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Аннотация 

В работе оценивается эффективность магистерского образования как общественно зна-

чимого, в узком смысле, инвестиционного проекта. Выдвигаются и тестируются 2 гипотезы: 

Магистратура является экономически эффективным инвестиционным проектом, так как ма-

гистры, в среднем, имеют более высокий уровень дохода относительно бакалавров; Маги-

стратура обладает сигнальным эффектом для работодателя. Для тестирования выдвинутых 

гипотез использовался классический регрессионный анализ с детерминированными и слу-

чайными эффектами, сэмплирование, а также вероятностный анализ на основе Байесовской 

статистики.  Исследование проводилось на данных открытых дашбордов Мониторинга тру-

доустройства выпускников Роструда. Приведены результаты расчетов по разработанным мо-

делям, оценены коэффициенты влияния, а также протестирована значимость магистерского 

образования в целом. Выявлены направления и федеральные округа, с повышенной значимо-

стью магистерского образования. Показано, что вероятность трудоустройства, в среднем, 

на 8 процентов выше, если при прочих равных у выпускника есть оконченная магистерское 

образование.  

Ключевые слова: магистратура, высшее образование, эффект образования, сигнальный 

эффект, человеческий капитал, регрессионный анализ, Байесовская статистика. 
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Abstract  

The article assesses the effectiveness of master's education as a socially significant, in the nar-

row sense, investment project. Two hypotheses are put forward and tested: master's degree is an 

economically efficient investment project, since master's students have a higher average income 

than bachelors; master's degree has a signaling effect for the employer. To test the hypotheses, clas-

sical regression analysis with deterministic and random effects, sample and probability analysis 

based on Bayesian statistics were used. The study was conducted on the data of open panels of 

monitoring the employment of graduates of Rostrud. The results of calculations based on the devel-

oped models are presented, the influence coefficients are estimated and the significance of master's 

education as a whole is verified. The areas of training and federal districts with increased signifi-

cance of master's education are identified. It is shown that the probability of employment is on av-

erage 8 percent higher if, all other things being equal, the graduate has a completed master's educa-

tion. 

Keywords: master's degree, higher education, educational effect, signaling effect, human capi-

tal, regression analysis, Bayesian statistics. 
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В настоящее время классическое образование в РФ сталкивается со следующими вызо-

вами:  увеличение доступности онлайн образования и обучающих курсов;  резкий скачок 

скорости изменений в профессиональной сфере, в связи с экспоненциальным ростом вовле-

ченности технологий в различные сферы деятельности; возможный перехода в 2026 году 

на новую систему 5-летнего высшего образования, отличную от болонской. Данные вызовы 

подчеркивают необходимость оценки общественной эффективности действующей системы 

высшего образования в России. Значимость общественной эффективности бакалавриата 

не вызывает сомнения, так как подавляющее большинство квалифицированных работ тре-

буют наличие высшего образования.  

Вопрос с общественной эффективностью магистерского образования не является одно-

значным. Однако, преимущества, заключающиеся в возможности продолжения развития 

в науке, получения специализации, горизонтальной мобильности между сферами (так 

как поступить в магистратуру можно не из родственного ей бакалавриата) выделяет маги-

стерское образование как общественно значимый проект.  

Одним из способов оценки эффективности высшего образования является анализ его 

влияния на заработную плату индивида [Рощин, 2016]. Поэтому, большинство исследова-

тельских работ, по данной теме, так или иначе касается комплексной взаимосвязи между за-

работной платой и имеющимся уровнем образования в некотором разрезе, роль магистерско-

го образования выделяется как частный случай. Широкий спектр эмпирических исследова-

ний наблюдался в 1990-ых в связи с обретением массовости высшего образования, а также с 

развитием эмпирических методов анализа, например в работах: Brewer D. G, Dale S. B., 

Krueger A. B [Dale, 2002]. 

При этом основным подходом для получения оценки среди данных работ выступает 

представление логарифмической функции заработной платы выпускника (𝑙𝑛 𝑊 ) как функ-

ции от таких показателей как его демографические характеристики (𝐷), качество закончен-

ного вуза (𝑄), академические факторы (𝐴) и условия на рынке труда (𝐽): 
𝑙𝑛 𝑊 = 𝑓(𝐷, 𝑄, 𝐴, 𝐽) 

Для решения проблем, связанных с использованием данного эмпирического подхода, 

авторами были предприняты различные попытки корректировки. Так, в работе Brewer D. G. 

использовалась база данных близнецов с целью контроля ненаблюдаемых характеристик вы-

пускников, что позволило смягчить проблему эндогенности. Для решения проблемы самоот-

бора наиболее способных индивидов в самые качественные вузы используется поправка 

Хекмана [Brewer, 1996]. 

