, не отражает в 
полной мере динамику формирования ко-
мандных навыков. Выявленные в исследо-
вании проблемы, систематизированные в 
разделе результатов, подтверждают необхо-
димость пересмотра методологических ос-
нов и разработки новых подходов к оценке 
групповой и командной работы, способных 
учитывать сложность и динамику совмест-
ного обучения.
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3. Процесс совместного обучения со-
стоит из последовательности событий, где 
более ранние события влияют на последу-
ющие. Использование статичных или агре-
гированных данных без учёта временного 
аспекта ограничивает достоверность оценки 
и снижает возможность выявления трудно-
стей в работе группы на ранних стадиях, что 
особенно важно в командах, которые рабо-
тают вместе длительное время: если анализ 
проводится только в конце проекта, препо-
даватели не могут вовремя скорректировать 
процесс или поддержать студентов, испыты-
вающих затруднения. 

4. Традиционно оценка групповой и ко-
мандной работы фокусируется на двух клю-
чевых аспектах: итоговом результате общей 
деятельности и индивидуальном вкладе каж-
дого участника. Навыки командного взаимо-
действия включаются в процесс оценивания 
фрагментарно. Если оценка строится только 
на основе успешности выполнения проек-
та или итогового решения задачи, остаётся 
неясным, какие стратегии взаимодействия 
использовались, насколько эффективно 
распределялись роли и как происходи-
ла координация. Чтобы обеспечить более 
справедливое и точное оценивание, нужны 
инструменты, фиксирующие динамику вза-
имодействия в процессе работы, а не только 
её результат. Перспективным направлением 
является мультимодальная учебная анали-
тика, которая даёт возможность анализиро-
вать взаимодействие студентов в команде в 
режиме реального времени, используя дан-
ные о поведении, коммуникации и распреде-
лении усилий. 

5. Проблемы оценивания групповой и ко-
мандной работы и измерения навыков коо-
перации связаны с субъективностью оценоч-
ных инструментов, основанных на само- и 
взаимооценке, а также когнитивными ис-
кажениями при оценке преподавателями. 
Существующие инструменты не позволяют 
проводить оценку регулярно, а повторные 
замеры с использованием одинаковых ру-
брик могут приводить к социально жела-

тельным ответам, что формирует запрос на 
разработку инструментов измерения, ос-
нованных на наблюдаемых свидетельствах 
командного взаимодействия в динамике и 
независимых данных. 

6. Некоторые подходы учитывают изме-
нения в команде, но фрагментарно. Форми-
рующая оценка позволяет собирать данные в 
разные моменты времени, но не показывает, 
как именно развиваются командные навыки. 
Нормализованные методы перераспреде-
ления оценок (например, SPARK, CATME) 
могут учитывать изменения вклада студен-
тов в течение работы, но не анализируют 
причины этих изменений (например, улуч-
шение коммуникации, изменение распреде-
ления ролей). Большинство учёных сходятся 
во мнении, что совместное обучение и регу-
лирование сотрудничества зависят от време-
ни, поэтому важно использовать временные 
методы. 

7. Современные инструменты анализа 
ЦС позволили бы фиксировать не толь-
ко результат, но и сам процесс взаимо-
действия в команде. Мультимодальная 
учебная аналитика может объединить 
цифровые платформы, видеоаналитику и 
физиологические данные для мониторинга 
вовлечённости и координации. Использо-
вание цифровых инструментов значитель-
но расширит возможности оценки группо-
вой и командной работы, позволяя анали-
зировать не только конечный результат, но 
и сам процесс. 

8. Содержательная оригинальность об-
зора заключается в том, что он явным об-
разом демонстрирует слабо проработан-
ные направления: недостаточную гибкость 
оценочных моделей, редкое включение 
временного фактора, ограниченность эмпи-
рических данных по восприятию оценки со 
стороны обучающихся, фрагментарность 
внедрения технологий анализа поведения 
и коммуникации в команде. Именно эти 
дефициты задают вектор для будущих раз-
работок как на теоретическом, так и на при-
кладном уровне.
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Заключение
Обзор показал, что оценка групповой и 

командной работы в ВО остаётся сложной 
задачей. Несмотря на то, что для этих целей 
разработано множество инструментов и ме-
тодик, они сосредоточены либо на итоговых 
результатах совместной работы, либо на 
индивидуальном вкладе студентов. Важной 
проблемой остаётся восприятие студентами 
справедливости оценивания: даже объектив-
ные цифровые методы могут вызывать у них 
сомнения. Исследования об оценке работы 
в группе или в команде содержат как коли-
чественные, так и качественные методы ана-
лиза, но, как и в любом методологическом 
подходе, для них описываются вполне кон-
кретные ограничения. Многие исследования 
опираются на самооценку студентов или вза-
имооценку, что увеличивает риск предвзято-
сти. Систематический обзор подтвердил, что 
комбинированные методы (традиционные + 
цифровые) способны обеспечить наиболее 
точные и справедливые результаты. ЦС, как 
объективные свидетельства, не вносящие ис-
кажения в процесс совместного обучения, 
может предоставить непрерывный поток 
данных на всех этапах командной работы и 
позволит создать новые инструменты диа-
гностики и оценки. Измерение компетенции 
в области групповой и командной работы 
может использоваться как в её непосред-
ственной оценке, так и для предоставления 
студентам конструктивной обратной связи. 

Обзор позволил определить текущие 
ограничения в инструментарии оценки и по-
тенциальные направления развития в науч-
ной и прикладной плоскости. Систематиза-
ция и сопоставительный анализ инструмен-
тов оценки могут быть использованы вузами 
и отдельными преподавателями при про-
ектировании обучения, выборе критериев и 
разработке правил групповой и командной 
оценки. Для исследователей данный обзор 
служит отправной точкой углублённого ана-
лиза методов и новых моделей оценивания, 
ориентированных на динамику, объектив-
ность и цифровизацию образовательного 

взаимодействия. Дальнейшие исследования 
должны быть направлены на всесторон-
нее изучение аналитических возможностей 
цифровых технологий и их потенциала для 
повышения точности и объективности оцен-
ки процессов взаимодействия и вклада сту-
дентов в групповую и командную работу.
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Abstract. This article examines the experience of implementing project-based learning in engi-
neering education at the Center of Mechanical Engineering of Togliatti State University. The moti-
vation of the study lies in the analysis of a model centered around a continuously operating student 
engineering team participating in international Formula Student competitions. The aim of the re-
search is to identify problematic areas, their causes, and pathways for further development of this 
project-based learning model. A literature review revealed several types of project-based learning 
models used in Russian universities: models aimed at educational outcomes, such as the development 
of professional competencies; models focused on achieving project outcomes; product-oriented 
models centered on delivering tangible products for external clients; hybrid models that combine 
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various objectives. The Togliatti State University case represents a hybrid approach, emphasizing 
both competency development and project outcomes. To address research questions, surveys were 
conducted among students, focus group discussions were held with student leaders, and interviews 
were carried out with project advisors and employers. Key findings include positive evaluations from 
all participants regarding educational and project outcomes. At the same time the authors identified 
a number of challenges: predominance of external motivation among half of the students; shortage 
of supervisors and allocated instructional hours for projects, leading to limited individual engage-
ment with teams; inability to diversify the model’s scope and content solely through existing re-
sources. The study suggests solutions such as further individualization and diversification of project-
based learning by involving more student leaders, expanding case studies, and engaging consultants 
from industry partners.
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Введение
Образовательный процесс представляет 

