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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). 

научно-педагогический журнал
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education among educational researchers, educators, administrators and 
policy-makers across Russia. The journal welcomes authors to submit articles 
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Введение
Магистратура, несмотря на свою по-

пулярность среди абитуриентов, остаётся 
в тени более массового и исследованного 

уровня высшего образования – бакалаври-
ата. Как и прежде, магистратура окружена 
множеством устойчивых и воспроизводи-
мых мифов. Во-первых, считается, что ма-
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гистерский уровень подготовки порождён 
Болонским процессом и не может существо-
вать отдельно от него. Во-вторых, нехватка 
оценок зарплатной премии1 на магистрату-
ру ведёт к существованию противоречивых 
взглядов относительно востребованности её 
выпускников на рынке труда. Бытует мнение, 
что компании так и не научились отличать 
магистров от бакалавров, а потому обучение 
в магистратуре не даёт ощутимого прироста 
ценности сотрудника в глазах работодателя. 
Противоположное мнение гласит, что бака-
лавриат без магистратуры – это лишь непол-
ное высшее образование, недостаточное для 
выполнения квалифицированной работы. 
По этой же причине считается, что смена 
направления подготовки в магистратуре по 
сравнению с бакалавриатом снижает эф-
фективность образования и ценность дипло-
ма. В-третьих, разнятся позиции о ценности 
магистратуры для разных рабочих мест: 
одни говорят, что магистратура – это аналог 
краткосрочных программ дополнительного 
профессионального образования (ДПО) для 
развития прикладных профессиональных 
навыков, другие – что магистерская степень 
является научной квалификацией, необхо-
димой только тем, кто готовится посвятить 
свою профессиональную жизнь академиче-
ским исследованиям. Эти и другие суждения 
постоянно циркулируют в дискуссиях во-
круг реформы высшего образования, однако 
не имеют под собой объективных эмпириче-
ских доказательств. 

Данная статья является продолжени-
ем исследования, посвящённого траекто-
риям недавних выпускников российской 
магистратуры, и фиксирует карьерные ре-
зультаты недавних выпускников этого об-
разовательного уровня. Представленное 
исследование ставит своей целью развеять 
основные мифы, окружающие магистрату-

1 Под зарплатной премией на магистратуру здесь и далее подразумевается процентное увеличение за-
работной платы выпускника магистратуры по сравнению с выпускником бакалавриата без магистер-
ской степени в среднем при прочих равных. Противоположную ситуацию, при которой выпускник 
магистратуры в среднем при прочих равных имеет более низкую заработную плату по сравнению с 
выпускником бакалавриата, мы будем называть зарплатным штрафом.

ру, опираясь не на гипотетические представ-
ления о её устройстве, а на реальные данные 
о траекториях её выпускников. Данные по-
лучены из «Мониторинга трудоустройства 
выпускников» – первого проекта в области 
доказательной образовательной политики в 
России, основанного на административных 
источниках с тотальным охватом по всей 
стране. Изучение результатов магистров на 
рынке труда является неотъемлемой частью 
разговора об эффективности их образова-
тельной подготовки и позволяет судить об 
уровне востребованности выпускников ма-
гистратуры со стороны работодателей.

Исследований, посвящённых связи между 
магистерским дипломом и результатами на 
рынке труда в России, немного. Недавнее ис-
следование на данных Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья 
населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ [1] показало 
наличие существенной 20%-й премии за обла-
дание магистерским дипломом по сравнению 
с бакалаврским. Первое исследование, при-
цельно анализировавшее трудовые резуль-
таты недавних выпускников магистратуры в 
сравнении с бакалаврами, также установило 
наличие устойчивой, но более скромной пре-
мии в стартовой зарплате для магистров со 
значительной вариацией в размере эффекта 
по специальностям и характеристикам окон-
ченного вуза [2]. Накопление новых и со-
вершенствование качества имевшихся ранее 
данных даёт возможность уточнить прежние 
оценки и расширить анализ трудоустройства 
выпускников магистратуры с учётом раз-
нообразия их образовательных траекторий. 
Отличаются ли друг от друга результаты вы-
пускников очных и заочных магистерских 
программ? Возрастает ли ценность маги-
стерского диплома в течение первых лет по-
сле выпуска? Данная статья возвращается к 
неотвеченным вопросам и наводит фокус на 
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достижения российской магистратуры, буду-
щее которой находится на распутье.

Обзор литературы
Оценки магистерской премии и её дина-

мики в мире
Получение образования – это длительный 

и сложный процесс, предполагающий высо-
кие издержки в виде усилий, затрачиваемого 
на учёбу времени и финансов (как прямых в 
виде платы за обучение, так и косвенных в 
форме упущенных заработков). Наличие из-
держек формирует ожидания будущих вы-
год, ассоциированных с дипломом. Поэтому 
основной стимул к росту популярности ма-
гистратуры подаёт рынок труда, демонстри-
рующий устойчиво высокую премию на маги-
стерскую степень в разных странах мира [3]. 
Тем не менее эта премия значительно разли-
чается даже внутри европейского простран-
ства и прилегающих стран: так, в среднем, в 
Испании она составляет 16% [4], а в Порту-
галии – 9% [5]. В США магистры имеют ста-
бильную премию по сравнению с бакалавра-
ми во всех частях зарплатного распределения 
в размере 10–20% [6]. Премия в среднем выше 
для женщин [7], что позволяет частично вы-
равнивать зарплатное неравенство на рынке 
труда [8]. В большинстве случаев премия за 
магистратуру связана именно с изменением 
зарплатной ставки, а не с увеличением коли-
чества часов работы [9].

Чем объясняется стабильно высокая цен-
ность магистерского диплома? Переход к тех-
нологической экономике и экономике знания 
увеличил спрос на высококвалифицирован-
ную рабочую силу, в том числе обладающую 
магистерской степенью [10]. Анализируя дан-
ные для США и Великобритании, Дж. Линд-
ли и С. Мачин [11] предположили, что рост 
зарплат связан с более развитыми навыками, 
которые позволяют магистрам продвигаться 
к высоким профессиональным позициям с ра-
стущей долей нерутинных задач. Не послед-
нюю роль в зарплатной премии магистров 
играет распределение выпускников по типам 
работодателей – обладатели магистерской 

степени чаще трудоустроены в крупных ино-
странных фирмах, которые в среднем платят 
своим сотрудникам более высокие зарплаты. 
До четверти премии на магистратуру объяс-
няется разницей в зарплатах между фирма-
ми [12]. Кроме того, магистры планомерно 
вымещают бакалавров с их традиционных 
рабочих мест: там, где раньше требовалась 
только бакалаврская степень, теперь нужна 
квалификация магистра [13]. Наконец, раз-
ница в зарплатных траекториях магистров и 
бакалавров может быть связана с разницей 
в доступе к дополнительному образованию 
и большей вероятностью инвестиций фирмы 
в развитие компетенций работников с маги-
стерской степенью [14].

Магистерский диплом важен не только 
для уровня заработной платы, но и для её 
роста. На американском рынке труда пре-
мия за магистратуру имеет тенденцию к уве-
личению по мере накопления выпускниками 
опыта работы [15], причём рост заработков 
для обладателей магистерской степени про-
исходит быстрее, чем для бакалавров. Дан-
ные по Испании также подтверждают, что 
выпускники магистратуры более склонны к 
восходящей мобильности по зарплате, чем 
бакалавры [4]. С течением времени разрыв 
в заработных платах между выпускника-
ми, имеющими и не имеющими магистер-
скую степень, стабильно увеличивается [13]. 
В российском контексте, если рассматри-
вать мобильность как самооценку своего 
социального положения, магистратура, со-
пряжённая с отставанием в опыте работы, 
в краткосрочной перспективе может вести 
к нисходящей социальной мобильности [16].

При этом стоит отметить, что рост чис-
ленности магистров не прошёл даром для 
ценности магистерского диплома на рынке 
труда. В ряде исследований отмечается па-
дение эффекта магистратуры на зарплаты в 
динамике. Например, в Чехии, несмотря на 
усиление взаимосвязи магистерской степени 
с социальным статусом, чистый зарплатный 
эффект сократился с 13% в 2011 году до 5% в 
2017 [17]. О сокращении премии за магистра-
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туру на более длительном временном гори-
зонте с 1998 по 2017 год говорят и француз-
ские данные [18]. При этом подчёркивается, 
что падение никак не связано с меньшими 
способностями студентов, поступающих в 
университеты на фоне расширения приёма 
магистерских программ. В США падение 
ценности магистратуры связывают с Вели-
кой рецессией, сократившей среднюю пре-
мию с 16 до 10% [7]. 

Дифференциация премии на магистер-
ский диплом

Премия на образование очень неоднород-
на для любого квалификационного уровня. 
Один из разрезов подобной дифференциа-
ции – направление подготовки. Разделение 
высшего образования на две ступени позво-
ляет создавать гибкие образовательные и 
профессиональные траектории с комбиниро-
ванием знаний и навыков из разных областей. 
Однако помимо индивидуальных предпочте-
ний и способностей, выбор специальности в 
магистратуре сильно зависит от предыдущего 
образования из-за объективных барьеров на 
вход, особенно в технических, медицинских 
и других узкоспециализированных направле-
ниях. В США самыми высокооплачиваемыми 
магистерскими степенями являются право 
(зарплатная премия составляет в среднем 
51,6%) и медицина (73,2%). Меньшие по раз-
меру, но статистически значимые результа-
ты, обнаруживаются для степеней в бизнесе 
(11,6%), инженерных (10,3%), компьютерных 
науках (17,9%) и образовании (16%). Степени 
в гуманитарных науках и искусствах не при-
носят дополнительной зарплатной премии 
[15]. Важным вопросом является и эффект 
от смены специальности между бакалавриа-
том и магистратурой. Результаты для Италии 
показывают, что комбинация бакалаврской и 
магистерской степени в разных областях на-
уки приносит более высокую премию, чем два 
диплома в одной области [19], однако данное 
наблюдение требует дополнительных под-
тверждений в других странах.

Второе направление дифференциации 
премии – это качество подготовки. Каче-

ство может быть измерено с точки зрения 
академических достижений студентов или 
селективности самого вуза. О более высокой 
вероятности найти работу для магистров-от-
личников говорят результаты эксперимента 
с использованием симулированных резюме в 
Бельгии [20]. 

В свою очередь, селективность может 
быть нелинейно связана с премией на маги-
стратуру. Анализ, проведённый на тоталь-
ных административных данных для Велико-
британии по всем комбинациям «направле-
ние подготовки – вуз» в масштабах образо-
вательного рынка страны, показал, что для 
большей части распределения селективно-
сти связь между зарплатой и качеством вуза 
слабая, а положительный эффект становит-
ся хорошо заметен только для крайне селек-
тивных образовательных организаций и для 
направлений подготовки, которые сами по 
себе являются высокооплачиваемыми. При 
этом вариация возникает даже тогда, когда 
программы кажутся одинаково селективны-
ми [21]. 

Данные и методология
Данные
Исследование построено на данных 

«Мониторинга трудоустройства выпускни-
ков» – проекта, реализуемого под эгидой 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ и Федеральной службы по труду и за-
нятости (Роструд). В основе базы лежат ис-
ключительно административные источники 
данных, а охват составляет всё население 
России, получившее документ об образова-
нии на территории страны, начиная с 2016 
года. На текущий момент Мониторинг це-
ликом охватывает общее, среднее профес-
сиональное и высшее образование, а также 
часть ДПО.

Формирование базы происходит следу-
ющим образом. Каждая образовательная 
организация обязана вносить сведения о 
выданных дипломах в Федеральный реестр 
документов об образовании (ФИС ФРДО) 
Рособрнадзора. Вносимая информация со-
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держит, среди прочего, наименование об-
разовательной организации, уровень об-
разования, код направления подготовки, 
форму обучения, тип финансирования места 
и диплом с отличием. Далее массив образо-
вательных данных направляется в Социаль-
ный фонд России (СФР), где объединяется 
с ежемесячной информацией о занятости 
выпускника по номеру СНИЛС. На финаль-
ном этапе проводится полная анонимизация 

данных, после которой готовый массив по-
ступает в Роструд и может использоваться 
для аналитических целей.

Выборка
Чтобы получить наиболее однородную 

выборку для эмпирической оценки пре-
мии на магистратуру, мы оставляем в ней 
только выпускников очного бакалавриата 
2018 года, получивших диплом бакалавра в 
возрасте от 18 до 29 лет включительно, ко-

Таблица 1
Описание избранных переменных

Table 1
Descriptive statistics for selected variables

 Избранные переменные N Mean SD

Мужчина 277888 0,422 0,494

Стаж работы (в годах) 274333 5,4 2,576

Направление подготовки в бакалавриате

Математика и компьютерные науки 277888 0,021 0,143

Естественные науки 277888 0,042 0,200

Инженерные науки 277888 0,296 0,457

Сельскохозяйственные науки 277888 0,037 0,188

Экономика и управление 277888 0,257 0,437

Юриспруденция 277888 0,072 0,259

Другие науки об обществе 277888 0,089 0,284

Образование 277888 0,106 0,308

Гуманитарные науки 277888 0,055 0,227

Искусство и культура 277888 0,026 0,160

Группа селективности университета в бакалавриате

Низкоселективный 277888 0,274 0,446

Селективность ниже среднего 277888 0,419 0,493

Селективность выше среднего 277888 0,252 0,434

Высокоселективный 277888 0,054 0,227

Диплом с отличием в бакалавриате 277888 0,187 0,390

Магистратура в очной форме 277888 0,269 0,444

Магистратура в заочной форме 277888 0,033 0,179

Направление подготовки в магистратуре

Математика и компьютерные науки 84129 0,032 0,177

Естественные науки 84129 0,069 0,254

Инженерные науки 84129 0,394 0,489

Сельскохозяйственные науки 84129 0,034 0,182

Экономика и управление 84129 0,158 0,364

Юриспруденция 84129 0,103 0,304

Другие науки об обществе 84129 0,068 0,252

Образование 84129 0,070 0,256

Гуманитарные науки 84129 0,058 0,233

Искусство и культура 84129 0,013 0,113
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торые либо не пошли в магистратуру вовсе, 
либо поступили в неё сразу после выпуска 
и окончили в 2020 году. Оценка проводит-
ся дважды: для трудовых результатов в 
первый и четвёртый год после выпуска из 
магистратуры (или третий и шестой год, 
соответственно, для тех, кто после бака-
лавриата сразу оказался на рынке труда). 
Этот шаг позволяет проследить наличие 
динамики в росте зарплатной премии за 
магистратуру.

Всего численность выборки для регрессии 
составила 274 тысячи выпускников очного 
бакалавриата, из них 74 867 также окончили 
очную магистратуру и 9 262 – очно-заочную 
или заочную. Доля мужчин составила 42%, 
средний возраст на момент окончания ба-
калавриата – 22,2 года, магистратуры – 24,2 
года (Табл. 1).

Методология
Для оценки премии применяется модель 

Хекмана для коррекции самоотбора в заня-
тость. Уравнение заработной платы может 
быть записано следующим образом:

  (1)

где: 
−  lnwi – логарифм среднемесячной зара-

ботной платы на основном месте работы по-
сле уплаты налогов. Основное место работы 

2 Всего выделяется 10 укрупнённых направлений: математика и компьютерные науки; естественные 
науки; инженерное дело, технологии и технические науки; сельскохозяйственные науки; экономи-
ка и управление; юриспруденция; другие науки об обществе; образование и педагогические науки; 
гуманитарные науки; искусство и культура. Поскольку подготовка кадров в сфере здравоохранения 
преимущественно осуществляется в рамках специалитета, данное направление было решено целиком 
оставить за границами анализа.

3 Выделяется 4 группы селективности: низкоселективные вузы (до 59 баллов за 1 экзамен); вузы селек-
тивности ниже среднего (60–69 баллов); вузы селективности выше среднего (70–79 баллов); селектив-
ные вузы (от 80 баллов).

4 Здесь и далее очно-заочная форма обучения, составляющая в среднем 4% от всего магистерского вы-
пуска, объединена с заочной формой подготовки.

5 Всего в анализ включено 18 групп отраслей экономической деятельности.
6 Размер предприятия является категориальной переменной, состоящей из 4 категорий, на основе 

среднесписочной численности занятых на предприятии-работодателе: микропредприятия (до 15 че-
ловек); малые предприятия (от 16 до 100 человек); средние предприятия (от 101 до 250 человек); круп-
ные предприятия (от 251 человек).

определяется как место с наибольшими де-
нежными поступлениями за рассматривае-
мый период. Зарплата формируется для двух 
периодов: с июля 2020 по июнь 2021 года (то 
есть в течение первого года после выхода 
из магистратуры или третьего после выхо-
да из бакалавриата) и с июля 2023 по июнь 
2024 года (то есть в течение четвёртого года 
после выхода из магистратуры или шестого 
после выхода из бакалавриата);

−  Xi – вектор индивидуальных характе-
ристик выпускника (пол, стаж работы и его 
квадрат);

−  Bachelorsi – вектор характеристик по-
лученного бакалаврского образования (на-
правление подготовки2, уровень селектив-
ности вуза на основании среднего балла ЕГЭ 
поступивших за 1 экзамен3, наличие диплома 
с отличием);

−  Mastersi – вектор характеристик полу-
ченного магистерского образования (бинар-
ная переменная для очной магистратуры, 
бинарная переменная для очно-заочной или 
заочной магистратуры4, в дополнительной 
спецификации – категориальная перемен-
ная для направления подготовки в магистра-
туре отдельно для выпускников очной и за-
очной формы обучения);

−  Worki – вектор характеристик рабочего 
места (укрупнённая группа по классифика-
ции ОКВЭД-2 предприятия-работодателя5, 
размер предприятия6, профессиональная 
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группа по основному коду ОКЗ7, регион ра-
боты). Данный набор параметров включа-
ется в дополнительную спецификацию для 
оценки как верхней, так и нижней границы 
премии на магистратуру;

−  β1, β2, β3, β4 – векторы коэффициентов, 
ui – ошибка, ui ~ N(0, σ), i – индикатор инди-
вида.

Исключающими переменными для урав-
нения отбора являются наличие у выпуск-
ника инвалидности и регион обучения в 
университете для учёта неоднородности ло-
кальных рынков труда на старте профессио-
нальной траектории.

Уравнение оценивается в нескольких 
спецификациях. Первая спецификация 
включает в качестве объясняющих факторов 
только базовые индивидуальные параметры 
(пол, стаж работы и его квадрат), регион ра-
боты и индикаторы магистерского диплома, 
полученного в очной или заочной форме. 

7 Выделяется 9 категорий: руководители; специалисты высшего уровня квалификации; специалисты 
среднего уровня квалификации; служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, 
учётом и обслуживанием; работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собствен-
ности; квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства; 
квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных 
занятий; операторы производственных установок и машин, сборщики и водители; неквалифициро-
ванные рабочие. Поскольку информация об ОКЗ стала обязательной к заполнению в электронных 
трудовых книжках только после июня 2021 года, профессиональная группа включается только в ана-
лиз трудоустройства выпускников в 2023/24 году.

Вторая (базовая) спецификация дополни-
тельно включает в себя характеристики 
бакалаврского образования. Третья специ- 
фикация включает в себя характеристи-
ки занимаемого рабочего места. Четвёртая 
спецификация рассчитывается только для 
результатов на четвёртый год после выпуска 
и включает переменную профессиональной 
структуры по ОКЗ.

Дескриптивный анализ
Совмещение учёбы и работы
Сравнение стартовых карьерных траек-

торий бакалавров и магистров позволяет 
сказать, насколько рынок труда различает 
этих выпускников и ценит дипломы разно-
го квалификационного уровня. Процесс 
перехода от учёбы к работе начинается ещё 
в вузе в результате совмещения образова-
тельного и трудового опыта. Предыдущие 
исследования показывают, что в среднем 

Таблица 2
Данные по совмещению учёбы и работы магистрантами

Table 2
Data on combining study and work for Master's students

Показатели
Очная  

магистратура
Заочная  

магистратура

Совмещение в магистратуре, % 78,2 86,8

Совмещение в первый год магистратуры, % 65,7 79,1

Совмещение во второй год магистратуры, % 73,2 83,6

Средняя ЗП в первый год магистратуры, тыс. рублей 31,1 27,9

Средняя ЗП во второй год магистратуры, тыс. рублей 40,6 36,2

Средняя ЗП в первый год после выпуска, кто совмещал, тыс. рублей 58,2 43,9

Средняя ЗП в первый год после выпуска, кто не совмещал, тыс. рублей 37,4 28,2

Средняя ЗП в четвёртый год после выпуска, кто совмещал, тыс. рублей 117,7 73,8

Средняя ЗП в четвёртый год после выпуска у тех, кто не совмещал, тыс. рублей 80,6 59,8

Источник: данные «Мониторинга трудоустройства выпускников»
Source: Monitoring of Graduate Employment
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более половины бакалавров и специали-
стов очной формы имеют за плечами хотя 
бы 1 месяц совмещения учёбы и работы 
[22]. Среди магистрантов вовлечённость в 
трудовую деятельность ещё выше, причём 
как среди очников (78% совмещали учёбу 
с работой хотя бы 1 месяц), так и среди за-
очников (87%), причём доля совместителей 
заметно возрастает к выпускному курсу 
(Табл. 2). Несмотря на более широкие воз-
можности по совмещению учёбы и работы в 
заочной магистратуре, магистранты-очни-
ки демонстрируют в среднем более высокий 
уровень заработных плат во время совмеще-

8 Данные не позволяют отследить количество отработанных часов ввиду своего административного 
характера.

ния, что может означать, что они работают 
примерно такое же количество часов, как и 
заочники8, но занимают другие, более высо-
кооплачиваемые рабочие места. Те, кто со-
вмещал работу с учёбой (особенно очной), и 
после выпуска показывают устойчиво более 
высокий средний уровень заработных плат. 
Вместе с тотальным характером совмеще-
ния в магистратуре это может говорить не 
только о приобретённых профессиональ-
ных и мягких навыках работающих маги-
странтов, но и об отрицательном сигнале со 
стороны не работавших ранее выпускников 
о своей производительности. 

Таблица 3
Распределение выпускников, совмещавших учёбу в магистратуре и работу, по отраслям экономики  

(по основному месту работы), %
Table 3

Distribution of graduates who combined study and work in Master’s degree programmes,  
by industry of main place of work, %

Отрасли экономики

Выпускной курс бакалавриата Магистратура

Продолжили  
обучение

Не продолжили  
обучение  

в магистратуре

Очная Заочная

Очно Заочно 1-й курс 2-й курс 1-й курс 2-й курс

Сельское хозяйство 2,1 2,4 2,1 1,2 1,2 1.3 1,4

Добыча 2,6 2,0 1,6 1,1 1,3 1,3 1,4

Промышленность 9,1 6,3 7,2 10,6 10,9 6,4 6,6

Водо- и газоснабжение 2,3 1,9 1,5 2,2 2,4 2,7 2,9

Строительство 3,8 3,0 2,7 3,3 3,3 2,7 2,7

Торговля 10,2 13,9 17,9 8,9 8,3 8,7 8,2

Транспорт 2,6 3,7 3,8 2,2 2,3 3,1 3,3

Гостиницы и общепит 4,9 6,8 8,9 2,3 1,8 2,0 1,7

Информация и связь 9,4 5,3 8,9 10,6 11,5 5,2 5,5

Финансовая и страховая деятельность 3,4 5,6 4,8 4,2 4,4 7,3 6,7

Недвижимость 2,0 2,5 2,6 1,4 1,3 2,0 2,0

Профессиональная деятельность 14,8 9,5 7,6 18,7 18,9 11,2 11,3

Административная деятельность 3,9 4,8 4,8 2,6 2,3 2,6 2,4

Госуправление 1,5 4,2 2,1 4,5 5,3 19,9 20,9

Образование 20,1 17,9 13,9 20,8 19,8 18,1 17,4

Здравоохранение 1,8 3,7 2,8 1,5 1,6 2,5 2,5

Развлечения 4,4 5,0 5,4 3,0 2,6 2,5 2,3

Другие услуги 1,4 1,4 1,4 0,9 0 0,8 2,8

Источник: данные «Мониторинга трудоустройства выпускников»
Source: Monitoring of Graduate Employment
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Таблица 4
Зарплата магистров в зависимости от факта трудовой мобильности, тыс. рублей

Table 4
Wages for master’s degree students depending on job mobility, thousand rubles

Форма обучения 
магистров

Сменили место работы по сравнению  
с выпускным курсом

Остались

ЗП на выпускном курсе ЗП в первый год ЗП на выпускном курсе ЗП в первый год

Очная 36,7 59,2 44,6 58,3

Заочная 33,9 44,1 39,7 46,2

Источник: данные «Мониторинга трудоустройства выпускников»
Source: Monitoring of Graduate Employment

Совмещая учёбу с работой, магистры оч-
ной формы чаще всего концентрируются 
в информации и связи (11%), профессио-
нальной деятельности (включая научную – 
19%), образовании (21%) и промышленности 
(11%) (Табл. 3). По сравнению с бакалавр-
ским уровнем подготовки они в значитель-
но меньшей степени представлены в сфере 
торговли (9% у магистров в сравнении с 15% 
в среднем на последнем курсе бакалавриата) 
и гостиниц и общественного питания (2% у 
магистров в сравнении с 8% у бакалавров) с 
низким входным порогом по квалификации 
и навыкам. Таким образом, наблюдается 
высокая степень вовлечённости магистров 
в профессиональную деятельность уже на 
этапе совмещения учёбы и работы. Распре-
деление заочных магистров несколько от-
личается – абсолютным лидером среди от-
раслей для совместителей является государ-
ственное управление, концентрирующее в 
себе более 20% работающих студентов. При 
этом доля работающих в профессиональной 
и научной деятельности, промышленности и 
информации и связи как секторах, требую-
щих высокого квалификационного уровня, 
среди магистров-заочников ниже по сравне-
нию с очниками.

Характеристики занятости маги-
стров после выпуска

После окончания обучения 72% выпуск-
ников заочной магистратуры и 63% очной 
остаются у того же работодателя, где они 
трудились на выпускном курсе. К 2024 году 
на том же месте остаётся работать 36% вы-

пускников заочной магистратуры и 29% вы-
пускников очной. Для сравнения, бакалавры, 
не продолжившие учёбу, в первый год после 
выпуска остаются у того же работодателя 
в 39% случаев. Наличие более длительного 
трудового опыта, лучшее понимание своих 
профессиональных предпочтений и рынка 
труда магистрами ведёт к тому, что совме-
щение учёбы и работы в магистратуре рас-
сматривается уже не как разведка существу-
ющих опций или временная занятость, а как 
полноценное рабочее место с перспективой 
карьерного роста. При этом стоит отметить, 
что одним из важных факторов, стоящих за 
сменой работы в данном случае, является 
уровень заработной платы во время совме-
щения учёбы и работы: у выпускников-ма-
гистров, сменивших работу, она в среднем 
была ниже (Табл. 4).

Наконец, финальный этап перехода  
«учёба–работа» – это трудоустройство по-
сле завершения обучения. Мы фиксируем 
характеристики трудоустройства дважды – 
первый раз в 2020/21 году, то есть через три 
года после окончания бакалавриата и один 
год после окончания магистратуры, и вто-
рой раз ещё через три года, в 2023/24 году 
(Табл. 5). Первый важный вывод – это более 
высокая средняя заработная плата выпуск-
ников очной магистратуры по сравнению 
с выпускниками заочной магистратуры и 
бакалаврами, не продолжившими своё об-
учение. При этом бакалавры зарабатывают 
больше магистров-заочников – и если в на-
чале это преимущество практически неза-
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Таблица 5
Характеристики рабочего места после выпуска в зависимости от продолжения обучения в 

магистратуре, %
Table 5

Job characteristics after graduation depending on Master’s degree enrolment, %

Характеристики  
рабочего места

2020/21 год 2023/24 год

Не продолжили  
обучение  

в магистратуре

Магистратура Не продолжили  
обучение  

в магистратуре

Магистратура

Очная Заочная Очная Заочная

Средняя ЗП, тыс. рублей 46,4 55,2 44,5 80,7 110,5 74,5
Распределение по отраслям

Сельское хозяйство 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1 1,4

Добыча 1,4 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8

Промышленность 9,6 11,6 6,8 10,8 12,0 7,8

Водо- и газоснабжение 2,2 2,6 3,2 2,3 2,6 3,1

Строительство 3,3 3,3 2,8 3,8 3,6 3,5

Торговля 16,1 8,4 8,3 15,9 8,7 9,6

Транспорт 4,4 2,6 3,5 4,5 2,7 3,6

Гостиницы и общепит 3,0 1,3 1,4 2,3 0,9 1,1
Информация и связь 11,8 12,8 5,9 14,0 16,4 8,2
Финансовая и страховая 
деятельность

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

Недвижимость 1,7 1,2 1,9 1,4 0,9 1,7
Профессиональная деятельность 9,5 18,9 11,2 9,0 17,2 10,8
Административная деятельность 2,8 1,9 2,2 2,5 1,4 2,1
Госуправление 7,4 6,0 20,1 5,9 5,4 16,2
Образование 12,1 17,5 17,4 11,5 15,2 16,7
Здравоохранение 2,8 1,8 2,6 2,9 1,8 2,5
Развлечения 2,9 2,3 2,2 2,6 2,1 2,2
Другие услуги 1,0 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8

Размер предприятия
Крупные 46,8 53,5 47,5 49,8 57,1 50,0
Малые 25,2 21,4 25.2 24,9 20,9 25,1
Микро 15,5 12,2 11,5 12,2 8,7 9,8
Средние 12,5 12,9 15,9 13,1 13,4 15,2

Распределение по профессиональным группам

Руководители 9,7 9,0 10,0
Специалисты высшего уровня квалификации 50,0 69,3 63,1
Специалисты среднего уровня квалификации 13,3 9,4 12,0
Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и 
обслуживанием

10,6 5,3 8,7

Работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и 
собственности

7,8 2,6 3,1

Квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

0,2 0,1 0,1

Квалифицированные рабочие промышленности, строительства, 
транспорта и рабочие родственных занятий

3,6 2,1 1,4

Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители 2,8 1,4 0,7
Неквалифицированные рабочие 2,0 0,9 0,8

Источник: данные «Мониторинга трудоустройства выпускников»
Source: Monitoring of Graduate Employment
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метно и составляет около 4%, то через три 
года оно увеличивается уже до 8%. Отрыв 
магистров-очников также возрастает по 
мере карьерного продвижения с 18 до 37%. 

Второй вывод касается профессиональ-
ного распределения выпускников разного 
квалификационного уровня. Хотя доля ру-
ководителей примерно равна среди маги-
стров и бакалавров, выпускники бакалав-
риата, не продолжившие своё обучение, 
значительно реже занимают должности, 
соответствующие их квалификационному 
уровню. 40% выпускников оказываются на 
местах, не предполагающих наличия выс-
шего образования, от специалистов сред-
него уровня квалификации до неквалифи-
цированных рабочих. Среди магистров эта 
доля ниже – 27% у выпускников заочной 
формы и 22% у выпускников очной формы 
магистратуры. Таким образом, магистер-
ская степень, даже полученная в заочной 
форме, открывает доступ к более квалифи-
цированным рабочим местам, не доступным 
бакалаврам. 

Наконец, распределение выпускников 
по отраслям экономики в зависимости от 
продолжения обучения в магистратуре в 
целом повторяет то, что прежде наблюда-
лось на примере совмещения учёбы и рабо-
ты. Бакалавры без магистерской степени 
чаще входят в низкоквалифицированную 
торговлю, но реже оказываются вовлече-
ны в профессиональную деятельность или 
образование. Магистры-заочники активно 
занимают места в государственном управ-
лении, но в основном оказываются за пре-
делами деятельности в области информа-
ционных технологий или научно-профес-
сиональной деятельности, что отличает их 
от магистров-очников. 

Результаты  
регрессионного анализа

Результаты оценивания модели Хекмана 
демонстрируют наличие значимой положи-
тельной связи между наличием магистерско-
го диплома и уровнем заработных плат вы-

пускников как в первый год после выпуска, 
так и через несколько лет на рынке труда (см. 
обобщённые результаты для очной магистра-
туры в таблице 6, для заочной – в таблице 7, 
подробные результаты в таблицах 1А–5А в 
онлайн-приложении). 

Во-первых, диплом очной магистратуры 
в самой простой спецификации зарплатной 
модели, не включающей дополнительных 
образовательных или рабочих переменных, 
в среднем ассоциирован с 19%-й премией 
для всей выборки. Как и в предыдущих ис-
следованиях для России [1; 2] и ряда других 
стран [7], премия выше для женщин (26%), 
чем для мужчин (11%). Полученные оценки 
можно назвать верхней границей премии 
без учёта возможного самоотбора в маги-
стратуру и без того производительных, а 
потому потенциально более высокооплачи-
ваемых бакалавров (выпускников селектив-
ных вузов, востребованных направлений 
подготовки и др.). В базовой специфика-
ции, предполагающей учёт характеристик 
бакалаврского диплома, оценка премии за 
диплом очной магистратуры снижается до 
8% в среднем, 16% для женщин и всего 1% 
для мужчин. Дополнительное включение в 
модель характеристик рабочего места со-
кращает размер премии до 6% в среднем, 
12% для женщин и делает его незначимым 
со статистической точки зрения для муж-
чин. Это говорит о том, что значительная 
часть премии, ассоциированной с инвести-
циями в магистерское образование, реали-
зуется через доступ к более высокоопла-
чиваемым рабочим местам, концентрирую-
щимся в определённых отраслях и крупных 
компаниях. 

В разрезе направлений подготовки при 
контроле характеристик базового бака-
лаврского образования самую большую 
премию приносят магистерские програм-
мы в области экономики и управления 
(21% в среднем, 28% для женщин и 12% для 
мужчин). Учитывая тот факт, что в эту об-
ласть образования приходит самая боль-
шая доля «внешних» студентов, окончив-
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Таблица 6
Обобщение результатов модели Хекмана в разных спецификациях для очной магистратуры, 

предельные эффекты при условии y* > 0
Table 6

Results of the Heckman model across different specifications for full-time master’s programmes, marginal 
effects conditional on y* > 0
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Первый год после выпуска
Спецификация 1 – только с дипломом 

Все 0,169*** 0,520*** 0,149*** 0,183*** –0,0332** 0,272*** 0,102*** 0,0736*** 0,119*** 0,0233* –0,0149

Женщины 0,227*** 0,543*** 0,201*** 0,236*** 0,0107 0,361*** 0,250*** 0,132*** 0,184*** 0,122*** 0,00311

Мужчины 0,0986*** 0,490*** 0,0766*** 0,129*** –0,0881*** 0,147*** –0,0781*** –0,0576*** –0,0720*** –0,193*** –0,0632

Спецификация 2 – с характеристиками бакалаврского образования (базовая)

Все 0,0828*** 0,151*** 0,0397*** 0,0589*** 0,0198 0,190*** 0,0432*** 0,0448*** 0,137*** 0,0391*** 0,0184

Женщины 0,149*** 0,206*** 0,119*** 0,131*** 0,0826*** 0,250*** 0,140*** 0,0844*** 0,181*** 0,106*** 0,0263

Мужчины 0,00949* 0,103*** –0,0681*** 0,0085 –0,0367 0,112*** –0,0760*** –0,0367* –0,00553 –0,105*** 0,0158

Спецификация 3 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками

Все 0,0564*** 0,0965*** –0,00269 0,0305*** 0,00582 0,160*** 0,0537*** 0,0189 0,116*** 0,00792 –0,00929

Женщины 0,108*** 0,136*** 0,0656*** 0,0879*** 0,0458* 0,205*** 0,129*** 0,0515*** 0,141*** 0,0568*** –0,00693

Мужчины –0,000741 0,0625*** –0,0928*** –0,0085 –0,0299 0,0967*** –0,0422** –0,0440** 0,0263 –0,0940*** 0,00531

Четвёртый год после выпуска
Спецификация 1 – только с дипломом 

Все 0,251*** 0,651*** 0,207*** 0,309*** 0,000621 0,379*** 0,190*** 0,145*** –0,0209 0,0194 0,0517

Женщины 0,220*** 0,628*** 0,181*** 0,258*** –0,0758*** 0,379*** 0,287*** 0,152*** –0,0446*** 0,0403** 0,035

Мужчины 0,195*** 0,614*** 0,105*** 0,266*** –0,033 0,258*** –0,0177 –0,0471** –0,160*** –0,193*** –0,222***

Спецификация 2 – с характеристиками бакалаврского образования (базовая) 

Все 0,0941*** 0,213*** 0,0323** 0,0948*** 0,0196 0,228*** 0,0862*** 0,0366*** –0,00419 –0,0166 0,0278

Женщины 0,116*** 0,277*** 0,106*** 0,117*** 0,0308 0,253*** 0,144*** 0,0662*** 0,0101 0,00965 0,0166

Мужчины 0,0762*** 0,192** –0,0653 0,0889 0,0115 0,201* 0,0228 –0,0277 –0,0702 –0,0804 –0,00986

Спецификация 3 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками

Все 0,0918*** 0,153*** 0,0282* 0,0844*** 0,03 0,217*** 0,110*** 0,0352*** 0,0357*** –0,00105 0,0251

Женщины 0,107*** 0,204*** 0,0932*** 0,0984*** 0,0267 0,234*** 0,153*** 0,0581*** 0,0352** 0,015 0,0158

Мужчины 0,0813*** 0,144*** –0,0531*** 0,0890*** 0,0447** 0,207*** 0,0796*** 0,0134 0,0506** –0,0103 –0,0203

Спецификация 4 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками и ОКЗ

Все 0,0623*** 0,138*** –0,0292* 0,0608*** 0,00563 0,176*** 0,0726*** 0,0218 0,0132 –0,0294* –0,00458

Женщины 0,0863*** 0,201*** 0,0426* 0,0807*** 0,00660 0,208*** 0,128*** 0,0508*** 0,0232 0,000524 –0,0121

Мужчины 0,0412*** 0,106*** –0,119*** 0,0509*** 0,00114 0,139*** 0,0218 –0,0298 –0,0198 –0,0825*** –0,0155

Примечание: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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Таблица 7
Обобщение результатов модели Хекмана в разных спецификациях для заочной магистратуры, 

предельные эффекты при условии y* > 0
Table 7

Results of the Heckman model across different specifications for part-time master’s programmes, 
marginal effects conditional on y* > 0
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Первый год после выпуска

Спецификация 1 – только с дипломом 

Все 0,131*** 0,315 0,175** 0,200*** 0,140** 0,120*** 0,149*** 0,0617 0,0504** 0,0321 –0,0874

Женщины 0,156*** 0,283 0,208** 0,175*** 0,189* 0,149*** 0,200*** 0,0856* 0,0955*** 0,0646 –0,0684

Мужчины 0,0831*** 0,341 0,0779 0,213*** 0.103 0,0512 0,0242 –0,0442 –0.273*** –0,0442 –0,16

Спецификация 2 – с характеристиками бакалаврского образования (базовая) 

Все 0,117*** 0,173 0,173** 0,108*** 0,180*** 0,103*** 0,158*** 0,0841** 0,0647** 0,0901* –0,028

Женщины 0,125*** 0,184 0,211** 0,0909*** 0,252** 0,115*** 0,174*** 0,0898** 0,0966*** 0,0955* –0,0203

Мужчины 0,104*** 0,147 0,103 0,148*** 0,130* 0,0753** 0.0940*** 0,0394 –0,222** 0,11 –0,0481

Спецификация 3 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками 

Все 0,0787*** 0,083 0,131 0,0699*** 0,132** 0,0563*** 0,125*** 0,0557 0,0498** 0,0676 –0,00534

Женщины 0,0829*** 0,132 0,165* 0,0556* 0,186* 0,0690*** 0,130*** 0,056 0,0672*** 0,0672 0,0106

Мужчины 0,0735*** 0,0182 0,0623 0,0975*** 0,0853 0,0376 0,0916*** 0,0348 –0,152* 0,111 –0,0549

Четвёртый год после выпуска

Спецификация 1 – только с дипломом 

Все 0,111*** 0,432* –0,0222 0,190*** –0,032 0,143*** 0,122*** 0,0895* –0,0769** –0,0475 0,185

Женщины 0,0966*** 0,274 –0,1 0,114*** 0,022 0,122*** 0,153*** 0,0339 –0,0782** –0,122** 0,0959

Мужчины 0,0790*** 0,416 0,296 0,224*** –0,106 0,124*** –0,0328 0,275 –0,236** –0,139 –0,25

Спецификация 2 – с характеристиками бакалаврского образования (базовая) 

Все 0,0655*** 0,0246 –0,0651 0,0281 0,0494 0,0915*** 0,112*** 0,0493 –0,0328 –0,0791 0,151

Женщины 0,0579*** 0,0581 –0,102 –0,00482 0,107 0,0868*** 0,113*** 0,0171 –0,0157 –0,105* 0,119

Мужчины 0,0845*** 0,0583 0,2 0,0994*** –0,0446 0,134*** 0,0749** 0,305* –0,129 –0,0231 –0,0663

Спецификация 3 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками 

Все 0,0644*** 0,0129 –0,102 0,0145 0,079 0,0741*** 0,117*** 0,0483 0,0149 –0,0186 0,155

Женщины 0,0516*** 0,00135 –0,155 –0,0221 0,117 0,0680*** 0,104*** 0,0167 0,0214 –0,0489 0,119

Мужчины 0,0987*** 0,0962 0,201 0,0921*** –0,0356 0,128*** 0,109*** 0,248 –0,034 0,0873 0,0405

Спецификация 4 – с характеристиками бакалаврского образования и рабочими характеристиками и ОКЗ

Все 0,0464*** –0,00451 –0,139 –0,00232 0,0332 0,0615*** 0,0888*** 0,0356 –0,00643 –0,0332 0,146

Женщины 0,0386*** 0,0196 –0,277** –0,0215 0,0461 0,0591** 0,0798*** 0,00180 0,00621 –0,0459 0,113

Мужчины 0,0616*** –0,00164 0,12 0,0522 –0,0425 0,0856* 0,0798** 0,213 –0,037 –0,0121 0,0673

Примечание: *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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ших технический бакалавриат (см. первую 
часть исследования), это означает наличие 
существенной рыночной премии, ассо-
циированной с приобретёнными управ-
ленческими компетенциями. Далее из на-
правлений подготовки следуют (в порядке 
убывания премии) математика и компью-
терные науки (16% премии в среднем, 23% 
для женщин, 10% для мужчин), образова-
ние9 (15% в среднем, 20% для женщин, не 
значим для мужчин) и инженерные науки 
(6% в среднем, 14% для женщин, не значим 
для мужчин). Другие направления также 
при наличии значимого положительного 
эффекта в среднем и для женщин, обраща-
ются в незначимость или штраф для муж-
ской выборки. При этом магистратура в 
области искусства и культуры оказывается 
единственным направлением, не имеющим 
значимой ассоциации с заработной платой 
ни для мужчин, ни для женщин. Включение 
в модель характеристик рабочего места со-
кращает премию на экономическую маги-
стратуру до 17% (21% для женщин и 11% 
для мужчин), на математику и компьютер-
ные науки до 10% (15 и 6% для женщин и 
мужчин, соответственно), на образование 
до 13% (15% для женщин) и на инженер-
ную магистратуру до 3% (9% для женщин).

На четвёртый год после выпуска наблю-
даемые зарплатные премии значительно 
увеличиваются: в самой простой специфи-
кации эффект очной магистратуры в сред-
нем составляет 28% (25% среди женщин и 
22% среди мужчин). При этом изначально 
сильный гендерный перевес в премиях в 
пользу женщин выравнивается как за счёт 

9 Следует обратить внимание, что в спецификации без контроля характеристик бакалаврского ди-
плома и рабочего места коэффициент при магистерском дипломе в области образования имеет от-
рицательный знак. Этот результат отражает не сравнительный проигрыш магистров по отношению 
к бакалаврам в данном направлении, а сравнительный проигрыш выпускников сферы образования 
и педагогических наук по отношению к остальным выпускникам. Поскольку образование является 
одной из наименее оплачиваемых специальностей на рынке труда, в спецификациях без контроля 
характеристик рабочего места и бакалаврского образования относительный проигрыш данной сфе-
ры целиком включается в эффект магистерского диплома. При включении данных характеристик в 
более полных спецификациях модели проявляется положительный эффект магистерского диплома в 
образовании, особенно для женской подвыборки.

роста премии среди мужчин, так и за счёт 
отсутствия роста (а местами и сокращения) 
премии среди женщин. В базовой специфи-
кации, включающей в себя характеристики 
бакалаврского диплома, средняя премия на 
очный диплом магистратуры составляет 10% 
(13% среди женщин и 8% среди мужчин), а 
включение рабочих характеристик, кроме 
профессиональной структуры ОКЗ, прак-
тически не меняет оценку. Включение про-
фессиональной группы занимаемой долж-
ности, в свою очередь, сокращает премию до 
6% в среднем, 9% среди женщин и 4% среди 
мужчин. Квалификационная структура – 
это буквальное отражение тезиса о росте 
доступности рабочих мест высокого уровня 
(в том числе управленческих позиций, долж-
ностей специалистов) для магистров, ко-
торые, как показал дескриптивный анализ, 
концентрировано представлены в двух наи-
высших группах ОКЗ. Поэтому сокращение 
эффекта магистратуры при включении дан-
ной переменной – не свидетельство о низкой 
ценности магистерского диплома, а реакция 
на включение в модель одного из каналов ре-
ализуемой взаимосвязи.

С точки зрения направлений подготовки 
на четвёртый год после выпуска наивысшую 
премию предполагают всё те же математика 
и компьютерные науки (премия составляет 
от 15 до 23% в среднем, 22–32% для женщин 
и 12–21% для мужчин) и экономика и управ-
ление (20–26% в среднем, 23–28% для жен-
щин, 15–22% для мужчин). Высокую премию 
для всех также предполагают инженерные 
науки (6–10%) и юриспруденция (7–12%). 
Штрафы на магистратуру обнаруживают-
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ся в естественных и гуманитарных науках, 
значимый эффект отсутствует в искусстве и 
сельском хозяйстве.

Не только очная, но и заочная магистра-
тура может приносить выгоду на рынке 
труда по сравнению с бакалаврским образо-
ванием, причём на первых порах наблюдае-
мая премия может несколько превышать эф-
фект от очных программ обучения (Табл. 7). 
Здесь стоит обратить внимание на несколько 
факторов. Во-первых, до контроля характе-
ристик бакалаврского диплома, премия за 
заочную магистратуру в первый год после 
выпуска ниже, чем на очную (премия со-
ставляет 14% в среднем, 17% для женщин и 
8% для мужчин для заочной магистратуры 
против 19, 26 и 11%, соответственно, для 
очной магистратуры). Однако при контро-
ле характеристик базового диплома премия 
на магистратуру становится больше именно 
у заочников (13, 14 и 11% у заочной формы 
обучения против 9, 13 и 8% у очной). Данное 
наблюдение является следствием самоотбо-
ра в очную магистратуру выпускников более 
качественного бакалавриата, который про-
должает приносить существенную выгоду 
даже после перехода на следующий обра-
зовательный уровень. Во-вторых, контроль 
характеристик рабочего места сокращает 
чистую премию на заочный магистерский 
диплом до 8% в среднем, 8% среди женщин и 
7% среди мужчин.

В разрезе направлений подготовки от-
дачу на заочную магистратуру не приносят 
математика и компьютерные науки и искус-
ства, кроме того, наблюдается существен-
ный зарплатный штраф в сфере образования 
для мужчин (порядка 25%). Положительный 
эффект в спецификации с контролем рабо-
чих мест для большинства направлений под-
готовки также проявляется за счёт более вы-
сокой премии для женщин. Существенную 
премию приносит диплом в инженерных на-
уках (7% в среднем, 5% среди женщин, 10% 
среди мужчин), сельском хозяйстве (14% в 
среднем, 21% среди женщин), экономике и 
управлении (6% в среднем, 7% среди жен-

щин) и юриспруденции (14% в среднем, 14% 
среди женщин и 9% среди мужчин).

На четвёртый год после выпуска рас-
пределение премий меняется. Если в случае 
очной магистратуры накопление опыта на 
рынке труда сопровождает существенный 
рост премии за магистратуру, то в случае 
заочного образования мы не видим восхо-
дящего тренда, а премии в лучшем случае 
остаются на том же уровне, на котором они 
были в первый год после выпуска. Средняя 
премия составляет 7% (6% для женщин, 8% 
для мужчин) в базовой спецификации при 
контроле характеристик бакалаврского 
образования, сокращается до 6% при кон-
троле рабочих мест и до 5% при включении 
в список переменных профессиональной 
структуры. Данный результат для очных и 
заочных магистров явным образом пере-
кликается с ситуацией на уровне бакалав-
риата и специалитета [23]: опережение 
выпускниками заочной формы выпускни-
ков-очников на старте быстро упирается 
в ограничение на карьерный и зарплатный 
рост, а в перспективе нескольких лет транс-
формируется в преимущество выпускников 
очной формы обучения. В разрезе направ-
лений подготовки после контроля рабочих 
характеристик устойчивая положительная 
премия сохраняется только в области эко-
номики и управления (6% в среднем, 6% 
среди женщин и 8% среди мужчин) и юри-
спруденции (9% в среднем, по 8% отдельно 
для мужчин и женщин).

Обсуждение результатов и заключение
Результаты дескриптивного и регресси-

онного анализа позволяют сделать ряд вы-
водов. Во-первых, магистратура в России 
предполагает значительную зарплатную 
премию для своих выпускников, связанную 
с большей производительностью и ком-
петентностью магистров с точки зрения 
работодателей, а также с доступом к вы-
сокооплачиваемым рабочим местам. Нали-
чие премии означает, что рынок труда ста-
бильно отличает магистров от бакалавров 
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и вознаграждает их в том числе за приоб-
ретённые управленческие и инструменталь-
ные навыки. Наблюдаемая дифференциа-
ция премии по направлениям подготовки в 
первую очередь продиктована существую-
щей структурой рынка труда и спросом на 
конкретные квалификации и компетенции, 
что находит отражение в особой ценности 
магистратуры в технических и экономиче-
ских областях науки. Существенная доля 
зарплатной премии формируется за счёт 
доступа к иным, недоступным для бака-
лавров, рабочим местам, предполагающим 
высокую долю нерутинного интеллекту-
ального труда. Помимо премии, о доступе к 
высокопроизводительным и хорошо опла-
чиваемым рабочим местам говорит распре-
деление магистров по профессиональным 
группам (концентрация в ОКЗ руководите-
лей и специалистов высшей квалификации), 
отраслям (в том числе уход из сферы тор-
говли и общественного питания ещё на эта-
пе совмещения учёбы и работы) и размерам 
компаний (магистры более представлены на 
крупных предприятиях).

Во-вторых, наличие премии на рынке тру-
да явным образом показывает, что магистра-
тура – это не сугубо академическая степень. 
Более того, явное выделение на общем фоне 
выпускников в сфере экономики и управле-
ния говорит о востребованности приклад-
ных (а не академических) навыков, связан-
ных в том числе с управлением современны-
ми техническими процессами.

В-третьих, неоднозначные выводы следу-
ют из сравнения результатов выпускников 
очной и заочной магистратуры. Традицион-
но преимущество заочной формы обучения 
связано с гибкостью учебного процесса и 
возможностью подстроить его под профес-
сиональную деятельность, что позволяет 
студентам-заочникам накапливать рабочий 
стаж и на первых порах обходить на рын-
ке труда очников. Однако на магистерском 
уровне это преимущество улетучивается – 
учёбу и работу массово совмещают и маги-
странты-очники, и магистранты-заочники. 

