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Данное  руководство является частью серии руководств ЕФО, МОТ и Cedefop, посвящённых  прогнозиро-
ванию  и соответствию навыков спросу и предложению на рынке труда. Все руководства следуют  общей 
структуре, хотя они могут отличаться по уровню детализации , техническому содержанию и исследованию 
конкретных ситуаций. ЕФО, Cedefop и МОТ тесно сотрудничали, чтобы разработать руководства, которые 
были проверены и обсуждены на международных семинарах экспертов, где эксперты по прогнозированию и 
соответствию навыков спросу и предложению на рынке труда, потенциальные пользователи со всего мира 
имели возможность высказать свои рекомендации и внести комментарии по содержанию. Эксперты и со-
трудники трёх организации коллегиально рассмотрели руководства до их публикации.

Эта Часть рассматривает разработку и проведение исследования по отслеживанию выпускников и стремит-
ся внести свой вклад в улучшение систем ПТО и высшего образования путем проведения высококачествен-
ных опросов выпускников или исследований по отслеживанию выпускников, основной целью которых явля-
ется оценка актуальности образования/обучения для перехода к работе и дальнейшей профессиональной 
карьере в первые годы после окончания обучения.

Многие страны испытывают растущий спрос на исследования по отслеживанию выпускников в связи с тре-
бованиями аккредитации и  качеством образования. Учебные заведения,  постановлением местных вла-
стей, часто вынуждены реализовывать исследования по отслеживанию выпускников на регулярной основе, 
а также  на подобные исследования  имеется спрос со стороны агентств доноров для получения эмпириче-
ских данных об актуальности образования/ обучения, которые они спонсируют. 

Основной целевой аудиторией этого руководства являются  сотрудники учебных заведений, которые пла-
нируют организовать  и провести   собственные исследования по отслеживанию выпускников (институцио-
нальные исследования). Кроме того, данное руководство предназначено для  пользователей из различных 
категорий, включая : лица, ответственные за принятие решений и разработку стратегии(политики); иссле-
довательские центры и объединения экспертов, участвующих/вовлеченных в проведение исследования по 
отслеживанию выпускников для клиентов;  ассоциации и объединения, заинтересованные в данных, пред-
ставленных исследованиями по отслеживанию выпускников. Руководство предлагает подробные рекомен-
дации по проектированию исследований по отслеживанию выпускников, разработке анкет и анализу дан-
ных, даже для тех, кто не является экспертом в методологии проведения опросов.
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В контексте динамичного и сложного рынка труда сбор информации о текущем и предполагаю-
щемся спросе на определенные навыки помогает поддерживать баланс между обучением и по-
следующим трудоустройством, который очень важен во всех странах мира. За последние годы во 
многих странах одим из приоритетов внутренней политики является приведение в соответствие 
спроса и предложения кадров на трудовом рынке; это объясняется как стремительным развитием 
технологий, так и расширением конкуренции на рынке труда до глобального уровня. Достижение 
баланса между обучением и трудоустройством может также способствовать сокращению безра-
ботицы, особенно среди молодежи, и повышению уровня жизни каждого  специалиста, который 
будет востребован и социально мобилен. 

Европейский Союз (ЕС) уделяет особое внимание прогнозированию навыков, соответствующих 
спросу на рынке труда. В Стратегической концепции «Европа 2020» и, в частности, в Програм-
ме новых навыков и трудоустройства отмечается, что метод прогнозирования и балансирования 
может помочь в подготовке рабочей силы, которая будет располагатьнабором навыков, отвечаю-
щим потребностям рынка и будет способна не только качественно выполнять свою работу, но и 
самосовершенствоваться в течение всей жизни. Программа ЕС «Панорама навыков», запущен-
ная в 2012 году, поддерживает усилия по предоставлению более качественных данных о текущем 
спросе на навыки. 

