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реди источников кадрового обеспе-
чения процессов социально-эконо-
мического развития региона можно 

выделить обучение специалистов; пере-

подготовку (переобучение) специалистов; 
привлечение квалифицированных спе-
циалистов, ушедших в другие отрасли 
экономики региона; лизинг (аренду) спе-
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циалистов; миграцию и релокацию спе-
циалистов. При этом основными являются 
первые два, которые обеспечивает система 
образования. Анализ функций, выполняе-
мых системой образования, позволил сде-

лать вывод, что она является одним из 
важнейших социально-экономических ре-
сурсов развития общества и территории 
(рис. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функции системы образования 

 
При этом особая роль отводится системе 

профессионального образования, которая 
формирует и совершенствует производи-
тельные силы, обеспечивая тем самым 
темпы экономического роста территории. 

Являясь неотъемлемым элементом со-
циально-экономической системы региона, 
система профессионального образования 
производит два типа образовательной 
продукции. Первый из них связан с пере-
дачей знаний, навыков, умений, за кото-
рыми приходит каждый отдельный граж-
данин; второй – в большей степени отра-
жая потребности различных производств, 
связан с подготовкой конкретного специа-
листа, т. е. человека, обладающего знания-
ми, навыками, умениями и компетенция-

ми, которые необходимы работодателю. 
Именно этот продукт обеспечивает взаи-
модействие системы профессионального 
образования с региональным рынком тру-
да [1]. 

Современный региональный рынок 
труда характеризуется сокращением кад-
рового потенциала, привлечением мигра-
ционной рабочей силы, несоответствием 
спроса на образовательные услуги в разре-
зе специальностей потребностям рынка 
труда, обусловленного как экономически-
ми причинами (уровень оплаты труда, со-
циальные гарантии и т. п.), так и социаль-
ными (престижность профессии, социаль-
ный статус и т. п.). В свою очередь система 
профессионального образования, реаги-
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руя на социальный запрос со стороны аби-
туриентов и не имея точных квалифика-
ционных требований, характеризующих 
новые рабочие места, формирует не в пол-
ной мере соответствующую региональной 
экономике структуру специальностей, по 
которым ведется подготовка кадров. После 
окончания профессиональных учебных 
заведений выпускники вынуждены либо 
работать не по специальности (более 50%), 
либо уезжать из региона, либо работать на 
должностях, не требующих высшего обра-
зования. При этом основная проблема за-
ключается в том, что существующая сего-
дня система образования оказывается не 
столь гибкой по отношению к рынку тру-
да, в результате чего возникает существен-
ный временной лаг в перестройке струк-
туры и состава предлагаемых образова-
тельных программ [2].  

В настоящее время российская система 
высшего образования находится на оче-
редном этапе реформирования в рамках 
интеграции в Болонский процесс. Про-
изошла принципиальная реструктуриза-
ция государственных образовательных 
стандартов, осуществлен переход к двух-
уровневой системе образования, вклю-
чающей бакалавриат и магистратуру, су-
щественно видоизменились требования к 
выпускникам и, соответственно, структуре 
и содержанию учебных планов и читаемых 
дисциплин, а также в целом к образова-
тельному процессу.  

Происходящая в стране реформа сферы 
образования, а также трансформация 
внешней социально-экономической среды 
ставят перед образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального обра-
зования новые цели и задачи, направлен-
ные на усиление их роли не только в сфере 
подготовки высококвалифицированных 
кадров для потребностей различных от-
раслей, сегментов и сфер российской эко-
номики, но и в процессе регулирования 
рынков труда, развития фундаментальной 
и прикладной науки, международного со-
трудничества, участия в управлении раз-
витием местных социумов. Все это предо-

пределяет новую интегративную функ-
цию университета в системе социально-
экономического развития региона и стра-
ны в целом и требует модернизации сис-
темы организации его научно-образова-
тельной деятельности. 