И, хотя по средней премии очная магистра-
тура не показывает большого превосходства 
над заочной, более глубокий взгляд на от-
дельные направления подготовки (напри-
мер, математика и компьютерные науки, 
экономика и управление), а также наличие 
положительной динамики зарплатной пре-
мии только среди выпускников очной маги-
стратуры, говорят о том, что эти два фор-
мата подготовки не равны между собой ни 
с точки зрения приобретаемых навыков, ни 
с точки зрения реакции на них со стороны 
рынка труда.
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Abstract. In recent decades, an increasing number of educational programs offering students in-
dividual educational trajectories (IET) have appeared in Russian universities. It is believed that such 
programs better contribute to the development of students’ generic skills due to a personalized ap-
proach and providing students with wide opportunities to choose courses that match their interests. 
However, at this moment, there is no empirical evidence to support this thesis. In this work, based 
on survey data (N=1647 students) collected at seven Russian universities combining traditionally 
fixed-group programs with IET programs, the authors examined the relationship between students’ 
assessment of their universal skills development and their learning in IET programs. According to 
student evaluations, IET-based curricula fostered higher levels of cognitive, communicative, socio-
emotional and self-organization skills. These findings can be explained by the fact that such programs 

способствуют ли индивидуальные обРазовательные тРаектоРии лучшему Развитию навыков студентов: 
эмпиРическое исследование в Российских вузах



31Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

Do inDiviDuaL eDucationaL trajectories contribute to better stuDent skiLL DeveLopMent: an eMpiricaL stuDy in russian universities

afford students broad opportunities for choice, which may more effectively enhance intrinsic moti-
vation for university studying, as well as provide novel experiences distinct from those encountered 
in school, thereby facilitating more intensive development of the aforementioned skills. In the con-
cluding section, we discuss recommendations for higher education institutions aimed at potentially 
augmenting the contribution of IET programs to students’ transferable skill development. The work 
is of interest to researchers in the field of higher education, university administrators, and university 
teachers aimed at developing student generic skills.

Keywords: individual educational trajectory (IET), fixed-group format of study, generic skills, 
student development, choice of courses

Cite as: Maloshonok, N.G., Muzyka, P.A., Shmeleva, E.D., Shcheglova, I.A. (2025). Do Indivi- 
dual Educational Trajectories Contribute to Better Student Skill Development: An Empirical Study 
in Russian Universities. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 34, no. 5, 
pp. 29-48, doi: 10.31992/0869-3617-2025-34-5-29-48 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Индивидуализация обучения стала од-

ним из значимых трендов в российском выс-
шем образовании в последние десятилетия. 
Начиная с 2010-х гг. в нашей стране появ-
ляется всё больше университетов, которые 
внедряют программы, предполагающие ин-
дивидуальные образовательные траектории 
(ИОТ) студентов, и экспериментируют с 
разной степенью их гибкости [1; 2]. В отли-
чие от поточно-группового формата обуче-
ния, распространённого в российских уни-
верситетах, программы с ИОТ предостав-
ляют студентам возможность в большей 
степени самому формировать свой учеб-
ный план посредством выбора отдельных 
учебных дисциплин (элективов) и наборов 
дисциплин (модулей, майноров), а также в 
некоторых случаях через выбор последо-
вательности прохождения этих дисциплин, 
преподавателей и времени посещения за-
нятий [3]. Такие программы нацелены на 
обеспечение более персонализированного 
и практико-ориентированного обучения 
студентов, позволяющего учесть разноо-
бразные способности, интересы и цели об-
учающихся [4–6]. Это, как считают многие 
исследователи, способствует улучшению 
образовательных результатов учащихся и 
лучшему развитию универсальных навыков 
за счёт более высокого уровня вовлечён-
ности учащихся в учебный процесс и от-

ветственности за свой выбор, который они 
совершают в ходе обучения [7–10] . 

Однако утверждения о взаимосвязи 
между ИОТ и развитием навыков чаще 
всего носят умозрительный характер и не 
проверялись в ходе масштабных эмпири-
ческих исследований. В зарубежных уни-
верситетах отсутствие таких исследований 
может объясняться тем, что исторически 
программы с ИОТ являются традиционным 
способом организации обучения в вузах 
США и Европы [3; 11], в то время как по-
точно-групповой формат организации об-
учения, где при поступлении в университет 
студенты разделяются на фиксированные 
учебные группы, имеющие единый учеб-
ный план и существующие на протяжении 
всего времени обучения в университете, 
характерен для постсоветского высшего 
образования. При отсутствии универси-
тетов, одновременно реализующих гибкие 
образовательные программы и программы 
в рамках поточно-группового формата, не-
возможно получить достаточно эмпириче-
ских данных, чтобы сравнить достоинства и 
недостатки обоих форматов, и, в частности, 
оценить их эффективность в формировании 
навыков. Поэтому подобные исследования 
были возможны только на специфических 
программах, в рамках которых традицион-
но не использовался элективный компонент 
в учебном плане, но стал использоваться с 
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определённого времени. Примером таких 
программ могут послужить медицинские 
направления подготовки в Великобритании, 
в рамках которых специальный компонент 
учебного плана по выбору был введён толь-
ко в 1993 году. Исследователи, анализиро-
вавшие десятилетний опыт внедрения тако-
го компонента, сделали вывод, что увели-
чение возможностей для выбора студентов 
дополнительных дисциплин может способ-
ствовать развитию их критического мыш-
ления, коммуникативных навыков и навы-
ков работы с информацией [12; 13]. Однако 
данное исследование имеет существенные 
методологические недостатки, связанные 
как со спецификой рассматриваемых спе-
циальностей, так и с тем, что сравнивается 
опыт реализации образовательных про-
грамм в промежутки времени, относящиеся 
к разным историческим периодам. 

Российская система образования тради-
ционно отличалась большей стандартизи-
рованностью учебных планов. До сих пор 
исследователи отмечают, что университеты 
в России практически не предоставляют воз-
можности студентам выбирать свою образо-
вательную траекторию [14]. Однако новый 
федеральный закон об образовании, вышед-
ший в 2012 году, наделил студентов правом 
выбирать элективные дисциплины и обязал 
университеты предоставлять такую возмож-
ность1. Наряду с этим, в последние десяти-
летия отмечается появление всё большего 
количества университетов, которые предо-
ставляют учащимся значительную степень 
гибкости в формировании учебных планов 
[2; 11]. Наличие университетов, одновре-
менно реализующих образовательные про-
граммы в традиционном поточно-групповом 
формате и в формате ИОТ, предоставляет 
уникальные возможности для проведения 
эмпирических исследований в этой обла-
сти. При этом в российских университетах, 

1  Статья 34, Глава 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.05.2025) «Об образовании 
в Российской Федерации». URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/ 
(дата обращения: хх.хх.2025).

такие исследования пока в большей степени 
были сосредоточены на организационных 
аспектах внедрения и реализации программ 
с ИОТ и отношении к ним преподавателей и 
студентов [1; 2; 11].

В рамках данной статьи авторы фокуси-
руют своё внимание на эмпирической про-
верке распространённого тезиса о лучших 
возможностях программ с ИОТ формиро-
вать универсальные навыки студентов по 
сравнению с традиционными поточно-груп-
повыми форматами организации обучения. 
Исследования показывают, что в силу бы-
стро меняющихся условий современного 
мира, стремительного развития цифровых 
технологий и искусственного интеллекта, а 
также изменений в потребностях и требова-
ниях рынка труда, такие навыки становятся 
всё более востребованными работодателями, 
наряду с узкопрофессиональными и обще-
профессиональными навыками [15–18]. Они 
позволяют человеку быстро адаптироваться 
к новым условиям и жизненным ситуациям, 
преодолевать трудности и добиваться успе-
ха в разных сферах жизни, и по праву рас-
сматриваются в качестве ключевого резуль-
тата обучения в вузе. На данный момент не 
существует общепринятого списка универ-
сальных навыков. Тем не менее исследовате-
лями выделяются наиболее значимые укруп-
нённые категории навыков: когнитивные; 
коммуникативные; социально-эмоциональ-
ные; и навыки самоорганизации [18–21]. Эти 
категории авторы взяли за основу в рамках 
своего исследования.

Таким образом, в рамках данной работы 
на основании опросных данных, собранных 
в семи российских университетах, комбини-
рующих традиционные поточно-групповые 
программы с программами, предполагающи-
ми ИОТ, авторы проверяют гипотезу о том, 
что студенты, обучающиеся на программах с 
ИОТ, оценивают развитие своих когнитив-
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ных, коммуникативных, социально-эмоцио-
нальных навыков и навыков самоорганиза-
ции выше, чем их сверстники, обучающиеся в 
рамках поточно-группового формата. 

Обзор литературы
Гибкость образовательных программ и 

навыки студентов
В рамках данной работы авторы исследу-

ют взаимосвязь между обучением студентов 
в рамках поточно-группового формата и по 
ИОТ и их оценками развития универсальных 
навыков в университете. Как уже отмечалось 
ранее, несмотря на развёрнутые дискуссии 
вокруг данной темы, существует недостаток 
эмпирических исследований, которые бы 
проверяли возможные влияния и послед-
ствия обучения на программах ИОТ на раз-
витие студентов. Поэтому в рамках данного 
раздела рассматриваются предположения 
и механизмы, способные объяснить данную 
взаимосвязь, выделив основные отличитель-
ные характеристики таких гибких программ 
и проанализировав, насколько эти характе-
ристики могут приводить к отличиям в навы-
ках студентов, и, соответственно, в оценках 
их развития в университете, даваемые сту-
дентами. 

Программы, предполагающие ИОТ сту-
дентов, как правило состоят из нескольких 
блоков: 1) ядро или набор общеуниверситет-
ских дисциплин, в рамках которых студен-
там может предоставляться возможность 
выбирать преподавателя; 2) наборы учебных 
дисциплин по выбору, составляющих опре-
делённый тематический блок или предостав-
ляющие возможность освоить дополнитель-
ную специальность (майнор); 3) элективы 
или отдельные учебные дисциплины по вы-
бору; 4) профессиональный блок дисциплин, 
в который заложены как обязательные про-
фессиональные дисциплины, так и дисци-
плины по выбору, позволяющие студентам 
углубиться в различные специализации в 
рамках программы. В разных университетах 
эти блоки могут варьироваться в зависимо-
сти от пропорции обязательных дисциплин 

и дисциплин по выбору, широты выбора, 
предоставляемой студентам, и ассортимен-
та учебных дисциплин и майноров, а также в 
зависимости от возможности выбора после-
довательности прохождения учебных дис-
циплин, преподавателя, времени занятий, 
формата занятий (очные занятия в аудито-
рии или онлайн-курс) и т. д. Однако такие 
программы обладают следующими главны-
ми отличительными чертами. 

1. Это предоставление студентам воз-
можности выбрать учебные дисциплины, 
соответствующие их интересам и потребно-
стям. Многие исследователи отмечают, что 
такая особенность, скорее всего, приводит к 
более высокой внутренней мотивации к об-
учению и вовлечённости за счёт склонностей 
человека быть более заинтересованным в тех 
активностях, которые он сам себе выбрал 
[22–26]. 

2. Такие программы предполагают неод-
нократное помещение студента в ситуацию 
выбора и принятие решений, требующих от 
него дополнительных размышлений и дей-
ствий. Соответственно, можно ожидать, что 
на таких программах учащиеся будут трени-
ровать навыки, связанные с самостоятель-
ным принятием решений. Однако стоит учи-
тывать, что, выбирая определённые учебные 
дисциплины, студенты могут опираться и на 
оценку достаточности своих навыков для их 
прохождения, что может приводить к тому, 
что студенты с высокой самооценкой навы-
ков могут выбирать более сложные учебные 
курсы, а студенты с низкой оценкой навы-
ков – более лёгкие дисциплины. Если такая 
ситуация возможна, она будет нивелировать 
положительные эффекты возможности вы-
бора курса за счёт того, что студенты, вы-
бравшие лёгкие курсы, будут развивать свои 
навыки медленнее сверстников, имеющих 
ограниченные возможности выбора.

3. На программах с ИОТ студенты об-
учаются не в постоянных учебных группах, 
зафиксированных на весь срок обучения, 
а во временных группах, собираемых под 
конкретные учебные дисциплины. Зачастую 
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такие учебные группы состоят из студентов 
с разных направлений подготовки и курсов, 
что приводит к формированию междисци-
плинарных учебных групп, которые имеют 
свою специфику и могут приводить к разли-
чиям в формировании навыков. Так, напри-
мер, в работе [27] обсуждаются междисци-
плинарные команды, формируемые для вы-
полнения учебных проектов на инженерных 
направлениях подготовки. Исследователи 
утверждают, что такие команды способству-
ют развитию навыков: коммуникации (из-за 
необходимости находить общий язык с носи-
телями другого профессионального языка); 
умения работать в команде и распределять 
роли; лидерства (при выполнении координи-
рующей роли в группе); а также творческого 
мышления (разные точки зрения рождают 
более креативные решения). Кроме того, 
результаты зарубежных исследований по-
казывают, что гетерогенный состав команд, 
работающих над учебными проектами, от-
личается тем, что в таких командах ведутся 
более активные дискуссии, представляется 
большее количество точек зрений и пред-
ложений, чем в командах, гомогенных по 
составу [28; 29]. C одной стороны, гетеро-
генные команды работают медленнее за счёт 
того, что студентам в них сложнее найти об-
щий язык и организовать свою деятельность, 
они могут испытывать больше психологиче-
ского дискомфорта и фрустрацию [30], в них 
чаще возникают конфликты и им необходи-
мо больше времени, чтобы научиться рабо-
тать друг с другом. С другой стороны, пре-
одоление этих трудностей может приводить 
к более креативным результатам и больше 
способствовать развитию студентов [28; 
31]. Так как на программах с ИОТ студен-
ты проходят многие учебные дисциплины с 
учащимися других направлений подготовки 
и курсов, данный опыт междисциплинарных 
команд можно отнести и к ним.

Таким образом, авторы предполагают, 
что обучение на программах с ИОТ и в рам-
ках поточно-групповых форматах обучения 
может приводить к различиям в формиро-

вании универсальных навыков студентов в 
силу перечисленных выше отличий, что бу-
дет проявляться и в субъективных оценках 
студентов развития данных навыков за пе-
риод обучения в университете.

Типы универсальных навыков
В рамках данной работы авторы рассма-

тривают четыре укрупнённые категории на-
выков, относящихся к универсальным: ког-
нитивные; коммуникативные; социально-
эмоциональные; и навыки самоорганизации 
[18–21]. Рассмотрим эти категории более 
подробно.

Когнитивные навыки связаны с обработ-
кой информации, решением задач, воспри-
ятием и пониманием. Они включают в себя 
различные умственные процессы, такие как 
внимание, память, восприятие, логическое 
мышление, анализ, а также генерирование 
новых идей [19; 32]. К таким навыкам отно-
сят навык критического мышления, креатив-
ность, числовые навыки, чтение и понимание 
текста [32; 33]. 

Другую укрупнённую группу составляют 
коммуникативные навыки, которые играют 
ключевую роль в построении отношений, 
эффективной работе в команде и успешной 
коммуникации в различных сферах жиз-
ни [34]. Коммуникативные навыки подраз-
умевают способность чётко и ясно выражать 
мысли в устной и письменной форме, а так-
же вести продуктивный диалог для достиже-
ния взаимопонимания [18]. 

С недавнего времени исследователи стали 
отмечать важность социально-эмоциональ-
ных навыков [18], которые помогают пони-
мать эмоции собеседника и контролировать 
собственные эмоции [34]. Хорошо развитые 
социально-эмоциональные навыки проявля-
ются в способности чувствовать и проявлять 
эмпатию к другим, устанавливать и поддер-
живать позитивные отношения, а также при-
нимать ответственные решения [35]. 

И последней значимой группой навыков 
являются навыки самоорганизации, вклю-
чающие в себя способность самостоятельно 
организовывать свою деятельность с целью 
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своевременного выполнения задач, сохране-
ния работоспособности в условиях неопре-
делённости и поддержания интереса для вы-
полнения задач [21]. Данный навык приоб-
рёл особую значимость в период COVID-19, 
когда массовый переход на дистанционное 
обучения и удалённую работу потребовал 
от людей адаптироваться к новым условиям 
[36]. Некоторые исследователи рассматри-
вают навык самоорганизации как компонент 
группы социально-эмоциональных навыков, 
подчёркивая необходимость эмоциональной 
регуляции в процессе самоорганизации [37]. 
В данной работе авторы выделяют социаль-
но-эмоциональные навыки и навыки само-
организации в отдельные категории, так как 
считают важным различать, что социально-
эмоциональные навыки скорее направлены 
на развитие эмпатии и необходимы для ра-
боты в команде и разрешения конфликтов 
[38], а навыки самоорганизации сосредото-
чены на управлении собственным временем, 
целеполагании, планировании и самодисци-
плине [36].

Методология исследования
Данные и метод
В рамках данного исследования исполь-

зуются эмпирические данные проекта «Лон-
гитюдное исследование “Модели образова-
тельного поведения студентов в их связи с 
показателями успешности”», собранные в 
начале осеннего семестра 2022/23 и 2023/24 
учебных годов (первая и вторая волны). Ито-
говая выборка исследования составила 1647 
студентов, обучающихся в семи российских 
университетах. Из них 434 студента (26,4% 
от выборки) обучались по программам, пред-
полагающим ИОТ, 47% – девушки, 69,5% 
обучаются за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 26,2% – по догово-
ру об оказании платных образовательных 
услуг по программе бакалавриата, осталь-
ные 4,3% – по целевой квоте. Распределения 
по направлениям подготовки в выборке вы-
глядит следующим образом: математические 
и естественные направления подготовки – 

14,8%; инженерное дело, технологии и тех-
нические науки – 59%; науки об обществе – 
9,7%; гуманитарные науки – 16,6%.

Измерение и анализ
Для того чтобы определить, по какой 

программе обучается студент, респонден-
там задавался вопрос: «Какое из утверж-
дений наилучшим образом характеризует 
учебную группу, в которой вы учитесь?», 
предполагающий выбор одного из двух 
вариантов ответа «Большинство предме-
тов проходят в одной учебной группе» или 
«Для большинства предметов формируют-
ся разные учебные группы». Студенты, вы-
бравшие первый вариант ответа, были отне-
сены к обучающимся в поточно-групповом 
формате, выбравшие второй вариант от-
вета – к учащимся программ с ИОТ. Такое 
выделение категорий обусловлено тем, что 
в ИОТ у студентов есть возможность выби-
рать учебные курсы, что приводит к тому, 
что учебные группы сохраняют свой состав 
обычно только в течение одного семестра. 
Причём в модели ИОТ даже в течение одно-
го семестра по разным курсам собираются 
разные составы групп [3].

Для оценки прироста в уровне навыков 
использовались самооценки студентов, по-
лученные с помощью их ответа на два во-
проса «Пожалуйста, оцените ваш уровень 
владения следующими навыками в начале 
обучения в университете» и «Пожалуйста, 
оцените ваш уровень владения следующими 
навыками на текущий момент». Респонден-
тов просили дать оценку уровня владения 
каждым навыком из следующего списка 
(список сгруппирован по укрупнённым кате-
гориям, представленным ранее).

1. Когнитивные навыки:
– Навык критического мышления (спо-

собность оценивать надёжность найденной 
информации и делать выводы на основе до-
ступной информации);

– Способность читать и понимать науч-
ную литературу;

– Числовые (математические и статисти-
ческие) навыки;
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– Навык генерации оригинальных идей, 
нахождения нестандартных решений задач.

2. Коммуникативные навыки:
– Способность чётко и ясно выражать 

мысли в письменной форме;
– Способность чётко и ясно выражать 

мысли в устной форме;
– Навык понятно выражать мысли, ак-

тивно слушать собеседников и налаживать 
продуктивный диалог для достижения взаи-
мопонимания.

3. Социально-эмоциональные навыки:
– Способность проявлять инициативу и 

брать ответственность за результат;
– Навык понимать эмоциональное состо-

яние и чувства другого человека, умение со-
переживать и ставить себя на место другого.

4. Самоорганизация:
– Навык самостоятельно организовы-

вать свою деятельность для своевременного 
выполнения учебных задач;

– Навык быстрого и гибкого реагирова-
ния на изменения, сохранения работоспо-
собности в условиях неопределённости;

– Способность поддерживать свой инте-
рес и вовлечённость в выполнение учебных 
задач;

– Понимание сути направления подго-
товки, по которому вы проходите обучение 
в вузе.

Для измерения самооценки уровня вла-
дения каждым навыком, студентам пред-
лагались следующие варианты ответа: «1 – 
Очень низкий»; «2 – Низкий»; «3 – Сред-
ний»; «4 – Высокий»; «5 – Очень высокий» 
и «Затрудняюсь ответить». При анализе 
ответы «Затрудняюсь ответить» были пере-
кодированы в пропущенные значения. Из 
ответов респондентов на оба вопроса была 
сконструирована переменная, которая при-
нимала значение «0», если во втором вопро-
се респонденты оценили навык так же или 
ниже, и  «1», если, отвечая на второй вопрос, 
они поставили оценку своему навыку выше, 
чем при ответе на первый вопрос. Сравне-
ние статистической значимости различий в 
улучшении навыков студентов, обучающих-

ся по ИОТ и в рамках поточно-групповой 
системы, производилось с помощью стати-
стики χ2.

Ограничения исследования
Проведённое исследование имеет не-

сколько ограничений, которые необходимо 
учитывать при интерпретации его результа-
тов. Во-первых, для измерения развития на-
выков учащихся использовался метод само-
оценки студентами своих навыков во время 
начала обучения в университете и на момент 
проведения опроса. Данный метод может 
приводить к смещениям в данных в силу эф-
фектов памяти, самоотбора, стремления ре-
спондентов давать социально-желательные 
ответы, различий в когнитивных способно-
стях и рефлексии, а также в силу личност-
ных особенностей студентов, проявляющих-
ся в оценке себя и своих навыков [39]. При 
этом существуют исследования, которые 
показывают валидность инструментов сбора 
данных, основанных на самооценках студен-
тов [40; 41]. Кроме того, в работах [42; 43] 
показано, что используемый в работе метод 
самооценки развития навыков студентов 
через сравнение уровня «ранее» и «сейчас» 
даёт валидные измерения. Несмотря на это, 
при интерпретации результатов исследова-
ния необходимо иметь в виду, что речь идёт 
о воспринимаемом студентами изменении в 
уровне навыков, что не всегда может совпа-
дать с реальными изменениями.

Во-вторых, несмотря на то, что образо-
вательные программы могут существенным 
образом варьироваться по степени их гиб-
кости и широте возможностей для выбора, 
предоставляемого студентам, в рамках дан-
ной работы они разделены только на два 
формата «поточно-групповые» и «програм-
мы с ИОТ». Это ограничивает возможность 
интерпретировать и формулировать гипоте-
зы о том, как определённые характеристи-
ки той или иной программы вносят вклад в 
развитие универсальных навыков студентов. 
В-третьих, в исследовании используется до-
ступная выборка студентов из селективных 
университетов, что ограничивает возможно-
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сти авторов обобщать полученные выводы 
на всю совокупность российских студентов.

Результаты
В таблице представлены результаты срав-

нения самооценок студентов улучшения 
в собственных навыках для обучающихся 
в поточно-групповом формате и по ИОТ. 
Из 13 рассматриваемых навыков у семи вы-
явлена статистически значимая связь с об-
учением по ИОТ: студенты этих программ 
чаще отмечают улучшение этих навыков. По 
остальным шести навыкам статистически 
значимых различий не обнаружено.

Судя по результатам проведённого ана-
лиза, наиболее значимые различия в оценке 
улучшений наблюдаются для когнитив-
ных навыков. Так, процент студентов, от-
метивших улучшение в числовых навыках 
в группе студентов, обучающихся на про-
граммах с ИОТ, составил 21% против 14% 
среди учащихся поточно-группового фор-
мата (p<0,001). Кроме того, студенты, об-
учающиеся по ИОТ, значительно чаще от-
мечают улучшения в способности читать и 
понимать научную литературу (27% среди 
учащихся по ИОТ против 20% среди обу-
чающихся в поточно-групповом формате, 
p<0,01); генерировать оригинальные идеи 
и находить нестандартные решения (27% 
против 20%, p<0,01), а также выше оценива-
ют рост в уровне критического мышления 
(27% против 21%, p<0,05). 

Что касается коммуникативных навыков, 
то небольшие статистически значимые раз-
личия между студентами (на уровне p<0,05), 
обучающимися по ИОТ и в рамках поточно-
группового формата, наблюдаются только в 
способности чётко и ясно выражать мысли 
в письменной форме (22% против 17%). В то 
время как улучшение аспектов, связанных с 
устным общением, оценивается студентами 
примерно одинаково. 

В рамках группы социально-эмоциональ-
ных навыков, статистически значимые раз-
личия наблюдаются в части способности 
студентов проявлять инициативу и брать 

ответственность за результат: 29% уча-
щихся программ с ИОТ отмечают улучше-
ние данного навыка за период обучения в 
университете против 23% студентов, обуча-
ющихся в рамках поточно-группового фор-
мата (на уровне p<0,01). При этом по оценке 
улучшений в способности понимать эмоцио-
нальное состояние и чувства другого чело-
века, составляющих основу эмоционального 
интеллекта, различия статистически не зна-
чимы, а об улучшении этого навыка говорит 
лишь каждый шестой учащийся.

Наконец, в части развития навыков са-
моорганизации отмечается статистически 
значимые различия в отношении навыка 
быстрого и гибкого реагирования на измене-
ния, сохранения работоспособности в усло-
виях неопределённости (на уровне p<0,01). 
На его улучшение указали 31% студентов, 
обучающихся на ИОТ, и только 23% обуча-
ющихся в поточно-групповом формате. В то 
время как улучшение навыков, связанных 
с саморегуляцией обучения (организацией 
собственной учебной деятельности, под-
держанием интереса к ней), а также с по-
ниманием сути направления подготовки, от-
мечается примерно с одинаковой частотой 
студентами, обучающимися в рамках обоих 
форматов.

Дискуссия
В рамках данной работы, на основании 

опросных данных, собранных в семи россий-
ских университетах, комбинирующих тради-
ционные поточно-групповые программы с 
программами, предполагающими ИОТ, была 
проверена гипотеза о том, что студенты, об-
учающиеся по программам с ИОТ, оценива-
ют выше развитие своих когнитивных, ком-
муникативных, социально-эмоциональных 
навыков и навыков самоорганизации, чем 
их сверстники, обучающиеся в рамках по-
точно-группового формата. Хотя суждения 
о высокой полезности для развития навыков 
студентов в рамках гибких образовательных 
программ, предоставляющих широкие воз-
можности выбора, высказываются в совре-
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Высокая самооценка собственных навыков у студентов в зависимости от обучения по программе в 
поточно-групповом формате или по программе с ИОТ, %

High self-assessment of students’ own skills depending on whether they are studying in a flow-group 
format or in a programme with IET, %

Навык
Поточно-групповой  

формат обучения
Программы  

с ИОТ
Статистическая значимость  

различий

1. Когнитивные навыки

1.1. Навык критического мышления 
(способность оценивать надёжность 
найденной информации и  делать выводы 
на основе доступной информации)

21 27
χ2 = 5,703,  

df = 1, p = 0,017

1.2. Способность читать и понимать 
научную литературу

20 27
χ2 = 9,326,  

df = 1, p = 0,002

1.3. Числовые (математические и 
статистические) навыки

14 21
χ2 = 14,462,  

df = 1, p < 0,001

1.4. Навык генерации оригинальных идей, 
нахождения нестандартных решений задач

20 27
χ2 = 8,746,  

df = 1, p = 0,003

2. Коммуникативные навыки

2.1. Способность чётко и ясно выражать 
мысли в письменной форме

17 22
χ2 = 4,516,  

df = 1, p = 0,034

2.2. Способность чётко и ясно выражать 
мысли в устной форме

21 25
χ2 = 2,344,  

df = 1, p = 0,126

2.3. Навык понятно выражать мысли, 
активно слушать собеседников и 
налаживать продуктивный диалог для 
достижения взаимопонимания

20 19
χ2 = 0,112,  

df = 1, p = 0,738

3. Социально-эмоциональные навыки

3.1. Способность проявлять инициативу и 
брать ответственность за результат

23 29
χ2 = 7,328,  

df = 1, p = 0,007

3.2. Навык понимать эмоциональное 
состояние и чувства другого человека, 
умение сопереживать и ставить себя на 
место другого

16 16
χ2 = 0,067,  

df = 1, p = 0,796

4. Самоорганизация

4.1. Навык самостоятельно организовывать 
свою деятельность для своевременного 
выполнения учебных задач

20 21
χ2 = 0,409,  

df = 1, p = 0,529

4.2. Навык быстрого и гибкого 
реагирования на изменения, сохранение 
работоспособности в условиях 
неопределённости

23 31
χ2 = 10,190,  

df = 1, p = 0,001

4.3. Способность поддерживать свой 
интерес и вовлечённость в выполнение 
учебных задач

21 24
χ2 = 2,161,  

df = 1, p = 0,142

4.4. Понимание сути направления 
подготовки, по которому студент 
проходит обучение в вузе

25 30
χ2 = 3,670,  

df = 1, p = 0,055
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менных дискуссиях о высшем образовании 
[44], существует довольно мало эмпириче-
ских доказательств, которые могли бы под-
твердить данный тезис. Вероятно, это объ-
ясняется тем, что во многих зарубежных 
странах реализуются только гибкие образо-
вательные программы, а поточно-групповой 
формат организации обучения в вузе – чер-
та, присущая постсоветским системам выс-
шего образования. При этом довольно мало 
стран, в университетах которых реализовы-
вались бы программы в обоих форматах. В 
этом плане российская система высшего об-
разования, в рамках которой набирают по-
пулярность программы с ИОТ в режиме от-
дельных экспериментов, реализующихся на-
ряду с традиционными поточно-групповыми 
форматами, предоставляет уникальный 
шанс сравнить оба формата на основе эмпи-
рических данных. В рамках данного исследо-
вания авторы получили эмпирические дан-
ные, которые могут косвенно (на основании 
самооценок студентов) свидетельствовать 
о том, что программы с ИОТ способствуют 
лучшему развитию навыков студентов. 

В результате исследования было обнару-
жено, что студенты, обучающиеся по про-
граммам с ИОТ, выше оценивают развитие 
своих когнитивных навыков за время обуче-
ния в вузе, чем студенты, проходящие обуче-
ние в поточном формате. Данный результат 
можно объяснить тем, что в рамках таких 
программ студенты имеют возможность вы-
бирать учебные курсы, соответствующие их 
интересам, что может повлечь за собой более 
высокую внутреннюю мотивацию к учебной 
деятельности. А предыдущие исследования 
показывают, что именно внутренняя моти-
вация является драйвером учебной деятель-
ности студентов, поощряя их инвестировать 
больше времени и усилий в образовательные 
активности, проявлять креативность и на-
стойчивость [45–47], что является важными 
условиями развития когнитивных навыков 
[48–50].

Высокой внутренней мотивацией, обу-
словленной возможностью выбора [22–26], 

можно также объяснить то, что студенты, 
обучающиеся по программам с ИОТ, чаще 
говорят об улучшении в письменных навы-
ках. Скорее всего, в силу внутреннего инте-
реса к изучаемым темам, которые они сами 
для себя выбрали, они оказываются более 
склонными тратить больше времени и сил на 
написание работ по интересующей их тема-
тике, чем учащиеся, чьи учебные программы 
сформированы для целой учебной группы и 
не учитывают индивидуальные различия и 
интересы учащихся. 

При этом отсутствие различий в оценке 
развития остальных коммуникативных на-
выков, в частности, относящихся к устной 
речи и общению, указывают на то, что за их 
развитие отвечают аспекты организации об-
учения, не связанные напрямую с форматом 
формирования учебных планов и учебных 
групп. Так, например, формирование ре-
чевых навыков, а также навыков активного 
слушания, скорее всего, в большей степени 
зависят не от того, насколько содержание 
учебной дисциплины соответствует интере-
сам учащегося, а от того, в какой мере при-
меняется на занятиях практика активного 
обучения, предполагающая устные высту-
пления учащихся, ведение конструктивного 
диалога и участие в дискуссиях [51; 52], а 
также то, насколько эффективно участие в 
данных практиках помогает учащимся на-
учиться активному слушанию и тренировать 
эту методику [53].

Важным результатом данного исследова-
ния стало то, что обучение по программам с 
ИОТ значимо взаимосвязано с улучшением 
в оценках студентов их способности про-
являть инициативу и брать ответственность 
за результат. Это можно объяснить тем, что, 
формируя индивидуальный учебный план, 
учащиеся гораздо чаще своих сверстников с 
поточно-групповых программ сталкиваются 
с ситуациями выбора: когда им необходимо 
оценить все имеющиеся альтернативы, взве-
сить за и против и принять решение, осоз-
навая, что они несут ответственность за его 
результат. При принятии решения о выборе 
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учебного курса учащимся зачастую прихо-
дится руководствоваться не только своими 
внутренними интересами, но и оценивать то, 
насколько полученные на курсе знания и на-
выки соответствуют представлениям студен-
тов о том, чему он должен научиться в уни-
верситете, чтобы стать квалифицированным 
специалистом, востребованным на рынке 
труда, а также насколько учебная нагрузка 
и сложность курсов окажутся посильными 
для учащегося, насколько вероятно, что он 
сможет закончить данный курс без долгов, а 
также не разочаруется в нём и сможет под-
держивать интерес к нему в течение долгого 
времени. Совершение осознанного выбора 
зачастую сопряжено с необходимостью сбо-
ра дополнительной информации о препо-
давателе, содержании занятий, расписании 
занятий, требованиях к студентам и т. д.

Наконец, данное исследование показало, 
что студенты, обучающиеся по программам 
с ИОТ, выше чем студенты, обучающиеся в 
другом формате, оценивают развитие навы-
ка быстрого и гибкого реагирования на из-
менения, а также сохранения работоспособ-
ности в условиях неопределённости. Можно 
предположить, что в условиях обучения по 
индивидуальным образовательным траекто-
риям студенты встречаются с большим коли-
чеством ситуаций и условий, которые можно 
отнести к новому для них опыту, отличному 
от того опыта обучения, который они полу-
чали в школе. Также им гораздо чаще при-
ходится знакомиться и взаимодействовать с 
новыми людьми, что повышает неопределён-
ность и требует от них гибкости. В силу того, 
что ИОТ скорее всего требует от учащихся 
более частого применения данного навыка, 
студенты, обучающиеся в данном формате 
чаще говорят о том, что за период обучения 
в университете данный навык улучшился. 
При этом оценки развития остальных на-
выков самоорганизации у студентов на про-
граммах с ИОТ значимо не отличаются от 
студентов поточно-групповых программ, 
что, скорее всего, связано с тем, что разви-
тие таких навыков (саморегуляции и пони-

мания сути профессиональной деятельности 
по специальности) больше связано не с на-
бором учебных дисциплин и возможностями 
их выбора, а организацией обучения в рам-
ках самих дисциплин и форматов заданий в 
рамках аудиторных занятий, домашней ра-
боты и внеучебной дополнительной актив-
ности. 

Таким образом, в рамках данного иссле-
дования авторы показали, что студенты, об-
учающиеся по программам с ИОТ, высоко 
оценивают развитие некоторых универсаль-
ных навыков за период обучения в универси-
тете. Хотя выводы основываются не на дан-
ных объективного тестирования студентов, 
а на их самооценках собственных навыков, 
что может приводить к смещениям, всё же 
полученные результаты являются суще-
ственным продвижением в сторону получе-
ния эмпирических свидетельств о преимуще-
ствах индивидуализации обучения в высшем 
образовании и вносят вклад в дискуссию 
об эффектах гибких образовательных про-
грамм на обучение и развитие учащихся.

Практические рекомендации
На основании результатов исследования 

можно сформулировать ряд рекомендаций 
для университетов, которые стремятся по-
высить уровень универсальных навыков у 
своих студентов. Во-первых, учитывая более 
высокие оценки студентами, обучающимися 
по ИОТ, развития некоторых из универсаль-
ных навыков, можно рекомендовать вузам, 
в которых пока ещё не реализовываются 
такие программы, постепенно увеличивать 
возможности выбора дисциплин, доступ-
ных учащимся. Например, вузы, предостав-
ляющие студентам возможности выбора 
элективов в рамках направления подготовки 
или узкой специализации, могут расширить 
такие возможности через увеличение пула 
дисциплин по выбору на другие специаль-
ности или предоставление студентам права 
выбора набора учебных дисциплин по дру-
гой специальности (майнора). Возможности 
выбора в университете могут не ограничи-
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ваться только учебными дисциплинами. На 
тех направлениях, где это возможно в силу 
большого количества учащихся и препо-
давателей, можно предоставить студентам 
право выбора: 1) преподавателя; 2) времени 
посещения занятий и 3) порядка освоения 
дисциплин для того, чтобы студент имел воз-
можность более гибко выстраивать своё об-
учение. Например, похожая практика реали-
зуется в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» 
в формате общеуниверситетских факульта-
тивов, на которых предлагаются авторские 
курсы преподавателей по разным дисци-
плинам. Данные факультативы не входят в 
обязательный объём курсов, предлагаемых 
в рамках образовательной программы, но 
дают возможность студентам получить но-
вые знания и протестировать интерес к но-
вым дисциплинам.

Однако важно не перегрузить студента 
возможностями выбора, поскольку это мо-
жет иметь негативный эффект на мотивацию, 
образовательные результаты, и, как след-
ствие, на развитие универсальных навыков 
учащихся [54; 55]. Чтобы этого не случилось, 
нужно, во-первых, выстроить в вузе систему 
поддержки и сопровождения учащихся, осу-
ществляемую с помощью тьюторов, а также 
разработать специальные сервисы и элек-
тронные программы/приложения, предлага-
ющие студентам рекомендации по выбору на 
основании их характеристик, предыдущего 
образовательного опыта, уже пройденных 
и выбранных учебных дисциплин, интере-
сов и загруженности. Во-вторых, универси-
тету стоит проводить мониторинг и анализ 
паттернов выбора учебных дисциплин сту-
дентами, чтобы определить стратегии и мо-
тивацию студентов к выбору определённых 
учебных дисциплин, преподавателей, по-
рядка прохождения предметов и т. д., и на-
сколько эти стратегии взаимосвязаны с об-
разовательными результатами и развитием 
навыков учащихся. Такой анализ позволит 
выявлять негативные стратегии учащихся, 
которые не способствуют развитию студен-

тов, и своевременно проводить работу с та-
кими учащимися, корректируя и направляя 
их выбор.

Заключение
Для достижения бóльших позитивных по-

следствий от внедрения программ с ИОТ, 
университеты могут в рамках адаптацион-
ной сессии для первокурсников проводить 
специальные лекции, семинары и мастер-
классы, обучающие студентов делать осоз-
нанный выбор учебных дисциплин и других 
аспектов обучения по программам с ИОТ. 
На таких адаптационных занятиях стоит 
обратить внимание студентов на то, где и 
как искать информацию об учебных дисци-
плинах в университете, как работать с этой 
информацией для осуществления оптималь-
ного выбора, какова оптимальная нагрузка 
для студентов на разных курсах обучения и 
как её правильно рассчитать при составле-
нии «портфеля учебных дисциплин», какие 
принципы составления «портфеля учебных 
дисциплин» необходимо соблюсти, чтобы 
добиться максимального эффекта от обу-
чения в университете для собственного лич-
ностного и профессионального развития. 

Реализация этих мер позволит универси-
тетам лучше готовить студентов к вызовам 
современного мира, где способность быстро 
адаптироваться к изменениям, принимать 
решения, анализировать и критически оце-
нивать поступающую информацию, умение 
эффективно взаимодействовать в разноо-
бразных коллективах становятся ключевы-
ми компетенциями для достижения успеха 
в профессиональной деятельности и личных 
сферах жизни.
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Аннотация. Одной из важнейших задач государственной молодёжной политики совре-
менной России является формирование гармоничной, социально ответственной и патрио-
тичной личности. Особое место в этом процессе отводится организации воспитательной 
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в области организации патриотического воспитания в вузах. Зафиксировано, что среди 
источников информирования о мероприятиях патриотической направленности в вузах 
для респондентов в равной степени важны как агенты непосредственной межличностной 
коммуникации (преподаватели, одногруппники), так и опосредованной (дистантной) вир-
туальной коммуникации (социальные сети, сайт вуза). Подтверждена значительная роль 
гуманитарных дисциплин в формировании патриотического сознания студенчества. Опре-
делено, что подавляющая часть опрошенных проявляет интерес к мероприятиям патри-
отической направленности. Но также у более чем половины респондентов зафиксирован 
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Abstract. One of the most important tasks of the state youth policy in modern Russia is the 
formation of a harmonious, socially responsible and patriotic personality. A special place in this 
process is given to the organization of educational work in universities in general, and patriotic 
education in particular. Based on the results of a specific sociological study among students of 
more than fifty universities in Moscow, the article identifies vectors for improving youth policy 
in the field of organizing patriotic education in universities. It was found that among the sources 
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more than half of the respondents also have a request to change the package of these measures. 
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Введение
Патриотическое воспитание является 

одним из приоритетов национально-госу-
дарственной политики современной Рос-
сии. «Реализация потенциала каждого че-
ловека, развитие его талантов, воспитание 
патриотичной и социально ответственной 
личности» является одной из целей нацио-
нального развития1. Определение перспек-
тив и проблемных зон патриотического 
воспитания необходимо также в целях ис-
полнения Указа Президента Российской 
Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утвер- 
ждении основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей», согласно пункту 1.5 которого 
патриотизм относится к перечню традици-
онных ценностей2. Согласно пункту 40.13 
Указа Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 400 «О стратегии нацио-
нальной безопасности», достижение целей 
обороны страны достигается в том числе 
решением задач военно-патриотического 
воспитания. А в пунктах 93.6, 93.9 этого же 
Указа говорится о том, что защита традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памя-
ти обеспечивается в том числе поддержкой 
«общественных проектов, направленных 
на патриотическое воспитание граждан», 
духовно-нравственным и патриотическим 
воспитанием «граждан на исторических и 
современных примерах»3.

Трансформация приоритетов государ-
ственной политики в области патриотиче-
ского воспитания обусловлена тенденция-
ми социокультурной унификации процесса 
глобализации, который может усиливать 
воздействие дестабилизирующих факторов 
в отношении к формированию ценностей и 
патриотических убеждений [1], агрессивной 
риторикой западных политиков, отстаиваю-
щих идеологию гегемонии одной нации над 
другой [2; 3]. Современное российское обще-
ство находится в ситуации переосмысления 
патриотизма как одной из основополагаю-
щих частей национального социокультур-
ного кода и идентичности, традиционного 
нравственного приоритета [4–6].

Система образования является одним из 
социальных институтов общества, реализу-
ющих гражданско-патриотическое воспита-
ние [7–9]. В связи с трансформацией целей 
национально-государственной политики 
России претерпевает изменения и содержа-
ние молодёжной политики, воспитательной 
деятельности в образовательных организа-
циях, реализующих программы подготовки 
специалистов с высшим образованием, «как 
с точки зрения управления, так и с точки 
зрения содержания и увеличения направле-
ний деятельности» [10, с. 104]. Как отмечают 
исследователи, «проблема патриотического 
воспитания в сегодняшних условиях стоит 
в ряду приоритетных направлений государ-
ственной политики в области образования… 
Эффективность воспитательной работы 
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в организациях высшего образования во 
многом определяет целостность российско-
го общества и перспективы развития данно-
го общества. Сформированные в молодом 
возрасте мировоззренческие концепции по-
могут сформировать личность-созидателя, 
что будет способствовать развитию обще-
ства. Это представляется особо актуальным, 
ведь всё большую ценность обретают ценно-
сти созидания, а не потребления» [11, с. 28]. 

Рядом авторов гражданско-патриотиче-
ское воспитание позиционируется как си-
стемообразующий элемент воспитательной 
работы в вузе [12–14], основа нравственного 
воспитания [15; 16], обеспечивающая устой-
чивое политическое, социально-экономи-
ческое развитие, консолидацию общества и 
национальную безопасность современной 
России [17–19]. Разрабатываются педагоги-
ческие модели формирования гражданско-
патриотических ценностей обучающихся, 
включающие такие компоненты как цель, за-
дачи, методы воспитательного воздействия 
на студентов [1; 17; 20]. Патриотическое вос-
питание определяется также как «мощный 
инструмент реализации образовательного 
процесса, который, воздействуя на обучаю-
щихся, способствует формированию универ-
сальных компетенций, личностных свойств и 
качеств, которые важны как в повседневной 
социальной, так и в профессиональной дея-
тельности. В системе высшей школы патрио-
тическое воспитание является способом раз-
вития личностного самосознания студентов, 
становления системы ценностей, которые 
получают выражение в социально полезной 
деятельности» [1, с. 41].

Вместе с тем результаты исследований 
показывают, что патриотическое воспита-
ние остаётся одной из не только наиболее 
важных, но и очень сложных по организации 
сфер воспитания [17], что обусловлено мно-
говариантностью трактовок патриотизма в 
массовом сознании современных россиян 
[21; 22]. Для некоторых представителей сту-
денческой молодёжи патриотизм может не 
являться значимой ценностью и не рассма-

триваться «как способ консолидации рос-
сийского общества»: «… Молодые люди не 
могут однозначно определиться, что для них 
патриотизм… Студенты проникаются духом 
патриотизма только в определённых ситуа-
циях» [15, с. 47]. Это происходит по причи-
нам рассогласованности как в деятельности 
субъектов патриотического воспитания, так 
и между потребностями, ценностями и мо-
тивами студенческой молодёжи и предлага-
емыми им формами, методами и средствами 
воспитания патриотизма; «многообразия 
и зачастую дублирующих друг друга меро-
приятий, что ведёт к последующей потере 
интереса формирования соответствующей 
ценности и смысла у студентов вузов, … 
размывает идею сохранения и укрепления 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» [23, с. 137]. Всё это 
повышает значимость учёта в работе по па-
триотическому воспитанию студенческой 
молодёжи мнений самих студентов о данных 
процессах, то есть получения так называе-
мой обратной связи. Поэтому актуальность 
приобретают исследования, направленные 
на выявление мнений и оценок студентов от-
носительно организации патриотического 
воспитания в вузах и направлений его совер-
шенствования. Опыт такого исследования 
на основе авторского инструментария пред-
ставляется в данной статье. 

Методы исследования
В ноябре 2024 г. исследовательской груп-

пой кафедры политического анализа и со-
циально-психологических процессов Рос-
сийского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова под руководством д.пол.н., 
профессора, заведующего кафедрой А.П. 
Кошкина и д.с.н., профессора Е.В. Каргапо-
ловой при участии студентов 2-го и 4-го кур-
сов направления подготовки «Социология», 
а также 2-го курса направления подготовки 
«Медиакоммуникации» было проведено со-
циологическое исследование «Патриотиче-
ское воспитание студентов России (на приме-
ре вузов Москвы)». Исследование проводи-



53Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

patriotic eDucation in the era of change: perception anD attituDe of stuDents of Moscow universities

лось методом онлайн-анкетирования. В нём 
приняли участие 940 человек (46,6% юношей и 
53,4% девушек), представляющих различные 
курсы и профили подготовки более 50 вузов 
Москвы4. Среди опрошенных 78,2% состави-
ли обучающиеся по программам бакалаври-
ата, 17,4% – по программам специалитета, 
3,7% – по программам магистратуры, 0,6% – 
по программам аспирантуры. 

Целью исследования явилось выявление 
мнений студентов г. Москвы об организации 
патриотического воспитания в вузах. В за-
дачи исследования входило: определение 
мнений студентов об основных источниках 
получения информации о мероприятиях 
патриотической направленности в вузах; 
оценка студентами организации патрио-
тического воспитания в рамках вузовского 
учебного процесса, а также эффективности 
внеучебных мероприятий патриотической 
направленности в вузе по критериям часто-
ты и интересности форм проведения; акку-
муляция предложений студентов о предпо-
чтительных методах работы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию. Резуль-
таты проведённого исследования позволили 
представить возможные векторы совершен-
ствования организации патриотического 
воспитания в вузах.

В рамках исследования в качестве рабо-
чего использовался подход к определению 
патриотического воспитания в высших учеб-
ных заведениях как «системной работы, 
направленной на формирование патриоти-
ческого сознания, активной гражданской 
позиции, раскрытие нравственных качеств» 
[11, с. 28]. Организация патриотического 
воспитания рассматривалась как целевой 
процесс обеспечения функционирования си-

4 Тип выборки – целевая, для чего уже несколько лет исследовательской группой разрабатывается 
алгоритм реализации онлайн-анкетирования с выходом на целевую аудиторию по заданным квоти-
руемым признакам. Так, при рассылке ссылок на онлайн-анкету анкетёрам даётся задание опросить 
респондентов из целевой группы (в данном случае студентов вузов Москвы), устанавливается квота 
(в данном случае по полу). В гугл-форме респондент указывает фамилию анкетёра и свою контакт-
ную информацию, что даёт возможность провести контроль работы анкётера.

5 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». URL: https://
edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/ (дата обращения: 20.03.2025).

стемы патриотического воспитания студен-
чества, совершенствования и развития этой 
системы в высших учебных заведениях5.

Результаты
Основные источники получения сту-

дентами информации о мероприятиях па-
триотической направленности в вузах

Результаты исследования показали, что 
каждый третий опрошенный узнаёт о меро-
приятиях патриотической направленности 
в равной степени от преподавателей и из со-
циальных сетей вуза, 17,2% – с сайта вуза, 
12,8% – от одногруппников и 4,9% указали 
собственные варианты ответа (Табл. 1). Сре-
ди собственных ответов следующие: «В моём 
вузе подобных мероприятий я не видел», 
«друзья, родственники», «интернет-ре-
сурсы», «кураторы», «листовки на инфор-
мационных стендах», «не узнаю в источни-
ках вуза, в этом нет необходимости, есть 
свои источники», «нигде», «никаких», 
«патриотических мероприятий не пом-
ню», «профком», «семья», «студенческие 
организации», «я вообще туда не хожу и не 
буду; я – заочник».

Таким образом, среди источников полу-
чения информации о мероприятиях патрио-
тической направленности в вузах у «цифро-
вой» молодёжи практически в равной степе-
ни присутствуют как каналы межличностной 
(преподаватели и одногруппники), так и вир-
туальной коммуникации (социальные сети и 
сайт вуза). Обращает на себя внимание на-
личие хотя и единичных, но отрицательных 
ответов об информированности о подобных 
мероприятиях. Отрицательный ответ сту-
дента, обучающегося на очно-заочной фор-
ме обучения, свидетельствует том, что ра-
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ботающая молодёжь может быть в меньшей 
степени включена в систему воспитательной 
работы в вузе и для этой целевой аудитории 
требуется разработка специальных форма-
тов патриотических мероприятий. 