 Также, одним из валидных способов оценки эффективности высшего образования, яв-

ляется анализ его влияния на вероятность трудоустройства. 

Для тестирования гипотез были выбраны базы данных, находящиеся в открытом досту-

пе: «Трудоустройство и зарплаты выпускников по направлениям подготовки», «Трудо-

устройство и зарплаты выпускников по образовательным организациям» собранные из от-

крытых дашбордов Мониторинга трудоустройства выпускников Роструда. Мониторинг тру-

доустройства выпускников был опубликован на портале «Работа России» 1 июня 2024 года. 

Первая база данных представлена в 2 видах: Информация о 385 731 наблюдениях 

по 14 атрибутам (вариант с разбивкой по направлениям подготовки); Информация о 34 706 

наблюдениях по 11 атрибутам (вариант без разбивки по направлениям подготовки). Выбран-

ные базы данных полностью удовлетворяет целям исследования. Источник – «Мониторинг 

трудоустройства выпускников Роструда» и объемы выборок позволяют сделать вывод об их 

репрезентативности.  

После обработки и перекодировки данных в итоговом датасете осталось 18,058 наблю-

дений, что является репрезентативным количеством для построения качественной регресси-

онной модели. Ниже предоставлена базовая описательная статистика в графическом виде, 

для зависимых переменных по (Гипотеза 1, Гипотеза 2) (рис. 1 и рис. 2). 
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Рисунок 1 – Гистограмма по проценту трудоустроенных выпускников на 31.12.2023 

Источник: рассчитано авторами 

 
Рисунок 2 – Гистограмма по средним заработным платам на 31.12.2023 

Источник: рассчитано авторами 

 

Набор данных можно назвать сбалансированным по переменной gender, так как он со-

держит 8637 наблюдений для мужского пола и 9421 наблюдений для женского пола.  

Что касается количества лет после выпуска, наш набор данных также содержит доста-

точное количество выпускников каждого года, а именно: 

 

 3728 выпускника 2019 года; 

 3762 выпускника 2020 года; 

 3572 выпускника 2021 года; 

 3567 выпускника 2022 года, 

 3429 выпускника 2023 года. 

 

Что касается территориальной принадлежности, факторная переменная округа распре-

делена следующим образом (таблица 1): 
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Таблицы 1 – Количество выпускников по ФО 

Название округа Количество 

Дальневосточный федеральный округ 1448 

Сибирский федеральный округ 2366 

Уральский федеральный округ 1880 

Приволжский федеральный округ 2832 

Северо-Кавказский федеральный округ 1134 

Южный федеральный округ 2236 

Северо-Западный федеральный округ 2650 

Центральный федеральный округ 3512 

Источник: рассчитано авторами 

 

И последнее, обратимся к переменной study_area и посмотрим, сколько наблюдений 

принадлежит каждому уровню (таблица 2): 

 

Таблица 2 – Количество выпускников по направлениям подготовки 

Название области обучения Количество 

Гуманитарные науки 1170 

Здравоохранение и медицинские науки 503 

Инженерное дело, технологии и технические науки 7946 

Искусство и культура 1372 

Математические и естественные науки 1869 

Науки об обществе 3334 

Образование и педагогические науки 642 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 1222 

Источник: рассчитано авторами 

 

Таким образом, мы можем увидеть, что точные науки, а именно, «инженерное дело, 

технологии и технические науки» является самой многочисленной категорией с точки зрения 

агрегированных направлений подготовки. 

Что касается уровня образования, количество бакалавров и магистров соотносится как 

3:2 (если быть точнее, то 11865 бакалавров и 6193 магистров), что можно считать логически 

обоснованным: после окончания бакалавриата не каждый студент продолжает обучение 

в магистратуре, часть из них выбирает построение корпоративной карьеры сразу после окон-

чания первой ступени высшего образования.  

Чтобы проверить гипотезу о влиянии уровня образования на среднюю заработную пла-

ту, было построено регрессионное уравнение, включив в него обозначенные при обработке 

и перекодировке факторы, а именно: 

 

sal_thoug_1 = gender +  exp +  exp_2 +  education_level +  as. factor(okrug)  
+ +as. factor(study_area)  +  error 
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Для проверки второй гипотезы мы используем следующее регрессионное уравнение: 

 

percent_employed = =  gender + exp+ exp2+education_level + as. factor(okrug) + 

as. factor(study_area)  +  error 
 

Прежде чем перейти к построению регрессионных моделей на эмпирических данных, 

мы выполняем сэмплирование, разделяя весь набор данных на обучающую и тестовую вы-

борки в соотношении 80:20. Таким образом, в обучающей выборке содержится 14447 

наблюдений, а в тестовой – 3611 наблюдения.  