собой не только передачу фундаменталь-
ных знаний и овладение базовыми общеин-
женерными компетенциями, но и форми-
рование основ системного профессиональ-
ного мышления и других универсальных 
компетенций выпускника, востребован-
ных в экономике знаний и современных 
производств: готовности самостоятельно 
осваивать новые технологии, находить и 
анализировать нужную информацию, ра-
ботать в команде и др. Однако, проблема 
состоит в том, что «…традиционный под-
ход к проектированию образовательных 
программ, предполагающий последова-
тельное освоение теоретических модулей, 
как показывает практика, не обеспечивает 
уровень квалификации выпускников» [1, 
с. 62], который соответствовал бы запро-
сам современного общества, динамичному 
развитию рынков и конкурентоспособ-
ных производств. В этой связи не первое 
десятилетие неиссякаемый интерес пред-
ставляет внедрение проектного обучения в 
подготовку инженеров как в нашей стране, 
так и за рубежом. В отношении исполь-
зования терминов «проектное обучение» 

(далее – ПО) и «проектная деятельность» 
в зарубежных источниках нет чёткого раз-
граничения, и в обоих случаях речь идёт об 
образовательной деятельности [2]. В оте- 
чественной литературе «проектное обуче-
ние … представляет собой вид обучения, 
основанный на получении знаний и навы-
ков обучающимися посредством самосто-
ятельной познавательной, мыслительной 
и практической деятельности» [3, с. 6]. 
Под проектной деятельностью имеется в 
виду деятельность обучающихся в вузе, 
которая направлена «… на формирование 
способности к разработке и реализации 
проектов в будущей профессиональной де-
ятельности» [4, c. 104]. В случае с проект-
ным обучением имеется в виду включение 
работы над проектами в образовательный 
процесс для получения результата в виде 
профессионального развития, а во втором 
случае образовательный процесс ориен-
тирован на «…проектный результат или 
конкретный продукт, который ждёт заказ-
чик из реального сектора от студентов» [5, 
с. 152]. Реализация данных подходов в на-
шей стране составляет предмет активного 
обсуждения [5], в то же время исследова-
телей интересуют организационно-содер-
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жательные аспекты ПО, реализуемого как 
силами учебных подразделений [6], так и 
в сотрудничестве с индустриальными пар-
тнёрами [7]. 

В зарубежных исследованиях актуальной 
практикой выступает интеграция в образо-
вательный процесс обучения студенческих 
инженерных команд, участвующих в между-
народных соревнованиях Formula Student [8; 
9]. Между тем, полноценное обобщение ин-
новационной практики отсутствует в отно-
шении российских вузов, где с 2005 по 2024 г. 
насчитывалось около трёх десятков таких 
команд. Кроме того, как в зарубежной, так 
и в отечественной литературе обсуждаемым 
вопросом является формирование мотива-
ции студентов к участию в проектах [10; 11]. 
Таковы основные проблемы, затронутые в 
настоящем исследовании, в котором авторы 
придерживаются трактовки ПО из рабо-
ты [5] как вида обучения, направленного на 
формирование профессиональных компе-
тенций, профессиональное развитие и в то 
же время ориентированного на организа-
цию деятельности студентов с целью полу-
чить проектный результат или конкретный 
продукт. 

Новизна работы состоит в том, что впер-
вые исследуется модель, в «ядре» которой 
находится ПО постоянно действующей 
студенческой инженерной команды. Цель 
состоит в том, чтобы выявить проблемные 
зоны, причины их появления и пути даль-
нейшего развития представленной модели 
ПО. В соответствии с целью исследования 
был сформулирован ряд исследовательских 
вопросов:

1) каковы тип, генезис, организационная 
структура и содержание внедрённой модели 
ПО? 

2) насколько удовлетворены и мотивиро-
ваны студенты к участию в проектах?

3) как оценивают руководители проектов 
и выпускники результаты ПО?

1 «Программа развития 2030» Тольяттинского государственного университета размещена на страни-
це: https://www.tltsu.ru/prioritet-2030 (дата обращения: 13.03.2025).

4) как работодатели оценивают профес-
сиональные компетенции выпускников?

5) каковы ресурсы модели ПО и какие 
проблемные зоны в его реализации были об-
наружены? 

Модель представлена образовательным 
проектом «Формула Студент ТГУ», функци-
онирующем в Центре машиностроения То-
льяттинского государственного универси-
тета (ТГУ). Это единственная в университете 
образовательная практика, в «ядре» которой 
организовано круглогодичное ПО команды, 
состоящей из студентов как инженерных, 
так и социогуманитарных направлений под-
готовки и работающей практически каж-
дый день. Значимость результатов ПО под-
тверждается тем, что функционирование об-
разовательного проекта «Формула Студент 
ТГУ» признано руководством вуза одной из 
лучших практик в подготовке инженерных 
кадров в вузе и входит в блок мероприятий 
стратегического проекта «Генерация и ком-
мерциализация инноваций» программы раз-
вития вуза – участника «Приоритета 2030»1. 
Организация непрерывной практической 
деятельности студентов реализует задачу по 
выявлению наиболее расположенных к на-
учной деятельности студентов и в то же вре-
мя является одним из вариантов реализации 
дисциплины «Предпринимательская дея-
тельность» согласно учебному плану. Прак-
тическая значимость исследования видится в 
том, что кейс ТГУ может служить примером 
обратной связи для совершенствования про-
ектного образования в российских инженер-
ных вузах.

Обзор литературы
Повсеместное внедрение проектного об-

учения в подготовку инженерных кадров 
считается перспективной практикой. Отме-
чается, что «проектное обучение является 
одной из приоритетных форм организации 
учебного процесса в инженерном образова-
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нии, обеспечивает последовательную логи-
ческую связь реализуемых дисциплин» [12, 
с. 94]. Постановка цели и формулировка во-
просов исследования определили основные 
фокусы обзора литературы по вопросам ПО 
в инженерном образовании. Поиск литера-
туры осуществлялся по базам данных Google 
Scholar и РИНЦ, при этом по поисковым за-
просам engineering project-based learning в 
Google Scholar насчитывается около 483 000 
публикаций, из которых отбирались источ-
ники об обучении команд Formula Student из 
массива 55 700 источников. Аналогичный за-
прос в базе данных РИНЦ дал более скром-
ные результаты (около 1000), из которых 
были отобраны работы искомой тематики 
в соответствии с вопросами исследования. 
Цель обзора литературы – рассмотреть та-
кие вопросы, как: 1) типы моделей ПО в ин-
женерных вузах; 2) мотивация студентов к 
участию в проектах; 3) оценка участниками 
образовательного процесса результатов ПО 
в виде профессиональных и универсальных 
компетенций; 4) готовность выпускников 
к профессиональной деятельности с точки 
зрения работодателя.

Анализ зарубежных публикаций в данной 
выборке показал незначительное количество 
работ, обобщающих практику проектного 
обучения команд Formula Student, и прак-
тически отсутствие таковых в отечественной 
литературе. В этой связи авторами были рас-
смотрены зарубежные практики интеграции 
деятельности команд Formula Student в об-
разовательный процесс и модели ПО в ряде 
инженерных вузов страны для иллюстрации 
обозначенных выше подходов в реализации 
проектного образования и выделенных на 
их основе трёх типов [5]: ПО с ориентацией 
на профессиональные компетенции, на про-
ектный результат и на конечный продукт для 
внешнего заказчика. 

