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В статье проанализированы причины появления в последнее время 
значительного количества студенческих статей, научный уровень боль-
шинства из которых не  соответствует требованиям к научным статьям.

Показано, что обучать магистров основам научных исследований 
можно и нужно, но это не должно снижать уровень единого информаци-
онного поля научных публикаций.
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В Советском Союзе высшее образование было выстроено та-
ким образом, что за пять или шесть лет учёбы студентов в вузе 
решалась задача подготовки необходимых стране специалистов 
для разных отраслей народного хозяйства. В то время студенты 
учились, это для них было главным. Мало кто из них выполнял 
научные исследования, поэтому и научных статей большинство из 
них не публиковало, нечего было публиковать, да и негде было.
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Тот, кто выявлял в себе способности, склонность и желание 
заниматься научной работой, после завершения учёбы в вузе, уже 
имея углублённые знания по своей специальности, мог поступить 
в аспирантуру соответствующего направления и в ходе выполне-
ния собственного научного исследования, целью которого было и 
остаётся получение нового научного знания, освоить методологию 
научного исследования, принципы научного познания, принципы 
и методы проведения исследования, особенности доведения по-
лученных результатов исследований до научной общественности, 
в том числе освоить методы и правила подготовки и оформления 
научных публикаций (о методологии научных исследований см., 
например, [1–3]).

Повторим, главным для учёного является содержание исследо-
вания и его результаты, а публикации служат лишь средством оз-
накомления научной общественности с результатами выполненных 
исследований [8]. Поэтому прирост количества научных публика-
ций в каждой отрасли тогда был разумным, учёным хватало вре-
мени, чтобы отслеживать новые публикации в их отраслях знаний.

После уничтожения СССР в Российской Федерации наступило 
время реорганизации отечественного образовательного процесса и 
некоторые российские вузы уже в 1990-х годах по примеру евро-
пейских стран ввели у себя двухуровневую систему высшего обра-
зования, разделённую на бакалавриат и магистратуру.

В отличии от советской системы высшего образования, ори-
ентированного на подготовку специалистов, в большинстве стран 
Европы высшее образование было двухуровневым. С конца 1990-х 
годов в Европе усилилась тенденция унификации образователь-
ного процесса. Так, 25 мая 1998 года была принята Сорбонская 
декларация, которая «обосновала создание европейского простран-
ства высшего образования как ключевого направления содействия 
мобильности и трудоустройства граждан и общего развития кон-
тинента» [10].

Стороны, подписавшие Сорбонскую декларацию, считали: 
«Мы должны обеспечить привлекательность Европейской системы 
высшего образования для всего мира, равносильную нашим выда-
ющимся культурным и научным традициям» [10].

В 1999 году министры образования 29 европейских стран, 
поддерживая положения Сорбонской декларации, приняли Болон-
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скую декларацию, призывающую к реорганизации национальных 
образовательных стандартов, чем запустили Болонский процесс — 
встречи на уровне министерств европейских государств и подпи-
сание ими соглашений, направленных на переход к единому евро-
пейскому образовательному пространству.

Одна из целей Болонского процесса — «содействие мобиль-
ности путём преодоления препятствий эффективному осуществле-
нию свободного передвижения, обращая внимание на:

— для студентов, доступ к возможностям обучения, практиче-
ской подготовки и сопутствующим услугам;

— для преподавателей, исследователей и административного 
персонала, признание и установление цены периодов, потраченных 
в Европейском контексте на исследование, преподавание и обуче-
ние, без нанесения ущерба их правам, установленным законом» [9].

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 
2003 года, хотя отдельные вузы до сих пор сохранили у себя специ-
алитеты.

Действующий Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает в 
Российской Федерации «следующие уровни профессионального 
образования:

1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей квали-

фикации» [6].
Введение второй ступени высшего профессионального об-

разования — магистратуры, следующей после бакалавриата, по-
требовало законодательного определения круга знаний, навыков и 
умений, которые будет осваивать студент на этом этапе обучения. 
Для этого разработаны образовательные стандарты. Рассмотрим 
в качестве примера специальность «Радиотехника». Федераль-
ный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для этой 
специальности предписывает:

«В рамках освоения программы магистратуры выпускники 
могут готовиться к решению задач профессиональной деятельно-
сти следующих типов:

— научно-исследовательский;
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— технологический;
— организационно-управленческий;
— проектный» [5].
К перечисленным типам профессиональной деятельности 

можно добавить подготовку к педагогической деятельности, если, 
конечно же, это будет закреплено в соответствующем профессио-
нальном стандарте. Тогда магистранты в ходе обучения приобретут 
также и «педагогические компетенции, что даёт им право (в отли-
чие от бакалавров) преподавать в вузе» [4].

Итак, во ФГОСе есть требование изучения и проведения ма-
гистром научно-исследовательской деятельности, но нет требова-
ний об обязательном наличии у магистров публикаций ко времени 
защиты магистром своей выпускной квалификационных работы. 
Однако многие вузы самостоятельно приняли решения, что у ма-
гистров должны быть одна или две статьи, опубликованные до за-
щиты магистерской диссертации.