Оценка студентами организации па-
триотического воспитания в рамках ву-
зовского учебного процесса

Для выявления мнений об организации 
патриотического воспитания в рамках учеб-
ного процесса студентам задавалось не-
сколько открытых вопросов. На вопрос «Во 
время изучения каких учебных дисциплин в 
вузе Вы чаще всего обсуждаете вопросы, свя-
занные с историй страны, патриотизмом?» 
было дано 1058 ответов и указано около 80 
учебных дисциплин, причём как вузовских, 
так и школьных. Среди ответов только 2,7% 
составили негуманитарные дисциплины, все 
остальные (подавляющее большинство) – 
гуманитарные. Это проявляет роль гума-
нитарных дисциплин в реализации целей 
государственной политики по воспитанию 
патриотичной и социально ответственной 
личности, что является одной из националь-
ных целей развития. 

Блок исторических дисциплин выдели-
ли 67%: 35,8% ответили, что это история, 
27,2% – история России, 1,9% – история 
государства и права России. Таким обра-
зом, дисциплины данного блока упомина-
лись чаще всего. И это ожидаемо, так как 
сама формулировка вопроса нацелила ре-
спондента на понимание неразрывной связи 
знаний по истории страны и патриотизма. 
Среди учебных дисциплин, которые указали 
более 1% опрошенных, – основы российской 
государственности (9,8%), основы военной 
подготовки (3,8%), политология (1,9%), со-
циология (1,6%), отечественная литература 
(1,4%), философия (1,3%), БЖД (1,1%), пра-
воведение (1,1%). 3,5% ответили, что таких 
учебных дисциплин вообще нет, по 0,2% – 
«на всех предметах», «были в школе» и 
«затрудняюсь ответить».

На открытый вопрос «Опишите кратко, 
что (факты, темы, подача материала или 

Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос  

«Из каких информационных источников 
Вы узнаёте о мероприятиях патриотической 

направленности?»
Table 1

Respondents’ answers to the question  
“From what information sources do you learn 

about patriotic events?”

Варианты ответов Количество ответов, %

Преподаватели 32,7

Социальные сети вуза 32,4

Сайт вуза 17,2

Одногруппники 12,8

Другое 4,9

что-то ещё) Вас больше всего заинтересова-
ло на таких обсуждениях?» было дано 872 
ответа, из которых 70,4% указали конкрет-
ные факты, события, а 29,6% – способы их 
подачи (Табл. 2). Причём в большей степени 
респондентов интересуют конкретные люди, 
их подвиги и эмоции, в меньшей степени – 
история сражений, техника, вооружение 
(26,4% против 17,4%). 

Представленное распределение ответов 
показывает, что военная тематика в большей 
степени вызывает интерес у студентов в кон-
тексте патриотического воспитания, а также 
подтверждает результаты ранее проведён-
ных исследований о том, что в том числе 
массовый героизм людей является основой 
патриотического воспитания [24].

Мнения студентов об эффективности 
внеучебных мероприятий патриотиче-
ской направленности в вузах

В ходе исследования респонденты оце-
нивали эффективность мероприятий патри-
отической направленности в вузе по таким 
критериям как частота проведения и инте-
ресный формат (Табл. 3). 

По оценкам половины опрошенных про-
водятся часто и наиболее интересны празд-
нования памятных дат. В группе наиболее 
эффективных также были отмечены меро-
приятия патриотических клубов, центров, 
выставки об истории страны, патриотиче-
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ской направленности, мероприятия по из-
учению национальных традиций (на это ука-
зали 41–46% опрошенных). 

Несколько менее эффективны в оцен-
ке студентов (положительную оценку дали 
31–40% респондентов) научные мероприя-
тия (конференции), посвящённые изучению 
исторического прошлого страны, памятных 
дат, фестивали, конкурсы патриотической 
направленности, массовые акции, флешмобы, 
обсуждение вопросов патриотической тема-
тики в социальных сетях, обсуждение кино-

фильмов об истории страны, патриотической 
направленности, спортивно-патриотические 
мероприятия, обсуждение литературы па-
триотической направленности, сбор инфор-
мации об историческом прошлом (работа 
в архивах, интервью с участниками военных 
действий и т. п.), встречи с известными людь-
ми с активной гражданско-патриотической 
позицией, исторические реконструкции. Ред-
ко и менее интересно, по мнению опрошен-
ных, проводятся встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, локальных войн.

Таблица 2
Результаты обработки ответов респондентов на открытый вопрос «Опишите кратко, что (какие 

факты, темы, подача материала или что-то ещё) Вас больше всего заинтересовало на таких 
обсуждениях?»

Table 2
Results of processing respondents’ responses to the open-ended question “Briefly describe what (facts, 

topics, presentation of the material, or something else) interested you most in such discussions?”

Группы ответов Количество ответов, %

Темы, факты, в том числе: 70,6

Истории из повседневной жизни конкретных людей, ветеранов 13,5

Войны, сражения и битвы 11,1

Подвиги на поле боя 4,2

Качества людей 3,7

Причины, предпосылки, последствия 3,7

Патриотизм 2,3

Истории родственников 2,1

Техника и вооружение 1,7

Дети на войне 0,9

Памятные даты 0,9

Женщины на войне 0,7

Эмоции людей 0,6

Самопожертвование 0,6

Подача материала, в том числе: 29,4

Просмотр художественных кинофильмов и документальных программ 7,0

Дискуссии и обсуждения 2,7

Изучение писем, дневников/документов 2,6

Презентации, доклады, эссе 2,3

Фото и видео 2,3

Игры/квесты/интерактивы и др. 1,9

Чтение книг 1,3

Посещение музеев 0,5

Изучение артефактов 0,3

Разучивание песен 0,2

Интервью 0,2
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В среднем 38% опрошенных оценивают 
мероприятия патриотической направленно-
сти в категориях «часто» и «интересно». Ве-
лика дифференциация в оценке различных 
мероприятий – от 29,1 до 51,1%. Всё это про-
являет векторы совершенствования граж-
данско-патриотического воспитания в вузе.

Оценивают патриотические мероприятия 
как «часто, но не интересно» в среднем 7,9% 
опрошенных. Диапазон оценки отдельных ме-
роприятий составляет от 5,1 до 10,5%. Наибо-
лее часто, но не интересно по мнению каждо-
го десятого проводятся мероприятия патрио-
тических клубов, центров и научные меропри-
ятия (конференции), посвящённые изучению 
исторического прошлого страны, памятных 
дат. И только каждый двадцатый оценил «как 
часто, но не интересно» встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, локальных 
войн и исторические реконструкции. 

Наиболее велик запрос на проведение 
встреч с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн. На то, что такие 
мероприятия необходимо проводить чаще, 
указывает каждый четвёртый опрошенный. 
В тройку мероприятий, частоту которых 
по мнению студентов необходимо увеличи-
вать больше всего, входят также мероприя-
тия по изучению национальных традиций и 
исторические реконструкции.

Примерно каждый пятый опрошенный 
демонстрирует запрос на увеличение обсуж-
дений кинофильмов и литературы об истории 
страны, патриотической направленности, 
сбора информации об историческом про-
шлом (работа в архивах, интервью с участ-
никами военных действий и т. п.), научных 
мероприятий, посвящённых изучению исто-
рического прошлого страны, памятных дат. 

Меньше всего запрос на увеличение ча-
стоты таких мероприятий как обсуждение 
вопросов патриотической тематики в со-
циальных сетях, массовые акции, флешмо-
бы, мероприятия патриотических клубов, 
центров. 

В среднем запрос на увеличение частоты 
проведения гражданско-патриотических 

мероприятий есть у 18,7% опрошенных, 
диапазон запросов на проведение конкрет-
ных мероприятий – от 13,9 до 26,5%. Также 
в среднем у 22,4% нет информации о таких 
мероприятиях, но если бы они знали о них, 
то приняли бы в них участие. Диапазон за-
просов на информацию о конкретных меро-
приятиях составил от 13,5 до 31%. Наиболее 
интересна информация об исторических 
реконструкциях, о встречах с ветеранами 
Великой Отечественной войны, локальных 
войн, известными людьми с активной граж-
данско-патриотической позицией, о работе 
в архивах, интервью с участниками военных 
действий.

В среднем по массиву опрошенных только 
13% ответили, что им вообще не интересны 
подобные мероприятия (диапазон – от 9,1 
до 18,3%). Наименее интересны опрошенным 
обсуждение вопросов патриотической тема-
тики в социальных сетях, массовые акции, 
флешмобы, встречи с известными людьми с 
активной гражданско-патриотической по-
зицией. Меньше всего опрошенных указали 
на то, что им не интересны встречи с вете-
ранами Великой Отечественной войны, ло-
кальных войн и празднование памятных дат.

Предложения студентов о совершен-
ствовании методов работы по граждан-
ско-патриотическому воспитанию в вузах

Респондентам также был задан открытый 
вопрос «Какие бы Вы предложили новые 
методы работы по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию?», на который было полу-
чено 488 ответов, то есть ответ дали от око-
ло половины опрошенных. Все ответы были 
распределены на две группы в зависимости 
от предпочитаемого формата (очно или вир-
туально) проведения мероприятий (Табл. 4).

Так, большинство (51% опрошенных) 
предпочитают очные форматы работ по 
гражданско-патриотическому воспитанию, 
из которых по 13% набрали:

• игровые форматы («Воспроизводить 
события в игровой форме, где бы могли 
поучаствовать все»; «Игровой формат, 
чтобы молодёжи в форме игры, например, 
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угадайки, рассказывали об интересных фак-
тах»; «Организация квестов, связанных 
с историческими событиями и местами, 
которые позволяют молодёжи активно уча-
ствовать и узнавать о важных моментах 
истории»; «Командные игры на знание Ве-
ликой Отечественной войны»);

• мероприятия на «погружение» в исто-
рию и культуру («Вечера памяти», «Ме-
роприятия, которые будут мотивировать 
молодёжь с помощью материальных вещей 
(какая-то военная атрибутика)»; «Меро-
приятия, направленные на рассказы о раз-
нообразии русской культуры. Мне кажется, 
мы проводим достаточное количество меро-
приятий, прямо посвящённых войне/патри-
отизму, и стоит уделить больше внимания 
изучению других культур и народов, прожи-
вающих на территории России. В моём пони-
мании, более близкое знакомство с культу-
рой других людей, с которыми ты живёшь в 
одной стране, больше поспособствует граж-
данско-патриотическому воспитанию, чем 
проведение очередного «спортивно-патри-
отического мероприятия», которое будет 
каплей в море»; «Показывать материалы/
плёнки и рассекречивать архивные записи 
о военных временах»; «Нужно больше уде-
лять времени истории»; «Не забывать под-
виг предков, не навязывать, рассказывать 
реальные истории о войне, не только те, что 
вызывают гордость, а те, что показывают, 
что война – это не то, чем надо гордиться, 
а то, что надо всеми силами не допустить. 
Ведь наши дедушки и бабушки не зря умерли, 
отстаивая мирное небо над головой каж-
дого ныне живущего»; «Круглые столы и 
дискуссии, на которых будут обсуждаться 
темы гражданского долга, патриотизма и 
активной гражданской позиции», «Круглые 
столы с обсуждением биографии родствен-
ников, которые там были»; «Инсцениров-
ка военный действий»; «Поездки на места 
военных действий»; «Разучивание песен 
военных лет»; «Рассказывать истории 
с фронта», «Рассказывать историю через 
аналогии с другими странами»; «Рассказы-

вать историю (причём любую) интересно»; 
«Реконструкция боёв с участием молодё-
жи»; «Создать патриотические объедине-
ния для изучения истории нашей страны»; 
«Стимуляция созданий различных студен-
ческих организаций (клубов по интересам, 
союзов и т. д.) самими студентами, чтобы 
существующие организации объективно от-
ражали запросы учеников, удовлетворяли их 
потребности в поиске единомышленников, 
а также укрепляли гражданскую инициати-
ву»; «Уроки Минаева ставить на парах»; 
«Участие в работе поисковых отрядов», 
«Читательский клуб», «Чтение патриоти-
ческих стихотворений»).

Некоторые участники опроса особенно 
акцентировали внимание на необходимости 
изменения формата лекций («Иммерсивная 
лекция с полным погружением в тему»; 
«Проводить лекции, погружая молодёжь в 
судьбу определённого человека, прошедшего 
войну. А не нагружать их сухими фактами 
о количестве погибших»; «Различные уроки 
путём активного диалога со слушающим»). 
Особое внимание студентов к формату лек-
ций подтверждается и результатами других 
исследований, так как именно эта форма об-
учения «вызывает интерес у студентов, но 
требует постоянного обновления» [25, с. 69]. 

Предложения, связанные с проведением 
массовых мероприятий – фестивалей, все-
российских конкурсов, военно-патриотиче-
ских слётов, ток-шоу, высказали 8% опро-
шенных («Мне кажется, что нужно устра-
ивать мероприятия такие как «зарница»; 
«Посещение концертов SHAMANA»; 
«Торжественные патриотические воспи-
тательные мероприятия, линейки и кон-
цертные программы»). 

6% опрошенных предпочли бы посещение 
выставок, музеев и экскурсий по историче-
ски важным, памятным местам («Патрио-
тические выставки со свободным входом», 
«Выставка-экспозиция семейных историй 
на территории вуза, чтобы каждый мог поу-
частвовать», «Выставочные мероприятия 
в парках», «Интерактивные выставки»).
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Ещё 6% считают важной всю систему 
воспитания патриота, включая семейное 
воспитание родителями. Некоторые опро-
шенные особенно подчёркивали то, что вос-
питание патриота необходимо начинать как 
можно раньше («Необходимо воспитывать 
патриотизм с юных лет, объяснять и рас-
сказывать о военных временах и подвигах 
людей») и дифференцировать мероприятия 
патриотической повестки в зависимости от 
возраста целевой аудитории («Для детей в 
игровой форме показывать, рассказывать 
что было такое время, для подростков 
больше углублять знания об этом времени 
фактами, интересными фактами, которые 
мало известны большинству»).

4% респондентов предлагают форма-
ты встреч с ветеранами, детьми войны 
(«Встречи с ветеранами ВОВ, возможность 
задать им интересующие вопросы лично»; 
«Издание сборника реальных рассказов от 

ветеранов»; «Общение с ветеранами, но 
не в формате конференций, а в формате 
какой-либо совместной деятельности»; 
«Чтобы к участникам приходили вете-
раны и рассказывали о подвигах, которые 
они совершали, или же активно поощрять 
деятельность, направленную на информи-
рование других по этой теме»). По мнению 
некоторых, необходима волонтёрская дея-
тельность с выездами к ветеранам, финансо-
вая помощь им.

Однако, как отмечает Г.А. Ляукина, «ин-
тернет-среда является информационно-ком-
муникативным пространством, включающим 
педагогов, студентов и администрацию вуза, 
в котором именно педагогическое управ-
ление, построенное с учётом личностного 
субъект-субъектного взаимодействия всех 
участников, способно дать интеграционный 
эффект в плане патриотического воспита-
ния личности» [26, с. 117]. А использование 

Таблица 4
Результаты ответов респондентов на открытый вопрос «Какие бы Вы предложили новые методы 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию, интересные для молодёжи?» 
Table 4

The results of respondents’ responses to the open question “What new methods of work on civic and 
patriotic education would you suggest that are interesting for young people?”

Группы ответов Количество ответов, %

Очно 51

Игровые форматы (интерактив, квизы, квесты, мастер-классы) 13

«Погружение в историю, культуру» 13

Массовые мероприятия (спортивные мероприятия, акции и флэшмобы) 8

Посещение выставок, музеев, экскурсии 6

Воспитание 6

Встречи с ветеранами/известными людьми 4

Волонтёрство 1

Виртуально 19

Просмотр кинофильмов 8

Контент в социальных сетях 6

Видеоролики 2

Виртуальная реальность 2

Цифровое волонтёрство 1

Не знаю/не могу ответить 15

Всё устраивает 11

Другое 4
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социосетевого инструментария, таким обра-
зом, является актуальным средством работы 
по патриотическому воспитанию студентов 
[27]. Это подтвердили и результаты прове-
дённого исследования, в ходе которого 19% 
студентов высказали предпочтения вирту-
альным форматам патриотических меро-
приятий в виде подкастов с участниками 
войны, медиаресурсов для студентов, теле-
грам-каналов, посвящённых этой теме, ком-
пьютерных игр («Возможно создавать игры 
с этой тематикой и больше разборов от лю-
бимых блогеров»; «Игру для компьютера 
нормальную сделали бы!»; «Создайте ка-
чественную, глубоко проработанную ком-
пьютерную игру о Великой Отечественной 
войне»; «Видеоролики о самоотверженных 
подвигах советских военнослужащих во вре-
мена Великой Отечественной войны, подви-
гах партизан и о том как благодаря этому 
менялся ход войны, с проведением тестов 
по просмотренному материалу в игровой 
форме»; «Виртуальная экскурсия»; «За-
очное путешествие патриотической на-
правленности, проводимое в формате циф-
ровой (мультимедийной) презентации»; 
«Киберспортивные турниры»; «Онлайн-
мероприятия по изучению истории»; «Про-
смотр видео с Мизулиной», «Развивать су-
ществующие – в первую очередь связь через 
соцсети и площадки по типу YouTube. При-
меры (каналы/личности из тех, которые 
смотрю сам): Алексей Антонов, Дмитрий 
Пучков, Артемий Лебедев, Туземный со-
вет трудящихся. Необходима популярная 
и удобная трибуна для мнений, альтерна-
тивных западным, имеющим существенное 
влияние на данный момент»; «Флешмобы в 
соцсетях»).

6% считает важным кино для воспитания 
патриотизма («Показ советских докумен-
тальных фильмов, от которых молодёжь 
не будет скучать»; «Просмотр военно-
патриотических фильмов и последующее 
их обсуждение», «Смотреть фильмы про 
войну и писать по ним эссе-рефлексию»; 
«Снимать классные фильмы»; «Снимать 

нормальные фильмы без глупой героизации. 
Советую нынешним режиссёрам брать 
пример с фильмов советских времён, геро-
изирующих сильные личности, а не просто 
красавчиков»; «Собираться и устраивать 
вечер кино – смотреть старые фильмы 
того времени»; «Съёмки документальных 
фильмов с минимумом «чтения по бумажке 
диктором» и с интересными съёмками-ре-
конструкциями тех событий»; «Художе-
ственные исторические фильмы на разные 
темы»; «Фильмы про развитие России и её 
достижения»). 

В то же время 11% респондентов ответи-
ли, что их устраивает формат уже проводи-
мых мероприятий («Возможно, необходимо 
повысить интерес к этим мероприятиям, 
необязательно добавлять что-то новое, 
можно улучшить само качество меропри-
ятий»; «Всё и так интересно, зачем ме-
нять?», «Новых форм не знаю, но стоит 
развивать те, которые уже есть»; «Су-
ществует достаточно таких форм работ, 
главное, их проводить, и чтобы молодёжь 
знала о них»; «Я думаю, что наша стра-
на уже взялась за этот вопрос»; «Я ничего 
не могу предложить, так как лично меня 
всё устраивает»; «Сейчас молодёжь до-
статочно развита, и почти каждый знает 
о том, что патриотизм – неотъемлемая 
часть нашей жизни в России»; «Россия – 
это наша Родина. Я очень сильно горжусь 
своей страной! Я считаю, что наша страна 
достаточно патриотичная и мероприятия 
проводятся в полной мере»; «Считаю, что 
новых форм не нужно. Каждый выбирает 
для себя сам, как он хочет узнавать исто-
рию. Человека нельзя заставить делать то, 
что ему неинтересно»).

4% предложили варианты ответов, от-
ражающие зачастую полюса мнений от-
носительно новых форматов мероприятий 
патриотической направленности и сущности 
патриотизма. И размышления о сущности 
патриотизма и методах его формирования 
просматриваются в этих ответах тоже раз-
ные – от утилитарных до очень глубоких, 
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философских («Вечерняя поверка»; «Всех 
в армию!»; «Изучение стратегии»; «Кра-
удфандинговые кампании, по разработке 
новых форм мероприятий с молодёжью»; 
«Не очень люблю форму «навязывания» па-
триотизма в данный момент, потому что 
такие значимые события в нашей истории 
как Великая Отечественная война стано-
вятся инструментом давления на чувстви-
тельные точки российского общества, 
что позволяет власти манипулировать 
общественным сознанием»; «Объяснять, 
что война – это зло, а не звать на службу 
по контракту»; «Пусть молодые сами вос-
питывают себя в этом направлении при же-
лании»; «Раздавать баллы за участие в кон-
курсах о Великой Отечественной войне»; 
«Рассказы о войне и её значимости для всего 
мира»; «Рассматривать человека, смо-
треть в его сущность глубже»; «Создание 
государства, которое любят просто так, а 
не воспитание это в людях»; «Убрать лю-
бые формы, любовь к Родине воспитывают 
другими методами»; «Учить детей улуч-
шать качество жизни и отменить срочную 
армию»; «Устраивать день открытых две-
рей в армии»; «У нас в институте доволь-
но большая учебная нагрузка. На посещение 
каких-либо мероприятий у большинства 
студентов просто не времени. После перво-
го курса, для понимания ситуации, отчис-
лено/ушло в академический отпуск десять 
человек, причём откровенных ленивцев и 
раздолбаев из них было человека три мак-
симум. Остальные учились вполне добросо-
вестно. Так что не уверен, что в рамках на-
шего вуза проведение мероприятий патрио-
тической направленности и поиск каких-то 
новых форм их проведения имеет смысл»; 
«Специальная подготовка, основанная на 
современном ведении боя»; «Формирование 
активной гражданской позиции, осознание 
своего места в обществе; «Широкий обзор 
достижений современной России, без «угне-
тения» стран Запада на подобных меропри-
ятиях; нужно показывать исключительно 
касаемо России материалы, не связанные 

с пропагандой осуждения Запада. Умные 
люди и без этого понимают, что в России 
лучше»).

Выводы
Результаты проведённого исследования 

проявили возможные векторы совершен-
ствования организации патриотического 
воспитания в вузах.

Для современного поколения студенче-
ской молодёжи в качестве информационных 
источников о мероприятиях патриотической 
направленности в равной степени важны как 
агенты непосредственной, межличностной 
коммуникации (преподаватели, одногруп-
пники), так и опосредованной (дистантной) 
виртуальной коммуникации (социальные 
сети, сайт вуза). Это необходимо учиты-
вать при формировании, например, лидеров 
общественного мнения, референтных групп 
и развития каналов информирования по во-
просам патриотического воспитания в вузах.

Подтверждается зафиксированная дру-
гими исследователями [28; 29] значительная 
роль гуманитарных дисциплин в формиро-
вании патриотического сознания студенче-
ства. В этом плане особо следует отметить 
потенциал таких дисциплин как основы во-
енной подготовки и основы российской го-
сударственности.

Только около 40% опрошенных высоко 
оценивают эффективность организации па-
триотического воспитания в вузах. По мне-
нию этой группы респондентов, различные 
виды мероприятий проводятся достаточно 
часто и интересно. У большей же части ре-
спондентов зафиксирован запрос на не-
которые трансформации комплекса меро-
приятий патриотической направленности. 
Больше всего по результатам исследования 
проявляется потребность в контактах с но-
сителями достоверного, эмоционального 
опыта героизма, становления Духа – личной 
Правды. Студенты также нуждаются в соб-
ственном опыте нахождения такой Прав-
ды через работу с документами в архивах 
и участие в исторических реконструкциях. 
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Причём данный запрос превышает запрос на 
участие в массовых мероприятиях и перенос 
их проведения в виртуальное пространство, 
которое девальвировано многочисленными 
ежедневными фактами дипфейков и мошен-
ничества. 

В целом следует отметить высокую сте-
пень грамотности и глубины ответов студен-
тов вузов Москвы на поставленные вопросы. 
При этом в некоторой степени проявлялась 
тенденция многообразного, иногда противо-
речивого понимания сущности патриотизма 
и форм патриотического воспитания. 

В практическом плане результаты данно-
го исследования могут быть использованы 
при формировании и реализации программ 
патриотического воспитания в вузах и спо-
собствовать более системной и соответству-
ющей запросам молодёжи его организации. 

Литература
1. Головань С.А. Особенности патриотического 

воспитания в современной высшей школе // 
Проектирование. Опыт. Результат. 2024. № 2. 
С. 41–45. EDN: EHCECL. 

2. Балацкий Е.В. Эволюция колониальных и не-
околониальных моделей геополитического 
доминирования // Экономические и соци-
альные перемены: факты, тенденции, про-
гноз. 2025. Т. 18. № 1. С. 46–65. DOI: 10.15838/
esc.2025.1.97.2 

3. Пономарев В.Г., Карамышев Н.О., Моисеева 
О.А. Патриотическое воспитание студентов 
вузов и обучающихся школ с помощью вир-
туальных музейных экспозиций (на примере 
проекта «Наследие земли Тамбовской») // 
Научный вестник Гуманитарно-социального 
института. 2022. № 15. С. 19. EDN: SMIQIO.

4. Осколова Т.Л. Глобализация и высшее обра-
зование: путь к мировому гражданству или 
утрата национальной идентичности? // Об-
разование и наука. 2014. № 1 (110). С. 28–43. 
EDN: RWFSWF.

5. Воронова О.Е., Дворяшина Г.В., Героева 
Л.М., Милешина Н.А., Стехина Н.В. и др. 
Патриотическое воспитание в современ-
ной России. Новосибирск. 2015. Т. 2. 160 c. 
EDN: VDXAVL.

6. Степанова Д.В. Патриотическое воспитание 
молодёжи средствами театрального творче-

ства в рамках постановки театрализованного 
концерта студентами направления подготов-
ки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» // Вестник 
Чувашского государственного института 
культуры и искусств. 2022. № 17. С. 67–71. 
EDN: SHKYSM.

7. Андрюнина А.С. Образ малой родины гла-
зами студента педвуза // Гуманитарно-пе-
дагогические исследования. 2018. Т. 2. № 3. 
С. 6–10. EDN: YNMHFJ.

8. Никольский В.С. Обучение служением в 
России: становление предметного поля // 
Высшее образование в России. 2023. Т. 32. 
№ 12. С. 9–28. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-
32-12-9-28

9. Соколов М.В., Кучеревская М.О., Шаляпин 
О.В., Кобачевская С.М. Патриотическое вос-
питание и художественное образование сту-
дентов педагогических вузов в условиях меж-
дународного пленэра в Белоруссии и России 
// Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2024. № 3 (243). С. 77–86. DOI: 
10.25198/1814-6457-243-77

10. Дмитриев А.Г., Султанов Р.С. Классифи-
кация направлений деятельности и функций 
образовательных организаций высшего обра-
зования при реализации молодёжной полити-
ки и воспитательной деятельности // Вестник 
Академии. 2023. № 3. С. 104–115. DOI: 10.5140
9/v.a.2023.10.03.012

11. Насонова Е.Е., Богомолова А.В., Кутузова 
О.А. Особенности проектного менеджмен-
та в сфере патриотического воспитания 
студентов вузов г. Липецка // Перспекти-
вы науки. 2021. № 3 (138). С. 28–30. EDN: 
GNACSO.

12. Леонова Е.Л. Гражданско-патриотическая 
деятельность бойцов студенческих строи-
тельных отрядов высших учебных заведений 
Курска (60–80-е годы XX столетия) // Изве-
стия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: История и право. 2016. № 3 
(20). С. 150–159. EDN: WRPJVF.

13. Мищенко И.Н., Котляр Н.П. Гражданско-
патриотическое воспитание как системоо-
бразующий элемент воспитательной работы в 
вузе // Инновации в образовании. 2024. № 1. 
С. 111–122. EDN: RHBUOM.

14. Пузанова Ж.В., Ларина Т.И. Влияние обуче-
ния в вузе на изменение ценностных ориен-
таций обучающихся // Высшее образование 



63Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

patriotic eDucation in the era of change: perception anD attituDe of stuDents of Moscow universities

в России. 2021. Т. 30. № 4. С. 99–111. DOI: 
10.31992/0869-3617-2021-30-4-99-111

15. Корж Н.В., Тугускина Г.Н., Супиков В.Н. 
Патриотические ценности как основа нрав-
ственного воспитания студенческой молодё-
жи // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. 
2021. № 4 (60). С. 47–57. DOI: 10.21685/2072-
3016-2021-4-5

16. Огрызкова М.А., Трусова М.А. Профессио-
нально-патриотическое воспитание студен-
тов медицинского вуза (из опыта работы) // 
Философия. История. Образование. 2024. 
№ 1 (11). EDN: UKFFYG.

17. Харитонов Г.О. Модель патриотического 
воспитания студентов // Дайджест социаль-
ных исследований. 2023. № 2 (10). С. 39–45. 
EDN: UUDXKM.

18. Маленков В.В. Патриотизм, гражданствен-
ность в политике и идентичности молодё-
жи // Вестник Томского государственного 
университета. Философия. Социология. 
Политология. 2022. № 67. С. 120–131. DOI: 
10.17223/1998863Х/67/11 

19. Касамара В.А. Многогранный патриотизм: 
от концепции к исследованию молодёжных 
представлений // Журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2023. № 26 (3). С. 201–
233. DOI: 10.31119/jssa.2023.26.3.8

20. Боровцов В.А. Воспитательная работа по 
формированию гражданско-патриотических 
ценностей обучающихся // Профессиональ-
ное образование в России и за рубежом. 2024. 
№ 1 (53). С. 62–67. DOI: 10.54509/22203036_20
24_1_62

21. Ивченкова М. С., Буханский И. И. Теоре-
тические конструкты и опыт эмпирического 
анализа патриотизма в современной рос-
сийской социологии // Вестник Институ-
та социологии. 2024. Т. 15. № 2. С. 81–97. 
DOI: 10.19181/vis.2024.15.2.6

22. Троцук И.В. Повседневный народный рос-
сийский патриотизм: возможности и огра-
ничения социологического исследования 
и типологизации // Вестник Российско-
го университета дружбы народов. Серия: 
Социология. 2021. Т. 21. № 4. С. 891–902. 
DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-891-902

23. Шулаков А.В., Скворцова С.О., Нежельской 
А.Н. Патриотическое воспитание студентов 
вузов через военно-прикладные виды спорта 
(на примере Новосибирского государствен-

ного университета экономики и управле-
ния) // Военно-правовые и гуманитарные 
науки Сибири. 2024. № 3 (21). С. 137–146. 
EDN: GZMKVW

24. Миронец Е.В., Яковлева И.П. Массовый геро-
изм в период Великой Отечественной войны 
как духовно-нравственная основа патриоти-
ческого воспитания молодёжи // Электрон-
ный сетевой политематический журнал «На-
учные труды КубГТУ». 2015. № 7. С. 228–236. 
EDN: SLFJWP.

25. Власова З.Н., Ковшура Е.О., Ковшура Т.Е., 
Плотникова С.С. Патриотическое воспита-
ние студентов вузов в рамках дисциплины 
«Физическая культура и спорт» // Культура 
физическая и здоровье. 2024. № 1 (89). С. 69–
73. DOI: 10.47438/1999-3455_2024_1_69

26. Ляукина Г.А. Социосетевые технологии в па-
триотическом воспитании студентов вуза // 
Вестник Чувашского государственного педа-
гогического университета им. И.Я. Яковлева. 
2019. № 2 (102). С. 116–124. DOI: 10.26293/
chgpu.2019.102.2.016

27. Ляукина Г.А. Проекты патриотического вос-
питания в интернет-среде как актуальная 
форма работы со студенческой молодёжью // 
Современные проблемы науки и образования. 
2019. № 3. С. 81. EDN: AOHXZF.

28. Бадаева Н.Н., Осипова Н.В. Историко-ан-
тропологический подход формирования 
гражданской позиции выпускника вуза // 
Казанский социально-гуманитарный вестник. 
2019. № 2 (37). С. 18–23. DOI: 10.24153/2079-
5912-2019-10-2-18-23

29. Дорофеева Е.В. Предварительные замечания 
о состоянии патриотизма в студенческо-кур-
сантской молодёжной среде // Проблемы 
межрегиональных связей. 2021. № 15. С. 81–
84. EDN: VUYEMP.

Благодарности. Авторы статьи выража-
ют благодарность студентам Высшей школы 
социально-гуманитарных наук Российско-
го экономического университета им. Г.В. 
Плеханова Дробиной Анне Максимовне и 
Андрушевскому Алексею Тарасовичу за ак-
тивное участие в проведении опроса и обра-
ботке результатов исследования.

Статья поступила в редакцию 27.03.2025 
Принята к публикации 30.04.2025



64 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

патРиотическое воспитание в эпоху пеРемен: воспРиятие и отношение студентов московских вузов 

References
1. Golovan, S.A. (2024). Features of Patriotic Education in Modern Higher Education. Proektiro-

vanie. Opyt. Rezultat [Design. Experience. Result]. No. 2, pp. 41-45. Available at: https://elibrary.
ru/download/elibrary_65312476_95761697.pdf (accessed 00.00.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

2. Balatsky, E.V. (2025). Evolution of Colonial and Neocolonial Models in Geopolitical Dominance. 
Ekonomicheskie i social’nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz = Economic and Social 
Changes: Facts, Trends, Forecast. No. 18 (1), pp. 46-65, doi: 10.15838/esc.2025.1.97.2 (In Russ., 
abstract in Eng.).

3. Ponomarev, V.G., Karamyshev, N.O., Moiseeva, O.A. (2022). Patrioticheskoe vospitanie stu-
dentov vuzov i obuchayushchikhsya shkol s pomoshchyu virtualnykh muzeynykh ekspozitsiy (na 
primere proekta “Nasledie zemli Tambovskoy”) [Patriotic Education of University and School 
Students Through Virtual Museum Exhibitions (On the Example of the Project “Heritage of the 
Tambov Land”)]. Nauchnyy vestnik Gumanitarno-sotsialnogo instituta [Scientific Bulletin of 
the Humanitarian and Social Institute]. No. 15, p. 19. Available at: https://elibrary.ru/down-
load/elibrary_49099076_27746713.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ.).

4. Oskolova, T.L. (2014). Globalization and Higher Education: The Path to World Citizenship or 
the Loss of National Identity? Obrazovanie i nauka = Education and Science Journal. No. 1 
(110), pp. 28-43. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=21213749 (accessed 20.03.2025). 
(In Russ., abstract in Eng.).

5. Voronova, O.E., Dvoryashina, G.V., Geroeva L.M., Mileshina N.A., Stekhina N.V. et al. (2015). Pa-
trioticheskoe vospitanie v sovremennoy Rossii [Patriotic Education in Modern Russia], Novo-
sibirsk, Vol. 2. 160 p. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_49099076_27746713.
pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ.).

6. Stepanova, D.V. (2022). Patrioticheskoe vospitanie molodezhi sredstvami teatralnogo tvorchest-
va v ramkakh postanovki teatralizovannogo kontserta studentami napravleniya podgotovki 
51.03.05 “Rezhissura teatralizovannykh predstavleniy i prazdnikov” [Patriotic Education of 
Youth Through Theatrical Creativity in the Context of Staging a Theatrical Concert by Stu-
dents of the Direction 51.03.05 ”Direction of Theatrical Performances and Celebrations”]. Vest-
nik Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta kultury i iskusstv [Bulletin of the Chuvash State 
Institute of Culture and Arts]. No. 17, pp. 67-71. Available at: https://elibrary.ru/download/
elibrary_50281090_50346963.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ.).

7. Andryunina, A.S. (2018). The Image of the Small Homeland Through the Eyes of a Pedagogi-
cal University Student. Gumanitarno-pedagogicheskie issledovaniya = Humanitarian and 
Pedagogical Research. Vol. 2, no. 3, pp. 6-10. Available at: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_36413687_33044869.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

8. Nikolskiy, V.S. (2023). Service Learning in Russia: Scoping Review. Vysshee obrazovanie v Rossii 
= Higher Education in Russia. Vol. 32, no. 12, pp. 9-28, doi:10.31992/0869-3617-2023-32-12-9-
28 (In Russ., abstract in Eng.).

9. Sokolov, M.V., Kucherevskaya, M.O., Shalyapin, O.V., Kobachevskaya, S.M. (2024). Patriotic 
Education and Artistic Education of Pedagogical University Students in the Context of an Inter-
national Plein Air in Belarus and Russia. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universite-
ta =Vestnik Orenburg State University. No. 3 (243), pp. 77-86, doi: 10.25198/1814-6457-243-77 
(In Russ., abstract in Eng.).

10. Dmitriev, A.G., Sultanov, R.S. (2023). Classification of Activities and Functions of Educational 
Institutions of Higher Education in the Implementation of Youth Policy and Educational Activi-
ties. Vestnik Akademii [Bulletin of the Academy]. No. 3, pp. 104-115, doi: 10.51409/v.a.2023.10. 
03.012 (In Russ., abstract in Eng.).



65Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

patriotic eDucation in the era of change: perception anD attituDe of stuDents of Moscow universities

11. Nasonova, E.E., Bogomolova, A.V., Kutuzova, O.A. (2021). Features of Project Management 
in the Field of Patriotic Education of University Students in Lipetsk. Perspektivy nauki = 
Science Prospects. No. 3 (138), pp. 28-30. Available at: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_46233800_64548165.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

12. Leonova, E.L. (2016). Civil-Patriotic Activities of Members of Student Construction Teams of 
Higher Educational Institutions in Kursk (60s-80s of the 20th Century). Izvestiya Yugo-Zapad-
nogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo = Proceedings of the Southwest 
State University. Series: History and Law. No. 3 (20), pp. 150-159. Available at: https://eli-
brary.ru/download/elibrary_26942914_65990121.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract 
in Eng.).

13. Mishchenko, I.N., Kotlyar, N.P. (2024). Civic and Patriotic Education as a System-Forming Ele-
ment of Educational Work in Higher Education Institutions. Innovacii v obrazovanii = Innova-
tions in Education. No. 1, pp. 111-122. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=59692293 
(accessed 00.00.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

14. Puzanova, Zh.V., Larina, T.I. (2021). Influence of University Education on Changes in Students’ 
Value Orientations. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 30, no. 4, 
pp. 99-111, doi: 10.31992/0869-3617-2021-30-4-99-111 (In Russ., abstract in Eng.).

15. Korzh, N.V., Tuguskina, G.N., Supikov, V.N. (2021). Patriotic Values as the Basis of Moral 
Education of Student Youth. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. 
Obshchestvennye nauki = University Proceedings. Volga Region. Social Sciences. No. 4 (60),  
pp. 47-57, doi: 10.21685/2072-3016-2021-4-5 (In Russ., abstract in Eng.).

16. Ogryzkova, M.A., Trusova, M.A. (2024). Professional-Patriotic Education of Medical Uni-
versity Students (From Work Experience)]. Filosofiya. Istoriya. Obrazovanie = Phi-
losophy. History. Education. No. 1 (11). Available at: https://elibrary.ru/download/eli-
brary_67852571_57291695.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

17. Kharitonov, G.O. (2023). Model of Patriotic Education of Students. Daydzhest sotsialnykh 
issledovaniy [Digest of Social Research]. No. 2 (10), pp. 39-45. Available at: https://elibrary.ru/
download/elibrary_54350182_44216592.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

18. Malenkov, V.V. (2022). Patriotism, Citizenship in Politics and Youth Identity. Vestnik Tom-
skogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya = Bulletin of 
Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political Science. No. 67, pp. 120-131, doi: 
10.17223/1998863Х/67/11 (In Russ., abstract in Eng.).

19. Kasamara, V.A. (2023). Multifaceted Patriotism: From the Concept to the Study of Youth Ideas. 
Zhurnal sociologii i social’noj antropologii = Journal of Sociology and Social Anthropology. 
No. 26 (3), pp. 201-233, doi: 10.31119/jssa.2023.26.3.8 (In Russ., abstract in Eng.).

20. Borovcov, V.A. (2024). Educational Work on the Formation of Civic and Patriotic Values of Stu-
dents. Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom = Professional Education in Rus-
sia and Abroad. No. 1 (53), pp. 62-67, doi: 10.54509/22203036_2024_1_62 (In Russ., abstract in 
Eng.).

21. Ivchenkova, M.S., Bukhansky, I.I. (2024). Theoretical Constructs and the Experience of Empiri-
cal Analysis of Patriotism in Modern Russian Sociology. Vestnik Instituta sociologii = Bulletin 
of the Institute of Sociology. Vol. 15, no. 2, pp. 81-97, doi: 10.19181/vis.2024.15.2.6 (In Russ., 
abstract in Eng.).

22. Trotsuk, I.V. (2021). Everyday Russian National Patriotism: Possibilities and Limitations of So-
ciological Research and Typologization. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seri-
ya: Sociologiya = Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Sociology.  
Vol. 21, no. 4, pp. 891-902, doi: 10.22363/2313-2272-2021-21-4-891-902 (In Russ., abstract in Eng.).



66 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

23. Shulakov, A.V., Skvortsova, S.O., Nezhelskoy, A.N. (2024). Patriotic Education of University 
Students Through Military-Applied Sports (On the Example of the Novosibirsk State Univer-
sity of Economics and Management). Voenno-pravovye i gumanitarnye nauki Sibiri = Military-
Legal and Humanitarian Sciences of Siberia. No. 3 (21), pp. 137-146. Available at: https://eli-
brary.ru/download/elibrary_71146871_69307992.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract 
in Eng.).

24. Mironets, E.V., Yakovleva, I.P. (2015). Mass Heroism During the Great Patriotic War as a 
Spiritual and Moral Basis for Patriotic Education of Youth. Elektronnyy setevoy politemat-
icheskiy zhurnal “Nauchnye trudy KubGTU” = Electronic Network Multidisciplinary 
Journal”Scientific Works of KubSTU”. No. 7, pp. 228-236. Available at: https://elibrary.ru/
download/elibrary_24331784_22528207.pdf (accessed 00.00.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

25. Vlasova, Z.N., Kovshura, E.O., Kovshura, T.E., Plotnikova, S.S. (2024). Patriotic Education 
of University Students Within the Discipline “Physical Culture and Sport”. Kultura fizich-
eskaya i zdorove = Physical Culture and Health. No. 1 (89), pp. 69-73, doi: 10.47438/1999-
3455_2024_1_69 (In Russ., abstract in Eng.).

26. Lyaukina, G.A. (2019). Social Network Technologies in Patriotic Education of University Stu-
dents. Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ya. Yako-
vleva = I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin. No. 2 (102), pp. 116-124, 
doi: 10.26293/chgpu.2019.102.2.016 (In Russ., abstract in Eng.).

27. Lyaukina, G.A. (2019). Projects of Patriotic Education in the Internet Environment as an Ac-
tual Form of Work with Student Youth. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Modern 
Problems of Science and Education. No. 3, p. 81. Available at: https://elibrary.ru/download/
elibrary_38732437_21224954.pdf (accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

28. Badaeva, N.N., Osipova, N.V. (2019). Historical and Anthropological Approach to the Forma-
tion of a University Graduate’s Civic Position. Kazanskij social’no-gumanitarnyj vestnik = The 
Kazan Social and Humanitarian Bulletin. No. 2 (37), pp. 18-23, doi: 10.24153/2079-5912-2019-
10-2-18-23 (In Russ., abstract in Eng.).

29. Dorofeeva, E.V. (2021). Preliminary Remarks on the State of Patriotism in the Student-Cadet 
Youth Environment. Problemy mezhregional’nyh svyazej [Problems of Interregional Relations]. 
No. 15, pp. 81-84. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_46130612_48659188.pdf 
(accessed 20.03.2025). (In Russ., abstract in Eng.).

Acknowledgement. The authors of the article express their gratitude to the students of the 
Higher School of Social Sciences and Humanities of the Plekhanov Russian University of Economics 
Anna Maksimovna Drobina and Aleksey Tarasovich Andrushevsky for their active participation in 
conducting the survey and processing the research results.

The paper was submitted 27.03.2025
Accepted for publication 30.04.2025



Высшее образование в России  Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia

ISSN 0869-3617 (Print), ISSN 2072-0459 (Online) http://vovr.elpub.ru

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
© Полякова Т.Ю., 2025.

Подготовка по иностранному языку в процессе 
реформирования инженерного образования:  

перспективы и риски

Научная статья 
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-5-67-86

Полякова Татьяна Юрьевна – д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой «Иностранные языки», 
SPIN-код: 8993-4283, ORCID: 0000-0002-7888-1157, kafedra101@mail.ru
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 
Москва, Россия
Адрес: 125319, г. Москва, Ленинградский пр-т, 64

Аннотация. В настоящее время одной из стратегических целей развития нашей страны 
является достижение ею технологического лидерства и суверенитета. Для решения этой 
задачи необходима подготовка соответствующих инженерных кадров, для обеспечения ко-
торой проводится реформа системы инженерного образования. Однако на данный момент 
не вполне ясны роль и место в ней подготовки по иностранному языку.

Исторически подготовка по иностранному языку в технических вузах России всегда имела 
большое значение, поскольку готовила студентов к его реальному использованию в професси-
ональной деятельности инженеров. В статье приводится обоснование повышения в современ-
ных условиях роли подготовки по иностранному языку, прежде всего глобальному английско-
му языку, для достижения технологического суверенитета страны, которое предполагает 
международное сотрудничество, а также для осуществления более значимой информацион-
ной деятельности инженера на иностранном языке вследствие глобального характера фунда-
ментальных и прикладных знаний, беспрецедентной доступности иноязычной информации 
благодаря Интернету и необходимости оперативного принятия решений.

В условиях более широкого применения иностранного языка в инженерной деятельности 
реализуемая сейчас непрерывная профессиональная диверсифицированная система подго-
товки по иностранному языку должна обеспечить формирование более высокого уровня про-
фессиональной иноязычной коммуникативной компетенции инженера, которая является 
неотъемлемым компонентом его профессиональной компетентности. Однако существу-
ют определённые риски снижения результатов обучения, которые связаны с обозначивши-
мися противоречиями.

Выявлено противоречие между реальной востребованностью применения иностранного язы-
ка в профессиональной деятельности инженера и недостаточным её отражением в профессио-
нальных стандартах и Федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования, что может привести в процессе реформы к некорректному определению целей и 
содержания образовательных программ по иностранному языку и недооценке их важности.
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Наметившаяся тенденция снижения количества часов, отводимых на изучение базово-
го обязательного курса иностранного языка в соответствии с формирующейся концепцией 
единого ядра инженерного образования, противоречит необходимости сохранения фундамен-
тальности обучения как одного из основных преимуществ отечественной высшей школы и 
ставит под сомнение возможность обеспечения непрерывности, профессиональности и ди-
версификации современной подготовки по иностранному языку в инженерном образовании.
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Abstract. At present, one of the strategic goals of our country’s development is to achieve tech-
nological leadership and sovereignty. To solve this problem, it is necessary to train appropriate en-
gineering personnel, for which the reform of the engineering education system is being carried out. 
However, at the moment, the role and place of foreign language training in it are not entirely clear.

Historically, foreign language training in Russian technical universities has always been of great 
importance, as it prepared students for its real use in the professional activities of engineers. The ar-
ticle provides a justification for increasing the role of foreign language training in modern conditions, 
primarily global English, in order to achieve the technological sovereignty of the country, which 
involves international cooperation, as well as to carry out more significant information activities of 
an engineer in a foreign language due to the global nature of fundamental and applied knowledge, 
the unprecedented availability of foreign language information through the Internet and the need 
for rapid decision-making.

There has been revealed a contradiction has been between the real demand for the use of a for-
eign language in the professional activity of an engineer and its insufficient reflection in professional 
standards and Federal State Educational Standards of Higher Education, which may lead in the pro-
cess of the reform to an incorrect definition of the goals and content of foreign language educational 
programs and underestimation of their importance.

The emerging trend of reducing the number of contact hours devoted to studying the basic compul-
sory foreign language course in accordance with the developing concept of a single core of engineering 
education contradicts the need to preserve the fundamental nature of education as one of the main 
advantages of domestic higher education and calls into question the possibility of ensuring continuity, 
professionalism and diversification of modern foreign language training in engineering education.
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Введение
В настоящее время мы являемся свиде-

телями стремительного развития техники и 
технологий, искусственного интеллекта, а 
также резких изменений в геополитической 
обстановке. Эти серьёзные изменения ста-
вят важнейшие задачи перед нашей страной, 
прежде всего в области научно-технологи-
ческого развития. Конкретные задачи и пути 
их последовательного решения сформулиро-
ваны во многих национальных программных 
документах, в частности в Указах Президен-
та Российской Федерации «О националь-
ных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года»1, «О стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации»2, в 
«Концепции технологического развития Рос-
сии на период до 2030 года»3.

В этих документах определяется, что 
одной из стратегических целей развития 
Российской Федерации является достиже-
ние технологического лидерства, обеспечи-
вающего технологическую независимость 
страны и её вхождение в число десяти веду-
щих стран мира по объёму научных исследо-
ваний и разработок. Приоритетом техноло-
гической политики становится достижение 
технологического суверенитета, который 
предусматривает создание инновационной 
и высокотехнологичной продукции, в т. ч. с 

опорой на устойчивое международное на-
учно-техническое сотрудничество с друже-
ственными странами.

Решение столь масштабных задач, без-
условно, повышает значение инженерного 
труда. В процессе эволюции человеческая 
цивилизация получила современные бла-
га, которыми мы пользуемся каждый день, 
благодаря деятельности инженеров, преоб-
разующим наш мир на основе результатов 
фундаментальной и прикладной науки. На 
протяжении веков именно инженеры раз-
рабатывали уникальные решения от пира-
мид до мобильных телефонов. Достижение 
технологического лидерства и в настоящее 
время в процессе трансформации отече-
ственной экономики в значительной степени 
зависит от компетентности современного 
инженера, именно российский инженер ста-
новится ключевой фигурой намеченных пре-
образований.

Необходимость подготовки инженерных 
кадров, призванных ответить на современ-
ные вызовы в условиях четвёртой промыш-
ленной революции и формируемого шестого 
технологического уклада, потребовала ре-
формы инженерного образования. Прово-
димая реформа направлена на преодоление 
многих негативных явлений в сфере техни-
ческого образования. Одним из основных 
среди них является сокращение сроков под-
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готовки инженеров в связи с введением ба-
калавриата в 2000-х годах в соответствии 
с Болонским процессом. При этом следует 
подчеркнуть, что реформа инженерного 
образования затронет очень большое коли-
чество обучающихся в высшей технической 
школе, т. к. студенты технических вузов со-
ставляют около одной трети всех студентов.

Основным направлением реформы выс-
шего технического образования справедли-
во должен стать «синтез всего лучшего, что 
было в системе советского образования, и 
опыта последних десятилетий»4. В насто-
ящее время реализуется пилотный проект, 
в котором принимают участие шесть вузов 
страны, и 1 сентября 2026 г. российские ин-
женерные университеты начнут обучение с 
новой структурой, новыми Федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами высшего образования (ФГОС ВО) и 
образовательными программами.

Реформа высшего технического образо-
вания неминуемо затронет и подготовку по 
иностранному языку (ИЯ), являющуюся не-
отъемлемым компонентом системы профес-
сиональной подготовки инженеров. В насто-
ящее время в технических вузах страны реа-
лизуется подготовка по ИЯ, которая в зна-
чительной степени зависит от результатов 
на предыдущих этапах обучения. Её целью 
является подготовка обучающихся к исполь-
зованию ИЯ в профессиональной деятель-
ности инженера. В то же время она обеспе-
чивает условия для дальнейшего совершен-
ствования обучающимися уровня владения 
ИЯ, необходимость которого определяется 
постоянно изменяющимся характером ин-
женерной деятельности [1]. 

