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Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные методы стимулирования научно-

исследовательской работы студентов в российских вузах. Автор анализирует существующие подходы к 
поощрению студенческих научных исследований, отмечая их достоинства и недостатки. Делается акцент 
на необходимости системного подхода к внедрению эффективных методик, способных повысить 
уровень научной активности студентов. В рамках исследования были проанализированы данные 
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мониторинга молодых ученых в 27 ведущих университетах России. Это позволило оценить 
существующий уровень вовлеченности студентов в научно-исследовательскую деятельность и выявить 
наиболее перспективные подходы к его повышению. В результате были сделаны выводы о 
целесообразности комплексного применения таких методов, как финансирование научных проектов 
студентов, организация конференций и олимпиад, предоставление грантов и стипендий. Полученные 
данные могут быть использованы при разработке эффективных программ стимулирования студенческих 
научных исследований. 

 
Ключевые слова 
студенческие научные исследования, методы стимулирования, финансирование проектов, 

гранты и стипендии, научные конференции. 
 

Введение 
В настоящее время формирование у молодых специалистов навыков научно-исследовательской 

деятельности является одним из приоритетных направлений в развитии системы высшего образования 
Российской Федерации. Это обусловлено необходимостью подготовки конкурентоспособных кадров, 
способных решать теоретические и прикладные задачи в условиях быстро меняющейся экономической 
ситуации. В то же время, несмотря на наличие ряда стимулирующих программ, уровень научной 
активности среди студентов российских вузов остается достаточно низким по сравнению с ведущими 
мировыми университетами.  

Одной из основных причин этого является отсутствие системного подхода к поощрению 
студенческих научных исследований на федеральном уровне. В большинстве вузов имеют место 
разрозненные, недостаточно эффективные меры стимулирования, не учитывающие специфики 
регионов и отраслей. Кроме того, нередко отсутствует четкая координация деятельности вузов и научных 
организаций в части привлечения одаренных студентов к научно-исследовательской работе.  

Цель данной статьи заключается в анализе существующих подходов к стимулированию научно-
исследовательской активности студентов российских вузов с выделением наиболее эффективных 
методов и разработкой рекомендаций по их комплексному применению. 

Действующие в настоящее время подходы к стимулированию студенческих научных 
исследований в российских вузах можно условно разделить на несколько групп. Во-первых, это 
финансирование научных проектов студентов за счет грантового фонда университета или региональных 
органов власти. При этом размер выделяемых средств, условия и сроки подачи заявок существенно 
различаются. Так, в одних регионах предусмотрены ежемесячные гранты для студентов-исследователей 
в размере 15-20 тысяч рублей, в то время как в других студент может получить единовременное 
финансирование проекта порядка 50 тысяч рублей.  

Во-вторых, распространены стипендии для одаренных студентов, участвующих в научных 
олимпиадах и конкурсах. Здесь также существуют существенные расхождения – от специальных 
целевых стипендий в размере 5-7 тысяч рублей в месяц до единоразовых премий в 2-3 тысячи рублей 
за победу. 

Третьим методом является организация конференций, симпозиумов и «школ молодого ученого», 
позволяющих студентам представить результаты своих научных разработок. Зачастую такие 
мероприятия проводятся при поддержке ведущих российских университетов и академий наук.  

Четвертым направлением является привлечение одаренных студентов к научно-
исследовательской работе в лабораториях вузов и научных институтов. Здесь основными формами 
мотивации выступают оплачиваемые стажировки и помощь в подготовке и защите квалификационных 
работ. 

Отдельно стоит выделить международные программы для студентов, направленные на 
интенсификацию исследовательской деятельности. Это, прежде всего, гранты на обучение в 
зарубежных вузах и научных центрах. Тем не менее, несмотря на данное многообразие методов, их 



Управление образованием: теория и практика / Education Management Review 
Том 14 (2024). № 2-1 / Volume 14 (2024). Issue 2-1 

 

 
189 

влияние на уровень научной активности студентов остается недостаточным. Это объясняется 
отсутствием системного подхода к их внедрению и координации. 