Для проверки первой гипотезы, пулл-модель для зависимой переменной для средней 

заработной платы в тыс. рублей дает следующий результат (рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 – Результаты оценок МНК для первой регрессии по обучающей выборке 

Источник: рассчитано авторами 

 

R^2 модели, равный 0.48, свидетельствует о том, что модель хорошо описывает зави-

симую переменную и является в целом значимой. Положительный и высоко значимый коэф-

фициент при переменной education_level подтверждает нашу гипотезу о положительном вли-

янии наличия магистратуры на заработную плату выпускника.  

Относительно базового уровня «Дальневосточный федеральный округ», уровни «Цен-

тральный федеральный округ» и «Центральный федеральный округ» показывают большие 

заработные платы жителей.  

Коэффициент при переменной gender подтверждает наличие так называемых «ножниц 

заработных плат», которые свидетельствуют о том, что представители мужского пола явля-

ются более оплачиваемыми, чем женского, при прочих равных. 

Что касается областей образования, как и ожидалось, относительно гуманитарных наук, 

области медицинских и точных наук оплачиваются выше при прочих равных факторах. 

Проверим графически базовую предпосылку о нормальности остатков модели (рис. 4): 
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Рисунок 4 – Гистограмма остатков по первому регрессионному уравнению 

Источник: рассчитано авторами 

 

Далее, мы строим модель с теми же факторами и зависимыми переменными, применяя 

панельную спецификацию, а именно, случайные эффекты. Построение такой модели обу-

словлено тем, что тест Брэуша-Пэгана показывает наличие гетероскедастичности (p-value < 

2.2e-16) (рис. 5): 

 
Рисунок 5 – Результаты оценок МНК для первой регрессии со случайными эффектами по 

обучающей выборке 

Источник: рассчитано авторами 

 

Данная модель демонстрирует более низкий R^2, однако значимость при переменных 

интереса сохраняется (education_level, большинство уровней для study_area).  

Тест Хаусмана возвращает нам p-value < 2.2e-16, что обозначает, что разница между 

моделями с фиксированными и случайными эффектами несущественна, что дает нам воз-

можность использовать модель со случайными эффектами. После этого, мы запускаем пулл-

модель на тестовых данных: 
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Рисунок 6 – Результаты оценок МНК для первой регрессии по тестовой выборке  

Источник: рассчитано авторами 

 

Мы видим, что сохраняется достаточно высокий R^2 (равный 0.48), а также значимость 

целевых переменных первой гипотезы, а именно, относящихся к наличию магистерского об-

разования и направлениям подготовки. 

Далее, выполним проверку второй гипотезы относительно уровня трудоустройства вы-

пускников магистратуры относительно выпускников бакалавриата: 

 
Рисунок 7 – Результаты оценок МНК для второй регрессии по тестовой выборке 

Источник: рассчитано авторами 

 

Как можно заменить, модель в целом значима ввиду малого значения F-статистики. R^2 

немного меньше (0.37), чем для модели со средней заработной платой.  

Переменная education_level показывает, что вероятность трудоустройства на 8 процен-

тов выше, если при прочих равных у выпускника есть оконченная магистратура, что согласу-

ется с нашей гипотезой и подтверждает ее.  
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В результате расчетов было выявлено, что магистерское образование, в среднем, имеет 

значимое положительное влияние на заработную плату индивида, а также при прочих рав-

ных положительно влияет на вероятность трудоустройства. Среди контрольных переменных 

более высокий уровень трудоустройства наблюдается у женщин по сравнению с мужчинами. 

То есть, женщины в среднем устраиваются быстрее, но на менее оплачиваемые работы (Ги-

потеза 1). Возможно, это связано с тем, что они склонны принимать первые предложенные 

им рабочие офферы, в отличие от мужчин, которые чаще выбирают наиболее выгодные ва-

рианты.  

Как и для уравнения, объясняющего средний уровень заработной платы, относительно 

базового уровня гуманитарных наук, выпускники медицинских университетов, а также пред-

ставители точных наук демонстрируют более высокие показатели, каждый из них на 7 про-

центов выше базового уровня. Для медицинских наук это можно объяснить наличием таких 

специфических форм устройства, как целевые приемы, подразумевающие отработать 

на определенном рабочем месте конкретный срок, а для точных наук – модой и популярно-

стью данных направлений, активной рекламой IT-курсов и перспектив последующего трудо-

устройства в данном секторе с высокими заработными платами.  
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Аннотация 

В работе рассматриваются особенности различных методов ценообразования на выбро-

сы парниковых газов, описаны основные модели торговли выбросами, сформировавшиеся 

к настоящему моменту. Перечислены потенциальные выгоды от введения системы торговли 

выбросами в России, а также описаны свойства Сахалинского эксперимента, мешающие рас-

пространению данного механизма на всю страну. 
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