Помимо серьезной фундаментальной 
составляющей современный образователь-
ный процесс должен обеспечивать макси-
мальную привязку к прикладным и прак-
тическим задачам, которые будет выпол-
нять выпускник на своем будущем рабо-
чем месте. Образовательный процесс те-
перь должен строиться на компетентност-
ном подходе, обеспечивающем формиро-
вание у выпускников набора компетенций, 
необходимых для качественного выполне-
ния своих функций в процессе профес-
сиональной деятельности. В силу этого 
формирование учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса 
требует усиления взаимодействия вузов и 
их структурных подразделений, в частно-
сти, факультетов и кафедр, с местными 
предприятиями и организациями государ-
ственного и негосударственных секторов с 
целью согласования и возможной коррек-
тировки его содержания, привлечения 
специалистов-практиков к образователь-
ному процессу.  

Уровневая система подготовки кадров 
высшего образования, внедренная в выс-
шей школе в России в 2011 г., предполага-
ет, что бакалавриат должен обеспечивать 
базовую фундаментальную подготовку, а 
магистратура – углубленную специализи-
рованную. При этом подготовка бакалав-
ров направлена на удовлетворение массо-
вой потребности промышленности и дру-
гих сфер деятельности в работниках сред-
него управленческого звена, а магистрами 
обеспечивается высший уровень управле-
ния предприятиями и организациями. 
Вместе с тем подготовка магистров в Рос-
сии осуществляется уже более 10 лет, тем 
не менее она до сих пор не получила ши-
рокого распространения и применения в 
практике подготовки кадров. Этот факт 
можно объяснить отсутствием понимания 
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как у образовательных учреждений, так и 
у работодателей существенной разницы 
между уровнями образования.  

Анализ зарубежного опыта реализации 
магистерских программ позволяет отме-
тить их междисциплинарность, широкое 
использование тренингов и мастер-
классов. Особое внимание уделяется сту-
денческим проектам, которые реализуются 
в ходе обучения. Преподавателями явля-
ются влиятельные ученые и опытные 
практики. При этом в ходе обучения в ма-
гистратуре студенты получают новые (не-
профильные) компетенции и изучают 
второй язык, проходят курсы академиче-
ского письма.  

В магистратуре широко используется 
индивидуальное наставничество, четко 
видна гибкость программ (индивидуаль-
ный темп, вариативность учебного плана). 
Анализ практического опыта реализации 
магистерских программ за рубежом позво-
ляет сделать вывод, что магистратура – это 
самостоятельная ступень в системе высше-
го образования, которая позволяет, во-
первых, подготовить высококвалифициро-
ванные кадры в конкретных областях нау-
ки и практики; во-вторых, более эффек-
тивно удовлетворять потребности бизнеса 
в сочетании с индивидуальными потреб-
ностями личности, предоставляя возмож-
ность получать образование на стыке на-
правлений и специальностей.  

Так как в регионах России все еще от-
сутствует четкий механизм прогнозирова-
ния кадровых потребностей процессов со-
циально-экономического развития, реали-
зация магистерских программ позволяет 
сделать систему образования более гибкой 
по отношению к рынку труда, поскольку 
не требует большого горизонта прогнози-
рования кадровых потребностей реального 
сектора экономики. 

Таким образом, переход на двухуровне-
вую систему обучения позволяет решить 
две основные задачи кадрового обеспече-
ния процессов социально-экономического 
развития региона:  

– своевременно обеспечивать подготов-
ку кадров нужной квалификации для эко-
номики региона; 

– осуществлять конкретно-прикладную 
специализированную подготовку высоко-
квалифицированных кадров [3].  

Магистерские программы должны быть, 
с одной стороны, основательными, фун-
даментальными по содержанию и качеству 
подготовки, а с другой – гибкими, живо 
реагирующими на потребности различ-
ных областей науки и практики. Вместе с 
тем статистика свидетельствует о том, что 
образовательные организации, реализуя 
магистерские программы, как и раньше, 
продолжают ориентироваться на спрос 
абитуриентов и их родителей.  