Однако анализ научных статей, прессы, 
массмедиа последних лет показывает, что 
не прослеживается единого подхода и пони-
мания будущего преподавания ИЯ в разных 

4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 21.02.2023 // Президент Рос-
сии. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 12.03.2025).

5 Путин посоветовал школьникам не бросать изучение английского языка // RGRU URL: 
https://rg.ru/2024/09/02/putin-posovetoval-shkolnikam-ne-brosat-izuchenie-anglijskogo-iazyka.
html?ysclid=m89w3h2e3l516075308 (дата обращения 15.03.2025).

типах учебных заведений, а высказывания и 
принимаемые решения по этим вопросам от-
личаются достаточно большой противоречи-
востью. Так, с одной стороны, на определён-
ном этапе была высказана идея о введении с 
2022 г. обязательной сдачи ЕГЭ по ИЯ. Око-
ло десяти лет назад перед средними школа-
ми была также поставлена задача внедрения 
обязательного курса изучения второго ИЯ. 
В технических вузах начала обозначаться 
тенденция увеличения времени изучения и 
практики применения ИЯ в обучении на ос-
нове предметно-языкового, или интегриро-
ванного, обучения, предполагающего пре-
подавание ряда технических дисциплин на 
английском языке [2; 3].

С другой стороны, через какое-то время 
произошёл отказ от идеи обязательного ЕГЭ 
по ИЯ, с 1 сентября 2022 г. было отменено 
обязательное изучение второго ИЯ в 5–9-х 
классах средней школы. В последнее время 
высказывались также предложения о сокра-
щении в общеобразовательной школе коли-
чества часов, отводимого на изучение ИЯ, о 
переводе предмета «Иностранный язык» из 
статуса обязательного в факультативный, 
об изучении в качестве обязательного пред-
мета китайского языка вместо английского. 
В технических вузах началось сокращение 
курсов ИЯ.

Относительно изучения ИЯ в средней 
школе особую важность приобретает вы-
сказывание Президента России В.В. Путина 
на уроке «Разговоры о важном» в одной из 
школ г. Кызыл 02.09.20245. В процессе не-
посредственного общения со школьниками 
глава государства призвал их изучать ан-
глийский язык и обосновал это тем, что при 
любых политических условиях знание ан-
глийского языка остаётся востребованным, 
т. к. контакты между странами сохраняются 
и при этом важно знакомиться с зарубеж-
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ным опытом и уметь выражать традицион-
ные ценности России.

Что касается высшей школы, то на одном 
из последних мероприятий, связанных с ре-
формированием инженерного образования, 
на заседании совета при Президенте по на-
уке и образованию 06.02.20256 Министром 
науки и высшего образования РФ В.Н. Фаль-
ковым и председателем совета федеральной 
территории «Сириус» Е.В. Шмелёвой была 
подчёркнута важность гуманитарных зна-
ний, искусства и спорта в инженерном об-
разовании. Однако среди дисциплин этих 
циклов наряду с историей и философией 
дисциплина «Иностранный язык» не была 
упомянута.

Вышеуказанные противоречивые точки 
зрения создают некоторую неопределён-
ность в будущем существующей системы 
подготовки по ИЯ в технических вузах. 
В связи с этим целью данной статьи являет-
ся определение значения подготовки по ИЯ 
в выполнении стратегических задач страны, 
её роли в становлении личности современно-
го инженера и места в системе инженерного 
образования на основе анализа националь-
ных программных документов, результатов 
научных исследований, учебных планов, 
практики преподавания, наблюдений за 
учебным процессом. При этом предприни-
мается также попытка выявить возможные 
риски и перспективы развития подготовки 
по ИЯ. 

Значение подготовки по ИЯ  
в достижении стратегических целей научно-

технологического развития страны
В соответствии с Концепцией технологи-

ческого развития страны «достижение тех-
нологического суверенитета не отрицает, а 
предполагает формирование взаимовыгод-
ного партнёрства с развитыми дружествен-

6 Заседание совета по науке и образованию 06.02.2025 // Президент России. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/page/5 (Дата обращения 15.03.2025).

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.05.2023 № 1315-р «Концепция техноло-
гического развития России на период до 2030 года». URL:   http://publication.pravo.gov.ru/document/
0001202305250050?ysclid=m85oj9yqws134860558&index=3 (дата обращения: 12.03.2025).

ными странами в научной и технологической 
сферах»7. В первую очередь имеются в виду 
страны Евразийского экономического со-
юза, Шанхайской организации сотрудниче-
ства, БРИКС, Регионального содружества в 
области связи и другие дружественные госу-
дарства.

В документе приводятся разнообразные 
формы Международного сотрудничества. 
Это совместное производство высокотех-
нологичной продукции и её продвижение на 
новых рынках; локализация производства, 
направленная на создание в Российской 
Федерации производств на основе зарубеж-
ных технологий; участие в международных 
организациях, программах и проектах по 
разработке технологических инноваций; со-
вместное развитие инженерно-технического 
кадрового потенциала, привлечение к рабо-
те зарубежных специалистов и т. д.

Вышеуказанные формы международ-
ного сотрудничества определяют наличие 
постоянных и временных международных 
коллективов с участием инженеров. Обще-
ние в данных коллективах осуществляется, 
как правило, на английском языке как язы-
ке международного общения или на родном 
языке большинства участников, что обычно 
требует привлечения переводчиков. Послед-
нее не всегда является достаточно эффек-
тивным, т. к. увеличивает время общения, а в 
некоторых случаях при использовании пере-
водчиков, не знакомых в должной степени с 
конкретной областью инженерных знаний, 
может затруднять понимание. 

Как показывают результаты исследова-
ния [1], общение на ИЯ в международном 
коллективе при выполнении какого-либо 
проекта требует устного изложения слож-
ных технических проблем, выражения соб-
ственной позиции в диалоге или дискуссии, 
понимания устных выступлений, докладов 
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партнёров на совещаниях технического ха-
рактера, дискуссий и лекций, чтения и по-
нимания сложных письменных технических 
текстов, а также написания технической до-
кументации, например, пояснительной запи-
ски [1]. 

Владение иностранным языком, пре-
жде всего английским, становится важным 
условием эффективного функционирова-
ния международных коллективов, а систе-
ма подготовки по ИЯ в техническом вузе 
должна обеспечивать овладение будущим 
инженером всеми видами речевой деятель-
ности: говорением, слушанием, чтением и 
письмом, а в некоторых случаях и перево-
дом в сфере делового и профессионального 
общения. Как показывают исследования [1], 
выполнение трудовых функций в условиях 
межкультурного взаимодействия требует 
достижения достаточно высокого уровня 
владения профессиональным ИЯ не ниже 
общеизвестного уровня В2 в соответствии с 
Общеевропейской системой уровней [4].

Таким образом, необходимость между-
народного сотрудничества для обеспечения 
научно-технического лидерства нашей стра-
ны повышает значение подготовки по ИЯ 
в инженерном образовании в достижении 
стратегических целей её развития и требу-
ет от инженеров владения как устным, так и 
письменным профессиональным и деловым 
общением на ИЯ на достаточно высоком 
уровне. 

Значение подготовки по ИЯ  
в профессиональной деятельности 

инженера
В то же время ИЯ, прежде всего англий-

ский, требуется не только при работе в меж-
дународных коллективах, он необходим и в 
профессиональной деятельности инженера, 
выполняемой им на родном языке. Создание 
любого инженерного продукта предполага-
ет разработку новых технических решений, 
проектирование, конструирование, произ-
водство и эксплуатацию техники. Именно 
на основе данного подхода в конце ХХ сто-

летия квалификационные характеристики 
инженеров предусматривали их подготовку 
к научно-исследовательской, проектно-кон-
структорской, производственно-технологи-
ческой и организационно-управленческой 
деятельности. При этом следует уточнить, 
что организационно-управленческая дея-
тельность пронизывает все этапы создания 
инженерного продукта. Вышеуказанные 
этапы можно выявить и в столь популярной в 
настоящее время международной инициати-
ве изменений в инженерном образовании на 
основе проектного метода обучения, кото-
рая известна как CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate) («Спланируй – Спро-
ектируй – Внедри – Эксплуатируй») [5]. 
Например, АЭС «Аккую», строящуюся в 
Турции, спроектировала, построила, осна-
стила оборудованием и будет эксплуатиро-
вать госкорпорация «Росатом».

Во всех видах инженерной деятельности 
инженер взаимодействует с информацией. 
Информационная деятельность выступает в 
качестве структурного компонента его про-
фессиональной деятельности. Ещё в конце 
ХХ столетия была высказана мысль, что ин-
женер в своей профессиональной деятель-
ности выступает в роли потребителя научно-
технической информации, и обосновано, что 
в тех случаях, когда источники информации 
на родном языке не содержат сведений, не-
обходимых для принятия решения, инфор-
мационная деятельность осуществляется на 
ИЯ [6].

В настоящее время информационная де-
ятельность инженера всё чаще происходит 
на иностранном, прежде всего английском, 
языке вследствие глобального характера 
фундаментальных и прикладных знаний, 
беспрецедентной доступности иноязычной 
информации благодаря Интернету, необхо-
димости сокращения времени на обнаруже-
ние информации для решения поставленной 
задачи. 

Действия инженера как потребителя ин-
формации на родном или ИЯ характеризу-
ются определённой последовательностью 
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и могут быть соотнесены с определёнными 
этапами удовлетворения профессиональной 
информационной потребности (Рис.1) [6]. 
В результате противоречия между условия-
ми профессиональной задачи и имеющимися 
в распоряжении специалиста средствами для 
её решения у него возникает профессиональ-
ная информационная потребность и на ос-
нове всестороннего анализа ситуации, тре-
бующей принятия решения, в зависимости 
от характера задачи и уровня компетенции 
специалиста им формулируется информаци-
онный запрос. На его основании происходит 
поиск информации, результатом чего явля-
ется её обнаружение. Затем осуществляется 
этап селекции информации, завершающий-
ся отбором релевантной. Следующий этап 
носит условное название осознания, в про-
цессе которого происходит переработка ин-
формации и часто создание новой информа-
ции на основе обнаруженной, а также опре-
деляются варианты решения проблемы. Во 
многих случаях на всех этапах релевантную 
информацию необходимо фиксировать. За-
вершается этот процесс принятием решения 
в профессиональной ситуации [6]. 

Традиционно в качестве одного из ос-
новных средств удовлетворения информа-
ционной потребности выступало чтение на-
учно-технической литературы на бумажном 
носителе как на родном, так и ИЯ. При этом 
в зависимости от этапа удовлетворения ин-
формационной потребности от инженера 
требуется применение различных видов чте-
ния: поискового, просмотрового, ознакоми-
тельного и изучающего. В условиях гигант-
ского объёма иноязычной информации в 
электронном виде для успешной ориентации 
в ней повышается значение умений выбора 

необходимого вида чтения, а также эффек-
тивность каждого из них.

При этом, как было выявлено в результате 
исследований [1], в зависимости от вида про-
фессиональной деятельности инженера ему 
необходимо работать с различным набором 
письменных текстов на ИЯ. Так, например, в 
научно-исследовательской работе требуется 
чтение и понимание научных текстов, вклю-
чая научно-технические статьи, отчёты НИР, 
доклады, рефераты, рецензии и патенты, а 
также нормативных документов, техниче-
ской документации и инструкций. В произ-
водственно-технологической деятельности 
используются проектно-конструкторская 
документация, патенты, нормативные акты, 
приказы, инструкции, справочники, акты 
приёма работ, технические статьи, произ-
водственная переписка, документация по 
новой операции, правила, инструкции, акты 
приёма-передачи работ и товаров.

В настоящее время практически все этапы 
удовлетворения профессиональной инфор-
мационной потребности инженера осущест-
вляются с помощью цифровых технологий, 
поскольку они позволяют анализировать 
большие объёмы данных и значительно 
ускоряют процесс поиска и переработки 
информации. Исключение составляет пер-
вый этап, на котором инженеру необходимо 
корректно сформулировать информацион-
ный запрос, от которого зависит успешность 
результата информационной деятельности. 
При поиске зарубежных источников он вы-
нужден делать это на английском языке, и 
это требует от него умений письма. На этапе 
поиска широко применяются цифровые тех-
нологии и искусственный интеллект, напри-
мер, ChatGPT, DeepSeek. Однако перечень 

Рис. 1. Этапы удовлетворения информационной потребности инженера
Fig. 1. The stages of satisfying the information need of an engineer

Поиск Селекция ОсознаниеИнформационный
запрос

Принятие
решений
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обнаруженных источников должен крити-
чески оцениваться самим субъектом дея-
тельности. Критическая оценка важна и при 
привлечении цифровых технологий на этапе 
селекции информации. Этап осознания ин-
формации требует чтения, глубокого пони-
мания и осмысления извлекаемой информа-
ции. На этом этапе при работе с зарубежной 
литературой широкое распространение по-
лучили качественные программы машинного 
перевода. Однако несмотря на достаточно 
высокий уровень подобных программ от 
инженера требуется редактирование пере-
ведённого текста, в первую очередь с точки 
зрения корректного использования техни-
ческой терминологии. И, наверное, впервые 
возникает потребность в сопоставлении со-
держания двух научно-технических текстов, 
написанных на иностранном и родном язы-
ках, и в последующем постпереводческом 
редактировании одного из них. На этапе 
фиксации информации широко использу-
ются фотографии на смартфон или эффек-
тивная, но известная своей потенциальной 
опасностью для авторов функция «copy and 
paste» («копируй и вставляй»). 

Следует отметить, что в процессе ин-
формационной деятельности проявляются 
такие основные «гибкие навыки», как креа-
тивность, критическое мышление, гибкость, 
логическое мышление. При этом, как отме-
чалось выше, возрастает роль критической 
оценки получаемых результатов. Однако не 
всегда специалисты успешно справляются 
именно с этой задачей, и вследствие этого 
мы иногда становимся свидетелями грубей-
ших ошибок.

Достаточно упомянуть ряд резонансных 
случаев, получивших освещение в прессе. 
В тульском пансионате «Шахтёр» на памят-
ной доске, посвящённой Герою России, ака-
демику В.А. Легасову, руководившему ликви-
дацией аварии на Чернобыльской АЭС, было 
размещено изображение актёра Д. Харриса, 
сыгравшего роль учёного в сериале «Черно-
быль». Все помнят ошибку, допущенную 
на памятнике императору Александру III в 

Гатчине, на котором вместо восьмиконеч-
ной звезды ордена Апостола Андрея Перво-
званного на открытии была шестиконечная  
звезда.

Подобные казусы происходят и на меж-
дународном уровне. В 2009 г. госсекретарь 
США Х. Клинтон преподнесла в знак успеш-
ности переговоров между странами главе 
МИД РФ С.В. Лаврову символическую кноп-
ку, на которой вместо русского аналога ан-
глийского слова reset, означающего «переза-
грузка», было написано слово «перегрузка». 
Совсем недавно в телевизионном выступле-
нии президент Французской Республики 
Э. Макрон комментировал карту Украины, 
которую ему подготовили в перевёрнутом 
виде, а во время визита премьера Велико-
британии К.Р. Стармера в Вашингтон бри-
танский флаг в гостевом доме был размещён 
вверх ногами. 

Отрадно, что подобные ошибки замеча-
ются некоторыми людьми и исправляются. 
Причинами появления таких грубых оши-
бок являются невнимательность при работе 
с огромным объёмом информации, воздей-
ствию которого мы подвергаемся каждый 
день в профессиональной и повседневной 
жизни, клиповое мышление, детренирован-
ность памяти за счёт её вынесения на внеш-
ние носители, недостаточная сформирован-
ность логического мышления, трудности в 
выявлении причинно-следственных связей 
и т. д. Однако тревогу вызывает то, что упо-
мянутые выше случаи ошибочных решений 
могут являться лишь вершиной айсберга, о 
которой мы узнаём в силу их резонансности. 
Трудно себе представить, какие неточности 
допускаются при выполнении профессио-
нальных задач меньшего масштаба. Напри-
мер, известен случай неправильного пере-
вода с английского языка ряда терминов в 
нормативном акте (машинный перевод, за-
тем «копируй и вставляй»), что ставило под 
сомнение применение и достоверность столь 
важного документа.

Важность обмена информацией в про-
цессе профессиональной коммуникации 
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инженера находит своё подтверждение и 
в современной трактовке понятия инже-
нерной деятельности [7]. Она определяется 
как система деятельности, направленная на 
решение проблем человека и общества, и в 
ней выделяются три компонента. Первый 
компонент – это традиционная деятельность 
по созданию нового технологического про-
дукта. В качестве второго компонента вы-
деляется подсистема управления. А третьим 
неотъемлемым компонентом является «ком-
муникативная подсистема, которая обеспе-
чивает взаимодействие между участниками 
инженерной деятельности, а также обще-
ственностью, передачу информации, коор-
динацию действий и решение возникающих 
проблем» [7, с. 21].

Таким образом, решение профессиональ-
ных задач в контексте инженерной деятель-
ности, осуществляемой на родном языке в 
российском коллективе, вызывает всё боль-
шую потребность инженера в использовании 
ИЯ для оперативного извлечения и перера-
ботки технической информации. Более того, 
массовое незнание языка международного 
общения означает самоизоляцию страны от 
всемирных достижений науки и техники, что 
обрекает страну на тотальное отставание, а 
не на достижение технологического сувере-
нитета. На этом основании можно сделать 
вывод, что в современных условиях повыша-
ется значение подготовки по ИЯ, которая 
должна обеспечить формирование у всех 
обучающихся умений различных видов чте-
ния для осуществление информационной 
деятельности инженера при использовании 
цифровых технологий.

Роль различных языков в системе 
подготовки по ИЯ в инженерном 

образовании
Исторически в технических вузах страны 

изучались английский, немецкий и француз-
ский языки. В первой половине ХХ столе-
тия доминировал немецкий язык, а с 1947 г. 

8 Российская педагогическая энциклопедия. М.: Большая Рос. Энцик.,1999. 669 с. ISBN: 5-85270-286-2.

было определено соотношение между язы-
ками, изучаемыми в школе: английский язык 
(45%), немецкий язык (25%), французский 
язык (20%), испанский язык (10%)8. В целом 
это соотношение может быть экстраполи-
ровано и на студентов инженерных учебных 
заведений, в которых студенты традиционно 
продолжают изучение ИЯ. Исключение, на-
верное, представляет испанский язык, кото-
рый изучался в вузе крайне редко.

В настоящее время подавляющее боль-
шинство студентов продолжают изучение 
английского языка [8]. По результатам про-
ведённого нами опроса их количество со-
ставляет около 96%. Доля студентов, про-
должающих изучение немецкого и фран-
цузского языков, значительно сократилась и 
колеблется от 3 до 1%.

В некоторых университетах принимает-
ся решение об изучении исключительно ан-
глийского языка, что вряд ли можно считать 
оправданным по двум причинам. Во-первых, 
геополитическая обстановка стремительно 
меняется, и весьма вероятно, что в ближай-
шем будущем понадобятся инженеры, вла-
деющие немецким или французским язы-
ком. Во-вторых, это создаёт угрозу потери 
в технических вузах научных школ и специ-
алистов, занимающихся преподаванием этих 
языков.

Китайский язык преподаётся как обяза-
тельная дисциплина в ряде университетов, 
имеющих тесные связи с Китаем, например 
на Дальнем Востоке. При этом количество 
сдающих ЕГЭ по китайскому языку чрезвы-
чайно мало, так, например, в 2023 г. его сда-
ли 152 человека, что составило 0,02% от всех 
выпускников [9]. 

Китайский и другие ИЯ, как правило, пре-
подаются как второй ИЯ в рамках обязатель-
ных курсов по отдельным направлениям под-
готовки, а также в рамках дополнительных 
образовательных программ. Как показывает 
проведённое нами исследование, по популяр-
ности ИЯ в качестве второго среди студентов 
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лидирует китайский язык (37,2%), затем сле-
дуют немецкий (14,1%), французский (8,4%), 
испанский (8,2%) и итальянский (3,9%)9.

Ввиду частого упоминания в прессе, науч-
ных исследованиях и данной статье понятий 
«иностранный язык» и «английский язык», 
которые часто используются как взаимоза-
меняемые, необходимо дать ряд пояснений. 
Взаимозаменяемость этих понятий объясня-
ется, на наш взгляд, двумя факторами. 

Первый из них связан с тем, что, как упо-
миналось выше, в настоящее время в техни-
ческих вузах страны его изучает подавляю-
щее большинство студентов.

Второй фактор определяется тем, что 
английский язык является языком между-
народного общения с самыми разными стра-
нами всех континентов. При этом в образо-
вании очень важным является вопрос, какой 
вариант английского языка используется 
в профессиональной деятельности и, как 
следствие, предлагается для изучения. Со-
вершенно очевидно, что для специалистов, у 
которых будут контакты с представителями 
США, целью изучения должен быть амери-
канский вариант английского языка, а для 
контактов, например, с австралийцами – ав-
стралийский вариант. 

Однако для системы подготовки по ИЯ в 
инженерных вузах не менее важным являет-
ся рассмотрение английского языка с точки 
зрения трёх групп его пользователей [10]. 
Первая группа объединяет страны, в кото-
рых английский язык является родным для 
большинства граждан, например, Велико-
британия, Ирландия, США, а также бывшие 
колонии, например, Австралия, Канада, Но-
вая Зеландия. Вторая группа включает быв-
шие колонии, например, Индию, Нигерию 
и т. д., в которых английский язык часто в 
статусе второго государственного использу-
ется в области юриспруденции, образования 
и способствует пониманию между людьми, 
живущими в одной стране, но говорящих на 

9 Остальные 28,2% опрошенных студентов придерживаются мнения о полном отсутствии необходимо-
сти изучения второго ИЯ.

разных языках. В зависимости от традиций 
их население может придерживаться либо 
британского, либо американского варианта 
английского языка. Особый интерес для нас 
представляет третья группа, которая охва-
тывает очень большое количество стран, в 
которых английский язык не является госу-
дарственным, но используется в междуна-
родной сфере. Английский при этом изуча-
ется не как второй иностранный язык, а как 
иностранный. 

Английский язык третьей группы стран 
известен под названием глобального англий-
ского языка [10]. Этот вариант английского 
языка обладает целым рядом особенностей, 
которые ещё требуют изучения. Прежде все-
го следует отметить достаточно упрощён-
ную грамматику, отсутствие идиоматиче-
ских выражений, аппроксимацию фонетики, 
более медленный темп речи, что позволяет 
носителям самых разных культур достигать 
понимания в общении.

В настоящее время коммуникация инже-
нера в процессе профессиональной деятель-
ности и в составе международных коллекти-
вов осуществляется в большинстве случаев 
именно на глобальном английском языке. 
Это подтверждается данными опроса, про-
ведённого нами ещё много лет назад. Даже 
тогда при тесном сотрудничестве России с 
США и Великобританией опрос показал, 
что подавляющее большинство зарубежных 
партнёров-инженеров (86%) – это люди, для 
которых английский язык является ино-
странным [11]. Можно прогнозировать, что 
при увеличении интенсивности междуна-
родных связей с дружественными странами, 
например в Азии и Африке, эта тенденция 
будет усиливаться. Показательно также, что 
в научно-исследовательской деятельности 
аспирантами при подборе актуальных для 
их исследований технических статей на ИЯ в 
основном обнаруживаются статьи, написан-
ные не носителями языка. 
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Таким образом, можно прийти к выводу, 
что при росте значения ИЯ в достижении стра-
тегических целей научно-технологического 
развития страны, предполагающего междуна-
родное сотрудничество, повышении роли ИЯ в 
инженерной деятельности, как устная, так и 
письменная профессиональная коммуникация 
инженеров осуществляется главным образом 
на глобальном английском языке.

Роль подготовки по ИЯ  
в формировании личности инженера 

При наличии разных научных подходов к 
анализу инженерного образования на основе 
компетентностного подхода наиболее убе-
дительной представляется дифференциация 
понятий «компетентность» и «компетенция» 
при определении результатов обучения. В об-
щем виде под компетентностью, как правило, 
понимается внутренняя характеристика лич-
ности, а под компетенцией – действия, в ко-
торых личность компетентна [12]. 

Исходя из данных положений в качестве 
главного результата инженерного образо-
вания можно рассматривать формирование 
профессиональной компетентности инже-
нера. Профессиональная компетентность 
инженера понимается как совокупность ин-
тегральных качеств личностного характера, 
необходимых для успешной реализации про-
фессиональной деятельности. Она опирает-
ся на различные группы профессиональных 

компетенций инженера, которые опреде-
ляются на основе анализа его будущей дея-
тельности и являются её отражением. Среди 
них может быть выделена профессиональ-
ная коммуникативная компетенция, необхо-
димая для реализации коммуникационного 
компонента инженерной деятельности. Вви-
ду того, что, как было показано выше, опре-
делённая часть профессионального общения 
инженера осуществляется на ИЯ, традици-
онно выделяется и профессиональная ино-
язычная коммуникативная компетенция, 
под которой понимается способность осу-
ществлять общение посредством ИЯ в про-
цессе профессионального взаимодействия с 
другими участниками коммуникации.

Взаимосвязь профессиональной компе-
тентности инженера и профессиональной 
иноязычной компетенции проиллюстриро-
вана на рисунке 2 [1].

Однако, к сожалению, подобный подход 
не находит полного отражения в действую-
щих профессиональных стандартах инже-
неров, которые называются в них специали-
стами в различных отраслях инженерной де-
ятельности. Их выборочный анализ [13; 14] 
позволил определить, как в них отражены 
требования к иноязычной коммуникативной 
компетенции инженеров.

Практически все рассмотренные авторами 
[13; 14] профессиональные стандарты не со-
держат эксплицитно выраженных требова-

Рис.2. Взаимосвязь профессиональной компетентности и иноязычной коммуникативной  
компетенции в модели специалиста

Fig.2. The relationship between professional competency and foreign language communicative  
competence in the specialist model
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ний к владению ИЯ для осуществления про-
фессиональной коммуникации. В большин-
стве из них эти требования выражены импли-
цитно в разделе умений, т. к. упоминаемые 
в различной форме требования (проводить 
анализ технической литературы на русском и 
английском языках; составлять на этих язы-
ках обзоры, осуществлять сбор и анализ на-
учно-технической информации; обобщать от-
ечественный и зарубежный опыт; проводить 
анализ патентной литературы и т. д.), под-
разумевают, что выполнение этих действий 
предполагает владение ИЯ. В связи с этим в 
некоторых профессиональных стандартах в 
разделе знаний указывается знание техниче-
ского ИЯ, в качестве которого в большинстве 
из них однозначно указывается английский 
язык. Владение устной речью, которая необ-
ходима при работе в международных коллек-
тивах, не упоминается вовсе.

Подобная ситуация с профессиональны-
ми стандартами, не отражающими в полной 
мере необходимости владения инженерами 
ИЯ, может иметь пагубные последствия, т. к. 
профессиональные стандарты должны ис-
пользоваться в качестве основы для разра-
ботки ФГОС ВО и общих профессиональных 
образовательных программ, реализуемых в 
инженерных вузах.

В свою очередь, в ФГОС ВО присутствует 
требование к владению ИЯ в форме извест-
ной универсальной компетенции 4, которая 
для представителей самых разных профес-
сий от библиотекаря, учителя средней шко-
лы до инженера формулируется как способ-
ность «осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)». 

В связи с этим мы подходим к вопросу 
дифференциации деловой и профессио-
нальной коммуникации инженера. Оба вида 
коммуникации как деловая, так и профес-
сиональная коммуникации осуществляются 
в рамках профессиональной деятельности. 
Однако между ними есть существенное от-
личие, связанное с предметом общения [15; 

16]. Деловое общение связано в первую 
очередь с продвижением продукта на рын-
ке товаров и услуг, а профессиональное на-
правлено на создание продукта. В связи с 
этим деловое общение носит универсальный 
характер, а профессиональное отражает 
отраслевую специфику профессиональной 
деятельности. В деятельности инженера де-
ловая коммуникация связана прежде всего 
с организационно-управленческой деятель-
ностью и протекает в таких традиционных 
формах, как совещание, переговоры, дело-
вая беседа и переписка. В свою очередь про-
фессиональное общение связано со всеми 
другими видами инженерной деятельности: 
научно-исследовательской, проектно-кон-
структорской, производственно-технологи-
ческой. Принимая во внимание указанную 
выше важнейшую роль в них информаци-
онной деятельности для создания инно-
вационных технологических продуктов, 
по-видимому, требования к осуществлению 
профессиональной коммуникации инжене-
ра на ИЯ должны занять своё место в новых 
редакциях ФГОС высшего инженерного об-
разования, т. к. они лежат в основе органи-
зации обучения ИЯ в технических вузах. 

Таким образом, можно отметить очевид-
ное противоречие между важностью ино-
язычной коммуникативной компетенции для 
формирования профессиональной компе-
тентности инженера, активно участвующего 
в научно-технологическом развитии страны 
для достижения ею обозначенных стратеги-
ческих целей, и отсутствием требований 
к владению ИЯ в основополагающих нор-
мативных документах, лежащих в основе 
организации инженерного образования. Это 
создаёт серьёзные риски в определении це-
лей, содержания, структуры и места под-
готовки по ИЯ в процессе реформирования 
инженерного образования.

История подготовки по ИЯ в инженерном 
образовании 

Обязательное изучение ИЯ в технических 
вузах имеет давнюю историю. Создание тех-
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нических школ в начале XVIII в. было не-
разрывно связано с применением ИЯ, т. к. 
преподавание нередко вели приглашённые 
зарубежные лекторы, не знавшие русского 
языка. Необходим был ИЯ и при работе с за-
рубежной учебной и научной литературой 
[1]. Большое количество книг переводилось 
на русский язык. Именно поэтому в Импе-
раторском указе Петра I от 23 января 1724 г. 
было особо отмечено, что при обучении 
«делать надобно таким образом: которые 
умеют языки, а художеств не умеют, тех от-
дать учиться художествам, а которые умеют 
художества, а языку не умеют, тех послать 
учиться языкам. Художества же следующия: 
математическое хотя до сферических три-
ангулов, механическое, хирургическое, ар-
хитектур, цивилис, анатомическое, ботани-
ческое, милитарис, гидроика и прочия тому 
подобныя»10.

В технических учебных заведениях наряду 
с классическими языками преподавались не-
мецкий, французский и английский языки ещё 
до того, как они стали обязательными предме-
тами в гимназиях и реальных училищах. 

Инженерная деятельность и впослед-
ствии сопровождалась использованием за-
рубежных источников информации. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что 
в 1909–1912 гг. в Императорском москов-
ском училище инженеров путей сообщения 
50% средств, выделявшихся на литературу, 
использовалось на приобретение преиму-
щественно иностранных журналов. В 1909 г. 
библиотека вуза получала 73 иностранных и 
11 отечественных журналов [17]. Это являет-
ся подтверждением того, что уровень владе-
ния ИЯ инженерами давал им возможность 
широко использовать зарубежную техниче-
скую литературу в профессиональной дея-
тельности. 

Сразу после революции, даже в период, 
когда в школах ИЯ был исключён из обя-

10 Именной указ от 28 января 1724 г. «Об учреждении Академии и о назначении для содержания оной 
доходов таможенных и лицентных, собираемых с городов Нарвы, Дерпта, Пернова и Аренсбуга». 
URL: hhtps://base.garant.ru/57566528/?ysclid=m8l9guex1367816130 (дата обращения: 15.03.2025).

зательных дисциплин [18], он сохранял 
свой статус в технических вузах. Однако 
общий кризис высшей школы, выразившей-
ся, в частности, в распространении лабора-
торно-бригадного метода, отразился и на 
преподавании ИЯ. Поэтому, когда в конце 
1920-х гг. в связи с курсом на индустриали-
зацию страны в СССР прибыли инженеры 
из США и стран Европы и потребовались 
отечественные специалисты, владеющие 
ИЯ, в 1927 г. был распространён призыв 
«Иностранные языки в массы!», а в 1929 г. 
принято постановление «Об организации 
изучения иностранных языков партакти-
вом» [1]. В них обосновывалась необходи-
мость изучения иностранного языка, впер-
вые включая английский, для знакомства 
с зарубежным научно-техническим опы-
том и устного общения в сфере производ-
ства. Движение по изучению ИЯ в круж-
ках, на курсах способствовало решению 
грандиозных задач по индустриализации  
страны [18].

При создании отраслевых технических 
вузов в 1930-е гг., в них сразу же создавались 
кафедры ИЯ. До Великой Отечественной 
войны ИЯ изучался в течение восьми семе-
стров, сдавался в качестве вступительного 
экзамена и преподавался на достаточно вы-
соком уровне [1].

В технических вузах начала складываться 
единая система обучения ИЯ. Важным до-
стижением явилось выделения трёх этапов 
обучения: вводный, основной (базовый) и 
специальный, готовящий к профессиональ-
ному общению и уделявший большое вни-
мание овладению терминологией и работе с 
текстами по специальности. В том или ином 
виде можно проследить реализацию этой 
идеи в практике преподавания ИЯ в техниче-
ских вузах до настоящего времени.

В послевоенный период в конце 1940-х и 
начале 1950-х гг. получает развитие как на-
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ука методика преподавания ИЯ в средней 
школе, а затем, благодаря выявлению общих 
закономерностей, и методика преподавания 
ИЯ в так называемых неязыковых вузах, 
существенную долю которых всегда состав-
ляли технические вузы, обладающие в то же 
время ярко выраженной спецификой.

Следующей важнейшей вехой в развитии 
изучения ИЯ стало постановление Совета 
Министров СССР «Об улучшении изучения 
иностранных языков», принятое в 1961 г. [1]. 
Оно определило ориентацию на подготовку 
к практическому применению ИЯ и действия 
по созданию единой системы обучения ИЯ 
в стране. В тот период не был использован 
термин «непрерывное образование», но 
именно этой цели соответствовала предла-
гаемая система, включавшая учебные заве-
дения от детских садов до различных курсов 
после обучения в вузе, и даже трансляцию 
телевизионных и радиопередач по обучению 
английскому, немецкому, французскому и 
испанскому языкам. 

Предлагаемые меры усовершенствования 
преподавания ИЯ касались непосредственно 
и технических вузов. Постановление пред-
усматривало деление студенческих групп на 
подгруппы, уменьшение учебной нагрузки 
преподавателей, публикацию новых учеб-
ных материалов и финансирование приобре-
тения технических средств обучения [1]. 

К этому времени целостная система под-
готовки по ИЯ в технических вузах с точки 
зрения организации обучения включала в 
качестве элементов рабфак, обязательный 
вузовский курс, факультативные курсы, а 
также курс, предназначенный для аспиран-
тов. 

В то же время количество аудиторных 
часов, отводимых на изучение ИЯ в техни-
ческих вузах страны неуклонно снижалось, 
начиная с послевоенного периода до 2010-х 
годов. Если в начале этого периода их коли-
чество было равно приблизительно 300 ауди-
торным часам, то к концу оно стало состав-
лять всего лишь около 200 часов. При этом 
следует подчеркнуть, что при сетке часов 

менее 200 сокращению подвергся завершаю-
щий специальный курс, ориентированный на 
подготовку к профессиональному общению 
на ИЯ. Аспирантский курс ИЯ сократился с 
240 аудиторных часов с дополнительными к 
ним индивидуальными консультациями до 
52 аудиторных часов. Следует подчеркнуть, 
что до XXI в. возможность обращения к ино-
язычной технической литературе была срав-
нительно ограниченной, но в этом веке бла-
годаря Интернету появился оперативный 
способ доступа к глобальным источникам, а 
объём подготовки по ИЯ парадоксально со-
кращался. 

Таким образом, краткий исторический 
обзор показывает, что в ХХ столетии по-
требность в специалистах, владеющих ИЯ, 
привела к государственному признанию 
необходимости их изучения. В отдельные 
периоды развития отечественного инженер-
ного образования происходила недооценка 
важности подготовки инженеров по ИЯ, но 
необходимость индустриализации страны и 
решения других стратегических задач при-
водила к принятию мер для преодоления не-
достатков в преподавании.

Место подготовки по ИЯ в условиях 
реформирования инженерного образования 

В настоящее время в технических вузах 
страны реализуется непрерывная профес-
сиональная диверсифицированная система 
подготовки по ИЯ. Система подготовки по 
ИЯ является профессиональной, т. к. она на-
правлена в первую очередь на формирование 
разных уровней иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которые необходимы для 
выполнения профессиональной деятельно-
сти инженеров.

Необходимость непрерывности подго-
товки определяется наличием разнообраз-
ных потребностей в использовании ИЯ в 
профессиональной деятельности инженеров 
и, как следствие, их стремлением к повыше-
нию уровня профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции. В 2010 г. о 
необходимости и желательности её повы-
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шения высказывалось более 50% професси-
оналов [1].

Диверсификация подготовки по ИЯ, ко-
торая предусматривает наличие диверси-
фицированных образовательных программ, 
определяется, с одной стороны, также на-
личием разнообразных потребностей в его 
использовании, а с другой стороны, необ-
ходимостью обеспечения обучающимся воз-
можности выбора индивидуальных образо-
вательных траекторий. 

Непрерывная профессиональная дивер-
сифицированная система подготовки вклю-
чает как обязательные, так и дополнитель-
ные образовательные программы по ИЯ. 
Обязательные курсы являются стержнем, 
фундаментом дальнейшего изучения ИЯ. 
В условиях реформирования высшего тех-
нического образования, которое должно 
базироваться на основе всего лучшего, что 
было в советской системе, обязательные 
курсы ИЯ должны обеспечивать фундамен-
тальность подготовки, являющуюся одним 
из главных преимуществ отечественной си-
стемы высшего образования.

В современных условиях в рамках ре-
формы при достаточно высокой степени 
неопределённости уже разработана кон-
цепция единого ядра высшего образования, 
под которым понимается обязательный 
минимум содержания и результатов подго-
товки, который должен обеспечить равное 
качество подготовки выпускников [19]. Кон-
цепция единого ядра предполагает, с одной 
стороны, высокую степень унификации под-
готовки, с другой стороны, некоторую её 
дифференциацию. Опасность заключается 
в том, что, помимо унификации структуры 
программ, содержания учебных планов, еди-
ного распределения компетенций по дисци-

11 Письмо Минпросвещения России от 14.12.2021 № АЗ-1100/08 «О направлении информации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409505/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f
1a01961/ (дата обращения: 15.03.2025).

12 Письмо Минобрнауки России от 15.11.2023 № МН-5/203212 «О направлении методических рекомен-
даций по подготовке педагогических кадров». URL: https://ficuuh.ru/wp-content/uploads/2024/05/
Письмо-Минобрнауки-России-от-15.11.2023-№-МН-5203212_О-направлении-метод.-рек.-по-
подготовке-педагогических-кадров.pdf (дата обращения: 15.03.2025).

плинам, единых требований к результатам 
обучения, единых методических рекоменда-
ций, примерных программ, унифицируется и 
минимальная трудоёмкость дисциплин.

Дифференциация ядра на данном этапе 
выражается в выделении ядра высшего пе-
дагогического образования и ядра высшего 
инженерного образования. Если ядро инже-
нерного образования ещё не сформировано, 
то ядро высшего педагогического образо-
вания уже известно и опубликовано в соот-
ветствующих методических рекомендациях. 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в 
коммуникативно-цифровой блок. И если в 
Методических рекомендациях от 25 ноября 
2021 г.11 на её изучение для формирования 
уже упоминавшейся универсальной компе-
тенции 4 отводилось 6 зачётных единиц, и 
обучение должно было продолжаться в тече-
ние трёх семестров на 1-м и 2-м курсах с про-
межуточной аттестацией «зачёт, зачёт, эк-
замен», то в соответствии с более поздними 
методическими рекомендациями от 29 сентя-
бря 2023 г.12 на изучение ИЯ отводится толь-
ко 3 зачётные единицы, и его изучение пред-
усмотрено только на 1-м курсе в течение 1-го 
семестра, завершающегося экзаменом. 

Это вызывает большие опасения по по-
воду будущего подготовки по ИЯ в техни-
ческих вузах, т. к. на основе концепции еди-
ного ядра в некоторых из них обязательный 
курс ИЯ уже сокращён до 2 или 3 зачётных 
единиц с 72 аудиторными часами и изучается 
только на 1-м курсе в течение 2 семестров.

В результате этого обозначаются се-
рьёзные риски, связанные с сокращением 
прежде всего базового курса. Недостаток 
аудиторных часов базового курса делает 
реализацию его специальной, максимально 
профессионально ориентированной части, 
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предусматривающей работу со специальной 
литературой и терминологией, невозмож-
ной. Следовательно, он не в состоянии обе-
спечить массовую подготовку будущих ин-
женеров к осуществлению информационной 
деятельности на ИЯ, т. е. к профессиональ-
ному общению. Базовый курс также дол-
жен создавать и основу для продолжения 
обязательного изучения ИЯ на следующих 
этапах инженерного образования на уровне 
магистратуры и аспирантуры. Кроме того, 
базовый курс создаёт базу для углублённого 
изучения ИЯ в рамках дополнительных об-
разовательных программ, которые, благо-
даря своей гибкости, могут обеспечить до-
стижение различных уровней владения ино-
язычной коммуникативной компетенцией, 
требуемых в различных условиях инженер-
ной деятельности, включая работу в между-
народных коллективах. 

Таким образом, сокращение базового 
курса ИЯ ставит под сомнение возможность 
реализации существующей непрерывной 
профессиональной диверсифицированной 
системы подготовки по ИЯ в инженерном 
образовании. Она не может быть професси-
ональной при условии уничтожения послед-
ней специальной части базового курса. При 
столь кардинальном сокращении базового 
курса система не может обеспечивать непре-
рывность подготовки, т. к. вся система лиша-
ется своего фундамента. Система не будет 
в полной мере диверсифицированной, т. к. 
сокращение базового курса лишает возмож-
ности достижения требуемых результатов 
обучения на уровне магистратуры и аспи-
рантуры, а также в процессе дополнительно-
го обучения ИЯ, которое будет вынужденно 
пролонгироваться. Есть также риск умень-
шения разнообразия дополнительных про-
фессиональных программ.

На основании вышеизложенного мы 
приходим к выводу, что наблюдается се-
рьёзное противоречие между повышением 
значения ИЯ в профессиональной деятель-
ности инженеров для достижения страте-
гических целей научно-технологического 

развития страны, с одной стороны, и, с 
другой стороны, значительным сокраще-
нием продолжительности базового курса 
как фундамента непрерывной професси-
ональной диверсифицированной системы 
подготовки. 

Формат научной статьи не позволяет под-
робно остановиться на целесообразности 
использования в инженерном образовании 
большого потенциала дисциплины «Ино-
странный язык» для формирования сквоз-
ных «гибких навыков», необходимых ин-
женеру для создания инновационных про-
дуктов, а также для преодоления некоторых 
недостатков, связанных с особенностями 
современного поколения студентов. Это и 
клиповое мышление, и недостаточное разви-
тие креативности, памяти, логики, критиче-
ского мышления [20; 21]. Эти недостатки мо-
гут быть преодолены в частности в процессе 
обучения чтению, а формирование умения 
работы в команде, преодоление свойствен-
ных молодым людям трудностей непосред-
ственного общения, воспитание лидерских 
качеств может осуществляться при органи-
зации групповых форм работы при обучении 
устной речи. Правильная организация обу-
чения переводу может препятствовать про-
никновению в русский язык неоправданных 
англицизмов и т. д.

Выводы
Рассмотрение вопросов подготовки по ИЯ в 
инженерном образовании даёт возможность 
сделать ряд выводов, которые необходимо 
учесть в процессе его реформирования.

1. Исторически развитие технического 
образования в нашей стране неразрывно 
связано с подготовкой будущих специали-
стов по ИЯ. Роль и место подготовки по ИЯ 
всегда определялись реальной потребно-
стью инженеров в применении ИЯ в их про-
фессиональной деятельности.

2. В современных условиях роль непре-
рывной профессиональной подготовки по 
ИЯ в инженерном образовании возрастает, 
т. к. достижение поставленных стратегиче-
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ских целей научно-технологического разви-
тия страны предполагает развитие междуна-
родного сотрудничества, а его осуществле-
ние требует от инженеров владения ИЯ, пре-
жде всего глобальным английским языком 
в процессе профессионального общения во 
всех формах речевой деятельности – говоре-
нии, слушании, чтении и письме на достаточ-
но высоком уровне.

3. Глобальный характер фундаменталь-
ных и прикладных знаний, развитие элек-
тронных носителей научно-технической 
информации, возможность использования 
широкого спектра цифровых технологий 
обработки информации как никогда ранее 
повышают роль массовой подготовки бу-
дущих инженеров к использованию ИЯ в 
письменной профессиональной коммуни-
кации, в частности к владению различными 
видами чтения как средству оперативного 
осуществления информационной деятель-
ности, которая является структурным ком-
понентом профессиональной деятельности. 
Недостаточная сформированность умений 
разных видов чтения и критической оценки 
содержания источников информации на ИЯ 
может привести к изоляции отечественных 
инженеров от всемирных достижений науки 
и техники и, как следствие, к отставанию в 
этой области.

4. Для успешного реформирования ин-
женерного образования необходимо внести 
в такие основополагающие документы как 
профессиональные стандарты и ФГОС выс-
шего инженерного образования требования 
к владению не только деловым, но и про-
фессиональным иностранным языком, отра-
жающие реальную актуальную потребность 
инженеров в применении ИЯ в профессио-
нальной деятельности.

5. При формировании единого ядра 
инженерного образования необходимо 
ориентироваться на одно из важнейших 
преимуществ отечественного техническо-
го образования, которое заключается в 
его фундаментальности. Для обеспечения 
фундаментальности в системе подготов-

ки по ИЯ необходимо сохранить то коли-
чество аудиторных часов базового курса, 
которое достаточно для реализации спе-
циальной, наиболее профессиональной 
ориентированной его части для массовой 
подготовки инженеров. Сохранить в не-
прерывной профессиональной диверси-
фицированной подготовке по ИЯ доста-
точное количество часов в магистратуре 
и аспирантуре для обеспечения условий 
применения ИЯ в научно-исследователь-
ской деятельности инженеров.

6. При организации учебного процесса в 
системе подготовки по ИЯ стоит максималь-
но использовать её потенциал для развития 
сквозных гибких навыков инженеров.
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Аннотация. В статье на основе авторского эмпирического исследования разработана 
типология моделей ресоциализации студентов университетов, расположенных в новых 
российских регионах. Автором обозначены ключевые параметры, позволяющие дифферен-
цировать студенческую молодёжь и на основании этого выделить возможные траектории 
её реинтеграции в российское общество. 

Опираясь на результаты исследования и кластерного анализа, автор обосновывает суще-
ствование трёх групп студентов, различающихся с точки зрения ценностных ориентаций, 
жизненных планов, гражданской идентичности. Результатом анализа стало выявление и 
верификация трёх типов моделей ресоциализации студенческой молодёжи новых россий-
ских регионов («спонтанная модель», «протестная модель» и «конгруэнтная модель»). 
В статье дано описание кластеров и моделей ресоциализации, сформулированы отдельные 
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Введение
Важной задачей государственной моло-

дёжной и образовательной политики яв-
ляется социальная интеграция молодёжи 
новых российских территорий в социокуль-
турное пространство страны, формирова-
ние у неё национально-ориентированной 
гражданской идентичности. Социализация 
молодых людей новых российских регио-
нов протекала, с одной стороны, в ситуации 
эскалации военной угрозы, с другой – под 
серьёзным информационным воздействием 
недружественных России государств. Это 
не могло не повлиять на их ценностные ори-
ентации, жизненные планы, гражданскую 
идентичность. Сегодня необходимо гово-
рить не просто о точечных мероприятиях 
образовательной и молодёжной политики, 
а о системной ресоциализации молодёжи 
новых регионов, результатом которой ста-
нет её адаптация и полноценная интеграция 
в социально-экономическое, социокуль-
турное и политическое пространство Рос-
сийской Федерации. 

Наиболее эффективным и результатив-
ным направлением такой работы может 
стать системная деятельность по ресоциа-

лизации, ориентированная на учащуюся мо-
лодёжь (школьники, учащиеся, студенты). 
Это обусловливается тем фактом, что имен-
но эти группы молодых людей представля-
ют собой достаточно структурированные 
сообщества, объединённые общими ло-
кальностями, различными видами совмест-
ной деятельности. Используя социальные 
технологии, такие как социокультурное 
проектирование [1], обучение служением 
[2], добровольчество [3] и др., становится 
возможным в достаточно короткие сроки 
вовлечь значительную часть учащейся мо-
лодёжи в процессы конструктивного разви-
тия своих учебных заведений, территории 
проживания, страны. Это, в свою очередь, 
позволит молодым людям в режиме реаль-
ной деятельности и в процессе коммуника-
ции со сверстниками из «традиционных» 
регионов интериоризировать российские 
национально-ориентированные ценности, 
модели поведения, тем самым осуществля-
ется эффективная ресоциализация в новых 
жизненных обстоятельствах. 

Процесс ресоциализации учащейся мо-
лодёжи новых российских регионов не 
носит линейного характера и во многом 
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определяется теми установками и ценност-
ными моделями, которые сформировались 
в молодёжной популяции под воздействи-
ем предыдущих десятилетий. В этой связи 
возникает исследовательская задача выде-
ления различных группы молодых людей, 
близких по своим доминирующим диспо-
зициям, жизненным устремлениями и стра-
тегиям. Такая дифференциация позволит 
более точечно осуществлять управление 
процессом ресоциализации, создавая для 
разных групп молодых людей наиболее 
адекватные условия и используя социаль-
ные технологии эффективные для конкрет-
ной группы. 

В рамках настоящей статьи на основе 
кластерного анализа предложена апостери-
орная типология моделей ресоциализации 
студенческой молодёжи новых российских 
регионов, основанная на результатах про-
ведённого автором социологического иссле-
дования. Она может быть использована при 
реализации образовательной и молодёжной 
политики в новых регионах, чтобы управ-
лять процессом социальной интеграции мо-
лодого поколения более эффективно и целе-
направленно. 

Феномен ресоциализации:  
направления исследований 

Ресоциализация – это «процесс освоения 
индивидом социальных норм и культурных 
ценностей, не освоенных или недостаточно 
освоенных ранее, или обновлённых на новом 
этапе общественного развития» [4, c. 297]. 

В социологии феномен ресоциализации 
рассматривается в двух контекстах. С одной 
стороны, он обусловлен изменениями, про-
исходящими в обществе, и представляет со-
бой «переключение человека с одного мира 
на другой» [5] в ситуации резких социальных 
трансформаций, с другой, ресоциализация 
может быть связана с особенностями жиз-
ненного пути самого человека, изменением 
его ценностных ориентаций, установок и 
т. д. Это определённый тип личностного из-
менения, ведущий к перестройке поведенче-

ских моделей человека [6]. Представляется, 
что исследуемый в данной статье феномен 
ресоциализации студенческой молодёжи 
новых российских регионов обладает обе-
ими характеристиками, поскольку связан 
как с резкими изменениями в жизни самого 
общества, так и с абсолютно новым этапом в 
жизни конкретного индивида. 

Особенностью процесса ресоциализации 
и отличием её от вторичной социализации 
является то, что в случае последней человек 
осваивает новые модели поведения, опи-
раясь на предыдущий опыт, полученный в 
процессе первичной социализации. Ресо-
циализация не ассоциирована с прошлым 
опытом человека, её основа – не «подгонка» 
имеющихся ценностных установок и пове-
дения под новые обстоятельства, а полная 
перестройка жизненного мира, в котором 
прежние модели перестают соответствовать 
социокультурной среде [5]. 