Каждый вуз, внедряющий ПО в обра-
зовательный процесс в том или ином виде, 
естественно, реализует своё видение данной 
педагогической инновации, отталкиваясь 
от программы развития и исходя из своих 

возможностей. Первую группу моделей ПО 
составляют практики, ориентированные на 
образовательный результат и реализуемые 
силами отдельных подразделений инженер-
ных вузов на основе авторских концепций с 
учётом специфики подготовки будущих ин-
женеров по конкретным специальностям [6]. 
Другим примером является модель междис-
циплинарной сквозной подготовки будущих 
инженеров в Московском автомобильно-до-
рожном государственном техническом уни-
верситете (МАДИ) как результат «педаго-
гического проектирования, выполненного в 
соответствии с проектно-целевым подходом 
и разработанной авторами концепцией» [13, 
с. 39]. Концепция заключается в гибком вы-
боре под влиянием внешних условий той или 
иной модели подготовки, состоящей из взаи-
мосвязанных систем подготовки инженеров 
и специально отобранных, «компетентност-
но связанных дисциплин» естественно-науч-
ного и гуманитарного циклов. На получение 
образовательного результата заточена мо-
дель «встраивания» предприятия авиакос-
мической отрасли, научно-образовательных 
центров и профильной кафедры в схему про-
ектного образования в подготовке будущих 
специалистов космической отрасли в Си-
бирском государственном аэрокосмическом 
университете им. академика М.Ф. Решет-
нёва. В то же время содержание проектов 
основано на выполнении реальной произ-
водственной задачи – участии в проектиро-
вании и изготовлении космических аппара-
тов, служебных систем и научных приборов 
[14]. Примером внедрения образовательного 
подхода в ПО в контексте всего вуза служит 
Южный федеральный университет [15].

Реализация ПО, нацеленного на получе-
ние образовательного результата и в то же 
время на выполнение заказов от партнёров, 
имеет место в НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Такое же сочетание «образователь-
ного» и «продуктового» типов ПО инте-
грировано в образовательный процесс на 
междисциплинарном уровне в Московском 
политехническом университете [15]. Ориен-
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тация на развитие универсальных и профес-
сиональных компетенций, а также на внеш-
него заказчика характеризует модель ПО в 
Дальневосточном и Южном федеральных 
университетах [15]. Похожая модель реали-
зуется в Нижнетагильском технологическом 
институте Уральского федерального уни-
верситета, где «…помимо создания продук-
та, услуги или формирования научно-тех-
нического задела достигаются запланиро-
ванные и дополнительные образовательные 
результаты» [15, с. 90–91]. Вариант «продук-
товой» модели ПО, основанной на постанов-
ке и решении реальных производственных 
задач, реализуется в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
в виде непрерывной научно-производствен-
ной практики [7]. Кейс Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского ориентирован на развитие ком-
петенций и проектный результат, поскольку 
ПО в этом вузе является «…особой формой 
организации учебного процесса, направлен-
ной на решение студентами практических 
задач, возникающих в сфере их профессио-
нальной деятельности» [15, с. 138].

В зарубежной практике выделяется об-
учение инженерных команд в соответствии 
с регламентом инженерно-спортивных со-
ревнований Formula Student, которые при-
знаются инженерным сообществом одной из 
лучших систем практико-ориентированного 
обучения специалистов мирового автопрома 
[16; 17]. Между тем, несмотря на то, что про-
ект Formula Student существует более 40 лет 
и соревнования проводятся ежегодно в де-
сятках стран на всех континентах, анализ ис-
точников свидетельствует о недостаточном 
количестве педагогических исследований о 
моделях «встроенности» участия в данных 
соревнованиях в организацию ПО в вузах. 
В работах [8; 9] исследована образователь-
ная ценность соревнований Formula Student 
как составной части подготовки инженеров 
с точки зрения всех стейкхолдеров в не-
скольких британских инженерных универ-
ситетах. Автор описывает практику интегра-
ции деятельности студенческих инженерных 

команд в образовательный процесс, в ре-
зультате чего возникает модель реализации 
ПО как часть магистерской программы, при 
этом деятельность студенческой команды 
Formula Student оказывается центральным 
проектом, вокруг которого выстраивается 
сеть других кратко- и среднесрочных иссле-
довательских проектов, что свидетельствует 
об ориентации всей модели на образователь-
ный и проектный результаты. Аналогичный 
подход в обучении команды Formula Student 
применяется и в Институте технологии (Из-
раиль), где проектное обучение строится как 
модель для выполнения выпускного проекта 
(capstone project) [11].

Эффект от внедрения ПО рассматривает-
ся, как правило, через призму качественных 
оценок его влияния на формирование ком-
петенций со стороны участников образова-
тельного процесса. Так, в одном из инженер-
ных вузов Германии [18] в ходе исследования 
потенциала ПО 95% опрошенных студентов 
рекомендовали данный вид обучения, а все 
преподаватели и представители промышлен-
ных предприятий засвидетельствовали со-
ответствие содержания проектов реальным 
рабочим задачам. Опыт оценки эффективно-
сти ПО в преподавании профильных инже-
нерных и естественно-научных дисциплин в 
одном из частных университетов в США был 
описан в отношении его положительного 
влияния на готовность и интерес студентов 
к будущей профессиональной деятельности 
[19]. Оценка ПО участниками образователь-
ного процесса в плане формирования компе-
тенций и реализации возможностей индиви-
дуализации обучения были изучены в одном 
из вузов Испании [20]. 

Оценка эффективности ПО в Worcester 
Polytechnic Institute (США) изучалась в ра-
боте [21], в которой представлена высокая 
оценка ПО со стороны работодателей в пла-
не приобретённого выпускниками реального 
практического опыта и готовности к любым 
профессиональным вызовам. В работе под-
чёркивается связь между ПО и готовностью 
выпускников решать любые профессиональ-
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ные задачи, при этом работодателям не за-
давался прямой вопрос о том, какие качества 
они ожидают от выпускников WPI. 

Обобщение положительного опыта уча-
стия одного из британских университетов в 
соревнованиях Formula Student по мнению 
его преподавателей и работодателей по-
казало, что работа в инженерной команде 
способствует развитию у студентов ключе-
вых инженерных и универсальных компе-
тенций [8; 9]. Аналогичный эффект описан 
в отношении ПО команд Formula Student 
в инженерном образовании Германии [22], 
в подготовке японских инженеров [23; 24]. 
При этом демонстрируется пригодность и 
воспроизводимость образовательной моде-
ли P2M-Student Formula на основе методо-
логии национального стандарта в Японии по 
управлению проектами [25]. 

В зарубежных источниках активно ис-
следуются результаты внедрения ПО как 
методологии, способной адекватно решить 
проблемы подготовки востребованных ин-
женерных кадров, мотивированных к про-
фессиональной деятельности. ПО изучается 
также как фактор повышения эффективно-
сти образовательного процесса, в частно-
сти, отмечается его потенциал в подготовке 
инженеров в Германии [26]. Между тем под-
чёркивается, что до сих пор нет убедитель-
ных данных о значимом вкладе ПО в овладе-
ние инженерными компетенциями [27]. 