Согласно информационному ресурсу 
магистратура.су среди самых популярных 
направлений магистерских программ 
можно выделить менеджмент, включаю-
щий 529 программ, экономику – 356 про-
грамм, педагогическое образование – 258, 
юриспруденцию – 250, психологию – 106, 
информатику и вычислительную технику 
– 101, финансы и кредит – 90, лингвистику 
– 84, прикладную информатику – 73, меж-
дународные отношения – 56 и др. Десять 
наиболее популярных направлений маги-
стерских программ представлены на рис. 2. 
При этом наиболее дорогими являются 
программы, относящиеся к таким направ-
лениям, как управление в технических 
системах, информатика и вычислительная 
техника, прикладная математика, градо-
строительство, политология, приборо-
строение и др. Их стоимость варьируется 
от 127 до 250 тыс. рублей. 

Среди вузов России, активно реали-
зующих магистерские программы, можно 
выделить Санкт-Петербургский государст-
венный университет (376 программ), 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (267 про-
грамм), Южно-Уральский государствен-
ный университет (241 программа), Москов-
ский физико-технический институт  
(234 программы), Российский государст-
венный университет нефти и газа им.  

http://magistratura.su/university/spbu/
http://magistratura.su/university/spbu/
http://magistratura.su/university/susu/
http://magistratura.su/university/susu/
http://magistratura.su/university/mipt/
http://magistratura.su/university/mipt/
http://magistratura.su/university/gubkin/
http://magistratura.su/university/gubkin/
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И. М. Губкина (178 программ). Что же ка-
сается вузов Ростовской области, то Юж-
ный федеральный университет насчиты-
вает 112 магистерских программ и занима-
ет 15-е место в данном рейтинге (для срав-
нения, Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова занимает 
в этом рейтинге 25-е место и насчитывает 

59 магистерских программ), Ростовский 
государственный экономический универ-
ситет (РИНХ) – 53 магистерские програм-
мы, Донской государственный техниче-
ский университет – 28, Ростовский госу-
дарственный университет путей сообще-
ния – 12. 

 

 
Рис. 2. Наиболее популярные направления магистратуры (по количеству программ) 

Примечателен тот факт, что среди  
топ-30 направлений магистратуры только 
10 охватывают технические специальности. 
Среди них прикладная математика и фи-
зика, нефтегазовое дело, строительство, 
информатика и вычислительная техника, 
электроэнергетика и электротехника, фи-
зика, химические технологии, технологи-
ческие машины и оборудование, инфо-
коммуникационные технологии и системы 
связи. Это связано с тем, что большинство 
вузов в процессе осуществляемых реформ, 
сопровождающихся постепенным сокра-
щением бюджетного финансирования и 
выделения бюджетных мест, вынуждены 
были ориентироваться для обеспечения 
коммерческого набора на спрос со стороны 
непосредственного потребителя образова-
тельных услуг – абитуриентов и их роди-
телей, среди которых большей популярно-
стью пользуются образовательные про-
граммы в области экономики и менедж-
мента. Этот спрос в большей степени соот-
ветствовал ожиданиям абитуриентов, чем 
реальной ситуации на региональном и ло-
кальных рынках труда. Вместе с тем стра-

тегия социально-экономического развития 
регионов России предусматривает актив-
ный сценарий развития регионов, предпо-
лагающий переход базовых отраслей эко-
номики на инновационный путь, развитие 
высоких технологий и производство про-
дукции с высокой добавленной стоимо-
стью, что требует подготовки кадров в об-
ласти инженерии и высоких технологий. 
Нужно отметить, что государственные ор-
ганы власти не пытаются изменить ситуа-
цию в структуре подготовки кадров. Так, 
больше всего бюджетных мест выделено по 
магистерским программам направлений 
подготовки «Экономика» – 2 032 места, 
«Менеджмент» – 1 057, «Педагогическое 
образование» – 684, «Электроэнергетика и 
электротехника» – 384, «Юриспруденция» 
– 306, «Психология» – 301 место (рис. 3).  