Трехстороннее представительство стран-участниц Международной организации труда (МОТ) 
установило, что в странах, преуспевших в повышении производительности труда, трудоустрой-
ства и темпов развития, политика подготовки кадров имела три основные цели:

 приведение в  соответствие предложение и текущий спрос на навыки;

 помощь специалистам и предприятиям в адаптации к переменам на рынке труда;

 поддержка компетенций (1) для будущих потребностей рынка труда. 

Такая стратегия включает в себя предвидение того, какие навыки будут востребованы рынком в 
будущем, и своевременную подготовку кадров, обладающих ими. Программа обучения МОТ/G20 
«Квалифицированные рабочие кадры для уверенного, устойчивого и сбалансированного разви-
тия» (МОТ, 2010) определяет прогнозирование спроса на те или иные навыки как один из краеу-
гольных камней эффективных систем развития.

Баланс между предложением  и спросом на навыки  – это сложный и динамичный процесс, в кото-
ром участвует много заинтересованных сторон, принимающих различные решения в различные 
моменты времени: сами обучаемые и их семьи, когда они решают, какое образование и профес-
сию им выбрать; руководящие структурные подразделения  в сферах образования и трудоустрой-
ства при определении принципов обучения, кадровой политики и субсидирования; высшие и про-
фессионально-технические учебные заведения при выборе типа и содержания предлагаемых 
ими курсов и предметов; и, наконец, работодатели, которым необходимо принимать решения о 
том, как обучать сотрудников и как применять их знания и навыки.

Со стремительными изменениями требований к обязаностям работника  меняются и наборы на-
выков, знаний и умений, получаемых людьми либо в процессе обучения, либо приобретая жиз-
ненный опыт. Очевидно, что системы образования играют ключевую роль в том, чтобы люди име-
ли возможность развивать свои навыки в течение всей жизни и таким образом адаптироваться к 
быстро меняющимся потребностям и условиям рынка труда.

Ввиду сложности и динамичности этих процессов полное соответствие спроса и предложения на-
выков не только недостижимо (особенно в условиях современного быстро меняющегося рынка), 

(1) Термины компетенции и умения незначительно различаются по значению, однако здесь и 
далее будут использоваться как взаимозаменяемые.
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но и не необходимо, так как многие работники могут выполнять различные виды работ и многие 
работы, в свою очередь, могут выполнены людьми с различными наборами навыков. Однако при 
разработке политики образования и трудоустройства граждан важно стремиться к тому, чтобы не 
возникло значительного несоответствия между спросом и предложением, которое отрицательно 
повлияет на востребованность выпускников, снизит производительность труда и, соответсвенно, 
рост экономики. 

Международный опыт в данной сфере свидетельствует о том, что в любой стратегии образова-
ния и трудоустройства  основопологающим базисом является эффективная система сбора ин-
формации о рынке труда (СИРТ). Однако ни одна отдельно взятая методология не позволяет 
получить достаточные и всесторонние сведения о рынке труда, поэтому для достижения полной 
и надежной картины спроса и предложения на навыки необходим правильно подобранный ком-
плекс методов и процедур. 

Для развивающихся стран и стран переходного периода прогнозирование и соотнесение навыков 
с потребностями работодателей является еще более сложной задачей ввиду особенностей их 
социально-экономической среды, слабо развитых инфраструктур и систем управления. Многие 
развивающиеся страны располагают весьма ограниченной информацией о собственном рынке 
труда, из-за чего построение надежной системы сбора данных требует больше усилий и инвести-
ций. Однако даже ограниченный объем информации может быть использован более эффектив-
но, если применять правильные методы анализа. 

В качестве меры по преодолению этих проблем Европейский фонд образования (ЕФО), Европей-
ский Центр развития профессионально-технического образования (Cedefop) и Международная 
Организация труда (МОТ) объединили свои усилия и ресурсы для разработки сборника методи-
ческих руководств по прогнозированию навыков и приведению в соответствие спроса и предло-
жения навыков. 

 Часть 1: как использовать информацию рынка труда.

 Часть 2: как прогнозировать навыки, требуемые работодателями.

 Часть 3: эффективные методы на секторном уровне.

 Часть 4: роль агентств по найму и подбору кадров.