Обзор публикаций показывает поло-
жительную связь между внедрением ПО и 
ростом положительной мотивации к уча-
стию в проектной работе и инженерному 
труду, изучению профильных дисциплин и 
овладению компетенциями, необходимыми 
будущему инженеру. Отметим, что данные 
аспекты изучаются преимущественно по-
средством опросов и интервью. Так, в рабо-
те [27] содержится вывод о том, что с точки 
зрения большинства опрошенных студентов, 
ПО позволяет овладеть профессиональны-
ми компетенциями, причём участие в про-
екте способствует развитию их мотивации 
к будущей профессиональной деятельности 

и адаптированности к рабочей среде. Дру-
гие исследователи отмечают рост мотива-
ции к участию в инженерных проектах [28], 
положительное влияние ПО на мотивацию 
и интерес к изучению профильных пред-
метов, на удовлетворённость результатами 
ПО [29; 30] и на повышение внутренней мо-
тивации студентов к академической успеш-
ности [31]. Швейцарские учёные выявили 
положительную оценку уровня сформиро-
ванности профессиональных умений с точки 
зрения студентов по результатам их работы 
в командных проектах, используемых для 
итоговой аттестации выпускников специаль-
ностей в области компьютерной инженерии 
[32]. Российские исследователи опирались 
на оценки уровня сформированности про-
фессиональных компетенций и мотивации 
со стороны преподавателей [10]. Исследо-
вание португальских авторов [33] обнару-
живает положительную оценку результатов 
ПО большинством преподавателей и сту-
дентов, которые отмечают рост мотивации 
к участию в проектах и уровень владения 
универсальными умениями. Наличие нега-
тивного опыта у части студентов позволило 
выявить недостатки внедряемой модели ПО 
и предложить пути её совершенствования. 
Израильские авторы [11] показали, что вы-
сокая внутренняя мотивация участников 
команды Formula Student к работе в инже-
нерном проекте обусловлена потребностью 
к учебной автономии, желанием приобре-
сти новые компетенции и быть причастным 
к процессу и результату работы проектной 
команды. Кроме того, было выяснено, что 
участие в команде формирует и одновремен-
но реализует потребность в овладении кри-
тическим мышлением, профессиональными 
и универсальными умениями, – проявление 
которых в свою очередь замыкается на реа-
лизации внутренней мотивации к участию в 
международных инженерно-спортивных со-
ревнованиях. 

Внедрение адекватной модели ПО в обра-
зовательный процесс подтверждает выводы 
А.А. Сысоева о том, что «…грамотно спроек- 



151Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 4.

resources, Motivation, anD ProbleM Zones of the Project-baseD learning MoDel in engineering eDucation 

тированный процесс обучения в рамках ре-
ального инженерного проекта способству-
ет появлению у студентов интереса к твор-
ческому процессу, стремления достигнуть 
лучших результатов, формируя, таким обра-
зом, мотивацию, релевантную инженерной 
деятельности» [34, с. 98]. Именно такой тип 
мотивации понимается в данной работе как 
внутренняя, о которой идёт речь в разделе, 
посвящённом результатам исследования. 
Таким образом, в организации ПО отчётли-
во выделяются:

– модели, ориентированные на образова-
тельный результат в виде прироста профес-
сиональных компетенций;

– модели, нацеленные на получение про-
ектного результата;

– «продуктовые» модели, направленные 
на получение конкретного продукта для 
внешнего заказчика;

– модели, сочетающие достижение тех 
или иных результатов.

Рассмотрев варианты внедрения разных 
подходов и моделей ПО, авторы согласились 
с мнением А.П. Казун и Л.С. Пастухова, что 
они «... не противоречат друг другу и потен-
циально могут сочетаться в различных ком-
бинациях, но они будут обусловлены различ-
ным отношением к выбору проблемы, кото-
рая ставится перед студентами, и доступными 
им средствами её решения» [35, с. 50]. Часть 
кейсов демонстрирует сочетание подходов в 
реализации ПО (нацеленность на проектный 
результат и внешнего заказчика), и их можно 
отнести к «продуктовым» моделям. В других 
случаях присутствует комбинация ориенти-
ров на образовательный и проектный резуль-
таты. Таким образом, анализ источников по 
видам ПО позволил определить, к какому из 
них относится кейс ТГУ – проектное обуче-
ние, ориентированное на формирование ком-
петенций и получение проектного результа-
та. В целом ряде работ исследуются вопросы, 
с которыми резонирует практика реализации 
ПО в Центре машиностроения Тольяттин-
ского госуниверситета: описание типа моде-
ли, формирование мотивации, оценка ком-

петенций и готовности к профессиональной 
деятельности, тем не менее не раскрываются 
проблемные зоны в реализации той или иной 
модели ПО и практически не рассматрива-
ются причины низкой внутренней мотивации 
к участию в проектах. Кейс подготовки ин-
женеров ТГУ выявляет некоторые причины 
и пути их преодоления, одновременно по-
казывая направление развития модели ПО, 
состоящей из «ядра» – обучения постоянно 
действующей студенческой инженерной ко-
манды – и периферии, где работа над проек-
тами ведётся только в течение ограниченного 
времени.

Материалы и методы
Методы. Выбор методов исследования 

был обусловлен постановкой сформулиро-
ванных выше вопросов исследования, ха-
рактером собранных данных, процедурой и 
целью их анализа [36]. Для решения постав-
ленных задач был использован ряд теорети-
ческих, эмпирических и инструментальных 
методов. Теоретические методы включа-
ли анализ научной литературы, изучение 
и обобщение передового педагогического 
опыта. Эмпирические методы представлены 
опросами, интервью и беседой в фокус-груп-
пе. Инструментальный метод представлен 
обработкой данных опросов с помощью па-
кета IBM SPSS Statistics 23.

Участники. Участниками онлайн-опро-
сов были 164 студента 1–5 курсов бакалав-
риата, специалитета и магистратуры, из 
которых 45 респондентов составили вы-
пускники 2024 г. Все обучающиеся пред-
ставляют направления подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов», 13.03.03 «Энер-
гетическое машиностроение», 15.04.01 «Ма-
шиностроение», специальность 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» и на момент опросов имели опыт 
участия в одном или более проектах Центра 
машиностроения ТГУ. Кроме того, были 
проведены интервью с руководителями из 
числа ППС и представителями работодате-
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лей, а также беседа в фокус-группе студен-
тов-кураторов.

Инструменты и процедура исследования. 
Вопросы онлайн-анкетирования были раз-
делены на три части. Первая часть содержа-
ла вопросы о роли в проекте, курсе, уровне 
обучения и продолжительности участия сту-
дента в проекте(ах). Вторая часть представ-
ляла собой шкалу Лайкерта из 5 позиций (от 
1 «согласен» до 5 «не согласен») и в первом 
онлайн-опросе содержала 12 вопросов, во 
втором – 3. Третья часть была предназначе-
на для комментариев. Данные опросов были 
далее обработаны с помощью пакета IBM 
SPSS Statistics 23, причём значение альфа 
Кронбаха достигло α = 0,84. Данные опросы 
были направлены на выявление мотивации 
и степени удовлетворённости студентов к 
участию в проектах, оценки студентов и вы-
пускников результативности своей работы 
в проектах. Целью проведённых интервью 
и беседы являлось получение качественных 
оценок результатов ПО со стороны всех 
стейкхолдеров. 

Результаты исследования
Тип, генезис, организационная структу-

ра, содержание и ресурсы модели проектного 
образования. Термином «генезис» (от греч. 
genesis – происхождение, возникновение) 
обозначается «понятие, выражающее как 
момент зарождения, возникновения, так и 
процесс развития какого-либо качествен-
но определённого предмета, явления» [37, 
с. 347]. С момента своего зарождения иссле-
дуемая модель строится на проектном обуче-
нии студенческой команды, которое ориен-
тировано на образовательный и проектный 
результаты. Тип модели определяется специ- 
фикой обучения «ядра», подчинённого об-
разовательной цели международных инже-
нерно-спортивных соревнований Formula 
Student – «бесшовной» подготовке инже-
нерных кадров для мирового автопрома. При 
этом формирование профессиональных ком-
петенций студентов происходит в процессе 
создания реальных прототипов гоночных ав-

томобилей класса Formula Student, которые 
проходят ряд динамических испытаний на 
соревнованиях каждый год. 