В настоящий момент в высшем универ-
ситетском образовании формируются ме-
тодические подходы к разработке маги-
стерских программ в рамках различных 
профилей. При этом не во всех вузах есть 
четкое понимание, каким образом сделать 
такие программы на современном науч-
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ном и педагогическом уровне и одновре-
менно востребованными как на рынке 
труда, так и на рынке образовательных ус-
луг. Рассмотрим механизмы формирова-
ния магистерских программ, применяемые 
вузами. Первый, стандартный механизм 
предполагает преемственность и корреля-
цию магистерской программы с первым 
уровнем образования – программами ба-
калавриата. В этом случае целевой аудито-
рией выступают студенты своего вуза или 

конкурирующих вузов. Зона их интереса – 
второе образование или продолжение об-
разовательной траектории в магистратуре. 
Такой механизм предполагает ряд после-
довательных этапов: определение целевого 
сегмента программы, указание конкурент-
ных преимуществ программы, обоснова-
ние востребованности выпускников про-
граммы, формирование контента основ-
ной образовательной программы. 

 
 

 
Рис. 3. Наиболее популярные направления магистратуры (по количеству бюджетных мест) 

 
Второй механизм основан на формиро-

вании и реализации программы магистра-
туры на основе исследований в рамках на-
учных направлений вуза. Такой механизм 
позволяет решить задачу выполнения ма-
гистрантом научно-исследовательской ра-
боты, но сужает целевой сегмент аудито-
рии, так как его будут составлять студенты 
своего и конкурирующих вузов, область 
научных интересов которых связана с на-
учными исследованиями, проводимыми 
вузом.  

Вместе с тем такой механизм не позво-
ляет решить главную проблему – оторван-
ности программы магистратуры от реаль-
ного сектора экономики, поэтому необхо-
димы меры, направленные на формирова-
ние образовательного механизма, соответ-
ствующего запросам как инновационной 
экономики (рынка труда), так и абитури-

ентов (рынка образовательных услуг). Для 
решения этой задачи следует развивать 
новый механизм, в рамках которого разра-
батываемые магистерские программы бу-
дут носить междисциплинарный и меж-
секторальный характер, состоящий в фор-
мировании у обучающихся навыков и 
компетенций, позволяющих им эффек-
тивно взаимодействовать в процессах раз-
работки и реализации крупномасштабных 
проектов, требующих объединения и ко-
ординации усилий и ресурсов специали-
стов различных специальностей и предста-
вителей разных секторов экономики.  

Под мультидисциплинарными маги-
стерскими программами понимаются про-
граммы, в которых формирование про-
фессиональных компетенций осуществля-
ется путем объединения усилий различ-
ных научных школ университета [6]. При 
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этом точками роста таких программ долж-
ны быть научно-образовательные центры, 
осуществляющие прикладные научные 
исследования в рамках совместных проек-
тов с предприятиями реального сектора 
экономики либо государственными или 
муниципальными органами власти и 
управления. Создание таких центров, с 
одной стороны, поможет определить при-
оритетные для экономики региона на-
правления подготовки магистров, а с дру-
гой – обеспечит необходимость выполне-
ния магистрантом научно-исследователь-
ской работы, результатом чего является 
магистерская диссертация, которая должна 
содержать элементы научной новизны [6].  