 Часть 5: как планировать и проводить исследования основных навыков.

 Часть 6: как проводить исследования по отслеживанию карьерного пути выпускников.

Эти шесть составляющие руководства  взаимно дополняют друг друга.Они включают в себя как 
количественный, так и качественный подходы и пропагандируют активный социальный диалог 
между различными учреждениями в целях достижения более ясного понимания будущих потреб-
ностей общества в навыках и умениях. Руководства нацелены на исследователей, руководящих 
работников в соответствующих сферах, социальных партнеров и экспертов, которым нужна ин-
формация о том, как различные методы прогнозирования необходимых навыков и приведения 
их в соответствие со спросом могут генерировать надёжные сведения о рынке труда, , а также о 
том, как анализировать полученные сведения и данные и как использовать их в дальнейшем при 
принятии мер по улучшению стратегий образования и трудоустройства граждан. 

Предлагаемый сборник руководств включает в себя описание наиболее эффективных и успеш-
ных примеров из международной практики. В нем рассматриваются самые распространенные 
подходы к прогнозированию навыков, применяемые в контексте разных стран и экономических 
условий, их плюсы и минусы в отношении получения надежной информации. Эти примеры могут 
служить читателям в качестве  справочного материала о  возможностях, ценности и ограничениях 
каждого из описываемых методов. Руководства также содержат обзор того, как следует анали-
зировать и интерпритировать результаты, полученные при применении разных методологий, при 
выработке линии поведения  и принятии стратегических решений. 
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ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ

ЕФО (Европейский фонд образования) выступил инициатором и создал данное руководство, что-
бы помочь всем заинтересованным сторонам в сфере образования в проведении исследований 
по отслеживанию выпускников. 

Основным автором  является Гаральд Шомберг, который отразил свой профессиональный опыт 
и приверженность к иновационным подходам в реализации ИОВ в данном труде. Эти подходы 
основываются на высоких стандартах исследовательской работы  и на взаимовыгодном партнер-
стве образовательных учреждений всех уровней, заинтересованных в совершенствовании своей 
работы.

Создание основной концепции и плана руководства во многом облегчалось вдохновляющей и 
дружелюбной атмосферой в коллективе ЕФО, члены которого с самого начала оказывали автору 
помощь, приводя ценные примеры и предлагая практические предложения по адаптации руко-
водства  к специфики многих стран (нехватка ресурсов и возможностей, ограниченность инфор-
мционных баз данных и т.д.) , выражающихся в доступности ресурсов и потенциала, а также в 
степени развитости  систем информации. Эта команда специалистов многое узнала в процессе 
работы над руководством и готова делиться своими знаниями и опытом с коллегами как внутри 
ЕФО, так и вне его. Эдуарда Кастел-Бранко (координатор проекта), Кристин Хемшемайер (ме-
неджер проекта по Кыргызстану) и Ева Янсова (статистический отдел ЕФО) благодарны за воз-
можность получить новые знания и сотрудничать в рамках данного проекта. Другие коллеги из 
ЕФО уже приступили к применению некоторых элементов руководства в своих проектах в разных 
странах, и полученные от них отзывы также стали дополнительным источником информации; ав-
тор также выражает благодарность за сведения Мартино Рубаль Маседе и Филиппо дель Нинно.

Руководство прошло несколько раундов обсуждения и рецензирования; особенно значимой была 
встреча экспертной группы для валидации содержания руководства, проходившая 7 и 8 марта 
2014 года в Праге. Полученные в ходе этой встречи мнения и советы экспертов помогли усо-
вершенствовать черновой вариант руководства. Автор благодарит Ханса Рутьеса (ROA), Ольгу 
Стриеска-Илина (МОТ), Алену Цукерштейнову (Cedefop), Аомара Ибурка и Лиззи Файлер. Вален-
тина Баркуцци (МОТ) предоставила ценные комментарии и предложения по доработке первич-
ного варианта данной работы.

Автор также благодарит Редакторскую коллегию ЕФО и организацию Cedefop за помощь в фи-
нальном редактировании и верстке руководства.