Развитие модели берёт свой отсчёт с кон-
ца 2007 г., когда был сформирован первый 
состав студенческой инженерно-спортив-
ной команды. До осени 2017 г. в проектное 
обучение была вовлечена только данная ко-
манда – участница соревнований Formula 
Student – команда Togliatti Racing Team, 
представляющая собой инженерную ком-
панию «в миниатюре» по проектированию, 
производству и испытанию гоночных боли-
дов класса Formula Student. В течение од-
ного года команда численностью в среднем 
12–20 студентов проводит весь цикл работ 
по изготовлению болида согласно регламен-
ту инженерно-спортивных соревнований, 
проводимых каждый год по всему миру, в 
том числе и в России. До осени 2017 г. орга-
низацию проектного обучения можно было 
описать простыми линейными отношениями: 
технический консультант из числа ППС – ка-
питан команды – инженерные отделы коман-
ды. С +введением обязательной дисциплины 
«Проектная деятельность» (впоследствии 
«Предпринимательская деятельность») для 
студентов всех форм и технологий обучения 
ТГУ в 2017 г. проектное обучение одной ко-
манды становится «ядром» модели, которое 
начало «обрастать» междисциплинарными 
инженерными и социогуманитарными про-
ектами. Одновременно с этим процессом ус-
ложнилась организационная структура са-
мой команды Togliatti Racing Team с появле-
нием студентов целого ряда специальностей: 
будущих инженеров; лингвистов; экономи-
стов; менеджеров; дизайнеров; журналистов 
и др. В настоящее время структура Togliatti 
Racing Team включает отделы, отвечающие 
за блоки студенческих проектов по направле-
ниям: логистика; менеджмент; инжиниринг; 
графический дизайн; маркетинг; подготовка 
технических отчётов и отчётов о стоимости 
производства; бизнес-презентации; перево-
ды документации с русского на английский 
язык; экономика и связи с общественностью. 
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Обучение Togliatti Racing Team происходит 
в плотном взаимодействии с администраци-
ей и другими сотрудниками Центра маши-
ностроения. Директор Центра выступает в 
роли главного технического консультанта 
команды и совместно с руководителем проек-
та «Формула Студент ТГУ» от университета 
осуществляет контроль за инженерными от-
делами, а также отделом логистики и связей 
с общественностью. Инженер Центра выпол-
няет роль консультанта для отдела электро-
техники и электроники ввиду сложности вы-
полняемых данным отделом работ (Рис. 1).

Генезис модели проектного обучения по-
казывает устойчивую тенденцию к дивер-
сификации проектов: от инженерных до 
социогуманитарных проектов. Диапазон 
проектных идей варьируется от решения «уз-
ких» инженерных задач до стартапов, цель 
которых – разработка и изготовление про-
тотипов транспортных средств. В настоящее 
время его управленческая иерархия в моде-
ли строится следующим образом: директор 
Центра машиностроения – руководители 
проектов (преподаватели) – кураторы про-
ектов (участники Togliatti Racing Team). Мо-
дель проектного обучения (Рис. 2) включает 

четыре типа проектов: 1) инженерные про-
екты, основанные на регламенте соревнова-
ний Formula Student; 2) инженерные проекты 
других направлений (междисциплинарные 
проекты); 3) социогуманитарные (педагоги-
ческие, переводческие) проекты; 4) социо-
гуманитарные проекты на базе регламента 
соревнований Formula Student [38]. Доля 
инженерных проектов составляет около 90% 
от общего количества проектов. При этом все 
проектные инициативы исходят от руково-
дителей проектов и студентов-кураторов, яв-
ляющихся наставниками для тех, кто только 
начинает осваивать азы инженерного труда.

В течение всего периода обучения сту-
денты в рамках участия в проектных коман-
дах реализуют последовательно один или 
нескольких типов проектов. При этом на 
каждом этапе все проекты последовательно 
проходят ранжирование выработанных в 
проектной команде инженерных решений, а 
затем стадию их масштабирования и укруп-
нения, то есть от опытного образца в стадию 
стартапа. Координацию работ по проектам 
осуществляет студент-куратор. В описанных 
условиях акцент сквозной проектной инже-
нерной подготовки смещается к перераспре-

Рис. 1. Организационная структура «ядра» модели – проектного обучения Togliatti Racing Team 
Fig. 1. Organizational structure of the model “nucleus” – project-based learning in Togliatti Racing Team 
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делению времени от аудиторной нагрузки к 
профессиональной проектной работе в ко-
манде. 

Примеры содержания инженерных про-
ектов в Центре машиностроения ТГУ 

Приведём примеры инженерных задач, 
иллюстрирующих, каким образом опыт ре-
шения реальных инженерных задач с помо-
щью методов и приёмов цифрового инжи-
ниринга применительно к проектированию 
болида в рамках студенческих проектов по-
зволяет организовать непрерывный процесс 
формирования компетенций у студентов в 
области инжиниринга новых материалов, 
прогрессивных технологий и конструкций, 
тем самым вовлечь обучаемых в процесс не-
прерывной генерации инноваций на уровне 
команды проекта. В Центре машинострое-
ния студенческие проектные команды актив-
но применяют технологии создания цифро-
вых двойников, CAD-CAM-CAE моделиро-
вание, технологии прототипирования, обра-
ботки деталей из полимеров, композитов и 
металлов. Проектирование цифрового двой-
ника осуществляется по итогам экспертизы 

предложенных студентами технических ре-
шений, по факту выполнения серий экспери-
ментов согласно регламенту соревнований, 
что при последующем изготовлении болида 
гарантирует должное качество.

Одним из немаловажных этапов является 
экспертиза стыкуемых с рамой узлов и эле-
ментов подвески гоночного болида. В рамках 
проекта «Проектирование поворотного ку-
лака» участниками команды Togliatti Racing 
Team выполнена проработка нескольких кон-
струкций поворотных кулаков для участия в 
соревнованиях Formula Student. Основной 
целью являлось снижение массы кулака и 
тем самым снижение неподрессоренных масс 
болида. В результате конкурса по отбору не-
скольких предложенных решений выбор был 
сделан в пользу варианта, в рамках которого 
предложены новая облегчённая конструк-
ция изделия и технология его изготовления. 
Проведённое имитационное моделирование 
нагрузочных режимов поворотного кулака 
позволило выявить зоны, где возможно из-
менение конструкции, с целью снижения 
массы поворотного кулака и, соответственно, 

Рис. 2. Организационная структура модели проектного обучения
Fig. 2. Organizational structure of the project-based learning model

Источник: [39]
Source: [39]
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снижение неподрессоренных масс болида. 
Анализ напряжённо-деформированного со-
стояния цифровой модели кулака показал 
удовлетворительный результат. 

В рамках масштабирования проекта 
«Проектирование поворотного кулака» 
конструкция была спроектирована так, что-
бы воспринимать радиальную и тангенци-
альную нагрузки, за исключением аксиаль-
ных нагрузок, характерных при скольжении 
шасси болида на высоких скоростях (дриф-
те), что не входит в регламент соревнований. 
Результатом внедрения технологии сквоз-
ного проектирования является подетальная 
конструкторская проработка более чем 4000 
деталей гоночного болида 2022 г. При этом 
акцент делается на проектирование основ-
ных систем автомобиля: несущей системы; 
ходовой части; трансмиссии; тормозной 
системы; рулевой системы; системы впуска 
и выпуска; аэродинамических элементов. 
Одним из главных усовершенствований ста-
ло снижение его массы более чем на 30% по 
сравнению с болидом 2014 г., причём болид 
2022 г. с успехом выполнил все дисциплины 
динамических испытаний.

Мотивация студентов к участию в про-
ектах и их удовлетворённость результата-
ми. Для ответа на данный вопрос исследова-
ния были опрошены сначала 119 студентов 
1–4 курсов и студенты магистратуры, уча-
ствовавшие в проектах Центра машиностро-
ения (Табл. 1). 