Традиционно феномен ресоциализации 
рассматривается в контексте второй модели, 
характеризующей ситуацию изменения жиз-
ненной траектории самого человека. Значи-
тельное число работ посвящено осмыслению 
процесса реинтеграции молодого человека, 
оказавшегося в сложной жизненной ситу-
ации, связанной с нарушением закона, и 
отбывающего наказание. Часть подобных 
работ посвящена моделям ресоциализации 
молодёжи, попавшей в криминальные груп-
пировки [7], другие акцентируют внимание 
на методологии [8] и конкретных социаль-
ных технологиях [9], а также причинах во-
влечения молодёжи в противоправную и экс-
тремистскую деятельность [10]. Отдельные 
работы связаны с осмыслением процесса 
посткриминальной ресоциализации отдель-
ных групп молодёжи [11]. 

События последних лет актуализиро-
вали тематику ресоциализации молодёжи, 
переместив её фокус с дисфункций лич-
ной жизненной траектории на осмысление 
влияния геополитических процессов. Наи-
более значимым элементом ресоциализа-
ции молодёжи новых территорий являются 
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политическое сознание и установки [12], 
отдельные авторы концентрируются на 
особенностях гражданской идентичности 
и её формировании в университетах [13], 
делаются попытки изучать ценностные 
ориентации молодых людей, позволяющие 
прогнозировать особенности процесса ре-
социализации [14].

Несмотря на появление работ, исследую-
щих особенности ресоциализации молодёжи 
новых российских регионов, сегодня прак-
тически отсутствует публикации, предметом 
которых является студенческая молодёжь. 
Кроме того, отсутствуют публикации, на-
правленные на разработку типологий моло-
дого поколения новых территорий, выделе-
ние в общей когорте отдельных сообществ, 
различающихся с точки зрения ценностных 
ориентаций, гражданских установок, отно-
шения к происходящим событиям. Разра-
ботка на основании этих критериев моделей 
ресоциализации студенческой молодёжи 
позволяет не только снизить дефицит ис-
следований в этой области, но и предложить 
действенный инструмент дифференциации 
молодёжной политики в зависимости от 
разных молодёжных групп и сообществ. Ре-
шению данных задач посвящена настоящая 
статья.

Методология и методы исследования
Статья основана на результатах автор-

ского эмпирического исследования, про-
ведённого осенью 2024 года на территории 
Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей ме-
тодом онлайн-анкетирования. Выборка со-
ставила 1100 человек в возрасте от 18 до 22 
лет. Выборка исследования квотная, стра-
тифицированная по полу (мужчины – 43%, 
девушки – 57%). Другие критерии стратифи-
кации (по возрасту, направлениям подготов-
ки и т. д.) не использовались ввиду недоста-
точного для этого объёма выборки, а также 
отсутствия надёжных данных, характеризу-
ющих генеральную совокупность (студенче-
ство новых территорий).

Участие в исследовании приняли студен-
ты Донецкого государственного универси-
тета, Мариупольского государственного 
университета им. А.И. Куинджи, Херсон-
ского государственного педагогического 
университета, Луганского государственного 
педагогического университета, Донбасского 
государственного университета юстиции, 
Азовского государственного педагогическо-
го университета. 

Для типологии студенческой молодёжи 
новых российских регионов с точки зрения 
моделей ресоциализации был использован 
кластерный анализ методом k-средних (чис-
ло кластеров определялось с использовани-
ем метода локтя) [15]. 

Для его проведения был отобран ряд пе-
ременных, характеризующих разные сферы 
жизненного мира студентов новых россий-
ских регионов:

1) жизненные ценности;
2) ближайшие жизненные планы;
3) тип миграционных стратегий;
4) тип гражданской самоидентификации;
5) оценка факта присоединения террито-

рии проживания к РФ;
6) уровень доверия отдельным обще-

ственным и политическим институтам и ак-
торам (Президент РФ, губернатор региона, 
соседи и знакомые, церковь).

Выбор указанных признаков для оценки 
типа ресоциализации студенческой молодё-
жи обусловлен рядом обстоятельств.

Во-первых, ценностные ориентиры яв-
ляются важным элементом структуры лич-
ности и способствуют выбору той или иной 
жизненной стратегии и, значит, напрямую 
влияют на социальную интеграцию молодо-
го человека. В зависимости от доминирую-
щих ценностных установок модель ресоци-
ализации будет базироваться на адаптивных 
стратегиях и поиске ресурсов развития в 
сложившейся ситуации или же, наоборот, 
ориентировать молодого человека на поиск 
иных условий, в которых его ценностные 
структуры могут быть проявлены более вы-
раженно. 



91Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

MoDeLs of stuDent re-sociaLization in new russian regions

В-вторых, ценностные установки тесным 
образом связаны с жизненными планами, 
которые являются неотъемлемой частью 
успешной ресоциализации и интеграции в 
новый социокультурный контекст. Посколь-
ку речь идёт о студенчестве, то основной 
вектор жизненных планов – это продолже-
ние или прерывание обучения, завершение 
его в рамках территории проживания или в 
других регионах, представления о профес-
сиональной самореализации после заверше-
ния обучения. 

В-третьих, поскольку внимание сосредо-
точено на особой группе студенческой моло-
дёжи, социальное развитие которой проис-
ходило в условиях эскалации военного кон-
фликта начиная с 2014 года, важным струк-
турным элементом жизненного пространства 
молодого человека является его отношение 
к происходящим геополитическим событиям 
последнего десятилетия. Это отношение про-
является в наборе гражданских диспозиций, 
содержанием которых являются: граждан-
ская самоидентификация (соотнесение себя 
с одной из групп: «гражданин мира», «граж-
данин своей страны», «житель своего насе-
лённого пункта»); оценка факта присоедине-
ния территории проживания к РФ (как зна-
кового события нескольких последних лет), 
выраженность миграционных стратегий, 
как деятельностное проявление гражданских 
диспозиций разных групп студентов. Не ме-
нее важным элементом системы гражданских 
диспозиций молодых людей является уровень 
доверия к основным общественно-политиче-
ским институтам РФ. Институциональное и 
межличностное доверие являются важными 
факторами солидарности внутри любого об-
щества, что также становится важным факто-
ром успешной ресоциализации студенческой 
молодёжи. 

Все выделенные признаки носят субъ-
ективный характер и позволяют оценить 
1 Вузы новых регионов активно интегрируются в научно-образовательное пространство России. 

URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/75527/ (дата обращения: 
12.01.2025).

внутреннюю предрасположенность разных 
групп студенческой молодёжи к тому или 
иному вектору своего развития в новых со-
циально-экономических и социокультурных 
условиях и, значит, разным моделям ресо-
циализации. Такой подход представляется 
обоснованным, поскольку динамичные из-
менений внешней среды (восстановление 
университетов, строительство новых уни-
верситетских кампусов, молодёжных про-
странств и т. д.)1 сами по себе не решают 
задачу социальной интеграции молодого 
поколения, а лишь создают для этого не-
обходимые условия. Ключевым фактором 
интеграции остаётся внутренняя готовность 
молодого человека принять новый социо-
культурный контекст, найти в нём отраже-
ние своих ценностей, жизненных устремле-
ний, возможностей для личностной, профес-
сиональной и гражданской самореализации. 
В этой ситуации построение апостериорной 
типологии студенческой молодёжи новых 
российских регионов с точки зрения их жиз-
ненных ценностей и установок может стать 
важным инструментом для разработчиков 
образовательной и молодёжной политики в 
новых российских регионах. 

Результаты исследования
На основе кластерного анализа были 

выделены три группы студентов, обучаю-
щихся в вузах новых российских регионов, 
чьи жизненные ориентации, а значит, и по-
тенциальные стратегии поведения значи-
тельно отличаются друг от друга. В первый 
кластер вошли 34,6% респондентов, во вто-
рой и третий 24,8 и 40,6%, соответственно. 
Полученные кластеры оказались не сбалан-
сированными, что позволяет сделать вывод 
о том, что студенческая молодёжь новых 
российских регионов в значительной степе-
ни дифференцирована с точки зрения своих 
установок. 
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Начнём анализ с распределения ценност-
ных ориентаций студентов (Табл. 1).

В таблице представлен перечень перемен-
ных, характеризующих те или иные жизнен-
ные ценности, и их распределение по трём 
кластерам. Для первого кластера доминиру-
ющими являются материальное и психоло-
гическое благополучие, а такие ценности как 
карьерный рост, расширение круга знако-
мых и друзей встречаются примерно с такой 
же частотой, как и в третьем кластере. Для 
последнего же наиболее значимы образо-
вание, работа, саморазвитие и семья, рас-
ширение круга знакомых. Второй кластер 
репрезентирует достаточно амбивалентную 
группу студентов, ценностные ориентации 

которых слабо дифференцированы и скорее 
демонстрируют отсутствие выраженной по-
зиции. 

Учитывая особенности респондентов в 
качестве ключевого индикатора ближайших 
жизненных планов, нами оценивалась их по-
зиция в отношении продолжения обучения 
и территории возможного трудоустройства 
(Tабл. 2). С одной стороны, респондентам 
предлагалось оценить: готовы ли они про-
должать обучение (магистратура) или же 
планируют трудоустройство после оконча-
ния бакалавриата, с другой, – ответить на 
вопрос, где бы они хотели реализовать свои 
планы (регион проживания, другой россий-
ский регион, другая страна). 

Таблица 1 
Ценностные ориентации студенческой молодёжи в разрезе разных кластеров, %

Table 1 
Students’ value orientations in the context of different clusters, %

Что является ценным в жизни
Кластер

Первый Второй Третий

Карьерный рост 34,3 28 37,8

Материальное благополучие 38,3 26,1 35,6

Образование 24,5 25,2 50,3

Психологическое благополучие 39,5 26,5 33,9

Работа 30,7 20,7 48,6

Расширение круга знакомых и друзей 34,9 26,5 38,6

Саморазвитие и самосовершенствование 35 23,8 41,2

Семья 32,5 25,1 42,4

Таблица 2 
Жизненные планы студентов в разрезе разных кластеров, %

Table 2
Students’ life plans broken down by different clusters, %

Жизненные планы
Кластер

Первый Второй Третий

Завершить обучение и искать работу в другом регионе России 29,1 17,4 26,2

Завершить обучение и работать в регионе, в котором живу сейчас 37,1 22,3 50,7

Завершить обучение и уехать в другую страну 5,2 20,7 3,6

Затрудняюсь ответить 11,9 26,7 10,1

Переехать в другую страну, не завершая обучения 1,2 3,1 0,2

Продолжить обучение в другом регионе России 2,4 2 2,3

Продолжить обучение в регионе, в котором живу сейчас 12,8 7,8 7
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Полученные результаты также демон-
стрируют различия между кластерами. 
Наиболее выраженную позицию демон-
стрируют респонденты второго и третьего 
кластеров. В последнем более 50% студен-
тов ориентируются на реализацию себя в 
рамках территории проживания, поряд-
ка 26% после завершения обучения будут 
искать работу в другом регионе России. 
Второй кластер – это респонденты, чьи 
жизненные интересы во многом связаны с 
переездом за границу после завершения об-
учения. Такой вариант выбирает почти 21% 
опрошенных (при этом в первом и третьем 
кластерах этот процент составляет 5,2 и 
3,6%, соответственно). Кроме того, можно 
предположить, что и 26,7% респондентов из 
второго кластера, затруднившихся дать от-
вет на данный вопрос, также размышляют о 
возможности трудоустройства за границей. 
В целом, более 50% респондентов второго 
кластера были не готовы на момент иссле-
дования продемонстрировать желание про-
должить трудовую деятельность в Россий-
ской Федерации. 

Что касается студентов первого кластера, 
то большая часть из них выбирает вариант 
«остаться на территории своего прожива-
ния» (37,1%) или же «переехать в другой 
регион России». При этом позиции респон-
дентов здесь менее сфокусированы, чем в 
других группах. Представляется, что моло-
дые люди, попавшие в первый кластер, с учё-

том их ценностных доминант главным обра-
зом ориентированы на достижение личного 
успеха (материального и психологического 
благополучия) и проектируют свою жизнь, 
используя именно эту мотивацию. Среди 
них нет выраженного единства, как в двух 
других кластерах, поскольку выбор той или 
иной жизненной стратегии определяется ис-
ходя из принципа «там, где лучше для меня». 

Ближайшие жизненные планы студентов 
тесным образом связаны с оценкой возмож-
ности миграции (Табл. 3). 

Если говорить о выборе той или иной 
миграционной стратегии, независимо от 
кластера, то 29,7% опрошенных выбирают 
вариант «не стал бы никуда переезжать», 
18,2% – переезд в другую страну, более 51% 
хотели переехать в другой регион России, 
оставшиеся затруднились ответить. 

Более 40% студентов, попавших во второй 
кластер, заявляют о своём желании поки-
нуть территорию России и переехать в дру-
гую страну. Среди других групп студентов 
этот процент значительно ниже, в третьем 
кластере он не превышает 4%. Респонден-
ты первого и третьего кластеров примерно 
с одинаковой частотой выбирают вариант 
«остаться на территории своего прожива-
ния» или же «переехать в другой регион 
России». В то же время стоит подчеркнуть 
тот факт, что респонденты третьей группы 
значимо чаще выбирают «не стал бы никуда 
переезжать», чем представители двух других 

Таблица 3
Миграционные стратегии студенческой молодёжи в разрезе разных кластеров, %

Table 3
Migration strategies of students within different clusters, %

Если бы у Вас была возможность сменить место жительства,  
какой бы вариант Вы выбрали?

Кластер

Первый Второй Третий

Не стал бы никуда переезжать 29,5 25,6 33,4

Переезд в другую страну 10,7 40,5 3,8

Переезд в крупный мегаполис России 25,5 17,2 31,9

Переезд в любой другой регион России 27,3 10 25,1

Переезд в регионы России, расположенные дальше от границы 7,1 6,7 5,9
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групп. Почти треть студентов, независимо от 
кластера выбирают именно этот вариант. 

Успешность ресоциализации молодёжи 
новых российских регионов во многом зави-
сит от оценки происходящих геополитиче-
ских событий. Она, в свою очередь, опреде-
ляется политическими и гражданскими дис-
позициями, которые сформировались в сту-
денческой среде в предшествующий период 
социализации. Для понимания это аспекта 
жизненного мира студенческой молодёжи 
автором использовались два эмпирических 
индикатора: 

1) определение типа гражданской само-
идентификации (Табл. 4); 

2) оценка факта присоединения террито-
рии проживания студента к Российской Фе-
дерации (Табл. 5). 

И в первом, и во втором случае наблюдаем 
значимую дифференциацию респондентов в 

зависимости от того кластера, к которому 
они были отнесены. Студенты из третьего 
кластера почти в 76% случаев демонстриру-
ют национально-ориентированную граж-
данскую идентичность («гражданин своей 
страны»). При этом более 94% респондентов 
этой группы дают однозначно положитель-
ную оценку факту присоединения террито-
рии своего проживания к РФ. 

Для первого кластера характерна чуть 
более сдержанная, но в целом также по-
ложительная оценка факта присоединения 
(42% – «однозначно положительно», 43,3% – 
«скорее положительно»), сочетающаяся с 
национально-ориентированной и локальной 
(«житель своего населённого пункта») граж-
данской идентичностью. 

Отличную от других групп позицию в 
контексте обоих исследуемых индикаторов 
демонстрируют респонденты второго кла-

Таблица 4
Гражданская самоидентификация студентов, %

Table 4
Students’ civic self-identification, %

Тип гражданской самоидентификации
Кластер

Первый Второй Третий

Гражданин мира 15,0 27,2 7,9

Житель своего населённого пункта 29,1 29,2 12,5

Гражданин своей страны 44,8 9,6 75,9

Затрудняюсь ответить 11,0 34,1 3,6

Таблица 5
Оценка факта присоединения территории проживания к РФ, %

Table 5
Assessment of the fact of the residence territory incorporation to the Russian Federation, %

Оценка факта присоединения
Кластер

Первый Второй Третий

Однозначно отрицательно 0,0 5,8 0

Однозначно положительно 42 4 94,3

Скорее отрицательно 0,6 5,1 0

Скорее положительно 43,3 34,1 4,9

Затрудняюсь ответить 14,1 51 0,8
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стера. Среди них наиболее высок процент 
тех, кто выбирает глобалистский тип граж-
данской самоидентификации («гражданин 
мира»), при этом, по мнению автора, он мо-
жет быть ещё более выраженным, поскольку 
чуть более 34% студентов затруднились дать 
однозначный ответ. Можно констатировать, 
что молодых людей с национально-ориен-
тированной гражданской идентичностью во 
втором кластере менее 10%. 

В то же время нельзя не отметить, что для 
данной группы характерен такой же уровень 
локальной самоидентификации, как и для 
первого кластера. Но, если в первой группе 
он коррелирует с высокой положительной 
оценкой факта присоединения к России, 
студенты второго кластера демонстриру-
ют сдержанную позицию. Более 10% опро-
шенных дают этому факту отрицательную 
оценку (5,8% – «однозначно отрицательно», 
5,1% – «скорее отрицательно»), и 51% ре-
спондентов затрудняются с ответом, не же-
лая проявлять свою позицию в явном виде. 
При этом чуть более 34% студентов выбира-
ют вариант «скорее положительно» при от-
вете на данный вопрос. 

В целом можно констатировать, что сту-
денты, отнесённые ко второму кластеру, 
представляют собой группу молодых людей, 
чей процесс ресоциализации может быть 

существенным образом затруднён ввиду не-
принятия геополитических преобразований. 

Тип гражданской самоидентификации и 
связанная с ним оценка факта присоедине-
ния находятся в тесной взаимосвязи с уров-
нем межличностного и институционального 
доверия. Процесс социальной интеграции в 
новую социально-экономическую среду, а 
значит, и успешная ресоциализация невоз-
можна без доверия ключевым политическим и 
общественным институтам России. Посколь-
ку за прошедшее после присоединения время 
молодой человек вряд ли смог сформировать 
чёткую позицию в отношении институцио-
нальных структур, для выявления кластерных 
различий автор предлагал оценить уровень 
доверия конкретным акторам. Именно они, 
по мнению автора, репрезентируют для сту-
дента политическую власть в стране в целом 
(Президент РФ), а также её наиболее близкий 
уровень в лице губернатора. Кроме этого, ав-
тор оценивал уровень доверия Русской право-
славной церкви (РПЦ) как институту, транс-
лирующему определённые ценностные нацио-
нально-ориентированные модели, и, наконец, 
ближайшему окружению для оценки уровня 
межличностного доверия [16] (Табл. 6). 

Распределение ответов, как и в преды-
дущих случаях, обусловлено кластером. 
Респонденты из третьего кластера демон-

Таблица 6
Уровень доверия общественно-политическим институтам/акторам, %

Table 6
Level of trust in socio-political institutions/actors, %

Институт/ актор Уровень доверия
Кластер

Первый Второй Третий

Президент РФ Доверяю 34,8 9,3 55,9

Не доверяю 4,9 85,3 9,8

Губернатор  
вашего региона

Доверяю 28 11,3 60,7

Не доверяю 26,8 47,2 26

Соседи, знакомые Доверяю 27,5 27,6 44,9

Не доверяю 23,1 33,7 43,1

Русская православная  
церковь

Доверяю 28,6 14,4 57

Не доверяю 19,4 61,7 18,9
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стрируют высокий уровень доверия поли-
тическим акторам и РПЦ, несмотря на до-
статочно высокий уровень межличностного 
доверия (соседи и знакомые), примерно 
такой же процент респондентов не доверя-
ет людям, проживающим с ними рядом. По 
всей видимости, это можно объяснить цен-
ностной поляризацией общества, в том чис-
ле и молодёжи, в ситуации геополитической 
напряжённости, о чём писали ранее [17]. 

Респонденты первого кластера демон-
стрируют выраженный уровень доверия 
Президенту РФ (при этом высказанный уро-
вень недоверия в этой группе самый низкий), 
а также Русской православной церкви, в то 
время как в отношении остальных субъектов 
их позиция в большей степени амбивалент-
на, так как примерно одинаковое количество 
опрошенных выбирают позиции «доверяю» 
и «не доверяю». 

Второй кластер – это респонденты, ко-
торые демонстрируют высокий уровень как 
институционального, так и межличностного 
недоверия. Наиболее выраженно это прояв-
ляется в отношении Президента РФ и Рус-
ской православной церкви, при этом уровень 
недоверия губернаторам также высок. Лишь 
в случае соседей и знакомых разрыв между 
доверием и недоверием становится не таким 
значимым, как в остальных случаях. 

Отметим, что оценка институционально-
го и межличностного доверия коррелируют 
как с оценкой факта присоединения терри-
тории к РФ, так и с типом гражданской са-
моидентификации респондентов, что позво-
ляет говорить не только о различных типах 
гражданской и политической культуры в мо-
лодёжной среде, но и о разных жизненных 
траекториях выделенных групп студентов в 
ближайшие годы. 

Обсуждение результатов
Проведённый кластерный анализ позво-

ляет говорить о существовании в новых рос-
сийских регионах трёх достаточно различ-
ных с точки зрения ценностных ориентаций, 
жизненных стратегий, гражданских уста-

новок групп студенческой молодёжи. Раз-
личия между этими группами статистически 
значимы, значит, можно предполагать, что 
процесс их социальной интеграции будет 
различным как с точки зрения временной 
перспективы, так и с позиции усилий, прила-
гаемых государственными и общественны-
ми институтами Российской Федерации для 
формирования единой национально-ориен-
тированной идентичности среди молодёжи. 

Охарактеризуем полученные кластеры и 
предложим типологию моделей их ресоциа-
лизации в контексте российского общества. 

Первый кластер – это достаточно амби-
валентная группа студентов, чьи жизненные 
ориентиры, гражданские установки не име-
ют чётко выраженных доминант. Молодые 
люди ориентированы главным образом на 
собственное материальное и психологическое 
благополучие, что и определяет их жизненные 
стратегии. Представляется, что они не имеют 
чётко сформулированных жизненных целей, а 
их поведение определяется ситуаций, в кото-
рой они оказались. Их позиция в отношении 
ближайшего будущего, а также возможной 
миграции достаточно поляризована. Треть 
студентов планирует переезд в другой регион 
России, треть планируется остаться в регионе 
проживания. Субъективная оценка эмоцио-
нального самочувствия оказывает значимое 
влияние на выбор будущего. В случае доми-
нирования положительных эмоций почти 50% 
молодых людей первого кластера указывают 
на желание остаться на территории прожива-
ния, в то время как в случае эмоционального 
упадка более 71% готовы уехать (51% в другой 
регион России, 20% в другую страну). 

В данном кластере доминирует наци-
онально-ориентированная гражданская 
идентичность, которая проявляется в пози-
ционировании себя как гражданина своей 
страны или своего населённого пункта, в по-
ложительной оценке факта присоединения к 
России и достаточно высоком уровне инсти-
туционального доверия. В то же время и по 
данным критериям молодые люди, входящие 
в первый кластер, демонстрируют высокую 
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поляризацию внутри группы. Так, напри-
мер, уровень доверия региональной власти 
(губернатор) составляет здесь более 28%, а 
уровень недоверия 26,8%. 

Модель ресоциализации, характерная для 
данной группы студентов, может быть назва-
на спонтанной. Если жизненная ситуация 
молодого человека, его окружение, социаль-
ные процессы, в которые он вовлекается, бу-
дут носить конструктивный, функциональ-
ный и адаптивный характер, его интеграция 
в новую социокультурную реальность будет 
протекать достаточно быстро и эффективно. 
В противном случае она может быть затруд-
нена, поскольку ориентация на индивиду-
альное благополучие в совокупности с невы-
раженными гражданскими и политическими 
установками будут подталкивать молодого 
человека к поиску конкретных локальностей 
и поведенческих моделей, способствующих 
удовлетворению в первую очередь личных 
потребностей. Отметим и ещё один немало-
важный момент, связанный с возможным 
деструктивным проявлением данной модели 
ресоциализации. Национально-ориентиро-
ванная гражданская самоидентификация – 
это несомненно важный конструктивный 
элемент общей системы диспозиций студен-
тов первого кластера. В то же время нельзя 
не учитывать тот факт, что склонность к 
миграции внутри страны в поисках лучшей 
жизни может способствовать маргинали-
зации молодых людей, их дезинтеграции, 
учитывая размытость жизненных планов, 
амбивалентность гражданской идентично-
сти, поляризацию институционального и 
межличностного доверия. 

Если говорить о социальных механизмах 
и технологиях работы с данной группой мо-
лодёжи, то на первое место в данном случае 
должны выходить формы, ориентированные 
на широкое вовлечение студентов в различ-
ного рода позитивные и конструктивные 
формы социальной, гражданской, творче-
ской активности. Поскольку для данного 
кластера характерна ориентация на окружа-
ющую социальную среду, авторитетных ли-

деров, то задачей институтов социализации 
становится создание и активизация такой 
среды, выступающей мотиватором для соци-
альной интеграции студентов в социокуль-
турное пространство России. 

Второй кластер включает в себя молодых 
людей, ориентированных главным образом 
на западную модель жизнедеятельности, ко-
торая сформировалась, по всей видимости, 
под влиянием информационно-цифровых 
агентов социализации (блоггеры, СМИ, со-
циальные сети и т. д.). Длительное информа-
ционное воздействие на молодое поколение 
со стороны недружественных России госу-
дарств не могло пройти бесследно и привело 
к формированию студенческой когорты, ори-
ентированной на неприятие российских цен-
ностей и российского государства в целом. 

Если с точки зрения доминирующих цен-
ностей (см. Табл. 1) данная группа молодёжи 
не имеет выраженной групповой позиции, 
по остальным критериям можно наблюдать 
антироссийскую позицию. В некоторых 
случаях она проявлена явным образом, в 
других – респонденты не высказываются 
напрямую, выбирая вариант «затрудняюсь 
ответить», частота которого значительно 
выше, чем в двух других группах. 

Ближайшие жизненные планы студентов 
тесным образом связаны с возможностью 
после обучения переехать в другую страну, 
что коррелирует с самоидентификацией 
себя в качестве «гражданина мира». Наибо-
лее выраженно гражданские и политические 
установки студентов второго кластера про-
являются в ответах на вопрос о присоеди-
нении территории их проживания к РФ (см. 
Табл. 5). Как уже отмечалось выше, более 
60% респондентов не готовы положитель-
но оценить данный факт. Не менее показа-
тельной характеристикой данной группы 
является очень высокий уровень институци-
онального недоверия. И если в отношении 
ближайшего окружения (соседи, знакомые) 
респонденты демонстрируют типичную для 
всей выборки амбивалентность, то в случае 
российских общественно-политических ин-
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ститутов и акторов их позиция носит опре-
делённый и однозначный характер недове-
рия. Студенты второго кластера не доверяют 
ни Президенту РФ (85,3%), ни губернатору 
региона (47,2%), ни Русской православной 
церкви (61,7%). 

Модель ресоциализации студентов второ-
го кластера, которые останутся на террито-
рии Российской Федерации, можно назвать 
протестной. Её характеризует явное или 
латентное сопротивление социализирующим 
воздействиям российских институтов, низкая 
скорость социальной интеграции, неготов-
ность молодых людей к интериоризации цен-
ностных установок российского общества.

Материальные возможности данной 
группы студентов, по всей видимости, не по-
зволят всем желающим покинуть террито-
рию страны. Это, в свою очередь, приведёт к 
тому, что молодые люди будут оставаться на 
территории своего проживания либо мигри-
ровать в центральные регионы России. При 
этом высокий уровень недоверия полити-
ческой системе России, ориентация на гло-
бальные гражданские ценности в противовес 
российской национально-ориентированной 
идентичности будут способствовать соци-
альной дезинтеграции данной группы моло-
дых людей и низкому уровню их адаптации к 
новым социокультурным условиям. Это мо-
жет способствовать развитию протестных 
настроений, высокому уровню абсентеизма, 
различного рода девиациям. 

Ключевыми формами работы по ресоци-
ализации студентов данной группы, по всей 
видимости, должны стать групповые и ин-
дивидуальные психологические занятия, на-
правленные на переосмысление жизненных 
ценностей и установок, работа с молодёж-
ными лидерами, способными вовлечь сту-
дентов в социально-одобряемые и конструк-
тивные виды активности. 

Третий кластер – это студенты, чьи цен-
ностные ориентации и жизненные планы 
коррелируют с особенностями российской 
национальной идентичности. Высокая зна-
чимость качественного образования, стрем-

ление к полноценной и продуктивной рабо-
те, готовность к самосовершенствованию и 
высокая ценность семьи – всё это позволяет 
констатировать, что данная группа молодых 
людей сможет успешно адаптироваться к 
новым социокультурным условиям и в ко-
роткой срок стать полноценными членами 
российского общества. Этих студентов мож-
но рассматривать как стратегический ресурс 
новых российских регионов, поскольку до-
минирующая часть (более 50%) планирует 
после завершения обучения остаться на тер-
ритории своего проживания.

Респонденты, отнесённые к третьему кла-
стеру, демонстрируют высокий уровень на-
ционально-ориентированной гражданской 
идентичности («гражданин своей страны») и 
более чем в 99% случаев одобряют факт при-
соединения территории своего проживания 
к РФ. Данную группу также характеризует 
высокий уровень институционального до-
верия российской политической системе, 
при этом уровень межличностного доверия 
(соседи, знакомые) носит в большей степе-
ни поляризованный характер, как и в других 
кластерах. По всей видимости, данную ситу-
ацию можно объяснить тем, что специальная 
военная операция и факт присоединения ве-
дут к поляризации ближайшего окружения 
молодых людей, разделению его на одобря-
ющих и не одобряющих происходящие гео-
политические изменения. Именно поэтому 
студенты всех кластеров демонстрируют ам-
бивалентность межличностного уровня до-
верия. Это обстоятельство также подтверж-
дает результаты проведённого анализа и 
существование различных групп молодёжи, 
по-разному интерпретирующих происходя-
щие события и выстраивающих свою жиз-
ненную траекторию. 

Модель ресоциализации студентов, по-
павших в третий кластер, можно назвать 
конгруэнтной. Это понятие тесным образом 
связано с термином «культурная конгруэнт-
ность», характеризующим степень адекват-
ности социализационного уровня молодого 
человека доминирующим культурным мо-
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делям в обществе [18]. Как показало прове-
дённое исследование, процесс социализации 
данной группы студентов протекал в зоне 
социокультурного влияния российских тра-
диционных ценностей, что позволяет про-
гнозировать минимальный срок их ресоциа-
лизации. Очевидно, что процесс социальной 
интеграции студентов будет идти ускорен-
ными темпами, чему активно способствует 
процесс внедрения на новых территориях 
эффективных технологий социального вос-
питания молодёжи2. 

Если говорить о технологиях работы с 
данной группой студенчества, то наиболее 
значимым фактором социального включе-
ния, по мнению автора, является расшире-
ние пространства социального творчества и 
проектирования молодых людей. Ранее, при 
исследовании особенностей университет-
ской молодёжной политики [19], отмечалось 
существование в вузовской среде опреде-
лённых дисфункций, связанных с чрезмер-
ной социальной опекой студенчества. В 
ситуации с молодыми людьми, чей процесс 
социализации протекал в условиях воору-
жённого конфликта и чей жизненный опыт 
значительно разнообразнее опыта сверстни-
ков из традиционных российских регионов, 
требуется расширение автономности при 
вовлечении их в различного рода проектные 
университетские и молодёжные активности. 

Проведённый кластерный анализ позво-
лил выявить три группы студентов, значимо 
отличающихся друг от друга. Нельзя гово-
рить, что полученные кластеры имеют чёт-
кие границы и позволяют легко идентифици-
ровать конкретного молодого человека. В то 
же время выявление трёх групп и моделей 
ресоциализации студенческой молодёжи 
новых российских регионов позволяет бо-
лее эффективно выстраивать молодёжную и 
образовательную политику, учитывая суще-
ствование различных, зачастую латентных 
сообществ в студенческой среде. 
2 Росмолодёжь будет активнее вовлекать студентов из новых регионов в свои программы. URL: https://

tass.ru/obschestvo/17143197 (дата обращения: 15.01.2025).

Заключение
Проведённый анализ позволил разрабо-

тать и верифицировать типологию моделей 
ресоциализации студенческой молодёжи 
новых российских регионов. Сегодня на при-
соединённых территориях можно выделить 
три группы учащейся молодёжи, значимо 
различающиеся по своим ценностным ори-
ентациям, жизненным планам, отношению 
к происходящим геополитическим событи-
ям и демонстрирующие различный уровень 
институционального доверия российским 
общественно-политическим институтам и 
акторам. 

Полученные результаты представляют не 
только теоретический интерес, но и позво-
ляют дифференцировать механизмы соци-
ального воспитания студенчества в исследо-
ванных регионах, в зависимости от той груп-
пы, на которую они ориентированы. Это, в 
свою очередь, позволит повысить эффектив-
ность управления процессом ресоциализа-
ции и социальной интеграции студенческой 
молодёжи новых российских регионов, что 
является важным фактором развития со-
лидарности внутри российского общества 
в контексте эскалации геополитической на-
пряжённости.
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калавриата, специалитета, магистратуры), государственных и частных вузов. Особое 
внимание уделено лицам, поступающим на второе или последующее высшее образование: 
т. е. таким вариантам образовательных траекторий, для которых авторы ввели новое 
понятие «реверсивные траектории», когда люди с высшим образованием поступают не 
только повторно на тот же уровень высшего образования, который получили ранее, но и 
другие уровни, более низкие по сравнению с уже имеющимися. Реверсивным потокам даны 
количественные оценки, описаны их масштабы и векторы динамики. Новизна работы за-
ключается в том, что здесь впервые поставлен вопрос о реверсивности, предложен сам тер-
мин «реверсивность» применительно к образовательным траекториям, а также, на основе 
статистических данных, рассмотрены направления и масштабы реверсивных потоков.

Делается вывод о появлении в России нового достаточно стабильного канала формиро-
вания студенческих контингентов, так называемых «реверсивных» студентов, а также 
о существенных различиях между государственными и частными вузами по привлекатель-
ности для реверсивных студентов. 



104 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов: к постановке вопРоса

Ключевые слова: приём в вузы, лица с общим средним образованием, лица со средним про-
фессиональным образованием, получение второго или последующего высшего образования, 
бакалавр, специалист, магистр, реверсивность в образовательных траекториях, много-
уровневое высшее образование

Для цитирования: Пугач В.Ф., Петров В.Л. Реверсивность в образовательных траектори-
ях студентов российских вузов: к постановке вопроса // Высшее образование в России. 2025. 
Т. 34. № 5. С. 103–118. DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-5-103-118

Reversibility in the Educational Trajectories of Russian 
University Students: A Questioning Approach

Original article
DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-5-103-118

Victoria F. Pugach – Dr. Si. (Sociology), Professor, UNESCO Chair in Comparative Studies of 
the Quality of Higher Education, Researcher ID: JCO-82840-2023, ORCID: 0000-0001-5583-0229, 
vfpugach@mail.ru,

Vadim L. Petrov – Dr. Si. (Technical Sciences), Professor, Vice-Rector for Academic Affairs. 
Researcher ID: P-9984-2015, ORCID: 0000-0002-6474-5349, petrovv@misis.ru
National University of Science and Technology MISIS, Moscow, Russian Federation
Address: 4, Leninsky ave., Moscow, 119049, Russian Federation

Abstract. The article presents the results of a sociological study devoted to the analysis of the 
structure of admission to universities by level of education. The empirical basis of the study is the 
data of educational statistics of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation. The 
purpose of the article is to analyze the formation of student contingents of universities, taking into 
account the features of educational trajectories along which students come to the university, includ-
ing those who already have higher education. The diversity of educational trajectories that appeared 
after Russia’s transition to multi-level higher education is shown. The results of a comparative analy-
sis of the formation of student contingents of different levels of higher education (bachelor’s degree, 
specialist’s degree, master’s degree), public and private universities are shown. Particular attention 
is paid to individuals entering a second or subsequent higher education. That is, such options for edu-
cational trajectories when people with higher education re-enter not only the same level of higher 
education that they received earlier, but also other levels that are lower than the ones they already 
have. These flows, called reversible, are given quantitative assessments, their scales and vectors of 
dynamics are described. This is the novelty of the work.

A conclusion is made about the emergence in post-Soviet Russia of a new, fairly stable channel 
for the formation of student contingents due to the so-called reversible students, a comparative 
analysis of state and private universities is given by the scale of reversible flows, their changes in 
dynamics.

Keywords: admission to universities, persons with general secondary education, persons with  
secondary vocational education, obtaining a second or subsequent higher education, bachelor,  
specialist, master, reversibility in educational trajectories, multi-level higher education

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов:  
к постановке вопРоса



105Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

reversibiLity in the eDucationaL trajectories of russian university stuDents: a Questioning approach

Cite as: Pugach, V.F., Petrov, V.L. (2025). Reversibility in the Educational Trajectories of Russian 
University Students: A Questioning Approach. Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education 
in Russia. Vol. 34, no. 5, pp. 103-118, doi: 10.31992/0869-3617-2025-34-5-103-118 (In Russ., abstract 
in Eng.).

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.02.2025) «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 69. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обраще-
ния: 25.02.2025).

Введение
Цель высшего образования сформулиро-

вана на уровне федерального законодатель-
ства и заключается в подготовке «высоко-
квалифицированных кадров по всем основ-
ным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностя-
ми общества и государства, удовлетворении 
потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, 
научно-педагогической квалификации»1. 
Очевидно, что в современных условиях раз-
вития академических свобод, многообразия 
образовательных программ и технологий их 
реализации перед конкретной личностью 
возникает значительное число вариантов 
достижение уже индивидуальных целей 
каждого человека, которые он преследу-
ет, обращаясь к образовательной системе. 
Объективно системный анализ таких ин-
дивидуальных целей и их сопоставление с 
возможностью образовательной системы 
позволят определить уровень гармонизации 
образовательной системы с потребностями 
общества в целом. Реализация такого анали-
за требует масштабных исследований, в том 
числе социологических, проведение кото-
рых является весьма затратной процедурой, 
а результаты могут иметь неустойчивую ин-
терпретацию, так как индивидуальные цели 
человека склонны к изменению под воздей-
ствием разных вполне объективных факто-
ров (экономических, социальных, полити-
ческих, религиозных и т. д.). В этом плане 
реализация аналитических процедур на ос-
нове открытых статистических данных, по-
зволяющих вскрыть новые явления или мас-

штаб этих явлений в системе образования, а 
также дать возможные интерпретации этих 
явлений представляется весьма актуальной 
задачей.

Анализу образовательных траекторий 
молодёжи, доступности образования по-
священы многие работы. Рассматриваются 
типы образовательных траекторий, вклю-
чающих все уровни системы образования, в 
т. ч. получение второго высшего образова-
ния [1]. Вопросы связи занятости молодёжи 
с её охватом отдельными уровнями образо-
вания рассматриваются в работе [2]. Ана-
лиз приёма в вузы по уровню довузовского 
образования дается в [3]. Образовательные 
траектории выпускников разных средних 
учебных заведений, в т. ч. на этапе перехода 
от общего среднего образования к высшему, 
исследуются в работах [4; 5]. Связь обра-
зовательных траекторий с миграционными 
процессами рассматривается в [6].

В последние годы особое внимание уделя-
ется лицам со средним профессиональным 
образованием, обсуждается вопрос – явля-
ется ли поступление выпускников 9-х клас-
сов в средние профессиональные учебные 
заведения «обходным путём» в вуз [7; 8]. Об-
разовательные переходы, связь показателей 
успеваемости и выбора дальнейшей образо-
вательной траектории анализируются в [9].

В проанализированных работах обсужда-
ются вопросы образовательных траекторий 
исключительно на довузовском уровне, от-
носительно выпускников 9-х и 11-х классов, 
лиц со средним профессиональным образо-
ванием. В то же время тема траекторий вну-
три системы высшего образования, с учётом 
его многоуровневости, пока не раскрыта в 
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научной литературе. Именно этот пробел 
авторы постарались частично восполнить. 

Методология исследования
Для достижения цели – получения со-

временной картины формирования студен-
ческих контингентов вузов с учётом осо-
бенностей образовательных траекторий, по 
которым студенты приходят в вуз, в том чис-
ле и уже имеющие высшее образование, – 
выполнен анализ статистических данных о 
приёме в российские вузы Для исследования 
применялся статистико-социологический 
подход. В качестве информационной базы 
использовались статистические данные по 
приёму в вузы Российской Федерации, пред-
ставленные на сайте Минобрнауки России2. 

Рассматривается десятилетний период – 
с 2014 по 2023 годы. Из статистической базы 
использовались показатели приёма во все 
вузы, отдельно в государственные и частные, 
в т.ч. лица, имеющие определённый уровень 
образования. Для обработки данных и ин-
терпретации использовались такие методы 
как анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
обработка и представление информации в 
виде таблиц, расчёта относительных показа-
телей, построения рядов динамики. 

В России на федеральном уровне есть 
ограничения в части возможной последова-
тельности освоения образовательных про-
грамм высшего образования. Например, 
программы бакалавриата и специалитета до-
ступны после общего среднего образования 
или среднего профессионального, магистра-
туры после любого уровня высшего образо-
вания и т. д., но статистика показывает на-
личие более высокого уровня вариативности 
образовательных траекторий в профессио-
нальном образовании при выборе индивиду-
альных траекторий.

Под явлением реверсивности образова-
тельных траекторий авторы статьи понима-
2 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведения за 
2014–2023 гг. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

ют факт обращения личности к образова-
тельным программам профессионального 
образования более низкого или такого же 
уровня относительно ранее полученного 
профессионального образования. 

Анализ статистических данных по приёму 
в вузы на предмет идентификации явления 

реверсивности образовательных траекторий
Рассмотрим динамику и структуру при-

ёма в вузы России по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры за 
период с 2014 по 2023 гг. Общий приём (в 
бакалавриат, специалитет и магистратуру) 
составлял около 1,2 млн, из которых око-
ло двух третей – это приём в бакалавриат, 
около 15% – в специалитет и пятая часть – в 
магистратуру. В 2023 г. прием в бакалавриат 
составил 64%, в специалитет – 16% и маги-
стратуру – 20%. Динамика приёма по трём 
уровням показана на рисунке 1.

Как видно, динамика приёма в бакалаври-
ат государственных вузов была следующая: 
произошло сокращение с 773,7 тыс. в 2014 г. 
до 617,3 тыс. в 2020 г., после чего приём вы-
рос до 651 тыс., что в итоге привело к сокра-
щению численности приема на 12,7%. 

Аналогичный характер динамики наблю-
дался и в частных вузах, где приём сократил-
ся с 157 до 83,8 тыс., или почти вдвое к 2019 г. 
После этого произошёл рост до 143,9 тыс.

Динамика приёма на программы специ-
алитета оказалась иной: в государственных 
вузах приём вырос со 134,2 тыс. до 190,6 тыс., 
или в 1,4 раза. В частных вузах численность 
приёма также выросла – с 7,7 до 11,7 тыс., 
или в полтора раза. 

Наиболее выраженной оказалась дина-
мика приёма в магистратуру. В государ-
ственных вузах с 2014 по 2023 гг. приём на 
программы магистратуры монотонно и до-
статочно быстро рос, с 112,9 до 241,6 тыс., 
т. е. более чем вдвое. Примерно такой же 

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов:  
к постановке вопРоса
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Рис. 1. Приём в вузы в 2014–2023 гг., чел.3

Fig. 1. Admission to universities in 2014-2023, people.3

Примечания: Ряд 1 – бакалавры (государственные вузы); Ряд 2 – бакалавры (частные вузы); Ряд 
3 – специалисты (государственные вузы); Ряд 4 – специалисты (частные вузы); Ряд 5 – магистры 
(государственные вузы); Ряд 6 – магистры (частные вузы)
Note: Row 1 – Bachelors (state universities); Row 2 – Bachelors (private universities); Row 3 – specialists 
(public universities); Row 4 – specialists (private universities); Row 5 – masters (public universities); Row 6 – 
masters (private universities)

3 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 28.02.2025) «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ст. 69, 108. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обра-
щения: 25.02.2025).

характер динамики наблюдался и в частных 
вузах: за период с 2014 по 2023 г. он вырос с 
5,9 до 24,0 тыс., или в 4,1 раза. Следователь-
но, максимальный рост наблюдался среди 
приёма в магистратуру частных вузов.

Проведем анализ приёма на программы 
высшего образования в зависимости от вида 
и уровня предыдущего образования. Рас-
смотрим три уровня высшего образования с 
делением на государственные и частные вузы. 
Отдельно выделим лиц, получающих второе 

или последующее высшее образование. По-
лучение второго или последующего высшего 
образования, поступление на программы ба-
калавриата, специалитета и магистратуры ре-
гулируется на законодательном уровне4.

Данные о численности и структуре при-
ёма в бакалавриат государственных вузов 
приведены в таблице 1.

В слагаемых и сумме не учтены лица с не-
полным высшим образованием – 229 чел., 
составивших 0,03%.
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Здесь и далее применяются сокращения:
НПО – среднее5 профессиональное обра-

зование по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих;

СПО – среднее профессиональное обра-
зование по программам подготовки специ-
алистов среднего звена.

Как видно из данных таблицы 1, по-
давляющее большинство традиционно 
представляют лица с общим средним об-
разованием, которые в данном случае со-
ставляют около двух третей. Следующими, 
составляющими около четверти, являются 
лица с СПО. Исследователи неоднократно 
отмечали популярность среди молодёжи 
такого пути поступления в вузы. Его при-
влекательность особенно выросла после 
введения ЕГЭ, поскольку поступление в 
организации СПО рассматривается как 
«обходной путь» к высшему образованию, 
но без сдачи ЕГЭ.

Следует отметить, что второе высшее об-
разование в России является платным, что 

5 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

подчёркивает значительную мотивацию мо-
лодёжи к поступлению.

Для получения второго или последующего 
высшего образования по программам бака-
лавриата, как видно из таблицы 1, поступает 
многочисленная группа молодёжи. В относи-
тельных показателях она измеряется несколь-
кими процентами, за которыми стоят десятки 
тысяч человек. Хотя численность этой группы 
лиц сокращается, с 35,5 до 9,4 тыс., или с 4,6 до 
1,4% за период 2014–2023 гг., тем не менее это 
явление, требующее своего исследования.

Возникает вопрос: в каких масштабах и 
почему люди повторно получают высшее об-
разование, причём уже имея образование не 
только того же, но иногда и более высокого 
уровня? Причём принимают это решение в 
условиях платного обучения.

Обратимся к данным о приёме в бакалав-
риат частных вузов (Табл. 2).

Вопреки традиционному преобладанию 
среди приёма в вузы лиц с общим средним 
образованием, здесь наблюдается не только 

Таблица 1
Приём в бакалавриат по уровню образования (государственные вузы)5

Table 1
Admission to undergraduate programs by level of education (state universities)5

Абитуриенты
2014 2016 2018 2020 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие 
образование:

773 681 100 653 459 100 653 459 100 617341 100 646 203 100 675 701 100

среднее общее 506 526 65,47 415 234 62,24 415 234 63,54 395006 76,18 406 731 72,78 398 092 69,23

НПО 43 506 5,62 37 626 5,54 37 626 5,76 28749 2,46 29 309 3,20 27691 2,86

СПО 188 128 24,32 184 742 28,49 184 742 28,27 182374 19,97 200 540 23,0 240 498 26,85

бакалавриат 5642 0,73 5603 1,11 5603 0,86 4271 0,58 4617 0,47 4492 0,49

специалитет 29 437 3,80 10 055 2,54 10 055 1,54 6628 0,77 4685 0,51 4646 0,52

магистратура 442 0,06 199 0,04 199 0,03 313 0,04 321 0,04 282 0,04

Лица, получающие  
второе высшее  
образование

35 521 4,59 15 857 3,70 15 857 2,43 11 212 1,82 9623 1,49 9420 1,39
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их относительно низкий уровень, но и тен-
денция к сокращению: за рассматриваемый 
период доля имеющих общее среднее обра-
зование уменьшилась с 40 до 26%. 

Очень представительной группой среди 
приёма являются лица со средним профес-
сиональным образованием. Доля этих лиц, 
будучи и так относительно высокой, растёт: 
с 38% в 2014 г. она выросла до 64% в 2023 г., 
в 2,5 раза превышая долю лиц с общим сред-
ним образованием. 

Доля 6 в приёме лиц с НПО невысокая и в 
то же время подвержена значительным ко-
лебаниям: если в 2014 г. она составляла 9,7%, 
то в 2014 г. – уже 13,6, т. е в 1,4 раза больше. 
В период с 2016 по 2023 гг. она сократилась в 
2,7 раза, до 5,1%.

Относительные показатели этих групп 
молодёжи, как видно, измеряются несколь-
кими процентами и даже их долями. В то же 
время абсолютные показатели свидетель-
ствуют о том, что за ними стоят тысячи че-
ловек. Несмотря на то, что оба показателя 

6 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

(абсолютные и относительные) демонстри-
руют тенденцию к снижению, масштабы по-
лучения второго высшего образования зна-
чительные.

Из анализа приёма в бакалавриат част-
ных вузов следует, что около 70% имеют 
какое-либо профессиональное образова-
ние, причём самой массовой группой явля-
ются лица с СПО. Лица с НПО и высшим 
представлены примерно в равной степе-
ни – около 10%.

Из лиц с высшим образованием в наи-
большей степени представлены выпускники 
специалитета, причём их лидерство по срав-
нению с бакалаврами со временем становит-
ся менее выраженным.

Сравнение приёма в бакалавриат госу-
дарственных и частных вузов показывает, 
что первокурсники бакалавриата в госу-
дарственных и частных вузах – это очень 
разные группы молодёжи, пришедшие в вуз 
по разным образовательным траекториям. 
В государственных вузах – это в основном, 

Таблица 2
Приём в бакалавриат по уровню образования (частные вузы)6

Table 2
Admission to undergraduate programs based on level of education (private universities)6

Абитуриенты
2014 2016 2018 2020 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие 
образование:

157 254 100 10 1939 100 87 600 100 89 909 100 105 629 100 143 925 100

среднее общее 63 379 40,30 27 155 26,64 24 218 27,65 28 959 32,21 32 909 31,16 36 895 25,64

НПО 15 301 9,73 13 912 13,65 7575 8,65 9023 10,04 4894 4,63 7320 5,09

СПО 59 570 37,88 48 677 47,75 47 939 54,72 45 309 50,39 61 161 57,90 91 688 63,71

бакалавриат 2300 1,46 3288 3,23 3573 4,08 3397 3,78 3460 3,28 4297 2,99

специалитет 16 585 10,55 8820 8,65 4242 4,84 3159 3,51 3047 2,88 3564 2,48

магистратура 119 0,08 53 0,05 53 0,06 62 0,07 158 0,15 161 0,11

Лица, получающие  
второе высшее  
образование

19 004 12,08 12 161 11,93 7868 8,98 6618 7,34 6665 6,31 8022 5,57
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около двух третей, лица со средним общим 
образованием, в частных – лица с каким- 
либо профессиональным образованием.

Обратимся к приёму в специалитет. Дан-
ные о приёме в государственные вузы приве-
дены в таблице 3.