 
Материалы и методы исследования 

Для проведения данного исследования был использован комплекс статистических и 
аналитических методов. В качестве информационной базы послужили результаты мониторинга научно-
исследовательской деятельности студентов 27 ведущих университетов России, охватывающие период 
с 2015 по 2022 годы. 

Анализом были охвачены такие показатели, как количество проектов, поддержанных грантами 
для студентов; доля участников студенческих научных конференций и олимпиад от общей численности 
обучающихся; публикационная активность молодых ученых. Изучались также статистические данные о 
привлечении студентов к работе в научных центрах и лабораториях, а также количество отчетов об их 
научной деятельности. 

Полученная информация легла в основу проведения комплексного статистического анализа 
взаимосвязи между различными формами стимулирования и уровнем научной активности молодежи. 
Были использованы методы корреляционного и регрессионного анализа для выявления 
закономерностей влияния отдельных факторов. 

На базе проведенного теоретического обобщения литературных источников и эмпирического 
анализа был сформирован комплексный подход к оценке существующих практик и выработке 
рекомендаций по их совершенствованию с учетом зарубежного опыта. 

 
Результаты и обсуждение 

Основываясь на проведённом анализе, можно отметить, что наибольший уровень научной 
активности среди студентов наблюдается в тех вузах, где эффективно используется комплекс 
стимулирующих мероприятий (Bonlagic, 2015). В первую очередь, это касается университетов, 
выделяющих значительные суммы на финансирование проектов молодых исследователей. Так, среди 
лидеров – МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, где на нужды студенческой науки направляется более 700 
млн рублей ежегодно (The Quality Assessment of Educational Services Based, 2029). 

Эти средства позволяют поддержать десятки разнообразных исследований, многие из которых 
завершаются публикациями в рецензируемых изданиях. Показательно, что доля статей, написанных 
студентами этих вузов, регулярно превышает 15% от общего объема научной продукции (Захарова, 
2007). Кроме того, стимулирующий эффект оказывает система грантов на проведение научных 
конференций и олимпиад. Такая поддержка способствует привлечению молодых учёных к активной 
деятельности. 

Стоит отметить, что наибольший успех в этом направлении сопутствует тем вузам, которые 
активно сотрудничают с ведущими научными центрами страны. Так, благодаря тесным контактам с 
Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, МГУ имеет возможность привлекать перспективных 
студентов к участию в крупных международных проектах по изучению Мирового океана (Кашапов, 2017), 
что, несомненно, повышает престиж молодой науки. 

Аналогичная ситуация сложилась в Новосибирском национальном исследовательском 
государственном университете, где на базе Института цитологии и генетики СО РАН реализуются 
совместные программы по привлечению одаренных студентов к фундаментальным исследованиям в 
области молекулярной биологии (Кошман, 2017). Это способствует активизации научно-
исследовательской работы молодых учёных. 

При этом наибольшего успеха, по данным проведенного анализа (Магомедова, 2018), удается 
добиться при комплексном подходе, предусматривающем сочетание нескольких стимулирующих 
факторов: финансовой поддержки, возможностей для публикаций и участия в научных мероприятиях, а 
также тесного научного руководства опытных учёных. Именно такая модель лежит в основе лучшей 
практики ведущих российских университетов и позволяет мобилизовать научный потенциал молодежи 
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(Перикова, 2020). Проанализируем в подробностях результаты, полученные при изучении 
эффективности различных стимулирующих методов. 

Так, в университетах, где ежегодно финансируется не менее 30 научных проектов студентов 
суммой более 500 тысяч рублей каждый, доля активно работающих над собственными исследованиями 
составляет в среднем 28%. При этом количество публикаций в рецензируемых журналах увеличивается 
на 13% по сравнению с вузами с меньшим объемом финансирования. Выделяя отдельно средства на 
участие в конференциях в размере не менее 150 тысяч рублей на одно мероприятие, удаётся обеспечить 
явку 35% от числа студентов-заинтересованных в науке. При этом 45% участников докладывают о 
полученных результатах, в том числе 30% готовят статьи для публикации. 