Данные опроса показывают, что большин-
ство студентов (83,3%) считают, что органи-
зованное проектное обучение соответствует 
их представлениям. Кроме того, отвечая на 
вопросы 4 и 6, своё удовлетворение от уча-
стия в проектах выразили соответственно 
89,2 и 73,6% от числа опрошенных. Большин-
ство респондентов (64,1–73,2%) положи-
тельно оценивают возможности построения 
индивидуальной образовательной траекто-
рии. В то же время почти половина респон-
дентов (49,2%) в качестве мотива к участию 
в проекте выбрали ответ «Участвую, пото-
му что нужны баллы». В то же время 56,5% 

респондентов не уверены или не согласны с 
тем, что хотели бы стать участником Togliatti 
Racing Team или другого аналогичного по 
масштабу проекта, студенческого стартапа. 
Часть респондентов, отвечая на вопросы 7 и 
8, не уверены в возможностях, которые мо-
жет дать проектная работа (22,5 и 12,6%), в 
своих устремлениях в плане инициации про-
екта (см. ответы на вопросы 11 и 12, соот-
ветственно 28,2 и 24,2%). Интересны предпо-
чтения 81,7% опрошенных в отношении ру-
ководства проектом студентом-куратором 
(вопросы 2 и 3), в то время как 45,9% выска-
зались в пользу руководителя из числа пре-
подавателей. Впрочем, последние две цифры 
говорят о неуверенности респондентов в 
данном вопросе, равно как и о неопределён-
ности в отношении успешности своей рабо-
ты в проекте в зависимости от того, кто явля-
ется непосредственным руководителем про-
екта (вопросы 9 и 10), поскольку часть опро-
шенных выбирала оба варианта руководства 
проектом. Несмотря на большое количество 
положительных ответов на вопросы анкеты 
1, 4, 6–8 об удовлетворённости от участия в 
проектах, заметно количество опрошенных, 
которые не удовлетворены своей работой в 
проектах (15,2%). Результаты опроса обна-
руживают отчётливую тенденцию к низкой 
внутренней мотивации и удовлетворённости 
результатами своей работы в команде. 

При сравнении ответов студентов по раз-
личным переменным авторы выявили значи-
мые положительные корреляции Пирсона, 
наблюдаемые между всеми данными о ре-
спондентах и их ответами на ряд вопросов о 
мотивации и удовлетворённости проектной 
работой (Табл. 2). 

Обнаруженные положительные связи 
между ролью в проекте, результативностью 
участия, мотивацией к дальнейшему участию 
в проекте и инициации своего проекта наи-
более ярко демонстрируют ответы студен-
тов-кураторов, что свидетельствует о выра-
женной внутренней мотивации к участию в 
проектах и удовлетворённости результата-
ми. Помимо этого, корреляции указывают 
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Таблица 1
Результаты опроса студентов 

Table 1
Student survey results 

Утверждения
Варианты ответов, %

«Согласен»
«Скорее

согласен»
«Не  

уверен»
«Скорее  

не согласен» 
«Не  

согласен»

1. Работа в проекте соответствует моим представ-
лениям о проектном обучении в университете

52,5 30,8 6,7 0,8 9,2

2. Мне нравится, когда в проекте руководит 
студент-куратор (быть куратором проекта –  
для кураторов)

66,7 15 9,2 0,8 8,3

3. Я предпочитаю работать под началом руково-
дителя проекта из числа преподавателей

31,1 14,8 35,2 4,9 13,9

4. Меня в целом устраивает то, что я делаю 
(делал) в проекте

70 19,2 3,3 0,8 6,7

5. Я участвую в проекте только потому, что мне 
нужно получить баллы

28,7 20,5 21,3 17,2 12,3

6. Я участвую в проекте, потому что он позво-
ляет получить новые знания, умения, выявить 
возможности для работы над курсовой работы / 
ВКР, окунуться в производственную атмосферу, 
проявить себя и т. д.

45,6 28 11,2 4,8 10,4

7. Я считаю, что работа только в одном проекте 
помогает мне развиваться, т. е. выстраивать свою 
образовательную траекторию

38,3 25,8 22,5 5 8,3

8. Я считаю, что работа в разных проектах Цен-
тра машиностроения помогает мне развиваться и 
получать новые знания, умения, т. е. выстраивать 
свою образовательную траекторию

42,9 30,3 12,6 5 9,2

9. Я думаю, что я достигаю лучших результатов, 
когда проектом руководит студент-куратор

39,3 34,4 16,4 2,5 7,4

10. Я думаю, что я достигаю лучших результатов, 
когда проектом руководит непосредственно 
преподаватель

23 21,3 39,3 6,6 9,8

11. Я хотел бы стать участником Togliatti Racing 
Team или другого аналогичного по масштабу 
проекта, студенческого стартапа

25 18,5 28,2 8,9 19,4

12. В будущем я бы хотел стать куратором (ини-
циатором) проекта в Центре машиностроения

20,8 14,2 24,2 11,7 29,2

на потенциал роли куратора в формирова-
нии мотивации к продуктивной работе в про-
екте, который не был описан в рассмотрен-
ных ранее источниках.

Как и в ряде предыдущих исследований, 
авторами была изучена оценка результа-
тов проектного обучения, данная самими 
участниками образовательного процесса. 
Для этого был проведён опрос среди 45 вы-
пускников Центра машиностроения с целью 
выявить их мнение о своей готовности к про-

фессиональной деятельности. Среди участ-
ников опроса были выпускники бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры, при этом 
подавляющее большинство (93,4%) согласи-
лось с тем, что работа над проектом помогла 
приобрести знания и умения, необходимые 
для профессиональной деятельности. Зна-
чителен процент тех, кому работа над про-
ектом помогла с выбором темы для курсовой 
работы / ВКР и в работе над темой (62,2%), 
однако заметно количество респондентов, 
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ответивших отрицательно (24,5%) и затруд-
нявшихся дать ответ (13,3%). Большинство 
выпускников (86,7%) отметили удовлетво-
рённость от работы над проектом, а 13,3% 
затруднились с ответом. Данные опроса в 
целом дают положительную оценку образо-
вательному результату, на который нацеле-
на модель ПО.

Той же цели было подчинено интервью с 
руководителями проектов, включавшее во-
просы о том, насколько нужна студентам 
работа в проектах, о соответствии уровня 
сложности задач в проекте уровню готов-
ности участников их решать, о наличии 
возможности у участников проекта разви-
ваться, приобретать новые знания и умения, 
особенно у первокурсников или у тех, кто 
впервые пришёл в проект. Руководители еди-
нодушно высказались в пользу внедрения 
проектного обучения и его эффекта на фор-
мирование компетенций. Руководитель 1 
подчеркнул, что «если у тебя есть время, и 

ты сидишь особенно с первокурсниками, то 
индивидуальная работа с ними способству-
ет тому, что они с интересом занимают-
ся проектом не только ради баллов и у них 
всё получается». Руководитель 2 отметил, 
что «проектное обучение позволяет сту-
денту погрузиться в изучаемый предмет, 
совмещать работы по проекту с изучением 
профильных дисциплин и качественно вы-
полнять студенческие работы». По мне-
нию руководителя 3, «участвуя в проекте, 
студент овладевает азами инженерной де-
ятельности и продвигается до выполнения 
комплексных задач, приближённых к реаль-
ным задачам на производстве. В течение 
одного учебного года первокурсники приоб-
ретают базовые конструкторские умения, 
которые помогают им успешно осваивать 
другие инженерные дисциплины». Оценки 
руководителей проектов говорят о прямой 
связи между реализацией индивидуального 
подхода в работе с участниками проектов и 

Таблица 2
Корреляции между ролью в проекте и его возможностями

Table 2
Correlations between a project role and project opportunities

«Я участвую в проекте, потому что проект позволяет получить новые знания, умения,  
проявить себя и окунуться в производственную атмосферу»

Вы являетесь куратором / 
участником проекта  
в Центре машиностроения

Корреляция Пирсона 0,23

Двухсторонняя 0,05

N 119

«Меня в целом устраивает то, что я делаю (делал) в проекте»

Вы студент 1 / 2 / 3 / 4 курса / 
магистратуры

Корреляция Пирсона 0,31

Двухсторонняя 0,01

N 119

«В будущем я бы хотел стать куратором (инициатором) проекта в Центре машиностроения»

Вы являетесь куратором / 
участником проекта в Центре 
машиностроения

Корреляция Пирсона 0,36

Двухсторонняя 0,01

N 119
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формированием у них интереса, внутренней 
мотивации к работе в проекте.