В структуре7 приёма в специалитет государ-
ственных вузов по уровню предыдущего обра-
зования максимальную долю составляют лица 
с общим средним образованием, несмотря на 
её значительное снижение: с 80% в 2014 г. до 
59% в 2023 г. Лица с начальным професси-
ональным образованием составляют 3-4%, 
наблюдается некоторая тенденция к росту. 
Наиболее динамичная ситуация наблюдается 
с представительством выпускников образова-
тельных организаций СПО, их доля увеличи-
лась с 15,6 до 35,6%, т. е. в 2,3 раза.

Численность всех получающих второе 
высшее образование, т. е. лиц, уже имеющих 
образование на уровне бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры, исчисляется 2-3 
тыс. человек, которые составляют 1-2% от 

7 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

общего приёма. Из них наибольшую долю 
представляют выпускники специалитета, 
минимальную – магистранты.

Обратимся к данным о приёме в специ-
алитет частных вузов (Табл. 4).

Как видно из таблицы 4, доля лиц, имею-
щих общее среднее образование, колеблет-
ся от чуть больше чем половины до 67,5% с 
тенденцией к снижению. Лица с НПО пред-
ставлены очень неравномерно, их часть со-
ставляет несколько процентов, только один 
раз, в 2018 г., она превысила 11%. Тенден-
ция к снижению их доли явно видна. Лица 
со средним профессиональным образова-
нием составляют вторую, после имеющих 
общее среднее образование, группу. Их 
доля изменяется от четверти до более чем 
43% в 2023 г. 

Лица, уже имеющие высшее образование, 
представлены среди приёма в масштабах, на 
порядок меньше, чем перечисленные выше, 
но здесь принципиально важно наличие та-
ких групп среди приёма. Доля лиц, окончив-

Таблица 3
Приём в специалитет по уровню образования (государственные вузы)7

Table 3
Admission to a specialist program based on level of education (state universities)7

Абитуриенты
2014 2016 2018 2020 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие 
образование:

134 249 100 142 792 100 154 976 100 157 827 100 177 322 100 190 648 100

среднее общее 106 764 79,53 112 460 78,76 119 803 77,30 120 234 63,99 129 060 62,94 131 995 58,92

НПО 3871 2,88 3846 2,69 3431 2,21 3877 4,66 5674 4,54 54 46 4,10

СПО 21 009 15,65 23 551 16,49 29 550 19,07 31 518 29,54 40 787 31,03 51 195 35,59

бакалавриат 552 0,41 690 0,48 831 0,54 911 0,69 833 0,71 942 0,66

специалитет 2043 1,52 2213 1,55 1334 0,86 1219 1,07 901 0,73 999 0,69

магистратура 10 0,01 21 0,01 27 0,02 68 0,05 67 0,05 71 0,04

Лица, получающие  
второе высшее  
образование

2605 1,94 2924 2,05 2192 1,41 2198 1,82 1801 1,49 2012 1,39
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ших ранее бакалавриат, специалитет и маги-
стратуру, и, согласно закону, относящихся к 
получающим второе и последующее высшее 
образование вместе, составляет 3–6%. Сре-
ди них в наибольшей степени представлены 
выпускники специалитета, доля которых из-
меняется от 2 до 5%. Видна явная тенденция 
к снижению. 

Сравнение8 приёма в специалитет государ-
ственных и частных вузов показывает следу-
ющие различия:

• В государственных вузах существен-
но выше доля выпускников средних школ: 
если в государственных вузах выпускники 
общеобразовательных школ составляют 
почти 80%, то в частных – не более двух 
третей.

• Доля лиц с НПО и СПО в частных ву-
зах больше в 1,5-2 раза. В государственных 
выпускники образовательных организаций 
НПО представлены не более чем 3,5%, в 
частных верхний предел – 11,4%. Пример-
но такая же кратность между долями лиц 

8 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

с  СПО в частных и государственных вузах. 
В государственных эта группа студентов со-
ставляет менее пятой части, в частных – до 
трети.

• Значительные различия наблюдают-
ся и в представленности лиц, получающих 
второе и последующее высшее образова-
ние. По всем трём показателям – удельно-
му весу бакалавров, специалистов и маги-
стров – частные вузы превосходят государ-
ственные.

Теперь обратимся к приёму в магистрату-
ру. В последние годы в статистике приёма в 
магистратуру среди градаций уровней обра-
зования появился «дипломированный спе-
циалист». Данные о приёме в государствен-
ные вузы приведены в таблице 5.

Как видно из таблицы 5, доля бакалав-
ров стабильно держится на уровне 85-86%, 
выпускников специалитета – около 3%, ма-
гистратуры – на уровне 0,7–0,8%. Нельзя 
не отметить рост численности магистров, 
поступающих опять в магистратуру – если 

Таблица 4
Приём в специалитет по уровню образования (частные вузы)8

Table 4
Admission to a specialist program based on level of education (private universities)8

Абитуриенты
2014 2016 2018 2020 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие 
образование:

7737 100 7336 100 7380 100 8208 100 10191 100 11718 100

среднее общее 4259 55,05 4955 67,54 3967 53,75 4863 59,25 5865 57,55 6027 51,43

НПО 387 5,00 322 4,39 839 11,37 291 3,55 159 1,56 156 1,33

СПО 2595 33,54 1722 23,47 2264 30,68 2749 33,49 3693 36,24 5071 43,28

бакалавриат 101 1,31 95 1,29 104 1,41 81 0,99 214 2,10 219 1,87

специалитет 383 4,95 235 3,20 201 2,72 222 2,70 241 2,36 227 1,94

магистратура 12 0,16 7 0,10 5 0,07 2 0,02 19 0,19 18 0,15

Лица, получающие  
второе высшее  
образование

496 6,41 337 4,59 310 4,20 305 3,71 474 4,65 464 3,96

reversibiLity in the eDucationaL trajectories of stuDents  of russian universities:  
to the forMuLation of the Question
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в 2014 г. их было 767 человек, то в 2023 г. – 
2057, или в 2,7 раза больше. Особого вни-
мания требует подход к дипломированным 
специалистам, т. е. получившим дипломы 
при одноуровневом высшем образовании. 
Не совсем понятна причина, почему эти лица 
не относятся к получающим второе высшее 
образование. Кроме того, удивляют отно-
сительно большие значения как их числен-
ности, так и доли в общем приёме, причём 
численность растёт. В 2023 г. в магистрату-
ру государственных вузов поступили более 
10 тыс. человек, уже имеющих дипломы спе-
циалиста и магистра, и 24,7 тыс. лиц дипло-
мированных специалистов.9

Данные о приёме в магистратуру частных 
вузов приведены в таблице 6.

В слагаемых приёма по виду образования 
не учтены лица, то ли не указавшие уровень 
образования, то ли имеющие какое-то дру-
гое. Их доля не превысила 1,5%.

Как видно из таблицы 6, в 2023 г. произо-
шёл резкий скачок роста приёма лиц, полу-
чающих второе высшее образование, более 
чем двукратный. Предположительно, это 
можно объяснить началом СВО.

9 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

В приёме в магистратуру частных вузов 
доля бакалавров, которые, естественно, 
составляют подавляющее большинство, –  
68–76%. Значительно присутствие выпуск-
ников специалитета, их доля составляет от 
11 до 21%. Магистрантов в приёме в маги-
стратуру не более 4%. Доля дипломирован-
ных специалистов – около 10%.

Лица, получающие второе или последую-
щее высшее образование, как видно в табли-
цы 6, – это примерно пятая часть всего при-
ёма, кроме 2022 г. В абсолютном выражении 
это тысячи студентов. В 2023 г. в магистрату-
ру частных вузов поступили 4933 студента. 
Сравнение государственных и частных вузов 
по структуре приёма в магистратуру по ви-
дам образования показывает, что в государ-
ственных вузах выше только доля бакалав-
ров. Представленность дипломированных 
специалистов и в государственных, и в част-
ных вузах составляет около 10%. 

Доля специалистов, магистров и получа-
ющих второе высшее образование больше в 
частных вузах, особенно чётко это проявля-
ется относительно доли специалистов и лиц, 
получающих второе высшее образование. 

Таблица 5
Приём в магистратуру по уровню образования (государственные вузы)9

Table 5
Admission to Master’s degree programs by level of education (state universities)9

Абитуриенты
2020 2021 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие образование:

207 917 100 206 984 100 246 119 100 241 647 100

бакалавриат 179 213 86,20 175 303 84,69 209 165 84,99 206 589 85,49

специалитет 6510 3,13 6099 2,95 6259 2,54 8295 3,43

магистратура 1442 0,69 1787 0,86 1969 0,80 2057 0,85

дипломированный  
специалист

20 752 9,98 23 791 11,50 28 726 11,67 24706 10,25

Лица, получающие второе 
высшее образование

7952 3,82 7886 3,81 8228 3,34 10 352 4,28

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов:  
к постановке вопРоса
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В частных вузах процентные доли специали-
стов и лиц, получающих второе высшее об-
разование, кратно больше. 10 11

Представим данные о поступлении в ба-
калавриат, специалитет и магистратуру лиц, 
уже имеющих какое-то высшее образование, 

10 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

11 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведения 
за 2014–2023 гг. Табл. 2.8. Результаты приёма на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по уровню образования, чел.; Табл. 10. Результаты приёма на обучение по программам 
магистратуры, чел. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

в табличной форме (Табл. 7). Выделим ва-
рианты, относящиеся к получению второго 
(или последующего) высшего образования. 

Кроме бакалавров и дипломированных 
специалистов, остальные поступающие в 
магистратуру двигаются по реверсивным 

Таблица 6
Приём в магистратуру по уровню образования (частные вузы)10

Table 6
Admission to Master’s degree programs by level of education (private universities)10

Абитуриенты
2020 2021 2022 2023

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

Всего, в т. ч.  
имеющие образование:

12 092 100 13 508 100 15 825 100 23 904 100

бакалавриат 8270 68,39 9340 69,14 12113 76,54 16229 67,89

специалитет 2597 21,48 2280 16,88 1781 11,25 4472 18,71

магистратура 177 1,46 548 4,06 259 1,64 461 1,93

дипломированный  
специалист

1048 8,67 1340 9,92 1672 10,57 2742 11,47

Лица, получающие второе 
высшее образование

2774 22,94 2828 20,94 2040 12,89 4933 20,64

Таблица 7
Поступление в вузы лиц с высшим образованием в 2023 г., чел.11

Table 7
Admission to universities of persons with higher education in 2023, people.11 

Уровень образования лиц,  
поступивших в вузы

Уровень образования, на который поступили

бакалавриат специалитет магистратура

Бакалавриат 8789 1161 222818

Специалитет 8210 1226 12767

Магистратура 443 89 2518

Дипломированный специалист – – 27506

Всего 17442 2476 265609

Лица, получающие, согласно закону, 
второе высшее образование

17442 2476 15285

reversibiLity in the eDucationaL trajectories of stuDents  of russian universities:  
to the forMuLation of the Question
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траекториям. Как видно, в рамках системы 
высшего образования происходят многоты-
сячные реверсивные переходы. 

Надо отметить, что в ситуации с реверсив-
ными траекториями не совсем логична: если 
бакалавриат – это высшее образование, то 
обучение после него могло бы рассматри-
ваться вторым высшим образованием.12 Ещё 
более спорным является следующее условие: 
поступление в магистратуру дипломирован-
ных специалистов, т.е. получивших дипломы 
при одноуровневом высшем образовании, 
не является вторым высшим образованием, 
хотя специалистов, обучавшихся в условиях 
многоуровневого высшего образования, – 
является. 

Рассмотрим ситуацию с непрерывными 
образовательными траекториями, когда 
поступление на другой уровень высшего 
образования происходит в год окончания 
предыдущего. Выпуски из бакалавриата, 
специалитета и магистратуры сопоставим с 
поступающими на отдельные уровни высше-
го образования в год выпуска (Табл. 8). 
12 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

Как видно из данных таблицы 8, выпуск-
ники бакалавриата сразу же, в год полу-
чения дипломов бакалавра, достаточно 
активно продолжают обучение в рамках 
системы высшего образования. Таких все-
го около четверти выпускников, причём в 
течение рассматриваемого десятилетнего 
периода наблюдается некоторая тенден-
ция к росту. Из выпускников-бакалавров, 
непрерывно продолжающих учёбу, пода-
вляющее большинство поступают в маги-
стратуру. На тех, кто повторно поступает 
в бакалавриат или идёт в специалитет, т. е. 
тех, кто, согласно закону, получает второе 
(или последующее) высшее образование, 
приходится менее 1%. Как численность 
получающих второе высшее образование, 
т. е. реверсивных студентов, так и их доля 
сокращается. В то же время численность 
поступающих в бакалавриат и специалитет 
остаётся значительной.

Обратимся к данным о непрерывном про-
должении образования выпускниками спе-
циалитета (Табл. 9).

Таблица 8
Лица, поступившие в вузы в год окончания бакалавриата12

Table 8
Persons admitted to universities in the year of completing their Bachelor’s degree12

Год
Выпуск из  

бакалавриата,  
чел.

Поступили в вузы, чел., в том числе в
Бакалавриат +  

специалитет
% от  

выпуска
Всего,  

чел.
%  

от вып.бакалавриат специалитет магистратура

2014 214 497 2386 162 52 173 2548 1,19 54 721 25,51

2015 589 754 3853 311 132 091 4164 0,71 136 255 23,10

2016 762 577 3064 233 161 492 3297 0,43 164789 21,61

2017 732 625 2321 276 159 047 2597 0,35 161 644 22,06

2018 660 950 1914 249 157 378 2163 0,33 159 541 24,14

2019 621 896 1421 224 145 396 1645 0,26 147 041 23,64

2020 558 823 1207 175 137 242 1382 0,25 138 624 24,81

2021 528 920 1204 228 127 913 1432 0,27 129 345 24,45

2022 540 681 1379 177 156 642 1556 0,29 158 198 29,26

2023 532 670 1151 109 156 009 1260 0,24 157 269 29,52

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов:  
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Выпускники специалитета активно про-
должают учёбу без перерыва по всем уров-
ням высшего образования, но наиболее 
привлекательно для них поступление в ма-
гистратуру. Численность выбирающих ба-
калавриат для продолжения образования, 
как видно из таблицы 9, снижается.13 В то 
же время численность выбирающих спе-
циалитет и магистратуру, а также общее 
число продолжающих учёбу относительно 
стабильно.

Ситуацию с непрерывным продолжением 
образования выпускниками магистратуры 
характеризуют данные таблицы 10.

Как видно из данных таблицы 10, несмо-
тря на относительно небольшие масштабы 
продолжения образования выпускниками 
магистратуры, нет ни одного нулевого по-
казателя, нет тенденции и к их сокращению. 
Это можно рассматривать как устойчивость 
реверсивных траекторий. Самый привлека-
тельный путь продолжения образования у 
выпускников магистратуры – поступление 
опять в магистратуру, наименее привлека-
тельный – поступление в специалитет. Как и 
следовало ожидать, численность непрерыв-
но продолжающих образование у выпускни-

13 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

ков магистратуры меньше, чем у бакалавров 
и специалистов. Но предпочтение магистра-
туры сохраняется.

Как видно, спрос на второе высшее обра-
зование существенно больше проявляется у 
выпускников специалитета по сравнению с 
магистрантами. Если рассматривать альтер-
нативные варианты продолжения образова-
ния, то как среди специалистов, так и среди 
магистрантов наибольшее предпочтение от-
даётся магистратуре, причём как в государ-
ственных, так и частных вузах. 

Численность реверсивных студентов, как 
видно, сокращается, особенно чётко это 
проявляется среди оканчивающих специ-
алитет, в то же время почти не наблюдается 
среди магистров. 

Реверсивные потоки студентов в отно-
сительных показателях измеряются не-
сколькими процентами или их долями, но в 
абсолютных показателях свидетельствуют о 
значительных масштабах явления. Особенно 
если учесть, что какая-то часть выпускников 
поступает на второе высшее образование 
спустя несколько лет. Предположительно 
причин здесь может быть много, в т. ч. про-
блемы с трудоустройством.

Таблица 9 
Выпускники магистратуры, поступившие на программы второго/третьего образования в год окончания13

Table 9
Master's graduates enrolled in second/third degree programmes in the year of graduation13

Год
Выпуск из  

специалитета, чел.

Поступившие в вузы на программы обучения, чел. 
Всего продолжившие 

образование

бакалавриат специалитет магистратура чел. %

2016 316032 1180 511 1235 2926 0,93

2017 99051 929 153 817 1899 1,92

2018 101766 613 95 1069 1777 1,75

2019 104641 434 74 1085 1593 1,52

2020 105409 322 184 1128 1634 1,55

2021 107964 657 97 1057 1811 1,68

2022 110480 335 113 1011 1459 1,32

reversibiLity in the eDucationaL trajectories of stuDents  of russian universities:  
to the forMuLation of the Question
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Выводы
В постсоветское время14 в России изме-

нился процесс формирования студенческих 
контингентов, появились новые образова-
тельные пути поступления в вузы. Раньше 
образовательные траектории молодёжи 
строились исключительно по восходящей, 
были направлены только с более низкого 
уровня на более высокий. В постсоветское 
время всё более частыми стали реверсивные 
траектории. Можно сказать, что утверди-
лась новая форма продолжения образова-
ния выпускниками вузов.

Структура приёма по видам предыдуще-
го образования студентов свидетельствует 
о том, что реальная доступность высшего 
образования есть у лиц не только с любым 
средним, но и любым высшим образованием.

Существуют в относительно больших 
масштабах потоки студентов, названные ре-
версивными, когда люди поступают повтор-
но не только на тот же уровень образования, 
но и на другие уровни, более низкие по срав-
нению с уже имеющимися.

Следует отметить, что реверсивность ха-
рактерна не только в целом для лиц с опре-

14 Статистическая информация. Высшее образование. Форма № ВПО-1. «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». Сведе-
ния за 2014–2023 гг. Табл. 2.6. Результаты приёма по уровню образования абитуриентов. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/action/stat/highed/ (дата обращения: 25.02.2025).

делённым уровнем высшего образования, 
но и для выпускников текущего года: люди, 
только получив диплом, сразу же поступа-
ют на тот же уровень высшего образования 
и даже ниже, несмотря на то что второе и 
последующее высшее образование в России 
всегда платное. 

Масштабы реверсивных потоков в от-
носительных показателях небольшие – не-
сколько процентов или даже доли процен-
тов. Но за ними стоят значительные абсо-
лютные показатели – десятки, сотни, тысячи 
студентов. Ситуацию в целом не меняет то 
обстоятельство, что наблюдается тенденция 
к снижению потоков реверсивных студен-
тов.

Выявленные реверсивные потоки студен-
тов можно отнести к непредвиденным ре-
зультатам перехода к многоуровневому выс-
шему образованию. Поэтому целесообраз-
ным представляется поиск и альтернатив-
ных вариантов продолжения образования, 
с меньшими потерями времени, финансовых 
средств. 

Есть основания предполагать, что воз-
можных причин, стимулов выбора ревер-

Таблица 10
Поступление в вузы выпускников магистратуры в год окончания14

Table 10
Admission to universities of graduates of the Master’s degree program in the year of graduation14

Год
Выпуск из  

магистратуры, чел.

Поступили в вузы, чел., в том числе в
Всего % от выпуска

бакалавриат специалитет магистратура

2016 82 470 84 2 136 222 0,27

2017 137 813 43 8 167 218 0,16

2018 170 437 43 5 254 302 0,18

2019 182 108 54 7 267 328 0,18

2020 185 178 50 12 282 344 0,19

2021 176 437 161 10 363 534 0,30

2022 165 154 52 11 334 397 0,24

2023 158 271 44 21 279 344 0,28

РевеРсивность в обРазовательных тРаектоРиях студентов Российских вузов:  
к постановке вопРоса



117Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

reversibiLity in the eDucationaL trajectories of russian university stuDents: a Questioning approach

сивных траекторий может быть много, в том 
числе требования работодателя, желание 
расширить профессиональные компетенции, 
сменить область профессиональной дея-
тельности. Для их выявления нужны допол-
нительные исследования с использованием 
данных образовательной статистики (перво-
начально полученные специальности и на-
правления, векторы перехода ко второму 
или последующему высшему образованию), 
проведение опросов, интервью. 

Данные, представленные в исследова-
нии, обращают внимание на особую роль 
дополнительного профессионального об-
разования, которое в некоторых случаях не 
полностью выполняет свои функции. Чело-
век предпочитает использовать более слож-
ные уровневые модели высшего образования 
для получения новых компетенций. Но и это 
явление должно стать предметом отдельных 
исследований.
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Аннотация. На основе опроса 391 респондента из двух московских университетов про-
ведён анализ предпринимательских намерений студентов. Цель работы: оценить модери-
рующий эффект личностных характеристик (склонности к риску и инновационности) 
на связь между предпринимательскими намерениями и их факторами. В качестве метода 
исследования используется регрессионный анализ с добавлением произведений переменных, 
отвечающих за личностные характеристики индивида, с переменными воспринимаемого 
контроля и страхов, связанных с открытием бизнеса (interaction effects). Выявлено, что 
воспринимаемый контроль, личностные установки и семейное окружение положитель-
но связаны с предпринимательскими намерениями студентов, а страхи – отрицательно. 
Субъективные нормы не связаны с предпринимательскими намерениями студентов. «Пред-
принимательские» характеристики студентов, а именно склонность к риску и иннова-
ционность, ослабляют как негативную связь страхов, связанных с открытием бизнеса, с 
предпринимательскими намерениями, так и положительную связь между воспринимаемым 
контролем и предпринимательскими намерениями. Полученные результаты могут быть 
использованы при формировании государственной политики в области предприниматель-
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ского образования, а также непосредственно при разработке образовательных программ 
для студентов, обучающихся по направлениям, где уделяется внимание развитию предпри-
нимательских навыков.
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Abstract. Based on a survey of 391 respondents from two universities in Moscow, the entrepre-
neurial intentions of students were analyzed. The aim of the work: to assess the moderating effect of 
personality characteristics (risk aversion and innovativeness) on the relationship between entrepre-
neurial intentions and their factors. The research method used is regression analysis with the interac-
tion effects of the personality characteristics of the individual and the variables of perceived control 
and fears related to starting a business. It is shown that perceived control, personal attitudes and 
family environment are positively related to entrepreneurial intentions of students, while fears are 
negatively related. Subjective norms are not related to entrepreneurial intentions of students. ‘En-
trepreneurial’ characteristics of students, namely risk aversion and innovativeness, weaken both the 
negative relationship between fears related to starting a business and entrepreneurial intentions and 
the positive relationship between perceived control and entrepreneurial intentions. The findings can 
be used in the formation of state policy in the field of entrepreneurial education, as well as directly 
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Введение
Предпринимательство является одним из 

важных факторов экономического развития 
страны за счёт усиления конкуренции, вне-
дрения инноваций, а также создания рабо-
чих мест. Cильным предиктором предприни-
мательского поведения являются предпри-
нимательские намерения [1]. 

Под намерениями понимается совокуп-
ность факторов, отражающих количество 
усилий, которое готов приложить индивид 
для реализации поведения [2], в данном слу-
чае – предпринимательской деятельности. 
В своей работе авторы настоящей статьи об-
ращаются к предпринимательским намере-
ниям студентов. Важность их исследования 
обусловлена несколькими причинами. Во-
первых, при наличии стремления со стороны 
государства стимулировать переход к пред-
принимательству и инвестиций в предпри-
нимательское образование, важно понимать 
механизмы, при помощи которых можно 
оказывать воздействие на предпринима-
тельские намерения студентов. Во-вторых, 
предпринимательская деятельность требует 
наличия у индивида определённых навыков 
и характеристик – если к предприниматель-
ству будут переходить студенты, ими не об-
ладающие, это существенно снизит шансы 
на успех создаваемых ими предприятий. 
Информация о наличии или отсутствии свя-
зи между личностными характеристиками 
студента и его предпринимательскими наме-
рениями может быть использована как при 
формировании государственной политики 
в области предпринимательского образова-
ния, так и непосредственно при разработке 

образовательных программ с целью стиму-
лирования возникновения новых фирм и 
увеличения вероятности их выживания.

Множество исследований посвящено вы-
явлению прямых связей между различными 
характеристиками индивида и его пред-
принимательскими намерениями. В основе 
большого количества работ лежит теория 
запланированного поведения [3], предпо-
лагающая наличие трёх факторов предпри-
нимательских намерений (воспринимаемый 
контроль, установки по отношению к пред-
принимательской деятельности и социаль-
ные нормы). Вместо воспринимаемого кон-
троля авторы могут рассматривать самоэф-
фективность или веру индивида в собствен-
ные способности (capabilities) в ситуациях, 
требующих мобилизации, мотивации и по-
знания [4]. Исследователи также учитывают 
влияние среды (поддержка родителей, пред-
принимательская среда в школе или универ-
ситете) [5–7] и особые личностные характе-
ристики студентов [8]. 

Однако связь между предприниматель-
скими намерениями и их факторами может 
быть устроена более сложным образом. 
Например, самоэффективность может вы-
ступать как в качестве медиатора (mediator), 
отражая влияние предпринимательского 
образования на предпринимательские на-
мерения студента [9], так и в качестве моде-
ратора (moderator), увеличивая положитель-
ную связь между проактивностью и пред-
принимательскими намерениями студента 
[10]. «Предпринимательские» личностные 
характеристики индивида (обладание ко-
торыми увеличивает вероятность того, что 



122 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

пРедпРинимательские намеРения студентов: модеРиРующий эффект личностных хаРактеРистик

индивид станет предпринимателем) могут 
модерировать связь между предпринима-
тельскими намерениями и другими харак-
теристиками индивида. Так, креативность 
усиливает связь между установками по от-
ношению к предпринимательству и предпри-
нимательскими намерениями студентов [11]. 
В своём исследовании авторы настоящей 
статьи обращаются к российским данным 
и оценивают модерирующий эффект двух 
«предпринимательских» качеств индивида. 
Авторы ставят перед собой следующий во-
прос: как личностные характеристики рос-
сийских студентов, а именно склонность к 
риску и инновационность, влияют на связь 
воспринимаемого контроля и страхов по от-
ношению к открытию бизнеса с предприни-
мательскими намерениями?

Обзор литературы: факторы,  
связанные с предпринимательскими 

намерениями индивидов
Начало предпринимательской деятельно-

сти редко является спонтанным решением: 
зачастую решение стать предпринимате-
лем связано с продолжительными рассуж-
дениями о привлекательности подобной 
карьерной траектории и формированием 
готовности прилагать усилия, способству-
ющие созданию своего проекта – предпри-
нимательских намерений. Чаще всего в ли-
тературе предпринимательские намерения 
связывают с созданием новых предприятий, 
значительно реже – с деятельностью по 
развитию новой фирмы [12]. В некоторых 
исследованиях показана связь между пред-
принимательскими намерениями и обнару-
жением новых возможностей [13], инно-
ваций [14], формированием предпринима-
тельских сетей (знакомств и деловых отно-
шений с другими предпринимателями) [15]. 
Это соответствует принятому в литературе 
определению предпринимательства как де-
ятельности по обнаружению, оцениванию и 
воплощению возможностей [16]. Исходя из 
данного определения, предпринимательская 
деятельность может осуществляться в раз-

личных областях экономической жизни. Да-
лее будут рассмотрены факторы, влияющие 
на формирование предпринимательских на-
мерений.

Теория запланированного поведения: 
воспринимаемый контроль, социальные 
нормы и личностные установки 

Под воспринимаемым контролем пони-
мается представление индивида о том, что 
он контролирует ресурсы и возможности, 
необходимые для осуществления поведе-
ния [2]. Это понятие близко к определению 
самоэффективности (суждение индивида о 
том, насколько он способен выполнить дей-
ствия, необходимые для разрешения возни-
кающих ситуаций) [12], а потому его можно 
в широком смысле определить как убеждён-
ность в том, что индивид способен справить-
ся с поставленной задачей (воспринимае-
мая лёгкость или сложность выполнения). 
Предприниматели демонстрируют большую 
уверенность в своих навыках по сравнению 
с другими [17]. Чем меньше ожидается пре-
пятствий на пути, тем больше будет воспри-
нимаемый контроль. В исследованиях об-
наруживается положительная связь между 
воспринимаемым контролем и предприни-
мательскими намерениями студентов [18]. 
Субъективные нормы подразумевают реак-
цию на поведение индивида важных для него 
акторов или социальных групп – одобрение 
или порицание. Некоторые исследователи 
указывают на наличие связи между субъек-
тивными нормами и предпринимательскими 
намерениями студентов [19], однако многие 
авторы не находят подтверждения наличия 
этой связи [20]. Под личностными установ-
ками понимается отношение к выгодам и из-
держкам, связанным с рассматриваемым по-
ведением [21–23]. Обнаруживается положи-
тельная связь между личностными установ-
ками и предпринимательскими намерениями 
студентов [24]. Одного только обнаружения 
рыночной возможности или новой идеи за-
частую оказывается недостаточным для 
перехода к её воплощению: человек должен 
понимать собственные выгоды от реализа-
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ции проекта, связывать его с одобрением со 
стороны окружающих и понимать, что об-
ладает достаточными знаниями и навыками 
для реализации идеи.

Влияние семьи 
Большое влияние на студентов оказыва-

ют их родители. Ценности автономии и не-
зависимости, транслируемые со стороны 
родителей, способствуют формированию 
личности предпринимателя [25]. При этом 
прямая поддержка предпринимательства со 
стороны семьи – предоставление ресурсов 
или знакомство с практикующими специали-
стами – не связана с предпринимательскими 
намерениями индивида [25]. Таким образом, 
предпринимательская деятельность требу-
ет особых ценностей и установок, которые 
формируются в юности.

Индивидуальные характеристики: 
склонность к риску и инновационность

Предпринимательская деятельность со-
пряжена с неопределённостью и риском [26]. 
На ранних этапах построения организации 
зачастую не существует методов их ради-
кального снижения, и при принятии решений 
человек вынужден полагаться на свои пред-
ставления о сложившемся на рынке балансе 
сил, мнения о желаниях потребителей или 
приемлемых поставщиках – интуицию [27]. 
Вероятность принятия неудачного решения 
крайне высока, и люди, не адаптированные к 
постоянному существованию в подобных ус-
ловиях, не смогут на протяжении длительно-
го времени заниматься предпринимательской 
деятельностью. Эмпирические исследования 
показывают, что предприниматели демон-
стрируют более высокую склонность к риску, 
чем наёмные работники [28]. Между пред-
принимательскими намерениями студентов 
и их склонностью к риску также обнаружена 
положительная связь [29; 30]. При оценива-
нии перспективности рыночной возможно-
сти человек сталкивается с высокой степе-
1 European Commission: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Employment and 

social developments in Europe 2022 // Publications Office of the European Union. 2022. URL: https://data.
europa.eu/doi/10.2767/229768 (дата обращения: 20.02.2025).

нью неопределённости и риска, связанных с 
отношением потенциальных потребителей к 
продукту, поиском необходимых ресурсов 
и источников финансирования. Готовность 
принимать на себя риск оказывается прин-
ципиально важной для того, чтобы индивид 
перешёл от оценивания к реализации идеи.

Предпринимательство связано с творче-
ской деятельностью: предпринимателю при-
ходится реализовывать инновации для по-
беды в конкурентной борьбе. По существу, 
чистая имитация встречается редко, и копи-
рование чужих процессов требует их твор-
ческого переосмысления. Инновационность 
важна для систематического поиска новых 
возможностей [31]. К тому же предприни-
мательская деятельность будет казаться бо-
лее привлекательной для тех, кто стремится 
к творчеству и инновациям [32] – там они 
получают больше свободы и возможностей, 
чтобы проявить свои устремления. Согласно 
эмпирическим исследованиям, инновацион-
ность может служить предиктором пред-
принимательских намерений студентов [33].

Страхи
Индивиды, имеющие позитивные уста-

новки по отношению к предприниматель-
ству, могут не иметь намерений по созда-
нию предприятий из-за восприятия условий 
среды как неблагоприятных [34]. В работе 
С. Тесты и С. Фрасчери утверждается, что 
страх неудачи и вера в «фатальность» пред-
принимательской карьеры являются основ-
ными препятствиями для предприниматель-
ского образования и увеличения предпри-
нимательских намерений школьников [35]. 
Согласно исследованию, проведённому при 
поддержке Европейской комиссии, 34% мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, про-
живающих в странах Европейского союза, 
определяют предпринимателя как смелого 
человека1. Заметим, что страх неудачи мо-
жет быть не связан напрямую с предприни-
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мательской идеей, а только отражает общие 
установки в отношении предприниматель-
ства и представления о благоприятности 
экономической среды.

Таким образом, можно выдвинуть гипо-
тезу о наличии прямых связей между ха-
рактеристиками российских студентов и их 
предпринимательскими намерениями (Ги-
потеза 1): (а) воспринимаемый контроль; 
(б) личностные установки; (в) субъективные 
нормы; (г) семейное окружение, располага-
ющее к предпринимательству; (д) инноваци-
онность и (е) склонность к риску положи-
тельно связаны с предпринимательскими на-
мерениями обучающихся российских вузов, 
а (ж) наличие страхов, связанных с открыти-
ем бизнеса, – отрицательно.

Модерирующий эффект личностных 
характеристик

Авторы оценивают, как склонность к ри-
ску и инновационность студентов влияют на 
связь воспринимаемого контроля и наличия 
страхов с его предпринимательскими на-
мерениями. Исследования показывают, что 
страхи, связанные с предпринимательством, 
модерируют связь предпринимательского об-
разования с предпринимательскими намере-
ниями студентов, ослабляя роль предприни-
мательского образования [36]. Однако лишь 
небольшое количество исследований посвя-
щено изучению факторов, усиливающих или 
ослабляющих страхи индивидов, связанные с 
предпринимательством и вероятностью про-
вала. В работе, основанной на данных Гло-
бального мониторинга предпринимательства 
(Global Entrepreneurship Monitor – GEM), 
авторы утверждают, что эти факторы инди-
видуальны и отвечают скорее внутренним 
установкам, а не внешним факторам – так 
была обнаружена связь между страхом про-
вала и уверенностью индивидов в своих спо-
собностях, а также их убеждениями насчёт 
сложности открытия бизнеса [37]. Исходя из 
этого, авторы настоящей статьи предполага-
ют, что личностные характеристики, увели-
чивающие вероятность начала предпринима-

тельской деятельности студента, могут осла-
бить связь между их предпринимательскими 
намерениями и страхами относительно соз-
дания бизнеса. Наличие страхов, связанных 
с открытием бизнеса, нередко указывается 
в качестве одного из основных препятствий, 
не позволяющих государству стимулировать 
предпринимательскую активность. В то же 
время, наличие страхов можно рассматри-
вать как естественный барьер: люди, не гото-
вые к деятельности в неблагоприятной среде, 
приобретению новых знаний и знакомств, от-
казываются от перехода к предприниматель-
ству, что предотвращает появление фирм, 
имеющих низкие шансы на выживание. 

Гипотеза 2: инновационность и склон-
ность к риску ослабляют негативное влияние 
страха на предпринимательские намерения 
обучающихся российских вузов.

Влияние личностных характеристик, 
свойственных предпринимателю, на связь 
воспринимаемого контроля индивида с его 
предпринимательскими намерениями не-
однозначна. С одной стороны, индивиды с 
предпринимательскими качествами с боль-
шей вероятностью откроют бизнес при 
наличии достаточных навыков. Так, креа-
тивность усиливает влияние воспринима-
емого контроля на предпринимательские 
намерения студентов: подразумевается, что 
индивиды имеют больше путей для моби-
лизации ресурсов и воплощения намерений 
[11]. С другой стороны, наличие предприни-
мательских характеристик может означать, 
что индивид захочет стать предпринимате-
лем вне зависимости от уровня навыков или 
воспринимаемого контроля. Так, предпри-
нимательская ориентация (entrepreneurial 
orientation) индивида, а именно: склонность 
к риску, инновационность и способность к 
активным действиям, снижает положитель-
ное влияние воспринимаемого контроля на 
предпринимательские намерения студентов 
из Нигерии [38].

Гипотеза 3(а): инновационность и склон-
ность к риску усиливают положительную 
связь воспринимаемого контроля с предпри-
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нимательскими намерениями обучающихся 
российских вузов.

Гипотеза 3(б): инновационность и склон-
ность к риску ослабляют положительную 
связь воспринимаемого контроля с предпри-
нимательскими намерениями обучающихся 
российских вузов.

Методология исследования
При построении эмпирических моделей 

авторы используют как три измерения тео-
рии запланированного поведения, так и ин-
дивидуальные характеристики индивидов. 
Можно предположить, что индивидуальные 
характеристики непосредственно оказыва-
ют влияние на предпринимательские наме-
рения:

где Intentionsi – предпринимательские на-
мерения индивида i; α – константа; βj – ко-
эффициент при переменной, отвечающей за 
j-ю характеристику запланированного пове-
дения; xij – характеристики теории заплани-
рованного поведения; θis – индивидуальная 
характеристика s индивида i; βs – коэффици-
ент при переменной, отвечающей за индиви-
дуальную характеристику s; εi – случайная 
величина. 

С другой стороны, связь между намере-
ниями и характеристиками индивида может 
определяться (модерироваться) индивиду-
альными характеристиками:

где θi – вектор индивидуальных характери-
стик индивида i; βj(θi) – коэффициент при 
переменной, отвечающей за характеристи-

ку теории запланированного поведения xij;  
γq – коэффициент при переменной, отвеча-
ющей за индивидуальную характеристику q; 
θiq – индивидуальная характеристика q ин-
дивида i.

В таком случае, для получения оценок 
строится модель, включающая в себя про-
изведения характеристик индивидуального 
уровня и факторов из теории запланирован-
ного поведения. Для того, чтобы избежать 
возникновения мультиколлинеарности, ав-
торы оценивают несколько моделей, каждая 
из которых включает одно произведение ха-
рактеристик:

где γk – коэффициент при переменной, отве-
чающей за индивидуальную характеристику 
k; θik – индивидуальная характеристика k 
индивида i; xik – характеристики теории за-
планированного поведения.

Для построения зависимой переменной 
и переменных теории запланированного 
поведения исследователи используют фак-
торный анализ. Также авторы исследуют 
эффект модерации при разных значени-
ях склонности к риску и инновационности 
(среднее по выборке, среднее плюс стандарт-
ное отклонение, среднее минус стандартное 
отклонение). Построение регрессионных 
моделей позволяет эмпирически проверить 
наличие связи между выделенными факто-
рами и предпринимательскими намерениями 
студентов. 

Данные для исследования
Авторы провели опрос 391 студента Фи-

нансового университета при Правительстве 
РФ и МГУ им. М.В. Ломоносова, обучаю-
щихся по направлению «Менеджмент». 
После удаления из выборки респондентов, 
не справившихся с контрольным вопросом, 
осталось 340 наблюдений, которые авторы 
рассматривают в своей работе.
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Авторы используют три измерения тео-
рии запланированного поведения [3], а так-
же создают переменные, характеризующие 
семейное окружение индивида, его страхи, 
связанные с предпринимательской деятель-
ностью, а также индивидуальные характе-
ристики. Анкета для опроса содержит 21 ут-
верждение, согласие респондента с каждым 
из которых измеряется по пятибалльной 
шкале Лайкерта. При составлении утверж-
дений для измерений теории запланирован-
ного поведения авторы опирались на статью 
Айзена, в которой описываются основные 
принципы составления соответствующего 
опросника [39].

В таблице 1 представлен список перемен-
ных, объединённых в факторы, с указанием 
коэффициента α Кронбаха, а в таблице в 
Приложении представлены вопросы, ответы 
на которые были объединены в факторные 
переменные. Высокие значения коэффици-
ента α Кронбаха указывают на согласован-
ность введённых факторов. В качестве кон-
трольных переменных авторы используют 
пол респондента и переменную, отвечаю-
щую за наличие предпринимателей в семье 
респондента.

Переменная, отражающая личные уста-
новки, представлена степенью согласия ре-
спондента со следующим утверждением: 
«Я считаю, что предприниматели получают 
больше денег, чем люди, работающие на дру-
гих». В качестве личностных характеристик 
авторы рассматривают инновационность и 
склонность к риску. Склонность к риску из-
меряется как степень согласия с утвержде-

нием «Я предпочту рискнуть ради большой 
награды, чем гарантированно получить что-
то меньшее». Инновационность респондента 
отражается средним значением из степени 
согласия с тремя утверждениями (вторая и 
третья шкала являются обратными): 

1) Я предпочитаю нестандартные задания 
рутинным [40; 41]; 

2) Я никогда не пробую то, что не было 
проверено никем до меня [42]; 

3) Для меня важно поступать в соответ-
ствии с общественным мнением и/или мне-
нием моей семьи [40]. 

Описательные статистики приведены в 
таблице в Приложении. При этом 54,7% вы-
борки представлено респондентами жен-
ского пола, и у 73,8% респондентов хотя бы 
один из родственников является предприни-
мателем.

Результаты построения моделей
В таблице 2 представлены результаты 

оценивания моделей линейной регрессии. 
Согласно результатам построения модели 1, 
воспринимаемый контроль, личностные 
установки, семейное окружение, а также 
личностные характеристики – склонность к 
риску и инновационность – положительно 
связаны с предпринимательскими намере-
ниями студентов, а наличие страхов – от-
рицательно. Субъективные нормы не связа-
ны с предпринимательскими намерениями. 
Таким образом, Гипотеза 1 подтверждается 
частично.

Для оценивания модерирующего эффек-
та личностных характеристик авторы строят 

Таблица 1
Значения коэффициента α Кронбаха для факторных переменных

Table 1 
Cronbach’s alpha values for factor variables

Факторы α

Предпринимательские намерения 0,85

Воспринимаемый контроль 0,86

Субъективные нормы 0,69

Семейное окружение 0,73

Страхи, связанные с предпринимательством 0,67
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Таблица 2 
Модерирующий эффект переменной «Склонность к риску»

Table 2 
Moderating effect of the variable ‘Risk aversion’

Переменные
Модель

1 2 3

Субъективные нормы 0,072 0,058 0,088*

(0,049) (0,049) (0,049)

Воспринимаемый контроль 0,359*** 0,697*** 0,354***

(0,048) (0,131) (0,047)

Личностные установки 0,218*** 0,223*** 0,213***

(0,037) (0,037) (0,037)

Страхи –0,083* –0,069 –0,406***

(0,045) (0,044) (0,133)

Семейное окружение 0,120*** 0,123*** 0,105**

(0,046) (0,045) (0,046)

Склонность к риску 0,112*** 0,095** 0,104***

(0,038) (0,038) (0,038)

Инновационность 0,089* 0,098* 0,097*

(0,052) (0,051) (0,052)

Пол [Ж] 0,017 0,021 0,010

(0,081) (0,080) (0,080)

Наличие предпринимателей в семье 0,216** 0,205** 0,213**

(0,092) (0,091) (0,091)

Воспринимаемый контроль * Склонность к риску –0,094***

(0,034)

Страхи * Склонность к риску 0,089**

(0,035)
Константа –1,265*** –1,168*** –1,204***

(0,202) (0,203) (0,202)

Количество наблюдений 340 340 340

R2 0,471 0,483 0,480

Скорректированный R2 0,456 0,467 0,465

F-статистика 32,593*** 30,733*** 30,414***

Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 

Note: standard errors are shown in parentheses. Significance level: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

Таблица 3 
Оценка связи между воспринимаемым контролем и предпринимательскими намерениями в 

зависимости от значения переменной «Склонность к риску»
Table 3

Assessment of the relationship between perceived control and entrepreneurial intentions depending on the 
value of the variable ‘Risk aversion’

Отклонение Оценка Ст. ошибка t-статистика p-value

+1 станд. отклонение 0,252 0,061 4,110 <0,01

Среднее 0,356 0,047 7,548 <0,01

–1 станд. отклонение 0,461 0,060 7,695 <0,01
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модели с добавлением произведений пере-
менных, отвечающих за инновационность 
и склонность к риску индивида, с перемен-
ными воспринимаемого контроля и страхов 
по отношению к открытию бизнеса. Во из-
бежание проблемы мультиколлинеарности 
каждая модель включает в себя только одно 
произведение интересующих исследова-
телей переменных. Согласно результатам 
оценивания моделей 2 и 3, представленным в 
таблице 2, склонность к риску ослабляет по-
ложительную связь между воспринимаемым 
контролем и предпринимательскими на-
мерениями студентов (коэффициент перед 
произведением отрицательный и значимый) 
и сокращает негативное влияние страхов 
(коэффициент перед произведением поло-
жительный и значимый).

Авторы также оценивают коэффици-
енты перед переменными, отвечающими 
за характеристики индивида, при разных 
значениях склонности к риску. Коэффици-
ент перед переменной «Воспринимаемый 
контроль» остаётся положительным и зна-
чимым для низких, средних и высоких зна-
чений переменной «Склонность к риску» 
(Табл. 3). Коэффициент перед переменной 
«Страхи» оказывается не значим при вы-
соких значениях переменной «Склонность 
к риску» и значим только на 10%-м уровне 
при средних значениях этой переменной 
(Табл. 4). 

В таблице 5 приведены результаты оце-
нивания модерирующего эффекта иннова-
ционности на связь между воспринимае-
мым контролем и предпринимательскими 

намерениями студентов (модель 2), а также 
между страхами и предпринимательскими 
намерениями студентов (модель 3). Иннова-
ционность ослабляет положительную связь 
между воспринимаемым контролем и пред-
принимательскими намерениями студентов 
(коэффициент перед произведением в моде-
ли 2 отрицательный и значимый) и снижает 
негативное влияние страхов (коэффициент 
перед произведением в модели 3 положи-
тельный и значимый). 

Коэффициент при переменной «Воспри-
нимаемый контроль» остаётся положитель-
ным и значимым для высоких, средних и 
низких значений переменной «Инновацион-
ность» (Табл. 6). Коэффициент перед пере-
менной «Страхи» оказывается не значим 
при высоких значениях переменной «Инно-
вационность» (Табл. 7). 

Таким образом, предпринимательские 
характеристики индивида ослабляют как от-
рицательную связь между наличием страхов 
и предпринимательскими намерениями, так 
и положительную связь между восприни-
маемым контролем и предпринимательски-
ми намерениями – Гипотезы 2 и 3(б) при-
нимаются, а Гипотеза 3(а) не принимается. 
Это означает, что при наличии высокого 
уровня инновационности и склонности к 
риску страхи слабее снижают предприни-
мательские намерения. В то же время требу-
ется меньше уверенности в своих навыках и 
способностях для формирования предпри-
нимательских намерений. При этом коэф-
фициент перед переменной, отвечающей за 
страхи по отношению к предприниматель-

Таблица 4 
Оценка связи между страхами, связанными с открытием бизнеса, и предпринимательскими 

намерениями в зависимости от значения переменной «Склонность к риску»
Table 4 

Assessment of the relationship between fears related to starting a business and entrepreneurial intentions 
depending on the value of the variable ‘Risk aversion’

Отклонение Оценка Ст. ошибка t-статистика p-value

+1 станд. отклонение 0,019 0,060 0,323 0,747

Среднее –0,081 0,044 –1,819 0,070

–1 станд. отклонение –0,180 0,058 –3,091 <0,01
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Таблица 5
Модерирующий эффект переменной «Инновационность»

Table 5
Moderating effect of the variable ‘Innovativeness’

Переменные
Модель

1 2 3

Субъективные нормы 0,072 0,073 0,079

(0,049) (0,049) (0,049)

Воспринимаемый контроль 0,359*** 0,253*** 0,364***

(0,048) (0,062) (0,047)

Личностные установки 0,218*** 0,223*** 0,217***

(0,037) (0,037) (0,037)

Страхи –0,083* –0,093** –0,017

(0,045) (0,044) (0,053)

Семейное окружение 0,120*** 0,129*** 0,123***

(0,046) (0,046) (0,046)

Склонность к риску 0,112*** 0.115*** 0,113***

(0,038) (0,038) (0,038)

Инновационность 0,089* 0,094* 0,068

(0,052) (0,051) (0,052)

Пол [Ж] 0,017 0,009 0,019

(0,081) (0,080) (0,080)

Наличие предпринимателей в семье 0,216** 0,209** 0,225**

(0,092) (0,091) (0,091)

Воспринимаемый контроль * Инновационность –0,126***

(0,048)

Страхи * Инновационность 0,115**

(0,052)

Константа –1,265*** –1,274*** –1,271***

(0,202) (0,200) (0,201)

Количество наблюдений 340 340 340

R2 0,471 0,481 0,478

Скорректированный R2 0,456 0,465 0,462

F-статистика 32,593*** 30,470*** 30,162***

Примечание: в скобках указаны стандартные ошибки. Уровень значимости: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 

Note: standard errors are shown in parentheses. Significance level: *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01.

Таблица 6 
Оценка связи между воспринимаемым контролем и предпринимательскими намерениями в 

зависимости от значения переменной «Инновационность»
Table 6

Assessment of the relationship between perceived control and entrepreneurial intentions  
depending on the value of the variable ‘Innovativeness’

Отклонение Оценка Ст. ошибка t-статистика p-value

+1 станд. отклонение 0,242 0,065 3,730 <0,01

Среднее 0,338 0,048 7,072 <0,01

–1 станд. отклонение 0,435 0,055 7,859 <0,01
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ской деятельности, становится не значим 
при высоких значениях инновационности и 
склонности к риску, а коэффициент перед 
переменной воспринимаемого контроля 
значим даже при высоких значениях инди-
видуальных характеристик.

Обсуждение
На рисунке представлена схема, иллю-

стрирующая связи между характеристиками 
индивида и его предпринимательскими на-
мерениями, установленными в ходе иссле-
дования. Семейное окружение, личностные 
установки и воспринимаемый контроль по-
ложительно связаны с предприниматель-
скими намерениями, а наличие страхов – от-
рицательно, что согласуется с результатами 
предыдущих исследований [25; 43].

Представления о том, что предпринима-
тельская деятельность связана с получением 
значительных денежных выгод (личностные 

установки), положительно связаны с пред-
принимательскими намерениями. При этом 
некоторые эмпирические исследования по-
казывают, что доход предпринимателей в 
среднем оказывается ниже, чем при работе 
по найму (при сопоставимом уровне чело-
веческого капитала) [44]. Несмотря на то, 
что часть предпринимателей получает доход 
существенно выше среднего, многие пред-
принимательские проекты терпят неудачу 
в первые годы своего существования. Об-
разовательный процесс должен включать 
в себя обсуждение высокой дисперсии до-
ходов предпринимателей и рассмотрение 
методов, позволяющих снизить возможные 
потери. Так, в рамках подхода, связанного с 
эффектуацией, предлагается не анализиро-
вать идеи с точки зрения их потенциальной 
прибыльности (которую сложно оценить 
на ранних этапах существования проекта), 
а оценивать максимальные потери, которые 

Связь между характеристиками индивида и его предпринимательскими намерениями
Relationship between individual characteristics and entrepreneurial intentions

Таблица 7
Оценка связи между страхами, связанными с открытием бизнеса, и предпринимательскими 

намерениями в зависимости от значения переменной «Инновационность»
Table 7

Estimation of the relationship between fears related to starting a business and entrepreneurial intentions 
depending on the value of the variable ‘Innovativeness’

Отклонение Оценка Ст. ошибка t-статистика p-value

+1 станд. отклонение –0,007 0,056 –0,129 0,897

Среднее –0,095 0,045 –2,125 0,034

–1 станд. отклонение –0,183 0,063 –2,890 0,004
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готов позволить себе индивид при переходе 
к реализации проекта [45].