Насколько обоснованы такие решения об обязательности пу-
бликаций магистров?

С одной стороны, образовательные стандарты включают об-
учение научно-исследовательской деятельности. Следовательно, 
студентов необходимо научить основам такой деятельности. При 
этом, не только дать студентам знания об основах организации и 
проведения исследований, но и научить их готовить публикации: 
уметь работать с научными источниками, отсеивать научные пу-
бликации от остальных видов публикаций, получить навыки ин-
фографики, уметь формулировать заключение и выводы, выпол-
нять фактчекинг, знать правила оформления работ и, что особенно 
важно, магистрам — научиться думать и излагать свои мысли на 
профессиональном языке.

Но, с другой стороны, магистры ещё не владеют необходимым 
уровнем знаний по своей специальности, за два года им необхо-
димо углублённо изучить специальные дисциплины, поэтому пол-
ноценную научную работу магистры ещё неспособны выполнить, 
да и достаточного для этого времени в учебном плане не пред-
усмотрено. Если же говорить о профессиональной подготовке на-
учно-педагогических кадров, то этим занимается аспирантура.

В результате студенческие публикации чаще всего представ-
ляют собой рефераты, составленные всего по нескольким источни-
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кам. А недостаток знаний и отсутствие собственных исследований 
приводят к неспособности критически оценивать материал чужих 
публикаций и к низкому качеству содержания собственных публи-
каций.

Кроме того, поскольку вузы стремятся, чтобы публикации 
студентов размещались в профессиональных библиотеках, а ещё 
лучше, чтобы они индексировались в РИНЦ, то студенческие ста-
тьи публикуются (сегодня это стало общедоступным) и попадают в 
единое информационное поле научных публикаций, засоряя его. В 
итоге с каждым годом научный уровень литературы катастрофиче-
ски снижается*, а количество публикаций, относимых к научным, 
давно стало превышать тот разумный предел, при котором учёные 
ещё успевают их регулярно отслеживать.

Редкими исключениями становятся публикации, когда студен-
ты привлекаются преподавателями, учёными или специалистами к 
проводимым ими исследованиям и под их профессиональным ру-
ководством совместно с ними студенты выполняют некоторые эле-
менты исследований, по которым затем и готовят статьи совместно 
со своими руководителями. Но таких публикаций немного. Любой, 
кто работает с научными публикациями, знает, что среди общего 
массива публикаций очень много публикационного мусора, кото-
рый существенно усложняет и задерживает работу с литературой, 
увеличивает количество просматриваемых источников, потому что 
только просмотрев источник, можно понять, есть ли в нём что-то 
новое и полезное.

Магистрам следует, прежде всего, усвоить, что «изложение ма-
териала в научной статье должно быть систематичным и последо-
вательным. Разделы должны быть логически связаны между собой. 
Особое внимание должно быть уделено научному стилю работы. 
Для научного стиля характерны следующие основные требования: 
ясность изложения, точность словоупотребления, лаконизм, стро-
гое соблюдение научной терминологии, последовательность изло-
жения позиций, логичность, взаимосвязь положений» [3].

* Анализ причин снижения общего научного уровня публикаций вы-
ходит за рамки темы данной статьи и будет выполнен в другой статье, ра-
бота над которой находится на стадии завершения; при этом студенческие 
публикации, конечно же, тому не единственная причина.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сначала повторим очевидное:
1. Научное исследование — это получение новых знаний в до-

полнение к знаниям, уже известным научному сообществу.
2. Написание научной статьи — это не научная работа, а сред-

ство ознакомления научной общественности с научными результа-
тами, полученными в ходе выполнения исследований.

3. Получение студентом знаний, ранее неизвестных студенту, 
но известных научному сообществу, является процессом обучения 
студента, но никак не его научной работой.

С учётом вышесказанного и исходя из того, что студенты на 
этапе обучения в магистратуре ещё не имеют углублённых знаний 
по специальным дисциплинам, в результате чего их профессио-
нальный уровень во время обучения в магистратуре ещё недоста-
точен для проведения самостоятельных научных исследований, 
предлагается:

1. Отменить в оценках эффективности вузов такой показатель, 
как активность и количество студенческих публикаций.

2. Отменить в вузах требования к магистрам о наличии обяза-
тельных публикаций к моменту защиты ими своих магистерских 
диссертаций.

3. В процессе обучения магистров давать им задания не только 
по подготовке рефератов, но и по написанию статей, после тща-
тельного разбора которых принимать решение, а надо ли эти статьи 
публиковать.

4. Если же научное сообщество считает необходимым, чтобы 
магистры писали и опубликовывали статьи, то создать для таких 
статей специальные электронные библиотеки, не смешивая их с 
профессиональными научными библиотеками.

5. Провести ревизию публикаций в научных библиотеках, вы-
делив студенческие публикации в отдельные каталоги.

6. Исключение по пунктам 4 и 5 должно быть сделано для 
немногочисленных, действительно научных статей, авторами или 
соавторами которых являются студенты.

7. В обучении магистров сосредоточиться на изучении основ 
научной деятельности, в том числе на культуре написания научных 
статей.
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