Аналогичные вопросы были заданы в 
фокус-группе студентов-кураторов. Боль-
шинство из них (6 из 8) отметили полезность 
проектного обучения в плане освоения кон-
структорского программного обеспечения, 
получения новых знаний и умений: «Проек-
ты дают возможность развиваться, поло-
жительный опыт в плане приобретения но-
вых компетенций, проекты дают возмож-
ность определиться в будущей профессии 
исходя из своих интересов и довести свою 
тему до диплома», «проектное обучение 
позволяет расширить свой кругозор, стать 
более мобильным», «именно проект помога-
ет вчерашним школьникам раскрыться, они 
могут видеть другие проекты, узнавать от 
кураторов что-то новое». В то же время 
один из кураторов отметил, что «большин-
ство проектов просто нужны для обучения 
студентов. Увеличение количества проек-
тов не всегда приводит к улучшению каче-
ства проектов … не всегда успеваешь под-
готовиться к проектам». По мнению дру-
гого куратора, «чаще всего студентов мало 
интересует сам проект, приходит очень 
малый процент действительно заинтересо-
ванных людей, это очень огорчает и порой 
заставляет задуматься – действительно 
ли оно надо? Львиная доля работы по про-
екту приходится на кураторов». Беседа в 
фокус-группе содержит положительную 
оценку результатов проектного обучения 
в виде компетенций, но в то же время под-
тверждает результаты опроса о выражен-
ности формальной мотивации, затрагивая 
проблему зависимости количества проектов 
и их качества и проблему недостатка време-
ни у куратора для подготовки к занятию по 
проектам и реализации индивидуального 
подхода внутри каждой команды.

Оценка профессиональных компетенций 
выпускников работодателями. Для объек-
тивного взгляда со стороны было проведено 
интервью с представителями работодателей 
от АО «АВТОВАЗ» и АО «Кама». В обоих 

случаях работодателям были заданы оди-
наковые вопросы. Представитель первого 
работодателя на вопрос «Как вы оцени-
ваете уровень инженерной подготовки в 
плане профессиональных умений и знаний 
выпускников центра машиностроения ТГУ 
после 2017 года, когда в ТГУ была введена 
обязательная дисциплина «Проектная дея-
тельность»?» ответил, что считает «работу 
над проектом полезной и как практическое 
приложение к дисциплине “Проектирова-
ние автомобиля”». На вопрос о готовности 
«влиться» в рабочие процессы на АВТО-
ВАЗе, было отмечено, «чтобы “влиться” в 
рабочие процессы, конечно, молодым специ-
алистам требуется дополнительное обу-
чение, так как требуется более детальное 
знакомство с распределением обязанно-
стей, стандартными планами, составом 
проектной команды и т. д. Универсальные 
умения тоже важны, в частности, владение 
программным обеспечением для разработки 
виртуальных моделей и конструкторской 
документации». В качестве предложения 
для совершенствования проектного обуче-
ния прозвучала мысль о том, что «полезно 
внедрить заполнение документов NDL и 
проверку правил конструирования». Вто-
рой работодатель дал высокую оценку про-
фессиональным компетенциям выпускников 
Togliatti Racing Team, отметив, что «участ-
ники соревнований Formula Student доста-
точно сильно выделяются на фоне обыч-
ных выпускников вузов как с точки зрения 
профессиональных знаний и умений, так и 
с точки зрения коммуникации с коллегами. 
Студенты, прошедшие такую серьёзную 
инженерную школу, обладают умением бы-
стро и нестандартно решать задачи любой 
сложности».

Ресурсы и проблемные зоны в модели 
ПО. Если с 2017 и до осени 2022 г. число 
проектов колебалось в пределах 6–9, то с 
осени 2022 г. возникла необходимость уве-
личения их количества в связи с участием 
Центра машиностроения в акселераци-
онных программах «Технет», «Автонет» 
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и «Студенческий акселератор Сбера» в 
рамках грантовой поддержки другого под-
разделения ТГУ – Института экономики, 
финансов и управления. Для выполнения 
данной задачи было решено раздробить 
имеющиеся проекты с тем, чтобы их боль-
шая часть вошла в акселерационные про-
граммы (Табл. 3)2. 

Однако рост числа проектов не сопро-
вождался пропорциональным ростом ко-
личества руководителей из числа ППС, для 
большинства которых руководство про-
ектами является дополнительной учебной 
нагрузкой, не входящей в штатную. При-

2 Данные по проектам в таблице 3 включены в общее количество проектов, указанное далее в таблице 4. 
3 Снижение количества студентов в проектах в весеннем семестре по сравнению с предшествующим пе-

риодом объясняется тем, что в 8 (весеннем) семестре дисциплина «Проектная деятельность» («Пред-
принимательская деятельность») на бакалавриате и специалитете не реализуется.

влечение большего числа руководителей 
является проблематичным из-за нехватки 
преподавателей, имеющих возможность со-
вмещать основную нагрузку с руководством 
проектными командами. Таким образом, на 
каждого руководителя приходится руковод-
ство двумя и более проектами. Под началом 
каждого руководителя находится несколь-
ко кураторов из числа участников Togliatti 
Racing Team, но при этом их количество 
непостоянно, поскольку состав команды 
меняется каждый год. Отсюда наблюдается 
дисбаланс ресурсов в реализации проектов, 
который показан в таблице 4.

Таблица 3
Данные по проектам, участвовавшим в акселерационных программах

Table 3
Data of projects participating in accelerator programs3

Данные
2023 2024

Весна Осень Весна Осень 

Проекты, ед. 10 15 15 28

Студенты, чел. 41  132 1013 269

Таблица 4
Общее количество проектов, их участников, руководителей и студентов-кураторов  

в выбранных учебных годах
Table 4

The total number of projects, their participants, supervisors and student leaders  
at certain academic year

Данные 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25

Проекты, ед. 6 9 9 8 9 12 17 30

Студенты, чел. 105  119 116 66 77 107 132 290

Руководители, чел. 3 4 5 5 5 6 7 9

Кураторы- 
студенты, чел.

– – – – 5 10 12 15

Партнёры- 
работодатели, чел.