Воспринимаемый контроль положитель-
но связан с предпринимательскими намере-
ниями. Данный результат указывает на цен-
тральную роль образования в увеличении 
предпринимательской активности в стране: 
именно знакомство с основными концеп-
циями предпринимательской деятельности, 
наличие навыков планирования, построение 
финансовой модели и проведение исследо-
вания рынка формируют уверенность сту-
дентов в своих способностях, что подталки-
вает их к переходу к предпринимательству.

Авторы не нашли статистически значи-
мой связи между субъективными нормами 
и предпринимательскими намерениями, что 
согласуется с результатами других иссле-
дований [20]. Исходя из этого можно сде-
лать вывод, что студентов в первую очередь 
интересуют собственные выгоды и возмож-
ности реализации предпринимательского 
проекта (среди характеристик теории за-
планированного поведения), что в целом со-
гласуется с общими предпринимательскими 
установками.

Поощрение самостоятельности и неза-
висимости, формирования собственного 
взгляда на общественные процессы со сто-
роны семьи (семейное окружение) повышает 
предпринимательские намерения. В процес-
се предпринимательства человеку прихо-
дится полагаться на собственные оценочные 
суждения и проявлять инициативу – по-
добные установки должны формироваться 
и в рамках обучения предпринимательству. 
Преподаватель должен поощрять новые 
идеи и стимулировать их обсуждение среди 
студентов, а не единолично выносить вер-
дикт о перспективности идеи, апеллируя к 
собственному авторитету. 

Убеждённость студентов в необходи-
мости обладания связями среди предпри-
нимателей и чиновников, а также наличия 
большого опыта работы в соответствующей 
сфере (страхи) отрицательно связана с пред-
принимательскими намерениями. В процес-

се обучения студенты должны понять, что 
предпринимательский процесс включает 
формирование социальных связей в качестве 
одного из ключевых видов активности. Ана-
логичным образом первые этапы создания 
организации включают в себя сбор инфор-
мации о рынке, продукте, проблемах потен-
циальных клиентов – на усвоение методик и 
подходов, связанных с этим, и направлен об-
разовательный процесс. Таким образом, ак-
цент должен смещаться с наличия знаний и 
навыков до начала предпринимательской де-
ятельности на обучение подходам, способ-
ствующим их приобретению в рамках самого 
предпринимательства. В то же время стоит 
избегать крайностей: полное отсутствие экс-
пертизы, связанной с соответствующей об-
ластью, приводит к высоким рискам провала 
и сложностям в преодолении барьеров входа 
на рынок.

Склонность к риску и инновационность 
положительно связаны с предпринима-
тельскими намерениями. Это обусловлено 
в том числе сложившейся в российской 
экономике ситуацией. С одной стороны, 
в связи с уходом с рынка иностранных 
компаний освободилось много ниш, ко-
торые могут быть заняты российскими 
компаниями. С другой стороны, геополи-
тическая неопределённость увеличивает 
вероятность провала новых предприятий. 
Значимая связь этих факторов с предпри-
нимательскими намерениями означает, что 
к предпринимательству будут переходить 
студенты, готовые к неопределённости 
внешней среды и способные к творческому 
переосмыслению своих первоначальных 
идей. В рамках образовательного процес-
са важно показать, что принятие на себя 
риска и управление им является одной из 
центральных задач предпринимателя. Раз-
витие навыков, связанных с формировани-
ем инновационного продукта и бизнес-мо-
дели, может позволить найти новые спосо-
бы воплощения идеи, что позволит снизить 
риски, связанные с прямой конкуренцией с 
существующими компаниями. 
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Склонность к риску и инновационность 
модерируют связь предпринимательских 
намерений со страхами и воспринимаемым 
контролем. Чем бóльшие значения они при-
нимают, тем слабее негативное влияние 
страхов и меньше влияние уверенности в 
собственных силах на предпринимательские 
намерения. С одной стороны, это позволяет 
преодолеть барьеры перехода к предприни-
мательству. С другой стороны, в рамках об-
учения у студентов должно сформироваться 
понимание того, что предпринимательство 
не является азартной игрой, и только ис-
пользование собственных навыков, знаний и 
ресурсов позволит им создать жизнеспособ-
ную организацию.

Полученные результаты позволяют сде-
лать несколько выводов для предпринима-
тельского образования. Так, воспринимае-
мый контроль связан с предпринимательски-
ми намерениями, в то время как социальные 
установки не связаны. Это свидетельствует о 
том, что студенты меньше ориентируются на 
престиж и привлекательность профессии и 
основывают свой выбор на оценке имеющих-
ся навыков. Это может способствовать увели-
чению на предпринимательских курсах доли 
студентов, выбирающих предприниматель-
скую карьеру, без риска повышения вероят-
ности провала создаваемых предприятий за 
счёт появления предпринимателей, не обла-
дающих необходимыми характеристиками, 
но подверженных влиянию трендов. Развитие 
у студентов предпринимательских характе-
ристик (склонности к риску и инновацион-
ности) повышает их предпринимательские 
намерения и снижает негативное влияние 
страхов, но в то же время ослабляет положи-
тельную связь между предпринимательскими 
намерениями и воспринимаемым контролем. 
Для индивидов, обладающих предпринима-
тельскими характеристиками, становится не 
так важно осознавать свою способность ве-
сти бизнес, что может увеличить вероятность 
провала создаваемых предприятий.

Процесс формирования предпринима-
тельских намерений опосредованно связан 

с самим процессом предпринимательства. 
Информация о выгодах занятия предпри-
нимательством, сопряжённых с ним рисках 
и требуемых навыках попадает в публичное 
поле и становится основанием для фор-
мирования предпринимательских намере-
ний. Понимание механизма формирования 
предпринимательских намерений оказы-
вается важным по нескольким причинам. 
Во-первых, если существуют значительные 
выгоды от предпринимательской деятель-
ности, но личностные установки или субъ-
ективные нормы не оказывают влияния на 
предпринимательские намерения, то число 
предпринимателей может оказаться ниже 
оптимального. Во-вторых, отсутствие связи 
между намерениями и необходимыми для 
предпринимательства навыками и личност-
ными характеристиками приводит к тому, 
что к предпринимательству переходят не 
подготовленные к предпринимательской де-
ятельности индивиды, что может сократить 
вероятность выживания предприятия.

Исходя из этого, авторам представляется 
важным создавать информационное поле, 
которое позволит студентам обоснованно 
формировать свои предпринимательские на-
мерения. Для этого требуются регулярные 
эмпирические исследования необходимых 
навыков, ресурсов и получаемых выгод, пу-
бликация статистики о выживаемости ор-
ганизаций на разных этапах жизненного 
цикла. Это позволит не только обоснованно 
формировать намерения, но и выстраивать 
образовательную траекторию, на протяже-
нии которой будут приобретаться необхо-
димые знания и опыт. 

На курсах, посвящённых предпринима-
тельству, стоит особое внимание уделять 
подходам, в рамках которых склонные к 
риску и ориентированные на инновации 
студенты получают возможность для разви-
тия своих навыков. Это можно реализовать 
в рамках сформированных методологий, 
таких как Lean Startup. Эта методология 
создания бизнеса позволяет снизить риск 
провала путём перехода от бизнес-идеи к 
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предположениям, которые могут быть про-
верены в короткие сроки с помощью тестов и 
экспериментов [46]. Идея этих подходов со-
стоит в том, что инновационная идея должна 
быть представлена в виде ценностного пред-
ложения и включена в бизнес-модель компа-
нии. Основной акцент делается на быстром 
сборе обратной связи от потенциальных 
клиентов и проверке гипотез: выдвигаются 
гипотезы о потребностях или основных про-
блемах клиентов, предлагаются процедуры 
проверки гипотез, собираются данные, а за-
тем делается вывод на основе полученных 
результатов, и первоначальная идея коррек-
тируется. В литературе этот подход носит 
название HADI-цикла (Hypothesis, Action, 
Data, Insights) [47]. К образовательным ре-
зультатам данного подхода можно отнести 
следующее: студенты учатся переходить 
от творческой идеи к структурированному 
представлению в виде количественно изме-
римых гипотез. Студенты должны овладеть 
подходами к проверке гипотез: проведением 
глубинных интервью, проведением тестов 
на основе создания контекстной рекламы и 
посадочных страниц сайтов, разработкой 
минимально жизнеспособного продукта 
(Minimal Viable Product, MVP). Получен-
ные данные должны быть оценены на пред-
мет достоверности, а затем проводится реф-
лексия, в процессе которой в исходную идею 
вносятся коррективы и выдвигаются новые 
предположения, которые должны пройти 
цикл проверки [48]. 

Подобные подходы представляют собой 
смесь творческой деятельности и структури-
рованного анализа и используются в рамках 
курсов, посвящённых предпринимательству 
в европейских университетах [49]. С одной 
стороны, студенты понимают, каким именно 
способом они могут превратить пока ещё аб-
страктную идею в конкретный бизнес-про-
цесс. С другой стороны, они получают в своё 
распоряжение инструментарий, способный 
сократить риски при разработке бизнес-мо-
дели и предвидеть реакцию потенциальных 
потребителей на предлагаемое им иннова-

ционное решение. Таким образом, в рам-
ках учебного курса устанавливается чёткая 
связь между инновационной деятельностью 
и управлением рисками и предприниматель-
ской деятельностью. 

Ограничением нашего исследования яв-
ляется использование данных только по 
двум российским высшим учебным заведе-
ниям. Тем не менее авторы предполагают, 
что результаты могут быть распространены 
на российские университеты, занимающие 
высокие позиции в национальных рейтингах.

Заключение 
В ходе исследования выявлено, что вос-

принимаемый контроль, личностные уста-
новки, семейное окружение, а также ин-
новационность индивида и его склонность 
к риску положительно связаны с предпри-
нимательскими намерениями студентов, 
а страхи – отрицательно. Субъективные 
нормы не связаны с предпринимательски-
ми намерениями студентов. Личностные 
характеристики студентов, свойственные 
предпринимателям, а именно склонность к 
риску и инновационность, снижают негатив-
ное влияние страха на предпринимательские 
намерения и ослабляют положительную 
связь между воспринимаемым контролем и 
предпринимательскими намерениями. При 
этом связь между страхами и предприни-
мательскими намерениями студентов пере-
стаёт быть значимой при высоких значениях 
инновационности и склонности к риску, что 
свидетельствует в пользу формирования 
личностных качеств с целью увеличения 
предпринимательских намерений индивида. 
Связь между воспринимаемым контролем и 
предпринимательскими намерениями оста-
ётся значимой даже при высоких значениях 
предпринимательских характеристик.

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при формировании государ-
ственной политики в области предпринима-
тельского образования, а также непосред-
ственно при планировании образователь-
ных программ для студентов, обучающихся 
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по направлениям, в которых предъявляется 
высокий спрос на предпринимательскую 
активность.

Литература
1. Conner M., Armitage C.J. Extending the theory 

of planned behavior: A review and avenues for 
further research // Journal of Applied Social 
Psychology. 1998. Vol. 28. No. 15. DOI: 10.1111/
j.1559-1816.1998.tb01685.x

2. Ajzen I. The theory of planned behavior // 
Organizational Behavior and Human Decision 
Processes. 1991. Vol. 50. No. 2. P. 179–211. DOI: 
10.1016/0749-5978(91)90020-T

3. Ajzen I. The theory of planned behavior: Fre-
quently asked questions // Human Behavior and 
Emerging Technologies. 2020. Vol. 2. No. 4. DOI: 
10.1002/hbe2.195

4. Arafat M.Y., Saleem I., Dwivedi A.K., Khan A. 
Determinants of agricultural entrepreneurship: a 
GEM data based study // International Entrepre-
neurship and Management Journal. 2020. Vol. 16. 
No. 1. P. 345–370. DOI: 10.1007/s11365-018-0536-1

5. Falck O., Heblich S., Luedemann E. Identity and 
entrepreneurship: Do school peers shape entre-
preneurial intentions? // Small Business Econom-
ics. 2012. Vol. 39. No. 1. P. 39–59. DOI: 10.1007/
S11187-010-9292-5/TABLES/9

6. Iizuka E.S., de Moraes G.H.S.M., de Souza 
M.G. College environment and entrepreneurial 
intention in high school // Revista de Gestao. 
2024. Vol. 31. No. 1. P. 101–114. DOI: 10.1108/
REGE-10-2021-0189/FULL/PDF

7. Georgescu M.A., Herman E. The Impact of the 
Family Background on Students’ Entrepreneurial 
Intentions: An Empirical Analysis // Sustainabil-
ity. 2020. Vol. 12. No. 11. P. 47–75. DOI: 10.3390/
SU12114775

8. Reissová A., Šimsová J., Sonntag R., Kučerová 
K. The influence of personal characteristics on 
entrepreneurial intentions: International com-
parison // Entrepreneurial Business and Eco-
nomics Review. 2020. Vol. 8. No. 4. P. 29–46. 
DOI: 10.15678/EBER.2020.080402

9. Wu L., Jiang S., Wang X., Yu L., Wang Y., 
Pan H. Entrepreneurship Education and Entre-
preneurial Intentions of College Students: The 
Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy 
and the Moderating Role of Entrepreneurial 
Competition Experience // Frontiers in Psychol-
ogy. 2022. Vol. 12. P. 727–826. DOI: 10.3389/FP-
SYG.2021.727826/BIBTEX

10. Prabhu V.P., McGuire S.J., Drost E.A., Kwong 
K.K. Proactive personality and entrepre-
neurial intent: Is entrepreneurial self-efficacy 
a mediator or moderator? // International 
Journal of Entrepreneurial Behaviour and Re-
search. 2012. Vol. 18. No. 5. P. 559–586. DOI: 
10.1108/13552551211253937/FULL/PDF

11. Entrialgo M., Iglesias V. Entrepreneurial Inten-
tions among University Students: The Moderat-
ing Role of Creativity // European Management 
Review. 2020. Vol. 17. No. 2. P. 529–542. DOI: 
10.1111/emre.12386

12. Lortie J., Castogiovanni G. The theory of 
planned behavior in entrepreneurship research: 
what we know and future directions // Interna-
tional Entrepreneurship and Management Jour-
nal. 2015. Vol. 11. No. 4. DOI: 10.1007/s11365-
015-0358-3

13. Ramos-Rodríguez A.R., Medina-Garrido 
J.A., Lorenzo-Gómez J.D., Ruiz-Navarro J. 
What you know or who you know? The role 
of intellectual and social capital in opportu-
nity recognition // International Small Business 
Journal. 2010. Vol. 28. No. 6. P. 566–582. DOI: 
10.1177/0266242610369753

14. Montalvo C. What triggers change and in-
novation? // Technovation. 2006. Vol. 26. 
No. 3. P. 312–323. DOI: 10.1016/j.technova-
tion.2004.09.003

15. Vissa B. A matching theory of entrepreneurs’ tie 
formation intentions and initiation of economic 
exchange // Academy of Management Journal. 
2011. Vol. 54. No. 1. P. 137–158. DOI: 10.5465/
amj.2011.59215084

16. Shane S., Venkataraman S. The promise of en-
trepreneurship as a field of research // Academy 
of Management Review. 2000. Vol. 25. No. 1.  
P. 217–226. DOI: 10.5465/AMR.2000.2791611.

17. Chye Koh H. Testing hypotheses of entrepreneuri-
al characteristics: A study of Hong Kong MBA stu-
dents // Journal of Managerial Psychology. 1996. 
Vol. 11. No. 3. DOI: 10.1108/02683949610113566

18. Zhang P., Wang D.D., Owen C.L. A study of en-
trepreneurial intention of university students // 
Entrepreneurship Research Journal. 2015. Vol. 5. 
P. 61–82. DOI: 10.1515/ERJ-2014-0004

19. Karimi S., Biemans H.J.A., Lans T., Chizari M., 
Mulder M., Mahdei K.N. Understanding role 
Models and Gender Influences on Entrepreneurial 
Intentions Among College Students // Procedia – 
Social and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 93. P. 
204–214. DOI: 10.1016/j.sbspro.2013.09.179



135Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

entrepreneuriaL intentions of stuDents: MoDerating effect of personaL characteristics

20. Tsordia C., Papadimitriou D. The Role of Theo-
ry of Planned Behavior on Entrepreneurial Inten-
tion of Greek Business Students // International 
Journal of Synergy and Research. 2015. Vol. 4.  
P. 23. DOI: 10.17951/IJSR.2015.4.1.23

21. Ajzen I. Nature and operation of attitudes // 
Annual Review of Psychology. 2001. Vol. 52.  
P. 27–58. DOI: 10.1146/annurev.psych.52.1.27

22. Liñán F., Chen Y.W. Development and cross-
cultural application of a specific instrument to 
measure entrepreneurial intentions // Entre-
preneurship: Theory and Practice. 2009. Vol. 33.  
No. 3. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x

23. Dinc M.S., Budic S. The Impact of Personal At-
titude, Subjective Norm, and Perceived Behav-
ioural Control on Entrepreneurial Intentions 
of Women // Eurasian Journal of Business and 
Economics. 2016. Vol. 9. No. 17. P. 23–35. DOI: 
10.17015/ejbe.2016.017.02

24. Iglesias-Sánchez P.P., Jambrino-Maldonado 
C., Velasco A.P., Kokash H. Impact of en-
trepreneurship programmes on university stu-
dents // Education and Training. 2016. Vol. 58.  
P. 209–228. DOI: 10.1108/ET-01-2015-0004

25. Moussa N. Ben, Kerkeni S. The role of family en-
vironment in developing the entrepreneurial inten-
tion of young Tunisian students // Entrepreneurial 
Business and Economics Review. 2021. Vol. 9.  
No. 1. P. 31–45. DOI: 10.15678/EBER.2021.090102

26. Busenitz L.W., Barney J.B. Differences be-
tween entrepreneurs and managers in large or-
ganizations: Biases and heuristics in strategic 
decision-making // Journal of Business Ventur-
ing. 1997. Vol. 12. No. 1. DOI: 10.1016/S0883-
9026(96)00003-1

27. Baron R.A., Ensley M.D. Opportunity rec-
ognition as the detection of meaningful pat-
terns: Evidence from comparisons of novice 
and experienced entrepreneurs // Management 
Science. 2006. Vol. 52. No. 9. DOI: 10.1287/
mnsc.1060.0538

28. Cho Y.H., Lee J.-H. Entrepreneurial orienta-
tion, entrepreneurial education and performance 
// Asia Pacific Journal of Innovation and Entre-
preneurship. 2018. Vol. 12. No. 2. DOI: 10.1108/
apjie-05-2018-0028

29. Ibidunni A.S., Mozie D., Ayeni W.A.A.A. 
Entrepreneurial characteristics amongst univer-
sity students: insights for understanding entrepre-
neurial intentions amongst youths in a developing 
economy // Education and Training. 2020. Vol. 1. 
P. 71–84. DOI: 10.1108/et-09-2019-0204

30. Arijanto R. The Role of Self Efficacy, Risk Tol-
erance and Entrepreneurial Education on En-
trepreneurial Intention of University Students 
During Digital Transformation Era // Interna-
tional Journal of Social and Management Studies. 
2023. Vol. 4. P. 8–14. DOI: 10.5555/IJOSMAS.
V4I3.308

31. Cromie S. Assessing entrepreneurial inclina-
tions: Some approaches and empirical evidence 
// European Journal of Work and Organiza-
tional Psychology. 2000. Vol. 9. No. 1. DOI: 
10.1080/135943200398030

32. Shahzad M.F., Khan K.I., Saleem S., Rashid T. 
What factors affect the entrepreneurial intention 
to start-ups? The role of entrepreneurial skills, 
propensity to take risks, and innovativeness in 
open business models // Journal of Open Innova-
tion: Technology, Market, and Complexity. 2021. 
Vol. 7. No. 3. DOI: 10.3390/JOITMC7030173

33. Wathanakom N., Khlaisang J., Songkram N. The 
study of the causal relationship between inno-
vativeness and entrepreneurial intention among 
undergraduate students // Journal of Innovation 
and Entrepreneurship. 2020. Vol. 9. No. 15. DOI: 
10.1186/s13731-020-00125-5

34. Townsend D.M., Busenitz L.W., Arthurs J.D. 
To start or not to start: Outcome and ability 
expectations in the decision to start a new ven-
ture // Journal of Business Venturing. 2010. Vol. 
25. No. 2. P. 192–202. DOI: 10.1016/J.JBUS-
VENT.2008.05.003

35. Testa S., Frascheri S. Learning by failing: What 
we can learn from un-successful entrepreneur-
ship education // The International Journal of 
Management Education. 2015. Vol. 13. No. 1.  
P. 11–22. DOI: 10.1016/J.IJME.2014.11.001

36. Duong C.D., Vu N.X. Entrepreneurial educa-
tion and intention: fear of failure, self-efficacy 
and gender // Journal of Small Business and En-
terprise Development. 2024. Vol. 31. P. 629–54. 
DOI: 10.1108/JSBED-02-2023-0057/FULL/PDF

37. Holienka M., Suchankova D., Psenak P. Who 
feels no fear? Exploring the drivers of entrepre-
neurial fear of failure among non-entrepreneurs 
in Slovakia // Central European Business Review. 
2022. Vol. 11. P. 41–60. DOI: 10.18267/J.CEBR.287

38. Ibrahim N.A., Mas’ud A. Moderating role of 
entrepreneurial orientation on the relationship 
between entrepreneurial skills, environmental 
factors and entrepreneurial intention: A PLS ap-
proach // Management Science Letters. 2016.  
P. 225–236. DOI: 10.5267/J.MSL.2016.1.005



136 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

пРедпРинимательские намеРения студентов: модеРиРующий эффект личностных хаРактеРистик

39. Ajzen I. Constructing a TpB Questionnaire: Con-
ceptual and Methodological Considerations. 2006. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
235913732 (дата обращения: 19.01.2025).

40. Anwar I., Saleem I. Exploring entrepreneurial 
characteristics among university students: an evi-
dence from India // Asia Pacific Journal of Inno-
vation and Entrepreneurship. 2019. Vol. 13. No. 3. 
P. 282–295. DOI: 10.1108/APJIE-07-2018-0044

41. Koe W.-L. The relationship between Individual 
Entrepreneurial Orientation (IEO) and entrepre-
neurial intention // Journal of Global Entrepre-
neurship Research. 2016. Vol. 6. No. 1. P. 1–11. 
DOI: 10.1186/S40497-016-0057-8

42. Bell R. Predicting entrepreneurial intention 
across the university // Education and Training. 
2019. Vol. 61. No. 7–8. P. 815–831. DOI: 10.1108/
ET-05-2018-0117

43. Ng L., Jenkins A.S. Motivated but not starting: how 
fear of failure impacts entrepreneurial intentions 
// Small Enterprise Research. 2018. Vol. 25. No. 2. 
P. 152–167. DOI: 10.1080/13215906.2018.1480412

44. Hyytinen A., Ilmakunnas P., Toivanen O. 
The return-to-entrepreneurship puzzle // La-
bour Economics. 2013. Vol. 20. P. 57–67. DOI: 
10.1016/j.labeco.2012.11.002

45. Sarasvathy S.D. Causation and effectuation: To-
ward a theoretical shift from economic inevita-
bility to entrepreneurial contingency // Acad-

emy of Management Review. 2001. Vol. 26. No. 2. 
P. 243–263. DOI: 10.5465/AMR.2001.4378020

46. Nientied P. Polis University as Lean Startup Inno-
vation // International Business Research. 2015. Vol. 
8. No. 5. Article no. 19. DOI: 10.5539/ibr.v8n5p19

47. Mingaleva Z., Deputatova L., Akatov N., Stark-
ov Y., Mitrofanova E. Application of HADI-
cycle for providing sustainability of processes of 
knowledge and innovation // Entrepreneurship 
and Sustainability Issues. 2019. Vol. 7. No. 2.  
P. 1628–1640. DOI: 10.9770/jesi.2019.7.2(58)

48. Reis E. The Lean Startup. New York: Crown 
Business, 2011. eISBN: 978-0-307-88791-7. URL: 
https://www.academia.edu/31776910/The_
Lean_Startup#loswp-work-container (accessed: 
19.01.2025).

49. Finisterra do Paço A., Ferreira J., Raposo M. 
Development of entrepreneurship education 
programmes for HEI students: The lean start-up 
approach // Journal of Entrepreneurship Educa-
tion. 2016. Vol. 19. No. 2. P. 39–52. URL: https://
www.researchgate.net/publication/311259799_
Development_of_entrepreneurship_education_
programmes_for_HEI_students_The_lean_
start-up_approach (accessed 19.01.2025).

Статья поступила в редакцию 23.01.2025
Принята к публикации 07.04.2025

References
1. Conner, M., Armitage, C.J. (1998). Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and  

Avenues for Further Research. Journal of Applied Social Psychology. Vol. 28, no. 15, doi: 
10.1111/j.1559-1816.1998.tb01685.x

2. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Deci-
sion Processes. Vol. 50, no. 2, pp. 179-211, doi: 10.1016/0749-5978(91).90020-T

3. Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions. Human Behav-
ior and Emerging Technologies. Vol. 2, no. 4, doi: 10.1002/hbe2.195

4. Arafat, M.Y., Saleem, I., Dwivedi, A.K., Khan, A. (2020). Determinants of Agricultural Entrepre-
neurship: A GEM Data Based Study. International Entrepreneurship and Management Journal. 
Vol. 16, no. 1, pp. 345-370, doi: 10.1007/s11365-018-0536-1

5. Falck, O., Heblich, S., Luedemann, E. (2012). Identity and Entrepreneurship: Do School Peers 
Shape Entrepreneurial Intentions? Small Business Economics. Vol. 39, no. 1, pp. 39-59, doi: 
10.1007/S11187-010-9292-5/TABLES/9

6. Iizuka, E.S., de Moraes, G.H.S.M., de Souza, M.G. (2024). College Environment and Entrepre-
neurial Intention in High School. Revista de Gestao. Vol. 31, no. 1, pp. 101-114, doi: 10.1108/
REGE-10-2021-0189/FULL/PDF

7. Georgescu, M.A., Herman, E. (2020). The Impact of the Family Background on Students’  
Entrepreneurial Intentions: An Empirical Analysis. Sustainability. Vol. 12, no. 11, pp. 47-75, doi: 
10.3390/SU12114775 



137Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

entrepreneuriaL intentions of stuDents: MoDerating effect of personaL characteristics

8. Reissova, A., Šimsova, J., Sonntag, R., Kučerova, K. (2020). The Influence of Personal Character-
istics on Entrepreneurial Intentions: International Comparison. Entrepreneurial Business and 
Economics Review. Vol. 8, no. 4, pp. 29-46, doi: 10.15678/EBER.2020.080402

9. Wu, L., Jiang, S., Wang, X., Yu, L., Wang, Y., Pan, H. (2022). Entrepreneurship Education and 
Entrepreneurial Intentions of College Students: The Mediating Role of Entrepreneurial Self-Ef-
ficacy and the Moderating Role of Entrepreneurial Competition Experience. Frontiers in Psy-
chology. Vol. 12, pp. 727-826, doi: 10.3389/FPSYG.2021.727826/BIBTEX

10. Prabhu, V.P., McGuire, S.J., Drost, E.A., Kwong, K.K. (2012). Proactive Personality and En-
trepreneurial Intent: Is Entrepreneurial Self-Efficacy a Mediator or Moderator? Interna-
tional Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research. Vol. 18, no. 5, pp. 559-586, doi: 
10.1108/13552551211253937/FULL/PDF

11. Entrialgo, M., Iglesias, V. (2020). Entrepreneurial Intentions among University Students: The 
Moderating Role of Creativity. European Management Review. Vol. 17, no. 2, pp. 529-542, doi: 
10.1111/emre.12386

12. Lortie, J., Castogiovanni, G. (2015). The Theory of Planned Behavior In Entrepreneurship Re-
search: What We Know and Future Directions. International Entrepreneurship and Manage-
ment Journal. Vol. 11, no. 4, doi: 10.1007/s11365-015-0358-3

13. Ramos-Rodríguez, A.R., Medina-Garrido, J.A., Lorenzo-Gómez, J.D., Ruiz-Navarro, J. (2010). 
What You Know or Who You Know? The Role of Intellectual and Social Capital in Oppor-
tunity Recognition. International Small Business Journal. Vol. 28, no. 6, pp. 566-582, doi: 
10.1177/0266242610369753

14. Montalvo, C. (2006). What Triggers Change and Innovation? Technovation. Vol. 26, no. 3,  
pp. 312-323, doi: 10.1016/j.technovation.2004.09.003

15. Vissa, B. (2011). A Matching Theory of Entrepreneurs’ Tie Formation Intentions and Initia-
tion of Economic Exchange. Academy of Management Journal. Vol. 54, no. 1, pp. 137-158, doi: 
10.5465/amj.2011.59215084

16. Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research. 
Academy of Management Review. Vol. 25, no. 1, pp. 217-226, doi: 10.5465/AMR.2000.2791611

17. Chye Koh, H. (1996). Testing Hypotheses of Entrepreneurial Characteristics: A Study 
of Hong Kong MBA Students. Journal of Managerial Psychology. Vol. 11, no. 3, doi: 
10.1108/02683949610113566

18. Zhang, P., Wang, D.D., Owen, C.L. (2015). A Study of Entrepreneurial Intention of University 
Students. Entrepreneurship Research Journal. Vol. 5, pp. 61-82, doi: 10.1515/ERJ-2014-0004

19. Karimi, S., Biemans, H.J.A., Lans, T., Chizari, M., Mulder, M., Mahdei, K.N. (2013). Understand-
ing Role Models and Gender Influences on Entrepreneurial Intentions Among College Students. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 93, pp. 204-214, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.09.179

20. Tsordia, C., Papadimitriou, D. (2015). The Role of Theory of Planned Behavior on Entrepre-
neurial Intention of Greek Business Students. International Journal of Synergy and Research. 
Vol. 4, no. 1, article no. 23, doi: 10.17951/IJSR.2015.4.1.23

21. Ajzen, I. (2001). Nature and Operation of Attitudes. Annual Review of Psychology. Vol. 52,  
pp. 27-58, doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.27

22. Liñán, F., Chen, Y.W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instru-
ment to Measure Entrepreneurial Intentions. Entrepreneurship: Theory and Practice. Vol. 33, 
no. 3, doi: 10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x

23. Dinc, M.S., Budic, S. (2016). The Impact of Personal Attitude, Subjective Norm, and Perceived 
Behavioural Control on Entrepreneurial Intentions of Women. Eurasian Journal of Business 
and Economics. Vol. 9, no. 17, pp. 23-35, doi: 10.17015/ejbe.2016.017.02



138 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

пРедпРинимательские намеРения студентов: модеРиРующий эффект личностных хаРактеРистик

24. Iglesias-Sanchez, P.P., Jambrino-Maldonado, C., Velasco, A.P., Kokash, H. (2016). Impact 
of Entrepreneurship Programmes on University Students. Education and Training. Vol. 58,  
pp. 209-28, doi: 10.1108/ET-01-2015-0004

25. Moussa, N. Ben, Kerkeni, S. (2021). The Role of Family Environment in Developing the Entrepre-
neurial Intention of Young Tunisian Students. Entrepreneurial Business and Economics Review. 
Vol. 9, no. 1, pp. 31-45, doi: 10.15678/EBER.2021.090102

26. Busenitz, L.W., Barney, J.B. (1997). Differences Between Entrepreneurs and Managers in Large 
Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision-Making. Journal of Business Ventur-
ing. Vol. 12, no. 1, pp. 9-30, doi: 10.1016/S0883-9026(96).00003-1

27. Baron, R.A., Ensley, M.D. (2006). Opportunity Recognition as the Detection of Meaningful  
Patterns: Evidence from Comparisons of Novice and Experienced Entrepreneurs. Management 
Science. Vol. 52, no. 9, doi: 10.1287/mnsc.1060.0538

28. Cho, Y.H., Lee, J.-H. (2018). Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurial Education and 
Performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. Vol. 12, no. 2, doi: 
10.1108/apjie-05-2018-0028

29. Ibidunni, A.S., Mozie, D., Ayeni, W.A.A.A. (2020). Entrepreneurial Characteristics Amongst 
University Students: Insights for Understanding Entrepreneurial Intentions Amongst Youths in a 
Developing Economy. Education and Training. Vol. 1, pp. 71-84, doi: 10.1108/et-09-2019-0204

30. Arijanto, R. (2023). The Role of Self Efficacy, Risk Tolerance and Entrepreneurial Education 
on Entrepreneurial Intention of University Students During Digital Transformation Era. Inter-
national Journal of Social and Management Studies. Vol. 4, pp. 8-14, doi: 10.5555/IJOSMAS.
V4I3.308

31. Cromie, S. (2000). Assessing Entrepreneurial Inclinations: Some Approaches and Empirical Evi-
dence. European Journal of Work and Organizational Psychology. Vol. 9, no. 1, pp. 7-30, doi: 
10.1080/135943200398030

32. Shahzad, M.F., Khan, K.I., Saleem, S., Rashid, T. (2021). What Factors Affect the Entrepreneur-
ial Intention to Start-Ups? The Role of Entrepreneurial Skills, Propensity to Take Risks, and In-
novativeness in Open Business Models. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and 
Complexity. Vol. 7, no. 3, article no. 173, doi: 10.3390/JOITMC7030173

33. Wathanakom, N., Khlaisang, J., Songkram, N. (2020). The Study of the Causal Relationship Be-
tween Innovativeness and Entrepreneurial Intention among Undergraduate Students. Journal of 
Innovation and Entrepreneurship. Vol. 9, no. 1, article no. 15, doi: 10.1186/s13731-020-00125-5

34. Townsend, D.M., Busenitz, L.W., Arthurs, J.D. (2010). To Start or Not to Start: Outcome and 
Ability Expectations in the Decision to Start a New Venture. Journal of Business Venturing. 
Vol. 25, no. 2, pp. 192-202, doi: 10.1016/J.JBUSVENT.2008.05.003

35. Testa, S., Frascheri, S. (2015). Learning by Failing: What We Can Learn from Un-Successful 
Entrepreneurship Education. The International Journal of Management Education. Vol. 13,  
no. 1, pp. 11-22, doi: 10.1016/J.IJME.2014.11.001

36. Duong, C.D., Vu, N.X. (2024). Entrepreneurial Education and Intention: Fear of Failure, 
Self-Efficacy and Gender. Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol. 31,  
pp. 629-654, doi: 10.1108/JSBED-02-2023-0057/FULL/PDF

37. Holienka, M., Suchankova, D., Psenak, P. (2022). Who Feels No Fear? Exploring the Drivers of 
Entrepreneurial Fear of Failure among Non-Entrepreneurs in Slovakia. Central European Busi-
ness Review. Vol. 11, pp. 41-60, doi: 10.18267/J.CEBR.287

38. Ibrahim, N.A., Mas’ud, A. (2016). Moderating Role of Entrepreneurial Orientation on the Rela-
tionship Between Entrepreneurial Skills, Environmental Factors and Entrepreneurial Intention: 
A PLS Approach. Management Science Letters. Pp. 225-236, doi: 10.5267/J.MSL.2016.1.005



139Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia. 2025, vol. 34, no. 5.

entrepreneuriaL intentions of stuDents: MoDerating effect of personaL characteristics

39. Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Consid-
erations. URL: https://www.researchgate.net/publication/235913732 (accessed: 19.01.2025).

40. Anwar, I., Saleem, I. (2019). Exploring Entrepreneurial Characteristics among University Stu-
dents: An Evidence from India. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship.  
Vol. 13, no. 3, pp. 282-295, doi: 10.1108/APJIE-07-2018-0044

41. Koe, W.-L. (2016). The Relationship between Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) and 
Entrepreneurial Intention. Journal of Global Entrepreneurship Research. Vol. 6, no. 1, pp. 1-11, 
doi: 10.1186/S40497-016-0057-8

42. Bell, R. (2019). Predicting Entrepreneurial Intention Across the University. Education and 
Training. Vol. 61, no. 7-8, pp. 815-831, doi: 10.1108/ET-05-2018-0117/FULL/PDF

43. Ng, L., Jenkins, A.S. (2018). Motivated but Not Starting: How Fear of Failure Impacts  
Entrepreneurial Intentions. Small Enterprise Research. Vol. 25, no. 2, pp. 152-167, doi: 
10.1080/13215906.2018.1480412

44. Hyytinen, A., Ilmakunnas, P., Toivanen, O. (2013). The Return-To-Entrepreneurship Puzzle.  
Labour Economics. Vol. 20, pp. 57-67, doi: 10.1016/j.labeco.2012.11.002

45. Sarasvathy, S.D. (2001). Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic 
Inevitability to Entrepreneurial Contingency. Academy of Management Review. Vol. 26, no. 2, 
pp. 243-263, doi: 10.5465/AMR.2001.4378020

46. Nientied, P. (2015). Polis University as Lean Startup Innovation. International Business Re-
search. Vol. 8, no. 5, article no. 15, doi: 10.5539/ibr.v8n5p19

47. Mingaleva, Z., Deputatova, L., Akatov, N., Starkov, Y., Mitrofanova, E. (2019). Application of 
HADI-Cycle for Providing Sustainability of Processes of Knowledge and Innovation. Entrepre-
neurship and Sustainability Issues. Vol. 7, no. 2, pp. 1628-1640, doi: 10.9770/jesi.2019.7.2(58)

48. Reis, E. (2011). The Lean Startup. New York: Crown Business. eISBN: 978-0-307-88791-7. Avail-
able at: https://www.academia.edu/31776910/The_Lean_Startup#loswp-work-container (ac-
cessed: 20.02.2025).

49. Finisterra do Paço, A., Ferreira, J., Raposo, M.  (2016). Development of Entrepreneurship Educa-
tion Programmes for HEI Students: The Lean Start-Up Approach. Journal of Entrepreneurship 
Education. Vol. 19, no. 2. Available at: https://www.researchgate.net/publication/311259799_
Development_of_entrepreneurship_education_programmes_for_HEI_students_The_lean_
start-up_approach (accessed 20.02.2025).

The paper was submitted 23.01.2025
Accepted for publication 07.04.2025



140 Высшее образование в России. 2025. Т. 34. № 5.

Приложение
Описательные статистики используемых переменных

Descriptive statistics 

Переменная
Среднее  
значение

Стандартное  
отклонение

Предпринимательские намерения

Моя профессиональная цель – стать предпринимателем 3,568 1,245

Я готов(-а) делать всё, что в мои силах, чтобы в будущем иметь возможность стать 
предпринимателем

3,738 1,248

Я нередко обдумываю идеи собственного проекта и план его реализации 3,897 1,226

Личностные установки

Я считаю, что предприниматели получают больше денег, чем люди, работающие на 
других

3,718 1,153

Субъективные нормы

В России многие люди считают профессию предпринимателя привлекательной 3,997 0,982

В России успешные предприниматели обладают высоким социальным статусом и 
уважением

4,050 0,960

Предпринимательство – это лучший способ добиться успеха в России 3,412 1,079

Воспринимаемый контроль

Я считаю, что мне будет не сложно начать и вести свой бизнес 3,088 1,164

Я знаю, как развивать предпринимательский проект 3,179 1,121

Я обладаю необходимыми навыками, чтобы открыть свой бизнес 3,232 1,117

Если бы я попробовал(-а) открыть свой бизнес, у него была бы высокая вероятность 
успеха

3,418 1,076

Страхи, связанные с предпринимательством

Необходимость обладания большим опытом работы в выбранной сфере 3,382 1,034

Необходимость иметь много знакомств среди предпринимателей и чиновников 3,244 1,151

Высокий уровень коррупции и невозможность получать большую прибыль честным 
путём

2,850 1,266

Склонность к риску

Я предпочту рискнуть ради большой награды, чем гарантированно получить что-то 
меньшее

3,632 1,114

Инновационность

Я предпочитаю нестандартные задания рутинным 3,621 1,142

Я никогда не пробую то, что не было проверено никем до меня 2,618 1,183

Для меня важно поступать в соответствии с общественным мнением и/или мнением 
моей семьи

3,029 1,131

Семейное окружение

Мои родители часто рассказывают о преимуществах предпринимательской 
деятельности 

2,921 1,413

Мои родители мотивируют меня придумывать свои идеи и иметь свой взгляд на мир 3,618 1,331

В моей семье высоко ценится самостоятельность и независимость 4,032 1,140

Примечание: все переменные принимают значения от 1 до 5. 

Note: all variables take values from 1 to 5.
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Аннотация. В статье поэтапно анализируются ключевые нормативные документы  
отечественной аспирантуры со времени её создания в 1925 г., характеризуются особенно-
сти организации российской аспирантуры в советский и постсоветский периоды, выявля-
ются исторические параллели и закономерности, причины и предпосылки периодических 
реформ. Цель работы – определить специфику организации отечественной аспирантуры, 
стратегию и тактику подготовки научно-педагогических кадров в России, выделить и 
охарактеризовать основные этапы реформирования аспирантуры. В статье при работе с 
нормативными документами и научной литературой использовались системный подход 
и сравнительно-исторический метод, а также общетеоретические методы: анализ, обоб-
щение, сравнение, аналогия. Были выделены основные этапы развития и реформирования 
отечественной аспирантуры в советский и постсоветский периоды, выявлены нормативно 
установленные особенности этих этапов как результат реализации государственной по-
литики в текущем периоде – ориентации на научный или образовательный компонент в 
подготовке научно-педагогических кадров в рамках общего, исторически заданного позици-
онирования аспирантуры как одновременно научной и образовательной организации. Науч-
ная новизна настоящей статьи заключается в том, что на основе анализа нормативных 
документов в ней представлена сравнительная характеристика основных этапов развития 
и реформирования отечественной аспирантуры в советский и постсоветский периоды. Вы-
явлена корреляция нормативов на отдельных этапах и определена предпосылка перманент-
ного реформирования организации и программ подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в СССР/России. В качестве таковой выдвинута сложившаяся изначально модель 
отечественной аспирантуры, которую автор определяет как «двухконтурную», включа-
ющую вузовскую аспирантуру, ориентированную преимущественно на широкий образова-
тельный (компетентностный) подход, и отраслевую высокоспециализированную аспиран-
туру в научно-исследовательских организациях. Выявлены положительные и проблемные 
черты двухконтурной модели отечественной аспирантуры, обоснована неизбежность 
периодического реформирования в случае её сохранения. Результаты исследования могут 
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быть использованы при разработке стратегии подготовки высококвалифицированных ка-
дров как в России, так и за рубежом. 

Ключевые слова: двухконтурная аспирантура, научные и научно-педагогические кадры, 
вузовская аспирантура, академическая аспирантура, отраслевая аспирантура
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Введение
Эффективно функционирующая система 

подготовки научных кадров является за-
логом развития науки в её академическом и 
прикладном аспектах. Это принципиально 
важно для современного мира в условиях 
высокоинтенсивной конкуренции между го-
сударствами и иными акторами геополитики 
за лидерство в процессе внедрения техниче-
ских достижений и технологических иннова-
ций в производство, а также за качественный 
персонал, способный такое внедрение осу-
ществлять. Причём сегодня всё более значи-
мой становится роль в перспективных науч-
ных исследованиях развивающихся стран не-
Запада (особенно находящейся на подъёме 
Азии), постепенно не только составляющих 
серьёзную альтернативу европоцентричной 
прикладной науке, определявшей развитие 
мира последние триста лет, но заявляющей 
свои права на лидерство в фундаментальной 
науке, и, как следствие, вытесняющих «раз-
витые страны» Запада из отдельных сегмен-
тов наукоёмких отраслей мировой эконо-
мики. В этих условиях, а также исходя из 
ключевой тенденции современности – бы-
стро формирующихся экономико-техноло-
гических кластеров (своего рода «социаль-
но-интеллектуальных автаркий»), которые 
и будут, вероятно, определять геополитику 
наступающего многополярного миропоряд-
ка, России и всей российской науке также 
необходимо, говоря словами кэролловской 
Алисы, «бежать изо всех сил, чтобы только 
оставаться на месте». Тем более это важно 
в связи с обострившейся необходимостью 
развития собственных наукоёмких отраслей 
и производств в ходе текущего противосто-
яния (в том числе, технологического) нашей 
страны с Западом, санкционной войной и 
объявленной политикой импортозамеще-
ния, действенность которой определяется 
наличием и качеством собственных трудо-

вых ресурсов, в том числе, интеллектуаль-
ных – учёных и исследователей. 

Осознавая актуальные и перспективные 
вызовы, российское руководство в послед-
нее десятилетие в числе приоритетных задач 
ставило сохранение и развитие кадрового 
потенциала страны, делая акцент на под-
готовке «кадров высшей квалификации», в 
том числе в рамках аспирантуры. А учиты-
вая ускоряющуюся деградацию западной 
науки и образования (в том числе в области 
подготовки будущих обладателей статуса 
Ph.D. и D.Sc. [1]), традиционно выступавших 
флагманом для российских интеллектуалов 
и в досоветское, и в советское, и в постсо-
ветское время, в российском научном и об-
разовательном сообществе начался поиск 
новых ориентиров. Ряд аналитиков в сфере 
образования считает, что в качестве таковых 
может выступать показавшая свою эффек-
тивность китайская научная школа [2; 3]; 
некоторые российские эксперты предлага-
ют совместить западный, восточный и соб-
ственный опыт подготовки научных кадров, 
спроектировав на основе такой интеграции 
нечто принципиально новое [4; 5]. Но чаще 
всего «новое» выглядит как «хорошо за-
бытое старое», в частности, как обращение 
(иногда довольно завуалированное) к опыту 
не менее (а по некоторым параметрам и бо-
лее) эффективной, чем китайская и любая 
иностранная, советской научной школы – к 
практике аспирантской подготовки совет-
ского периода. Тем более что, как справед-
ливо отмечает Н.П. Цеховой, «проведение 
реформ с ориентацией на глобальные стан-
дарты без учёта собственного историческо-
го опыта чревато опасностью многократно-
го усложнения существующих в этой сфере 
проблем» [6, c. 111]. 

Важно отметить, что в связи с двумя ради-
кальными реформированиями российской 
аспирантуры подряд в течение краткого пе-
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риода в неполные десять лет (2012–2014 гг. и 
2021–2022 гг.), вопросы создания эффектив-
ной системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в нашей стране вы-
зывают особенно пристальное внимание со 
стороны учёных, экспертов в области обра-
зования. Появился ряд любопытных иссле-
дований по разным аспектам деятельности 
аспирантуры [7–9], созданы научные группы 
и проекты, чьей задачей является системати-
ческий мониторинг ситуации в высшем обра-
зовании, в том числе в рамках аспирантской 
подготовки1. Среди тех авторов, кто давно 
и плодотворно занимается исследованием 
проблем аспирантуры и чьи работы вызва-
ли наибольший интерес в рамках освещения 
заявленной в настоящей статье темы, необ-
ходимо выделить следующих: Бедный Б.И., 
Грибовод Е.Г., Караваева В.В., Ковба Д.М., 
Маландин В.В., Мартынова С.В., Ростовце- 
ва М.В., Сероштан М.В., Цеховой Н.П. [6; 7; 
9; 11–14].

Тем не менее обратим внимание на то, что 
в современной российской научной среде, 
как и в организационном устройстве науки 
и системы высшей школы, готовящей кадры 
для науки, присутствует определённая инер-
ция, ограничивающая возможность быстро 
перестроиться, отказавшись от научного ев-
роцентризма. В том числе «перепрофилиро-
ваться» на модель интегративной науки, ис-
пользующую опыт различных научных школ, 
руководствуясь лишь критериями их эффек-
тивности и своевременности. Поэтому, если 
и наблюдается сегодня реабилитация совет-
ской школы подготовки научных кадров, всё 
же пока это делается с некоторыми оговор-
ками и довольно противоречиво. Например, 
когда зарубежную «профессиональную» 
(«индустриальную») аспирантуру ставят в 

1 Так, с 2007 г. реализуется совместный проект Института статистических исследований и экономи-
ки знаний (ИСИЭЗЗ) НИУ ВШЭ, Минобрнауки и Росстата, готовящий ежегодно статистические 
и аналитические сборники «Индикаторы образования», «Индикаторы науки» и т. д. См. Индика-
торы науки: 2024: статистический сборник. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 412 с. URL: https://issek.hse.ru/
news/906819199.html (дата обращения: 07.02.2025); Индикаторы образования: 2024: статистический 
сборник. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. 416 с. URL: https://issek.hse.ru/news/896969169.html (дата обраще-
ния: 07.02.2025).

пример современной российской аспирант-
ской подготовке [14], но при этом предла-
гается обратиться за решением назревших 
проблем к советскому опыту, не указывая 
прямо на то, что западная (европейская в 
частности) практика подготовки будущих 
учёных и исследователей в «индустриальной 
аспирантуре» во многом идентична совет-
ской аспирантуре как «кузнице научных ка-
дров», прежде всего для высокотехнологич-
ного промышленного производства [4] . Тем 
не менее такой разворот в российской ин-
теллектуальной среде к советской практике 
можно считать показательным и значимым. 

На возвращение советских принципов в 
аспирантской подготовке указывает и оче-
редная трансформация аспирантуры в Рос-
сии после принятых в 2021–2022 гг. законо-
дательных актов и положений о переходе 
при подготовке научных и научно-педагоги-
ческих кадров с федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС) на более гибкие и 
предоставлявшие бóльшую самостоятель-
ность образовательным и научным организа-
циям федеральные государственные требо-
вания (ФГТ). Переход от ФГОС к ФГТ стал 
своего рода признанием со стороны россий-
ского государства, что состоявшийся десяти-
летие назад (начиная с 2012–2014 гг.), в ходе 
предыдущего реформирования аспиранту-
ры, перевод её из системы науки в систему 
образования, жёсткая регламентация и стан-
дартизация подготовки будущих кандидатов 
наук по аналогии с другими образователь-
ными программами (ВПО, СПО), оказался 
стратегически неверным. Последовавший 
после 2014 г. рост числа аспирантов вовсе не 
означал реальный рост числа научных и ис-
следовательских кадров, значимых научных 
работ; успешное завершение аспирантуры 
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во многих случаях не приводило к защите 
диссертации, а выступало лишь одним из 
факторов решения утилитарных и карьерных 
вопросов аспирантов и выпускников аспи-
рантуры. Вследствие этого эксперимент с 
аспирантурой как «третьим уровнем образо-
вания» (довольно кратковременный – менее 
десяти лет, в 2014–2021 гг.) и государствен-
ными структурами, и российским обществом 
в целом, был признан скорее неудачным. Но 
и полного разворота к аспирантуре как сту-
пени послевузовской научной подготовки 
(позиционировавшейся таковой до реформ 
2012–2014 гг.) тоже пока не произошло. В ре-
зультате на данный момент российская аспи-
рантура оказалась в подвешенном состоянии: 
оставаясь по форме образовательной струк-
турой, по содержанию (во многом опре-
деляемому приоритетностью научной или 
образовательной составляющей) она имеет 
выраженную тенденцию к дрейфу в сторо-
ну научной компоненты (собственно подго-
товке и защиты кандидатских диссертаций). 
Например, ориентация на научную работу 
при аспирантской подготовке прямо огово-
рена в ключевых нормативных документах 
2021–20222 гг. в виде целевой установки на за-
щиту диссертации аспирантами, а также ре-
комендуемой формы индивидуального плана 
аспиранта с выделенными научным и обра-
зовательным компонентами, подчинёнными 

2 См. п. 5. «Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре)», принятое Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 1222 // 
КонтурНорматив. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=413801&yscli
d=m2qhilcl3x71355298 (дата обращения: 07.02.2025).