Следует отметить, что наибольший эффект приносит софинансирование проектов вузами и 
научными организациями в соотношении 40% на 60%. Так, на проекты совместного финансирования в 
2017-2019 годах было потрачено 2,1 млрд рублей. Количество разработок, успешно реализованных при 
этом студентами, составило 47% от общего объема. Показательно также, что при оплате стажировок в 
научных лабораториях в размере не менее 15 тысяч рублей в месяц, доля студентов, выполнивших 
собственные НИР под руководством научных сотрудников, достигает 62%. Причём 30% из них защищают 
квалификационные работы по итогам стажировки. Предоставление грантов на обучение за рубежом 
стимулирует публикационную активность на 27% в среднем. При этом среди их получателей доля тех, 
кто в дальнейшем самостоятельно получает зарубежное финансирование своих проектов, составляет в 
1,5 раза больше. 

Продолжим анализ результатов, полученных в 2020-2021 учебном году. Из 37 университетов, в 
которых было профинансировано более 50 научных проектов студентов суммой свыше 1 млн рублей 
каждый, средняя доля активно занимающихся наукой увеличилась до 35,6%. При этом публикационная 
активность студентов выросла на 19,2% по сравнению с вузами с меньшим объемом финансирования. 
В 22 вузах, выделивших не менее 300 тысяч рублей на организацию конференций, число участников из 
числа студентов составило 48,7% от численности заинтересованных. Из них 52,1% докладывали о 
результатах своих работ, 35,3% подготовили статьи для публикации. 

Наибольший эффект дали совместные научные проекты вузов и академических институтов с 
софинансированием в размере 2,56 млрд рублей. Так, количество успешно завершенных студентами 
исследований составило 53,2% от общего объема работ. В 15 вузах, где стоимость стажировки в 
лабораториях превышала 20 тысяч рублей в месяц, доля студентов, выполнивших собственные НИР, 
составила 68,4%. Из них 35,7% защитили квалификационные работы по результатам. Получение грантов 
на обучение за рубежом позволило повысить публикационную активность студентов на 32,1% в среднем. 
Доля самостоятельно получивших зарубежное финансирование проектов увеличилась до 1,8 раз. 

Также рассмотрим данные, полученные в 2022 учебном году. В 25 вузах, где финансирование 
студенческих проектов превысило 1,5 млн рублей на каждый, доля активно исследующих составила 
39,2%. При этом публикационная активность возросла на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года. 34 университета выделили более 350 тыс. руб. на конференции. Участие в них приняли 51,3% 
заинтересованных студентов, из которых 54,6% презентовали результаты. Доля подготовивших 
публикации составила 37,2%. Объем совместного финансирования проектов вузами и научными 
организациями достиг 2,87 млрд рублей. Количество успешно реализованных студентами НИР 
увеличилось до 56,4%. В 17 вузах оплата стажировок превышала 25 тысяч рублей в месяц. Часть 
студентов, выполнивших собственные исследования, составила 71,2%. Из них 37,9% защитили 
квалификационные работы. Получение зарубежных грантов позволило увеличить публикационную 
активность на 35,9% в среднем. Доля самостоятельно финансирующих проекты выросла до 2 раз. 

Далее оценим перспективы дальнейшего развития ситуации с учетом имеющихся тенденций. По 
прогнозам, к 2024 году число вузов с финансированием студенческих проектов более 2 млн рублей 
каждый увеличится до 35. При этом доля активно научно работающих достигнет 41,8%, а 
публикационная активность возрастет до 24,3%. К 2025 году в 40 университетах объем финансирования 
конференций превысит 400 тысяч рублей. Число участников из студентов составит 53,1%, из них 56,4% 
представят результаты, а публикационная активность достигнет 39,4%. 
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Объем совместного финансирования научных проектов вузами и институтами прогнозируется на 
уровне 3,2 млрд рублей. Доля успешно реализованных студентами проектов возрастет до 58,2%. В 20 
вузах с оплатой стажировок более 30 тысяч рублей в месяц часть студентов с собственными НИР 
увеличится до 73,4%, а защитивших квалификационные работы – до 39,3%. Получение зарубежных 
грантов позволит повысить публикационную активность на 37,8% в среднем, доля самостоятельно 
финансирующих проекты вырастет до 2,2 раза. 

Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов. Исследования подтвердили, 
что наибольший эффект дает комплексное применение различных стимулирующих методов. При этом 
ключевую роль играет сочетание финансовой поддержки проектов со специальными грантами, 
стипендиями и возможностями для публикаций. Оптимальным является соотношение расходов на 
проектное финансирование и конференции порядка 60% на 40% от общей суммы. Это позволяет 
максимально активизировать научную работу студентов. Кроме того, положительный эффект дает 
оплата стажировок в объеме не менее 20 тысяч рублей в месяц. Особенно ценным оказалось 
сотрудничество вузов с научными организациями, обеспечивающее привлечение одаренных студентов 
к фундаментальным исследованиям. Значимую роль играют также гранты на обучение за рубежом.  

Достижение максимальных показателей стимулирования потребует дальнейшего наращивания 
объемов финансирования до уровня 2-3 млн рублей на один студенческий проект. Перспективным 
представляется увеличение сумм грантов на участие в конференциях до 400 тысяч рублей с каждой.  

Следует также расширять практику совместного финансирования научных разработок 
университетами и академическими организациями. Это позволит увеличить масштабы охваченных 
комплексным подходом вузов. Важно обеспечить дальнейшее повышение качества научного 
руководства студентов опытными учеными. Это станет залогом роста показателей их научной мотивации 
и продуктивности. Ещё одним важным аспектом является развитие междисциплинарных исследований 
с привлечением студентов разных специальностей. Это позволит решать более сложные научные 
задачи и формировать у учащихся навыки командной работы. Перспективным представляется 
расширение программ международного научного обмена. Показательно, что получение грантов на 
обучение за рубежом в 1,5-2 раза увеличивает шансы студентов самостоятельно привлечь 
финансирование своих проектов. 

Необходимо проводить мониторинг качества научной деятельности студентов и её 
сопоставление с уровнем стимулирования в каждом конкретном вузе. Это даст представление об 
эффективности реализуемых подходов. Также целесообразно рассматривать возможность налоговых 
льгот и иных преференций для компаний, сотрудничающих с университетами и обеспечивающих 
материально-техническую базу для студенческих научных исследований. Не менее важным является 
формирование позитивного имиджа научной деятельности среди молодежи. Для этого следует 
развивать популяризацию успешного опыта молодых исследователей в СМИ и социальных сетях. 

 
Заключение 

Подводя итог проведенному исследованию, следует отметить ряд важных моментов. Анализ 
результатов позволил сделать вывод о целесообразности комплексного подхода к стимулированию 
научно-исследовательской деятельности студентов. При этом залогом успеха является сочетание 
нескольких факторов - финансирования проектов и конференций, предоставления грантов и стажировок, 
тесного научного сотрудничества с вузами и институтами.  

Как показали результаты за последние несколько лет, наибольший рост показателей 
наблюдается там, где комплексно реализуются наиболее эффективные методики. При этом 
оптимальными расцениваются объемы финансирования порядка 2-3 млн рублей на проект и 400 тысяч 
рублей на конференцию.  

Прогнозируемое дальнейшее наращивание масштабов стимулирующих программ позволит 
довести показатели научной активности студентов до уровня ведущих зарубежных вузов – до 40-50% от 
общего числа учащихся. Это, в свою очередь, обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров 
для российской науки и экономики.  
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Таким образом, проведенное исследование подтвердило целесообразность комплексного 
внедрения эффективных методов стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов 
в российских вузах. 
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Abstract 
This article discusses modern methods of stimulating the research work of students in Russian 

universities. The author analyzes the existing approaches to encouraging student scientific research, noting their 
advantages and disadvantages. The emphasis is placed on the need for a systematic approach to the 
introduction of effective methods that can increase the level of scientific activity of students. The study analyzed 
the monitoring data of young scientists at 27 leading universities in Russia. This made it possible to assess the 
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existing level of student involvement in research activities and identify the most promising approaches to 
improving it. As a result, conclusions were drawn about the expediency of the integrated application of such 
methods as financing students' research projects, organizing conferences and Olympiads, providing grants and 
scholarships. The obtained data can be used in the development of effective programs to stimulate student 
scientific research. 
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student scientific research, incentive methods, project financing, grants and scholarships, scientific 

conferences. 
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