Без ценного вклада со стороны этих людей и организаций издание данного руководства не было 
бы возможным.

Автор принимаетт на себя всю ответственность за содержание руководства и любые возможные 
ошибки, которые могут содержаться в нём.
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РЕЗЮМЕ

Обзор содержания и предназначение данного 
руководства 
Опросы бывших студентов учебых заведений и программ часто называются исследованиями по 
отслеживанию выпускников (ИОВ). В некоторых  странах могут использоваться другие термины 
для обозначения подобных исследований. 

Данное руководство предназначено главным образом для тех, кто будет осуществлять на практи-
ке исследования по отслеживанию выпускников, будь это учителя школ, преподаватели универ-
ситетов и работники администраций учебных учреждений, временно занимающиеся ИОВ, или же 
профессиональные исследователи из исследовательских институтов, консалтинговых фирм или 
министерств.  Что касается административных и руководящих работников, которым необходима 
общая информация об ИОВ и их использовании, то они могут ограничиться чтением отдельных 
глав. В начале каждой главы руководства приведена информация о значимости ее содержимого 
для разных категорий читателей. К руководству также прилагаются пять Приложений, содержа-
щих главным образом техническую информацию, полезную для основной целевой аудитории.

Общая методология, описанная в руководстве, может быть применена (с необходимыми адапта-
циями к различным специфическим условиям) как в контексте централизованных исследований, 
проводимых министерствами или другими центральными ведомствами, так и в контексте отдель-
ных учебных заведений, проводящих ИОВ по собственной инициативе. 

В руководстве предлагается пошаговое описание большого количества разных подходов к прове-
дению исследований по отслеживанию, а также практические советы по решению ключевых во-
просов, возникающих при разработке исследования, как то: какие выпускники должны быть вклю-
чены в исследование; через какое время после окончания обучения следует проводить ИОВ; как 
можно связаться с выпускниками; что делать, если не имеется в распоряжении адресов участни-
ков; какие следует использовать методы сбора информации; каковы процедуры и требования к 
анализу данных; и, наконец, как избежать неправильной интерпретации полученных сведений? 

Кроме того, в руководстве рассматриваются ключевые проблемы использования ИОВ: высокая 
затратность их проведения и низкий процент получаемых ответов от участников. Для целей ин-
ституциональных исследований (проводимых школами, колледжами, университетами)   руковод-
ство предлагает практические советы по снижению затратности и повышению процента получа-
емых ответов. В руководстве приводится множество примеров из разных стран и секторов обра-
зования. 

Данные, полученные в результате институциональных ИОВ, которые обычно нацелены на по-
лучение регулярной обратной связи от всех выпускников данного учебного заведения примерно 
через год или два после окончания ими учебы, позволяют связать трудоустройство и рабочие 
условия выпускников с их образовательным опытом в рамках учебных программ данного учебно-
го заведения. Если институциональные исследования проводятся качественно, то полученные в 
результате их данные могут быть использованы на национальном уровне для информирования 
общей национальной  системы мониторинга образования или в качестве примера базового ис-
следования  в контексте программ по реформированию образования. 

В качестве ориентира в руководстве взяты высокие методологические стандарты и практический 
опыт разных стран. Несмотря на то, что специфика стран, отраслей, а также учебных предметов  
играет большую роль в ИОВ, существующая мировая практика успешных исследований весьма 
полезна как для начинающих, так и для опытных исследователей. Международные стандарты и 
опыт очень важен и полезен  при разработке инструментов исследования, особено при создании 
анкет.  В данном руководстве представлены два варианта анкет: минимальная версия анкеты, 
требующая весьма незначительных изменений и адаптаций, и модульная версия, представляю-
щая собой рабочий набор тем для обсуждения и вопросов, которые исследователи могут исполь-
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зовать по своему выбору. В обоих вариантах анкет приведены вопросы и стандартизированные 
ответы, проверенные и использованные во многих ИОВ, таким образом, их измерительная спо-
собность (валидность и надежность) проверены опытным путем и соответствуют всем требова-
ниям, чтобы дать возможность проводить сравнительный анализ результатов.