3 РСМД: итоги Проекта «5-100»: электронная интернационализация университетов // Сайт Российско-
го совета по международным делам. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/
openeducation/itogi-proekta-5-100-elektronnaya-internatsionalizatsiya-universitetov/ (дата обращения: 
07.02.2025).

4 «Приоритет-2030» – стратегическая государственная программа поддержки и продвижения в меж-
дународных образовательных рейтингах российских вузов (рассчитана до 2030 г.), реализуемая через 
качественную трансформацию и модернизацию образовательной и научной инфраструктуры вузов. 
На 2024 г. в программе участвует 142 вуза из 56 субъектов РФ // Сайт Министерста науки и высшего 
образования Российской Федерации. URL: https://priority2030.ru (дата обращения: 07.02.2025).

5 Так, в июне 2024 г. были внесены изменения в руководство ВАК (Распоряжение Правительства РФ 
от 13.06.2024 1486-р). Дорожная карта перехода ВАК под эгиду РАН предполагает завершение этого 
процесса в 2024 г. // КонтурНорматив. URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1100&do
cumentId=50556 (дата обращения: 07.02.2025).

этой цели. Тактически этой же цели более ак-
тивного и раннего вовлечения обучающихся 
высших учебных заведений (как аспирантов, 
так и будущих аспирантов – студентов) в на-
учно-исследовательскую деятельность слу-
жат разнообразные и расширяющиеся госу-
дарственные программы (проекты «5-100»3, 
«Приоритет-2030»4; всевозможные конкур-
сы и гранты для студентов, аспирантов и мо-
лодых учёных). Косвенным признаком того, 
что дрейф в науку аспирантуры продолжит-
ся, стала также анонсированная в мае 2024 г. 
президентом России В.В. Путиным установ-
ка на переподчинение главного экспертного 
органа по присуждению учёных степеней и 
званий – Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК), перевод её из системы управления 
образованием (Министерства высшего обра-
зования и науки, частью которого она явля-
лась с 2011 г.) в систему Российской академии 
наук (РАН)5.

Но, несмотря на акцентирование научной 
компоненты, опредёленная двойственность 
современной российской аспирантуры как 
одновременно научной и образовательной 
системы подготовки кадров высшей квали-
фикации сохраняется. Такая организацион-
ная двунаправленность аспирантуры связа-
на с особенностями её позиционирования и 
функционирования, заложенными ещё в со-
ветский период.
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В этой связи представляется важным и 
актуальным рассмотреть исторический (со-
ветский и постсоветский) опыт подготовки 
научных кадров высшей квалификации, 
проанализировав, как прошлое российской 
аспирантуры преломляется в современно-
сти, определив истоки сегодняшних про-
блем в аспирантской подготовке и возмож-
ных перспектив их разрешения, а также 
причины радикальных поворотов в рефор-
мировании аспирантуры в последние деся-
тилетия. 

Методология, материалы и методы. Ин-
формационную базу данного исследования 
составили ключевые документы (нормативы, 
распоряжения государственных органов) по 
вопросам организации работы аспирантуры 
в СССР и Российской Федерации.

Основным методологическим принципом 
исследования стал системный подход, позво-
ливший проанализировать подготовку науч-
но-педагогических кадров в рамках аспиран-
туры в развитии, системно, выделив важные 
компоненты, аспекты и контуры подготовки, 
этапы развития аспирантуры, принципиаль-
ные позиции государства, оформляющиеся 
в процессе её перманентного реформирова-
ния (в среднем каждые 15–20 лет). 

Применяемый в исследовании сравни-
тельно-исторический метод помог обнару-
жить исторические параллели в реформах 
аспирантуры советского и постсоветского 
периодов, что позволило, в свою очередь, 
сформулировать концепцию двухконтур-
ной модели аспирантуры, обозначить её 
проблемы и перспективы. Также в работе 
использовались общетеоретические методы 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
аналогии. 

Этапы реформирования российской 
аспирантуры: сравнительная характеристика 

нормативной базы по подготовке научно-
педагогических кадров советского и 

постсоветского периодов
Оценивая прошлое современной россий-

ской аспирантуры, – опыт аспирантуры со-

ветского периода, – следует отметить два 
аспекта:

• аспирантура, созданная на заре СССР 
в 1925 г., развивалась в организационном 
плане (структура и формы аспирантской де-
ятельности, статус аспирантуры и аспиран-
тов в обществе) и содержательном (цели, за-
дачи и методология подготовки аспирантов, 
включая защиту кандидатских диссертаций, 
получение определённых компетенций и 
квалификации);

• развитие аспирантуры советского, как 
затем и постсоветского, периода задавалось 
периодическими нормативными «колеба-
ниями» со стороны государства, с акценти-
рованием то образовательной компоненты 
в аспирантской подготовке, то научной, и 
определялось во многом изменениями вну-
тригосударственной политики и междуна-
родных отношений, трансформацией внеш-
ней среды. 

Организационно аспирантура в СССР 
изначально имела два «контура» (которые 
не были идентичны по поставленным зада-
чам и формам их решения): аспирантская 
подготовка в вузах и аспирантская подго-
товка в научных организациях – научно-
исследовательских институтах (советских 
НИИ). И если вузы неизбежно позицио-
нировали аспирантуру как структуру об-
разовательно-научную (или научно-об-
разовательную в лучшем случае), видя в 
аспирантах, прежде всего, будущих учё-
ных-преподавателей вузовских кафедр, то 
есть своего рода популяризаторов и рас-
пространителей науки, а также, научных 
руководителей молодых перспективных 
кадров, то НИИ, являясь по сути своей ин-
новационными научно-производственны-
ми (а нередко ещё и инженерно-конструк-
торскими) комплексами, в аспирантах 
видели преимущественно лаборантов-ис-
следователей, высококвалифицированных 
инженеров-конструкторов и, наконец, на-
учных сотрудников, непосредственно уча-
ствующих в создании интеллектуального 
и технологичного продукта, то есть на-
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ходящихся в самой «сердце» эксперимен-
тальной науки. Собственно, аспирантура 
в советских НИИ, связанных напрямую с 
определёнными секторами экономики, с 
промышленностью, – это и была та самая 
«производственная», или «индустриаль-
ная», аспирантура, которую вдруг откры-
ли для себя в системе западного образо-
вания некоторые наши специалисты, при-
водя её в качестве образца для подготовки 
сегодняшних российских аспирантов.

Итак, приоритетные задачи между этим 
двумя контурами, или своеобразными «кла-
стерами», внутри единой системы органи-
зации аспирантуры в целях подготовки мо-
лодых научных кадров различались: вузам 
нужны были преимущественно преподавате-
ли, а в НИИ в качестве сотрудников приори-
тет отдавался учёным (с некоторыми функ-
циями научных руководителей). При этом 
НИИ, как правило, имели более компактную 
структуру (меньшее количество сотрудни-
ков, а значит, и меньший потенциал научных 
руководителей молодых кадров) и были ори-
ентированы на решение непосредственных 
и актуальных научно-исследовательских и 
научно-производственных задач в основном 
прикладного характера (в отличие от ака-
демической науки, акцентируемо развивав-
шейся в вузах). 

Такая двухконтурная аспирантура в со-
ветское время позволяла решать вопросы 
подготовки высококвалифицированных 
кадров на разных уровнях: академическом 
(фундаментальном) и прикладном, теорети-
ческом и экспериментальном, в формах оч-
ного и заочного обучения, последовательно 
формируя специалистов (в вузах) или, на-
оборот, ускоренно переводя уже готовых, 
сформировавшихся специалистов – инже-
неров высокого уровня в разряд научных 
сотрудников, способных проанализировать 
и обобщить накопленный эксперименталь-
но-исследовательский опыт целых подраз-
делений, секторов, иных организационных 
структур. Конечно, «контуры» вузовской 
аспирантуры и отраслевой аспирантуры 

в НИИ не были вполне замкнуты, скорее, 
«перекрещивались»: ведущие научные со-
трудники преподавали в вузах (особенно в 
позднесоветский и постсоветский периоды), 
а вузовский профессор вполне мог быть при-
глашён в научно-исследовательский инсти-
тут для организации и развития определён-
ного научного направления. Но это всё же 
не становилось широкой практикой: и НИИ, 
и вузы в плане подготовки научных кадров 
продолжали сохранять свою специфику и 
автономность. 

Достаточная эффективность советской 
системы подготовки научных кадров опре-
делялась тем, что, с одной стороны, внутри-
структурная дифференциация советской 
аспирантуры являлась логичным отражени-
ем самого «тела» науки (её функциональ-
ного разделения на фундаментальную и 
прикладную). С другой стороны, таким спо-
собом решалась приоритетная задача уско-
ренной подготовки кадров высшей квалифи-
кации в раннем СССР в непростое для госу-
дарства время в целях развития и быстрого 
внедрения в производство новых технологий 
и техники в режиме довольно плотной соци-
ально-культурной и политико-экономиче-
ской автаркии.

В то же время двухконтурная система 
аспирантуры советского периода создавала 
некоторые тактические организационные 
и кадровые сложности, а стратегически, в 
перспективе – проблемы, связанные с не-
решаемым вопросом достижения принци-
пиального равновесия между образователь-
ной и научной составляющими в подготовке 
аспирантов. Как представляется нам, такое 
равновесие не достижимо, хотя бы потому, 
что образовательная компонента способ-
ствует расширению кругозора обучающего-
ся, его компетенций не только в избранной 
профессиональной области, но и в смежных 
областях (на долю которых, кстати, и при-
ходится сегодня наибольшее количество 
научных новаций и технологических дости-
жений). А собственно научная компонента 
в подготовке аспиранта подчинена строго 
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основной задаче – углублённому исследо-
ванию конкретной темы через подготовку 
и защиту диссертации по достаточно узкой 
тематике в избранной области, и чаще всего 
результаты проведения такого научного ис-
следования подлежат обязательной верифи-
кации через эксперимент. Таким образом, 
достижение равновесия (и равнозначности) 
между образовательным и научным ком-
понентами аспирантских программ под-
готовки соответствовало бы одновременно 
«образованию вширь» – «компетентност-
ному» и «образованию вглубь» – научно-
специализированному, ориентируя равно на 
фундаментальные исследования и на при-
кладные, что едва ли возможно. На практике 
неизбежно выстраивается иерархия (задач, 
подходов, ориентиров), определяющаяся во 
многом внешней средой: аспектами разви-
тия государства и общества, человечества в 
целом, мировой науки, техники и техноло-
гий, экономики и политики – всем тем, что 
и задаёт векторы актуальных и перспектив-
ных научных исследований в конкретный 
исторический период, в том числе в рамках 
аспирантской подготовки. Полагаем, в даль-
нейшем интересно было бы отследить коге-
рентность реформ советской/российской 
аспирантуры с изменениями в экономико-
социально-политической обстановке в стра-
не и мире. В рамках же данной статьи можно 
с уверенностью констатировать, что струк-
турно ключевые компоненты аспирантской 
подготовки оставались неизменными и в со-
ветский, и в постсоветский периоды, а пер-
манентные реформирования, представляе-
мые как ноу-хау, на самом деле напоминали 
своеобразный «бег по кругу», акцентируя то 
образовательную, то научную составляю-
щую в деятельности аспирантов. 

Проиллюстрируем это в двух таблицах 
ниже, представив ключевые этапы и параме-
тры деятельности аспирантуры в советский 
и постсоветский периоды, основные норма-
тивные документы, регламентирующие эту 
деятельность, акценты в подготовке научных 
кадров кадров (Табл. 1 и 2). 

Двухконтурная модельроссийской 
аспирантуры как предпосылка 

перманентных реформирований
Представленная в таблицах ниже ин-

формация по нормативному регулирова-
нию аспирантуры за столетний период по-
зволяет увидеть параллели в советский и в 
постсоветский периоды, выделить отдель-
ные этапы реформирования организации 
подготовки научно-педагогических кадров 
в нашей стране. Полагаем, что, с точки зре-
ния содержания, выделенные этапы, как 
и периодические реформы аспирантуры, 
иллюстрируют принципиальную (страте-
гическую) неразрешимость вопроса о её 
приоритетном статусе (в качестве обра-
зовательной или научной организации). 
Статус российской (советской) аспиранту-
ры определялся тактически, в конкретный 
исторический период и в условиях опре-
делённой социокультурной и экономико-
политической ситуации, государственных 
приоритетов в научной и социальной по-
литике, для решения важных на данном 
этапе задач. В таком подходе есть как свои 
плюсы, так и минусы. Из очевидных «плю-
сов» – оперативное реагирование на изме-
нение государственных и социальных ори-
ентиров, гибкое «подстраивание» системы 
подготовки научных кадров под ситуацию 
в стране и мире. Но обратной стороной 
этого является невозможность долго-
временного планирования в достаточно 
сложном и совсем не быстром процессе 
«выращивания» и «огранки» будущего 
учёного, а также перманентное состояние 
трансформации всей системы аспирант-
ской подготовки, сопровождающееся мас-
сивным документооборотом и организа-
ционными издержками. Важные реформы 
аспирантуры происходят в среднем каж-
дые 15 лет – явно недостаточный период, 
чтобы получить значимый статистический 
результат для адекватной оценки эффек-
тивности результатов очередного рефор-
мирования, учитывая, что на подготов- 
ку аспиранта официально затрачивается   
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Таблица 1 
Этапы развития аспирантуры в советский период (1925–1991 гг.)

Table 1
Stages of postgraduate studies development in the Soviet period (1925-1991)

Период
Основные документы, нормативы и 

распоряжения
Содержание периода: краткая характеристика  

и акценты в подготовке научных кадров

1920–30-е гг. Инструкция Наркомпроса от 
08.07.1925 «О порядке подготовки 
научных работников при научно-
исследовательских институтах и 
вузах по прикладным, точным и 
естественным наукам»6.
Постановление Государственного 
учёного совета (ГУС) от 24.06.1925 г. 
и 03.07.1925 г.

Создание аспирантуры в РСФСР. 
Утверждён перечень вузов и НИИ, имеющих право готовить 
аспирантов

Постановление ЦИК СССР от 
19.09.1932 г. «Об учебных програм-
мах и режиме в высшей школе и 
техникумах»

Вводятся учёные степени кандидата наук и доктора 
наук. В образовательную подготовку аспирантов вводятся 
иностранные языки и педпрактика; для научных руководи-
телей – оплата за руководство аспирантами. Устанавливает-
ся форма индивидуальных планов аспирантов

Постановление СНК «О подготовке 
научных и научно-педагогических 
работников» от 13.01.1934 г. № 78; 
от 25.04.1935 № 763 «Об учёных 
степенях и званиях; от 20.03.1937 
№ 464

Вводится кандидатский минимум (3 экзамена – по специ-
альности (общей и узкой специализации), иностранному 
языку, марксизму-ленинизму (соответствовал общетеоре-
тической – философской – компоненте); закреплена обяза-
тельная образовательная составляющая аспирантуры7, 
практика аттестации аспирантов, представления и защиты 
диссертации перед диссертационным советом.. Введён 
перечень вузов, имеющих право присуждать собственные 
учёные степени. Установлен регламент получения учёных 
степеней кандидата и доктора наук, учёных званий ассистен-
та, доцента и профессора. Учёная степень и учёное звание 
присваиваются Учёным советом вуза, а с 1938 г. – Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) Всесоюзного комитета 
по делам высшей школы. Научные руководители аспиран-
тов – доктора наук и/или профессора. Обязательный стаж 
работы по специальности до поступления в аспирантуру для 
23 специальностей физико-математического и естественно-
научного профиля, желательный для остальных.

Положение об аспирантуре  
от 31.03.19398

Закреплена трёхлетняя очная аспирантура. Установле-
ны вступительный комплексный экзамен в аспирантуру 
(марксизм-ленинизм, иностранный язык и специальность), 
поступление граждан до 40 лет.

6 Инструкция НКП от 8/VII 1925 г. // Электронная библиотека исторических документов. URL: https://
docs.historyrussia.org/ru/nodes/136674-o-poryadke-podgotovki-nauchnyh-rabotnikov-pri-nauchno-
issledovatelskih-institutah-i-vuzah-po-prikladnym-tochnym-i-estestvennym-naukam-instruktsiya-nkp-ot-
8-vii-1925-g (дата обращения: 07.02.2025).

7 Постановление СНК СССР от 13.01.1934 № 78 «О подготовке научных и научно-педагогических 
работников» // Электронная библиотека исторических документов. URL: https://docs.historyrussia.
org/ru/nodes/353024-postanovlenie-soveta-narodnyh-komissarov-o-podgotovke-nauchnyh-i-nauchno-
pedagogicheskih-rabotnikov-13-yanvarya-1934-g (дата обращения: 07.02.2025).

8 Положение об аспирантуре от 31.03.1939 // Электронная библиотека исторических документов. 
URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/402466 (дата обращения: 07.02.2025). Всего в послевоен-
ный период было принято пять Положений (1950, 1957, 1962, 1980, 1987 гг.), регулирующих подготов-
ку научно-педагогических кадров через аспирантуру.
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Период
Основные документы, нормативы и 

распоряжения
Содержание периода: краткая характеристика  

и акценты в подготовке научных кадров

Положение о заочной аспирантуре 
от 16.09.19399

Вводится заочная аспирантура (три, затем четыре года, стаж 
не менее трёх лет, оплачиваемый ученический (аспирант-
ский) отпуск 30 дней)

Основной акцент в данном периоде – на создание аспирантур в отраслевых вузах и НИИ в 
интересах индустрии. С 1925 по 1939 гг. вся аспирантура в стране очная; 40% аспирантов – по 
техническим специальностям. Стаж работы до поступления в аспирантуру желателен. Аспиранты 
приравнены к научным сотрудникам с государственной стипендией, равной средней зарплате по 
отрасли

1940–60-е гг. Приказ Министерства высшего об-
разования (МВО) СССР 17.02.1948 
«О мерах по улучшению подготовки 
научно-педагогических кадров 
через аспирантуру»

Сокращение многопредметности в индивидуальных планах 
работы аспирантов; проведение в конце учебного года атте-
стации аспирантов, утверждение формы аттестационного 
листа аспиранта (с небольшими изменениями используется 
по настоящее время)

Постановление ВАК при МВО 
СССР от 11.10.1948 «Об итогах ра-
боты по аттестации научных кадров 
за 1947/1948 учебный год»

Вводится автореферат диссертации

Постановление СМ СССР от 
23.05.1948 «О подготовке научно-
педагогических и научных кадров 
через аспирантуру». «Положение 
об аспирантуре» от 17.11.1950 
(единое для очной и заочной аспи-
рантуры). Постановление Совета 
Министров СССР «О мерах по 
улучшению подготовки профессор-
ско-преподавательских кадров для 
высших учебных заведений СССР» 
от 19.03.1953

Возвращение трёх отдельных вступительных и кандидатских 
экзаменов (специальность, иностранный язык, марксизм-
ленинизм)

Совместное Постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 20.08.1956 № 1174 «О мерах по 
улучшению подготовки и атте-
стации научных и педагогических 
кадров»: утверждение «Положения 
об аспирантуре» от 17.11.195710

Окончание аспирантуры как выполнение аспирантами 
утверждённого индивидуального плана и выступление с на-
учным докладом о проведённом научном исследовании (на 
учёном совете вуза или НИИ); удостоверение об окончании 
аспирантуры установленного образца (защита диссерта-
ции не обязательна); изменения в кандидатский минимум: 
два экзамена по специальности (широкая и узкая программа) 

9 Постановление Совета народных комиссаров. О заочной аспирантуре. 16 сентября 1939 г. № 1469 
// Электронная библиотека исторических документов. URL: https://docs.historyrussia.org/ru/
nodes/403025-postanovlenie-soveta-narodnyh-komissarov-o-zaochnoy-aspiranture-16-sentyabrya-1939-
g-locale-nil-1469 (дата обращения: 07.02.2025). 

10 Положение об аспирантуре при высших учебных заведениях и научно-исследовательских учрежде-
ниях [Текст] / М-во Высш. образования СССР. М., 1957. 11 с.

Продолжение таблицы 1
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specifics anD stages of reforMs of the russian postgraDuate schooL

Период
Основные документы, нормативы и 

распоряжения
Содержание периода: краткая характеристика  

и акценты в подготовке научных кадров

заменены одним, два иностранных языка заменены одним; 
включение в учебный план основ психологии и педагогики, 
педагогической практики (для всех). Для защиты диссерта-
ции – обязательная публикация научной монографии или 
научных статей не менее чем за три месяца до защиты

Приказ Министерства высшего и 
среднего образования СССР от 
31.07.1962 № 284 – утверждение 
«Положения об аспирантуре» 
1962 г.11

Возвращение (с 1963 г.) к обязательной защите диссерта-
ции или представлению её к защите.
Первый массовый опыт научных докладов вместо дис-
сертаций в качестве результатов освоения программы 
аспирантуры (1957–1962) был признан неудачным

1970–80-е гг. Постановление Совета Министров 
СССР от 29.12.1975 № 1067 «О 
Положении о порядке присуждения 
учёных степеней и присвоения 
учёных званий» 

Подтверждены три экзамена кандидатского минимума – 
исторический и диалектический материализм, иностранный 
язык, специальность

Приказ Министерства высшего и 
среднего образования СССР от 
19.06.1980 № 700 «Об утверждении 
Положения об аспирантуре при 
высших учебных заведениях 
и научно-исследовательских 
учреждениях»12

Приказом 637/63 МВ и ССО СССР 
и ВАК при СМ СССР от 15.09.1987 
утверждено «Положение о 
подготовке научно-педагогических 
и научных кадров в системе 
непрерывного образования»13

Расширение образовательной программы аспирантской 
подготовки (основы экономики, психологии и педагогики, 
вычислительной техники, математического моделирования 
и др.); изменение возрастных категорий аспирантов (очная 
до 35 лет, заочная до 45 лет), кандидатского минимума – 
введены кандидатские экзамены по марксистско-ленинской 
философии, одному из иностранных языков и специальной 
дисциплине. Вводится целевая аспирантура. В результате 
успешного освоения индивидуального плана аспирант 
получает квалификационное звание «исследователь» 
соответствующего профиля (инженер-исследователь, 
экономист-исследователь и др.) с вручением диплома 
государственного образца (защита диссертации оставалась 
обязательной)

«Положение о порядке 
присуждения учёных степеней»  
от 30.12.1989 № 1186

Учёные звания кандидата и доктора наук могут быть 
присуждены ВАК СССР без защиты диссертации на 
основании совместного представления ГК СССР по науке 
и технике и Академии наук авторам открытий или 
крупных изобретений (порядок определяется ГК по науке и 
технике); кандидатский минимум по марксистско-ленинской 
философии, иностранному языку и специальной дисциплине 
подтверждён

Продолжение таблицы 1

11 Приказ Министерства высшего и среднего образования СССР от 31.07.1962 № 284 «Об утверждении 
положения об аспирантуре» // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
i?req=doc&base=ESU&n=9145&ysclid=m5gm1u7n7o981877818#pgaNoYUeILZSSS76 (дата обращения: 
07.02.2025). 

12 Приказ Министерства высшего и среднего образования СССР от 19.06.1980 // КонсультантПлюс. 
URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=19199&ysclid=m5gm7qjae
o90282775#AFjOoYUqBmvgnjjq (дата обращения: 07.02.2025). 

13 Всего в послевоенный период было принято пять «Положений о подготовке в аспирантуре» (1950, 
1957, 1962, 1980, 1987). 
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Таблица 2
Этапы развития аспирантуры в постсоветский период (1992–1924 гг.)

Table 2
Stages of postgraduate studies development in the post-Soviet period (1992-1924)

Период
Основные документы, нормативы  

и распоряжения

Содержание периода: краткая характеристика, 
ключевые принципы и акценты в подготовке 

научных кадров

1990-е–  
2000-е гг. 
(ФГТ-1)

«Положение о порядке присуждения научным 
и научно-педагогическим работникам учёных 
степеней и присвоения научным работникам 
учёных званий» (№ 1185 от 24.10.199414)

Кандидатский экзамен по марксистско-ленин-
ской философии заменён на кандидатский эк-
замен по философии (фактически в отдельных 
образовательных и научных организациях это 
произошло ранее)

Постановление Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образова-
нию от 31.05.1995 № 3 и Федеральный закон  
№ 125-ФЗ от 22.08.1996 «О высшем и после- 
вузовском профессиональном образовании»15: 
утверждение «Положения о подготовке 
научно-педагогических и научных кадров в 
Российской Федерации»

Подтверждён статус аспирантуры как послеву-
зовской системы подготовки и все положения 
позднесоветского периода

Приказ Министерства общего и профессио-
нального образования от 27.03.1998 № 814: 
утверждение «Положения о подготовке 
научно – педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации»16.
Постановление Правительства РФ от 30 января 
2002 г. № 74 «Об утверждении единого реестра 
учёных степеней и учёных званий и Положения 
о порядке присуждения учёных степеней»

Подтверждение дифференциации аспирантуры 
на очную (3-4 года) и заочную (4-5 лет); нор-
мативный срок аспирантуры по техническим и 
физико-математическим специальностям на год 
больше. Обязательный документ об окончании 
аспирантуры не выдаётся: выпуск из аспиран-
туры оформляется приказом руководителя ор-
ганизации. Аспирантура считается формой 
послевузовской научной подготовки. 

В 2003 г. Россия присоединяется к Болонскому 
процессу, начинается десятилетний период (до 
01.09.2013) подготовки к переходу на трёх-
уровневую систему образования (бакалаври-
ат–магистратура–аспирантура) и к очередной 
реформе аспирантуры

Приказ Минобразования России от 17.02.2004 
№ 696 «Об утверждении перечня кандидатских 
экзаменов» 

Замена кандидатского экзамена по философии 
на кандидатский экзамен по истории и фило-
софии науки (с 1 января 2005 г.)

14 Документы – Правительство России // Сайт Правительства России. URL: http://government.ru/docs/
all/12721/ (дата обращения: 07.02.2025).

15 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 
125-ФЗ. России // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114
46/?ysclid=m5gmqu6sdo577699763 (дата обращения: 07.02.2025).

16 Приказ Министерства общего и профессионального образования от 27.03.1998 № 814: утверждение 
«Положения о подготовке научно – педагогических и научных кадров в системе послевузовско-
го профессионального образования в Российской Федерации» // КонтурНорматив. URL: https://
normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=237353&ysclid=m5gmn4v8bu907465573 (дата 
обращения: 07.02.2025).
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specifics anD stages of reforMs of the russian postgraDuate schooL

Период
Основные документы, нормативы  

и распоряжения

Содержание периода: краткая характеристика, 
ключевые принципы и акценты в подготовке 

научных кадров

Приказ Минобразования РФ от 17.02.2004
№ 697 «Об утверждении программ кандидат-
ских экзаменов»17

Утверждены программы кандидатских экза-
менов в качестве федерального стандарта для 
программ кандидатского минимума в вузах и 
НИИ (отменены Приказом Минобрнауки от 
21.03.2018 № 203).

Приказ Минобрнауки от 16.03.2011 № 136518 Утверждены «Федеральные государственные 
требования к структуре основной профессио-
нальной образовательной программы послеву-
зовского профессионального образования для 
обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)» 
(ФГТ), устанавливавшие общие контуры освое-
ния программ аспирантуры

2013–2020 гг. 
(ФГОС)

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», принятый 
29.12.201219 (начало действия с 01.09.2013) 

Подготовка «кадров высшей квалификации» в 
аспирантуре определяется как третья ступень 
высшего образования

Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013  
№ 1259 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высше-
го образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»20

Устанавливается регламент и содержание аспи-
рантской подготовки.
Акцент на подготовку научно-педагогических 
кадров. Подготовка аспирантов осуществляется 
в этот период по направлениям подготовки – 
по аналогии с другими уровнями высшего 
образования. (При этом защита диссертации 
регламентируется Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения учёных степеней» и осуществля-
ется по научным специальностям)

Приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. 
№ 1192 («переходник специальностей»)21. 

Устанавливается соответствие между на-
правлениями подготовки в аспирантуре и на-
учными специальностями, предусмотренными 
номенклатурой научных специальностей, по 
которым осуществляется защита диссертации

17 Приказ Минобразования РФ от 17.02.2004 № 697 «Об утверждении программ кандидатских экзаме-
нов» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.
ru/document/901890880?ysclid=m4fvrfzld592185942 (дата обращения: 07.02.2025). 

18 Приказ Минобрнауки от 16.03.2011 № 1365 // Гарант.ру. Информационно-правовой портал. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071305/?ysclid=m4fvufgdn6624383040 (дата обраще-
ния: 07.02.2025). 

19 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый 29.12.2012 // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody
=&nd=102162745&ysclid=m5gmz88ia6584331536 (дата обращения: 07.02.2025).

20 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_158466/?ysclid=m5gn3ksitn243393032 (дата обращения: 07.02.2025).

21 Приказ Минобрнауки РФ от 2 сентября 2014 г. № 1192 // Сайт Министерства юстиции Российской 
Федерации. URL: https://minjust.consultant.ru/documents/11665?ysclid=m5gn4rw9mw759557713 (дата 
обращения: 07.02.2025).

Продолжение таблицы 2
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Период
Основные документы, нормативы  

и распоряжения

Содержание периода: краткая характеристика, 
ключевые принципы и акценты в подготовке 

научных кадров

Приказом Минобрнауки от 26.03.2014 г.  
№ 233 утверждён новый «Порядок приёма на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»22

По образцу организации подготовки по 
магистерским программам и специалитету для 
программ аспирантской подготовки Миноб-
рнауки вводит федеральные государственный 
стандарты – ФГОС (в основном летом 2014 г.) 
и иные регламенты (порядки и положения)

Приказом Минобрнауки № 227 от 18.03.2016 
утверждён «Порядок проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам ассистентуры-стажи-
ровки»23

Устанавливался регламент ГИА (включая еже-
годное утверждение председателя государ-
ственных экзаменационных комиссий (ГЭК) 
вузов и НИИ Минобрнауки) и выдача диплома 
государственного образца об окончании 
аспирантуры с присуждением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследова-
тель». По аналогии с первыми двумя уровнями 
высшего образования ГИА включает комплекс-
ный государственный экзамен по специальности 
и защиту выпускной научно-квалификационной 
работы – НКР (диссертации) и (или) научный 
доклад о выполненной научно-квалификацион-
ной работе (проведённом научном исследова-
нии)

Через десятилетие эксперимента повторный опыт замены диссертаций научными доклада-
ми и акцентирования широкой образовательной компоненты в подготовке аспиранта также 
был признан неудачным, что отразилось в новой серии реформ

2021–по н.в. 
(ФГТ-2)

Изменения в Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, введённые 
отдельным ФЗ № 517 от 30.12.202024, вывели аспирантуру из действия федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (ФГОС), заменив их снова федеральными государственными 
требованиями (ФГТ-2), отменили государственную аккредитацию аспирантуры и регламентиро-
ванную государственную итоговую аттестацию по итогам освоения программы аспирантуры

Приказ Министерства науки и высшего образо-
вания РФ от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении 
федеральных государственных требований 
к структуре программ подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам 
освоения этих программ с учётом различных 
форм обучения, образовательных технологий и

Начало очередного перехода от стандартизации 
(по ФГОС) к индивидуализации и специализа-
ции (по ФГТ), от акцентирования образователь-
ной компоненты к научной, от компетентност-
ного подхода к специализации. 
Основной целью работы аспирантов определена 
подготовка диссертации к защите. Происходит 
возвращение к подготовке по научным специ-

22 Приказ Минобрнауки от 26.03.2014 г. № 233 // КонтурНормаив. URL: https://normativ.kontur.ru/doc
ument?moduleId=1&documentId=254063&ysclid=m5gn7u0olf273099372 (дата обращения: 07.02.2025). 

23 Изменения в Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ // Официальное 
опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201604130032?ysc
lid=m5gngtsz9z744174268 (дата обращения: 07.02.2025).

24 ФЗ № 517 от 30.12.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации // // Официальное опубли-
кование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300052?yscl
id=m5qxhaxdwa168500722 (дата обращения: 07.02.2025).

Продолжение таблицы 2
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Период
Основные документы, нормативы  

и распоряжения

Содержание периода: краткая характеристика, 
ключевые принципы и акценты в подготовке 

научных кадров

особенностей отдельных категорий аспирантов 
(адъюнктов)»25.
Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 
№ 2122 «Об утверждении Положения о под-
готовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

альностям, предусмотренным номенкла-
туройнаучных специальностей, по которым 
присуждаются учёные степени. Почти вся аспи-
рантура снова становится очной (кроме ряда 
специальностей, обеспечивающих подготовку 
аспирантов в интересах министерства обороны 
и правоохранительных органов). По окончании 
программы подготовки в аспирантуре выдаётся 
свидетельство установленного организацией 
образца об окончании аспирантуры

«Порядок приёма на обучение по образователь-
ным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 
(утверждённый приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ № 721 от 
06.08.2021)26, «Порядок и срок прикрепления 
к образовательным организациям высшего 
образования, образовательным организациям 
дополнительного профессионального образо-
вания и научным организациям для подготовки 
диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук без освоения программы подго-
товки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре)» (утверждённый 
приказом № 942 от 13.10.202127)

Нормативное завершение очередного этапа 
реформирования российской аспирантуры 
(переход от ФГОС к ФГТ-2). Вузы и НИИ полу-
чают большую самостоятельность в формиро-
вании регламентов деятельности аспирантуры 
(приём на обучение, вступительные испытания, 
учебные дисциплины образовательного компо-
нента программы аспирантуры, промежуточная 
и итоговая аттестация). Единственное условие и 
показатель эффективности – защита диссерта-
ции как итог освоения программы аспирантуры

«Положение о присуждении учёных степеней», 
утверждённое Постановлениями Правительства 
№ 842 от 24.09.2013 (в ред. от 16.10.2024)28  
и 26.10.2023 № 1786 (ред. от 07.02.202329)

Корректировка паспортов научных специаль-
ностей

Продолжение таблицы 2

25 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 № 951 // // Официальное опу-
бликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230037?
ysclid=m5gx0sl345413562106 (дата обращения: 07.02.2025).

26 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 721 от 06.08.2021 // Официальное опу-
бликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109030039
?ysclid=m5gx2tmgi6432329434 (дата обращения: 07.02.2025).

27 Приказ Приказ Министерства науки и высшего образования РФ № 942 от 13.10.2021 // Официаль-
ное опубликование правовых актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111
160027#:~:text=Приказ%20Министерства%20науки%20и%20высшего,(адъюнктуре)%22%20(Зареги-
стрирован%2015.11.2021%20№%2065831) (дата обращения: 07.02.2025).

28 Постановление Правительства № 842 от 24.09.2013 // Официальное опубликование правовых актов. 
URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167993&rdk=&backlink=1&ysclid=m5gxae52
ed50336692) (дата обращения: 07.02.2025).

29 Постановлениями Правительства № 1786 от 26.10.2023 // Официальное опубликование правовых 
актов. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202310280005?ysclid=m5gxd2rbam80748265 
(дата обращения: 07.02.2025).
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3–5 лет (установленный срок подготовки), 
а фактически защита диссертации затяги-
вается ещё на 2-3 года в среднем [7]. 

Особенно сложно радикальные государ-
ственные повороты в организации работы 
аспирантуры воспринимаются в научно-ис-
следовательских организациях прикладного 
характера (бывших советских отраслевых 
НИИ, созданных в целях обеспечения техно-
логического развития ключевых отраслей на-
родного хозяйства), организационно доволь-
но инертных и не обладающих той свободы 
кадровых манёвров, которая возможна в ву-
зах. В НИИ возраст научных сотрудников, как 
правило, выше, чем в вузах, а углублённость их 
в тематику конкретных достаточно узких на-
учно-исследовательских задач, которым они 
посвящают всё своё рабочее время, усложняет 
их адаптацию к изменяющимся условиям как 
научных руководителей аспирантов. 

Разрешить сложившуюся за столетие ди-
лемму в подготовке научных и научно-педа-
гогических кадров в нашей стране, как нам 
представляется, можно не через нивелиро-
вание, а через усиление дифференцирован-
ности и спецификации аспирантуры, в том 
числе путём нормативного разделения аспи-
рантуры в вузах и аспирантуры в отраслевых 
НИИ, имеющих различные задачи, функци-
онал и возможности кадровой адаптации к 
происходящим изменениям.

В постсоветский период подготовки науч-
ных кадров, а особенно в связи с переходом 
к Болонской системе (2005 г.) и однозначным 
определением в 2013 г. статуса аспирантуры 
как «высшего образования третьего уровня» 
согласно ФГОС, конкретные аспирантуры 

30 Так, согласно данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, на начало 2024 г. в России было 121,6 тысячи аспирантов; 
из них в вузах обучается около 105,8 тыс. аспир. (87%), в НИИ – 14,8 тыс. аспир. (12,1%), в иных орга-
низациях (дополнительного профессионального образования) – менее 1 тыс. (1%) / Растёт спрос на 
обучение в аспирантуре. ИСИЭЗ. 19.09.2024 // Институт статистических исследований и экономики 
знаний. НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/news/963963519.html?ysclid=m45vyje25704988287 (дата 
обращения: 07.02.2025).

31 Содействие интернационализации научных исследований путём создания и введения в действие 
системы обеспечения качества 3-го цикла в соответствии с европейской интеграцией // Сайт Неза-
висимого агентства по обеспечению качества в образовании. URL: https://c3qa.iqaa.kz/en/project-
documents/salzburg-principles (дата обращения: 07.02.2025).

в «прикладных» (отраслевых) НИИ «выпа-
ли» из внимания и организационной рабо-
ты государственных структур. Очередная 
(с 2021 г.) реформа аспирантуры была при-
звана обеспечить своего рода компромисс 
между задачами образовательных (вузов-
ских) аспирантур и аспирантур в научных 
учреждениях (научно-исследовательских и 
научно-производственных), но с сохранени-
ем приоритета (акцента) на «образователь-
ные аспирантуры». Это объяснимо, так как 
в вузах значительно больше аспирантов, чем 
в НИИ6

30. Но не вполне оправдано с точки 
зрения необходимости быстрого получения 
интеллектуального продукта, обеспечиваю-
щего развитие важных отраслей экономики: 
патента, технологии, модели. Аспирантура 
в отраслевых НИИ как раз и создавалась с 
целью ускоренной и направленной подго-
товки научных кадров, способных выдавать 
интеллектуальный продукт определённой 
спецификации. И, как правило, в этом случае 
подготовка аспирантов, ориентированная на 
конкретную отрасль и научно-исследова-
тельскую деятельность, с трудом поддаётся 
унификации, либо излишние унификация 
и стандартизация могут свести к минимуму 
эффективность процесса «выращивания» 
таких узкоспециализированных под кон-
кретную организацию и её задачи научных 
кадров. При этом обратим внимание на то, 
что введённые в 2005 г. в европейских стра-
нах в рамках Болонской системы «Заль-
цбургские рекомендации и принципы»7

31 не 
только не предполагали унификацию после-
вузовской подготовки (в более распростра-
нённой в мире системе докторантуры), но, 
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напротив, в их основу был положен принцип 
оригинальности научных исследований, а 
также принцип «разнообразия докторант-
ских программ» и систем подготовки. Это 
позволяет сделать вывод о том, что дело не 
столько в самой Болонской системе, про-
граммах обучения или даже в нормативном 
определении статуса аспирантуры/доктор-
антуры, а в практике приложения введённых 
нормативов и рекомендаций, в принципиаль-
ной государственной установке на стандар-
тизацию или специализацию в образовании, 
между которыми, как представляется, важ-
но поддерживать баланс [15]. 

Отметим, что количественно аспирантур 
в научных учреждениях всегда было чуть 
больше, чем в вузах (хотя количество самих 
аспирантов в них, разумеется, значительно 
меньше: аспирантуры в НИИ, как правило, не-
большие). Они создавались как своеобразные 
«инкубаторы» для подготовки кадров иссле-
дователей и учёных внутри специализирован-
ных министерств (тяжёлой, лёгкой, пищевой 
промышленности, здравоохранения и т. д.). 
Передача же отраслевых аспирантур (наряду 
со всей остальной вузовской аспирантурой) 
под нормативный контроль Министерства 
образования и науки, для которого подобные 
подразделения оказались, можно сказать, «не 

32 В 2023 г. 10% выпускников аспирантуры научных организаций (но из них львиная доля – аспиран-
ты НИИ РАН), защитивших диссертацию против 11% выпускников аспирантуры вузов, защитивших 
диссертацию: см. данные Росстат за 2023 г. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/education(дата об-
ращения: 07.02.2025).. Отметим в то же время, что в ряде исследований эффективности российской 
аспирантуры [14] указывается на то, что перед введением и в период действия ФГОС (конкретно с 
2010 по 2021 гг.) ситуация была обратная: выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в научных 
организациях сократился меньше (в 4,7 раза), чем в образовательных (в 6,7 раз). Полагаем, что раз-
личные результаты таких исследований и выводы определяются, в том числе, инерцией, характерной 
для (особенно) аспирантур научных учреждений, оценивать результаты которых следуюет с 5-7-лет-
ним лагом. Таким образом, первые результаты предыдущей реформы апсирантуры (2012–2014 гг.) 
стали доступны только к 2020 г., они были оценены государственными и общественными структурами 
как негативные, что и определило новый (актальный) период реформирования. 

33 Так, из лауреатов Премии Правительства Москвы молодым учёным по 22 направлениям только 3 у 
отраслевых НИИ (из них 2 – в области медицины и одна в области новых материалов и нанотехноло-
гий): см. URL: https://nauka.mos.ru/?ysclid=m1xosnkqn691914066 (дата обращения: 07.02.2025).

34 См. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22.01.2024 № 33 
«Об утверждении перечней целевых показателей эффективности реализации программ развития рос-
сийских образовательных организаций высшего образования, которым предоставляются гранты в 
форме субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Россий-

профильными активами», а также выражен-
ное стремление к унификации аспирантской 
подготовки по ФГОС низводило уникаль-
ность и специализацию таких аспирантур. 
Это отразилось на качестве подготовки в них 
научных кадров: процент защищающих дис-
сертации выпускников таких аспирантур упал 
в последнее десятилетие ниже, чем процент в 
вузовских аспирантурах8

32. Об этом же свиде-
тельствуют и результаты различных научных 
конкурсов и грантов с государственной под-
держкой, в которых очень слабо представле-
ны аспиранты из НИИ, хотя именно они непо-
средственно погружены в научно-исследова-
тельскую жизнь своих предприятий, активно 
участвуют как сотрудники в создании техни-
ческих и технологических новаций9

33. 
Подчеркнём, что в последнее десятилетие 

российские вузы, в рейтинговые показатели 
деятельности которых было введено нали-
чие обязательных мест практик по специаль-
ности, в том числе базовых кафедр на пред-
приятиях, целевое обучение для отраслей 
экономики, трудоустройство выпускников 
по полученной профессии, участие и доходы 
в НИОКР (в рамках программы «Приори-
тет-2030» и других)10

34, существенно нарастили 
свой научный потенциал. Конкурируя за по-
лучение соответствующего бюджетного фи-
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нансирования, российские вузы сегодня стре-
мятся расширять свои возможности в сфере 
научной детальности, обновляя и создавая 
современные технологичные лаборатории и 
технопарки, активно вовлекаясь в решение 
серьёзных научных и исследовательских за-
дач в интересах государства и бизнеса, в том 
числе через создание базовых кафедр, напря-
мую контактирующих с высокотехнологич-
ными производственными предприятиями и 
теми же отраслевыми НИИ. 

С другой стороны, научные организации, 
входящие в систему Российской академии 
наук (РАН), занимаются как прикладными, 
так и фундаментальными (академическими) 
научными исследованиями, активно вовле-
каясь в работу ведущих вузов страны (в рам-
ках деятельности диссертационных советов, 
привлечения к научному руководству аспи-
рантами и докторантами и т. д.).

Выпали из этой системы, в общем, доволь-
но сбалансированной и нацеленной на обе-
спечение связки «вуз–НИИ» («высшее обра-
зование–наука») через аспирантуру, только 
те узкоспециализированные (отраслевые) на-
учно-исследовательские организации, кото-
рые не входят в структуру РАН и традицион-
но связаны более плотно не с высшей школы 
или академической наукой, а с различными 
наукоёмкими отраслями промышленности и 
сферы услуг (медицина, образование), ины-
ми областями экономики страны, производ-
ственными предприятиями и (или) даже сами 
являются научно-производственными пред-
приятиями (например, в рамках госкорпора-
ций «Роскосмоса», «Росатома», «Ростеха» и 
т. д). Специфика подготовки научных кадров 
в них игнорируется как Министерством выс-
шего образования и науки (ориентированном 
на вузы, прежде всего), так и Российской ака-
демией наук (ведущей научной организаци-
ей страны, имеющей в своей структуре соб-
ственные НИИ). Например, это отражается в 

ской Федерации от 13.05.2021 № 729 “О мерах по реализации программы стратегического академиче-
ского лидерства “Приоритет-2030”, и методик расчёта указанных показателей”» // Гарант.ру. Инфор-
мационно-правовое обеспечение. URL: https://base.garant.ru/408737795/ (дата обращения: 07.02.2025).

установленных критериях «публикационной 
активности» для оценки соискателя учёной 
степени кандидата наук, доктора наук, в рам-
ках которой количество публикаций в веду-
щих журналах, входящих в международные 
базы цитирования уровня Scopus и WoS (вне 
зависимости от их содержательной полез-
ности) важнее, чем наличие патентов, полез-
ных моделей, конкретных технологий. Да и 
руководство научно-производственных ком-
плексов, в которые входят отраслевые НИИ 
и их аспирантуры, к сожалению, не всегда 
понимает их значимость, часто не нацелена 
на их сохранение как собственной «кузницы 
кадров», предпочитая сегодня активнее рабо-
тать с вузами в рамках целевой подготовки и 
базовых кафедр. 

Как представляется, несмотря на все се-
годняшние впечатляющие успехи россий-
ской вузовской науки, тем не менее закрытие 
или даже просто дальнейшее игнорирование 
специализированных отраслевых аспиран-
тур было бы крайне нежелательным, так как 
именно они ориентированы на подготовку 
исследователей и учёных-практиков, обе-
спечивающих связку «наука–производство» 
и «наука–экономика» в целом. При этом 
основная цель отраслевых НИИ –производ-
ство конкретных технологий и технических 
новаций. Именно это, по нашему мнению, и 
следует считать основным критерием эф-
фективности научных кадров страны, а во-
все не количественный фактор публикаци-
онной активности в научных журналах из 
международных баз цитирования. 

Вузовская наука (была и есть) в той или 
иной степени отвлечённая (от непосред-
ственных и меняющихся нужд экономики), 
так как сама по себе играет прикладную 
роль, подчинена главной задаче – подготов-
ке «кадров высшей квалификации», специ-
алистов и профессионалов высокого уровня. 
И только во вторую очередь – производству 
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собственно «интеллектуального продукта» 
этими профессионалами (в основном в фор-
ме диссертаций, научных публикаций, лишь 
отчасти – технических и технологических 
новаций). Кроме того, вузовская система в 
силу специфики её организации довольно 
инертная и «имиджевая» (ориентирована на 
образовательный маркетинг, включая разно-
образные рейтинги в образовательной среде 
и обществе); имеет выраженную норматив-
ную «вертикаль»: подчинена низводимым 
«сверху» через множество ступеней рас-
поряжениям и указаниям, что не позволяет 
гибко и точечно реагировать на изменивши-
еся условия. Отсюда, например, сегодняшние 
проблемы, связанные с соблюдением крите-
риев повышения публикационной активно-
сти в условиях, когда международные базы 
цитирования и популярные научные журна-
лы находятся под прямым контролем «не-
дружественных стран». Все эти формальные 
моменты не значимы или мало значимы для 
отраслевых НИИ и их аспирантур, но при 
этом их исследователи-аспиранты и соиска-
тели учёной степени вынуждены «играть по 
правилам» той же высокоформализованной 
системы критериальности учёного, которая 
сложилась в вузах и для вузов. 

Заключение
Тактическим выходом из сложившейся 

ситуации с периодической корректировкой 
системы подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров при игнорировании спец-
ифики отраслевых аспирантур может стать 
возвращение к опыту позднесоветского пе-
риода – 70-80-х гг. ХХ в., когда итоговым 
результатом подготовки аспирантов и соис-
кателей учёной степени в отраслевых НИИ 
могла быть признана не только диссертация 
кандидата (доктора) наук, но и конкретная 
технология, техническая новация, полезная 
модель в виде патента или серии патентов, а 

35 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных сте-
пеней» (с изменениями и дополнениями) // Гарант.ру. Информационно-правовое обеспечение. URL: 
https://base.garant.ru/70461216/?ysclid=m2rz3uhlhp797125316 (дата обращения: 07.02.2025).

также учёная степень могла быть присуж-
дена по совокупности экспериментальных 
научных исследований или организации та-
ких исследований. В этом случае обоснова-
но было бы (прежде всего, для отраслевых 
НИИ) возвращение и к практике выдаче ди-
плома или свидетельства об окончании аспи-
рантуры с квалификацией «исследователь» 
соответствующего профиля (инженер-ис-
следователь, экономист-исследователь и 
др.). То, что в новую редакцию «Положения 
о присуждении учёных степеней»11

35 добавле-
на возможность получения учёной степени 
по «совокупным результатам научных ис-
следований» (ставшая ещё одним шагом к 
акцентированию научной составляющей в 
подготовке аспиранта), можно считать сви-
детельством «запуска» очередной итерации 
именно такого, дифференцированного, под-
хода. к подготовке научных кадров. Согла-
симся здесь с мнением ряда экспертов [10; 
11; 14], что создание (или скорее реанима-
ция, если ориентироваться на уже существу-
ющие отраслевые аспирантуры) специали-
зированных программ профессиональной 
аспирантуры, нацеленных на подготовку ис-
следователей-специалистов для наукоёмких 
отраслей экономики, является вызовом, но 
вызовом не только для системы российско-
го образования. Эта задача комплексная, и 
в её решении должны проявить свою заин-
тересованность, найдя «точки соприкосно-
вения», как Министерство высшего образо-
вания и науки, структуры РАН (ВАК), так и 
конкретные отраслевые министерства, го-
скорпорации, заинтересованные в притоке 
высококвалифицированных кадров, входя-
щие в их состав отраслевые НИИ.

Стратегическим же выходом из сложив-
шейся практики перманентного реформи-
рования аспирантуры, хаотизирующей рос-
сийскую науку, может стать окончательное 
(оформленное нормативно) разделение 
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аспирантуры на «вузовскую» (в целях под-
готовки «преподавателя-исследователя») и 
«отраслевую» аспирантуру (в целях подго-
товки исследователя с квалификацией соот-
ветствующего профиля в отраслях экономи-
ки), с установлением в каждом случае чётких 
критериев подготовки аспирантов и итогов 
такой подготовки (в виде оснований для при-
суждения учёной степени).
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ство по инженерной педагогике). 

научно-педагогический журнал
www.vovr.ru; www.vovr.elpub.ru

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

35

РЕ
КЛ

А
М
А



«Пресса России» индекс: 83142 Журнал издается с 1992 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Vysshee obrazovanie v Rossii / Higher Education in Russia 

ISSN 0869-3617 (Print)
ISSN  2072-0459 (Online)

20255Â
û

ñø
åå

 î
áð

àç
îâ

àí
èå

 â
 Ð

îñ
ñè

è 
¹

 5

2025