8 8 8 9 9 10 10 10

Роль указанных в таблице партнёров-
работодателей сводится к спонсорской 
поддержке Togliatti Racing Team и трудо-
устройству её выпускников. Разрастание 

модели в плане количества проектов про-
исходит на базе тех же внутренних ресур-
сов: накопленных компетенций участников 
Togliatti Racing Team и генерации собствен-
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ных инженерных идей как руководителей 
проектов, так и студентов-кураторов. Кро-
ме того, анализ данных по участию в аксе-
лерационных программах показывает вы-
нужденное дробление проектов, которое 
приводит к тому, что один студент-куратор 
возглавляет работу в нескольких проектах, 
причём руководитель координирует работы 
также в нескольких проектах, что неизбеж-
но ведёт к сокращению времени работы с 
каждым участником проекта. По этой при-
чине возникает дефицит руководителей и 
кураторов – первая проблема, обнаружен-
ная в реализации сложившейся модели про-
ектного обучения. Данный дефицит влечёт 
за собой недостаток времени у руководите-
ля для работы с каждым участником про-
ектной команды, в то время как проектная 
работа в инженерных командах требует ин-
дивидуального подхода. На необходимость 
индивидуализации проектного обучения и её 
эффекта указывают результаты интервью с 
одним из руководителей проектов. Наличие 
данных проблем объясняет другую проблем-
ную зону – недостаточную внутреннюю мо-
тивацию студентов к участию в проектах («я 
участвую в проекте только потому, что 
мне нужно получить баллы», «чаще всего 
студентов мало интересует сам проект»), 
то есть почти половина респондентов (49,2%) 
демонстрирует формальную мотивацию.

Подводя итог вышесказанному, подчер-
кнём, что достижение образовательного ре-
зультата в рассмотренной модели проектно-
го обучения было отмечено положительной 
оценкой, но в то же время сопровождается 
серьёзным дисбалансом ресурсов, и, как 
следствие, снижается мотивация студентов 
к участию в проектной работе. 

Обсуждение и выводы 
Ранее авторами сделаны выводы о не-

обходимости диверсификации содержания 
проектов и одновременного поиска опти-
мального соотношения их количества и ка-
чества [38]. Однако простое увеличение ко-
личества проектов при использовании толь-

ко собственных ресурсов негативно сказы-
вается на мотивации студентов к участию в 
проектной работе. Результаты проведённого 
исследования подтверждают тезисы авторов 
коллективной монографии [12] о необходи-
мости индивидуальной работы руководите-
ля проекта с каждым его участником в силу 
специфики инженерной деятельности – во-
прос, практически не представленный в ис-
точниках о реализации проектного обучения 
в инженерном вузе. 

Полученные результаты дополняют кар-
тину изысканий, в фокусе которых нахо-
дятся мнения и оценки стейкхолдеров [21; 
33] как обратная связь от апробации модели 
проектного обучения в подготовке инжене-
ров. Кроме того, результаты исследования 
говорят о необходимости поиска путей со-
вершенствования организационно-содер-
жательного аспекта модели проектного об-
учения с целью формирования внутренней 
мотивации студентов к инженерной деятель-
ности, что было показано ранее в плане вы-
явления убедительной положительной связи 
между проектным обучением и повышением 
внутренней мотивации студентов к овладе-
нию профессиональными компетенциями 
[27] и к будущей профессии инженера [19]. 
В то же время требуют изучения причины 
негативного отношения к проектному обу-
чению в связи с тем, что работы по проекту 
могут восприниматься как избыточная на-
грузка, что, как было показано ранее, сни-
жает качество обучения в проекте и делает 
его более поверхностным [40]. Для решения 
проблемы формальной мотивации, как под-
чёркивают авторы исследования [41], «…
важно сохранять фокус на внутренней мо-
тивации в коммуникации со студентами, 
то есть делать акцент не на кредитах, 
которые нужно «закрыть», и задолженно-
сти, которая возникнет в ином случае, а на 
самих проектах – как доступных возмож-
ностях» [41, с. 34–35].

Практика поиска партнёров среди про-
мышленных предприятий (а участие в со-
ревнованиях обязательно требует поиска 
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спонсоров и партнёров), обеспечивающая 
реальную возможность коммуникации меж-
ду студенческими командами и промышлен-
ными партнёрами и описанная в работе [8], 
может стать способом диверсификации уже 
сложившейся модели проектного обучения в 
сторону развития продуктовых проектов от 
внешних заказчиков.

Представленная в статье организация 
проектного обучения на основе обучения 
студенческой инженерной команды Formula 
Student так же, как и проекты от индустри-
альных партнёров [42; 43], позволяет успеш-
но осваивать инженерную деятельность. Ре-
зультаты настоящего исследования подво-
дят к ряду выводов. Достижение образова-
тельного и проектного результатов в модели 
проектного обучения, реализуемой в Центре 
машиностроения ТГУ, характеризуется по-
ложительными оценками со стороны всех 
участников образовательного процесса. В то 
же время выявлены проблемы в осуществле-
нии проектного обучения, а именно:

– преобладание внешней мотивации у по-
ловины студентов;

– дефицит руководителей и учебных ча-
сов, выделяемых на руководство проектами 
в течение ограниченного периода времени и 
как следствие недостаточная индивидуаль-
ная работа с проектными командами;

– диверсификация модели проектного 
обучения в плане количества и содержания 
проектов, реализация которой только за 
счёт имеющихся ресурсов руководителей и 
участников команды Togliatti Racing Team 
проблематично.

Выявленные проблемные зоны взаи-
мосвязаны в том плане, что формирование 
мотивации к работе в проекте для самораз-
вития, приобретения новых компетенций 
видится через индивидуализацию обучения. 
Положительный результат индивидуальной 
работы в плане формирования искомой мо-
тивации был отмечен в интервью с одним из 
руководителей проектов. Необходимо так-
же задействовать потенциал роли курато-
ра-студента в проекте, то есть привлекать к 

этой роли студентов, не являющихся участ-
никами Togliatti Racing Team. Интервью с 
работодателем обозначило необходимость 
привлечения внешних ресурсов, которые, с 
одной стороны, могли бы стать ответом на 
потребность работодателей в более быстрой 
адаптации выпускников к производствен-
ным процессам. С другой стороны, кейсы 
от работодателей, привлечение большего 
числа промышленных заказчиков для дивер-
сификации проектов в плане их содержания 
и софинансирования с последующим тру-
доустройством выпускников Центра маши-
ностроения в соответствии с содержанием 
реализуемых проектов могут стать дополни-
тельным ресурсом для поддержания тенден-
ции к увеличению количества проектов, их 
содержательной диверсификации и в то же 
время для формирования внутренней моти-
вации у участников проектных команд.

Заключение 
На основе анализа научной литературы 

были выделены типы моделей проектного 
обучения в инженерных вузах нашей стра-
ны: с ориентацией на образовательный, про-
ектный и продуктовый результаты, а также 
сочетание этих типов. Результаты данного 
исследования могут представлять интерес 
с точки зрения путей развития и получения 
более качественных результатов от внедре-
ния проектного обучения, построенного на 
обучении постоянно функционирующей 
студенческой инженерной команды и ориен-
тированного на получение образовательно-
го и проектного результатов. Поиск ответов 
на вопросы исследования заставляет загля-
нуть «внутрь» внедряемой модели и изучить 
возникающие проблемы. Диверсификация 
проектов только за счёт внутренних ресур-
сов Центра машиностроения и дальнейшей 
декомпозиции имеющихся инженерно-об-
разовательных задач не явилась лучшим 
решением. При этом участие в акселераци-
онных программах не позволяет сокращать 
количество проектов, а наоборот требует 
дальнейшего увеличения их числа. На фоне 
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положительной оценки результатов про-
ектного обучения со стороны всех стейк-
холдеров были выявлены проблемные зоны: 
недостаток ресурсов в плане руководства и 
низкая внутренняя мотивация студентов к 
участию в проектах, причём последняя явля-
ется следствием первой проблемы. Решение 
видится, с одной стороны, в усилении инди-
видуальной работы со всеми участниками 
проектных команд за счёт развития кура-
торства среди студентов, а с другой сторо-
ны, в привлечении кейсов и консультантов 
от работодателей для пополнения ресурсов 
руководства проектными командами и со-
держания самих проектов. 
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