Примерами реализации такого меха-
низма могут служить:  

‒ научно-образовательный центр «Уп-
равление транспортными системами», 
объединяющий ресурсы кафедры ме-
неджмента классических университетов и 
профильного университета путей сообще-
ния для совместных исследований и реа-
лизации магистерских программ «Управ-
ление городскими транспортными систе-
мами» и «Управление международными 
транспортными системами»; 

‒ научно-образовательный центр «Уп-
равление налоговыми системами», пред-
полагающий совместную деятельность 
Федеральной налоговой службы и кафед-
ры экономики классических университе-
тов для адресной подготовки специалистов 
в области налогообложения нового поко-
ления по магистерской программе «Нало-
говая среда бизнеса» и «Управление нало-
говыми системами»;  

‒ научно-образовательный центр «Ре-
гиональное управление», создаваемый со-
вместно с правительством региона и фа-
культетом экономики и менеджмента 
классического университета для реализа-
ции магистерских программ «Региональ-
ное управление» и «Экологический ме-
неджмент».  

Важно отметить, что функции кафедр 
экономики и менеджмента классических 
университетов могут взять на себя негосу-

дарственные вузы, готовящие специали-
стов в области экономики, права и управ-
ления. Обладая гибкой организационной 
структурой, способной быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям внеш-
ней среды, они могут стать катализатором 
сетевого взаимодействия для реализации 
междисциплинарных магистерских про-
грамм на основе механизмов частно-
государственного партнерства. 

Для таких магистерских программ це-
левой аудиторией наряду со студентами 
вуза, обучающимися по программам бака-
лавриата, будут представители бизнеса и 
государственных учреждений города, ре-
гиона или России в целом.  

К зонам их интереса относятся: 
‒ повышение квалификации сотруд-

ников;  
‒ получение новых, современных зна-

ний в рамках магистерских программ или 
дополнительных модулей;  

‒ обучение по разным направлениям в 
дистанционной форме;  

‒ проведение межотраслевых совмест-
ных мероприятий или конференций;  

‒ сотрудничество в рамках корпора-
тивного университета или партнерских 
программ. 

Механизм формирования магистерских 
программ на основе консолидации ресур-
сов разнопрофильных образовательных 
учреждений, предприятий реального сек-
тора экономики и власти и создания науч-
но-образовательных центров представлен 
на рис. 4.  

Такой механизм позволит привлечь к 
процессу проектирования и реализации 
образовательных программ магистратуры 
представителей профессиональных сооб-
ществ, специалистов профильных пред-
приятий и организаций, обеспечит вовле-
чение научных работников вуза в образо-
вательный процесс, поможет сформиро-
вать из профессорско-преподавательского 
состава сообщество практикующих экс-
пертов, задействованных не только в науч-
но-исследовательском и образовательном 
секторе, но и в информационно-консуль-
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тационном, а также расширить круг целе-
вой аудитории. При этом реальный сектор 
экономики получит готовых специалистов, 
в том числе под профессиональные стан-

дарты, новые проекты и территории, а 
также будет иметь возможность переобу-
чить имеющихся сотрудников под новые 
проекты или новые условия. 

 

 
 

Рис. 3. Организационный механизм формирования магистерских программ на примере 
НОЦ «Управление налоговыми системами» 

 
Таким образом, именно создаваемые 

научно-образовательные центры должны 
быть точками роста новых междисципли-
нарных магистерских программ и обеспе-
чивать свободный доступ к технологиям 
работодателей и научной инфраструкту-
ре. Междисциплинарные образовательные 
программы должны стать современным 
средством подготовки специалистов «под 
заказчика». Поскольку междисциплинар-
ные научно-исследовательские работы 
требуют создания современно оснащен-
ных научно-образовательных центров, 

объединяющих различные коллективы 
университета, других научных организа-
ций и промышленных предприятий, то 
разработка междисциплинарных маги-
стерских программ позволит расширить 
спектр выпускаемых университетом высо-
коклассных специалистов, востребованных 
на современном рынке труда. Разработка 
таких программ требует для большинства 
российских университетов новых методи-
ческих подходов и существенного измене-
ния работы практически всех структур, 
связанных с учебным процессом. 
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