В руководстве подчеркивается необходимость написания отчетов о методологии любого исследо-
вания по отслеживанию выпускников в целях достижения доверия к его результатам.

Использование исследований по отслеживанию 
выпускников
Исследования по отслеживанию выпускников широко распространены в сфере высшего образо-
вания, однако часто используются и в  сфере  ПТО (2). 

Во многих странах проведение исследований по отслеживанию выпускников является одним из 
обязательных требований при аккредитации учебных курсов. Программы и проекты по реформи-
рованию ПТО, которые работают над повышением соответствия получаемых студентами навы-
ков требованиям рынка труда и над облегчением периода перехода от учебы к профессиональ-
ной деятельности, используют данные ИОВ для измерения собственной успешности. Повышает-
ся интерес к ИОВ и среди самих учебных заведений, которые хотят использовать отзывы своих 
бывших студентов для усовершенствования своих курсов и программ обучения, а также показать 
абитуриентам рейтинг трудоустроенности своих выпускников.

Обычно выпускников приглашают поделиться своим опытом на рынке труда через год или два 
после окончания ими учебного заведения. 

Информация, запрашиваемая у выпускников, обычно включает в себя:

(а) продолжительность поиска первого места работы;

(б) методы поиска работы;

(в) рабочий статус на момент проведения ИОВ (1-2 года после окончания учебы);

(г) уровень дохода;

(д) график работы;

(е) тип трудового соглашения/контракта;

(ж) занимаемая должность;

(з) экономический сектор (частный или государственный);

(и) отрасль экономики;

(к) требуемые знания и навыки (компетенции);

(л) взаимосвязь между учебой и работой (горизонтальное и вертикальное соответствие);

(м) дальнейшее обучение или тренинги;

(н) региональная и международная мобильность;

(о) индивидуальные обстоятельства и характеристики.

Иногда эта базовая информация о выпускниках дополняется вопросами о различных аспектах 
образования до и во время обучения, таких как полученные знания и навыки, практический опыт 
и опыт работы, оценка условий обучения и учебных программ. Такие вопросы особенно важны, 
если ИОВ нацелено на то, чтобы проводить релевантность тех или иных аспектов обучения (на-
пример, куурикулум) для рынка труда. 

(2) Профессионально-техническое образование.
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Исследования по отслеживанию выпускников не ограничиваются простым сбором описательной 
информации о трудоустроенности выпускников. Результаты ИОВ должны объяснять ситуацию с 
трудоустройством выпускников; кроме того, они должны информировать заинтересованные сто-
роны о том, какие аспекты и условия обучения имеют влияние на дальнейшую профессиональ-
ную успешность учащихся. Контекстные переменные, такие как общая экономическая ситуация, 
условия рынка труда, индивидуальная мобильность и мотивированность, обязательно должны 
быть приняты в расчет во избежание неправильной интерпретации результатов ИОВ.

Принципы восходящего партнерства весьма эффективно действуют на учебные заведения, по-
ощряя их участвовать в разработке подходов к проведению ИОВ, адаптированных к местным 
условиям и ограниченности ресурсов, как это было, к примеру, в секторе ПТО в Кыргызстане. 
Расширение местных инициатив до уровня функциональных рабочих структур, в совокупности с 
элементами технической и методологической поддержек, могут привлечь большой интерес мно-
гих учебных заведений к проведению  ИОВ, нацеленных на систематический анализ конечных 
результатов обучения,  что, в свою очередь, послужит для улучшения и развития самих учебных 
заведений. Этот процесс требует взаимного доверия между всеми заинтересованными сторона-
ми и партнерами, которое исключало бы возможность какого бы то ни было манипулирования на 
любом из этапов процесса.

В данном руководстве представлен ряд примеров из международной практики, когда подобные 
рабочие структуры и сети достигли значимых результатов, которые, без сомнения,  послужат до-
полнительной мотивацией для читателей и пользователей руководства, а также даны соответ-
ствующие ссылки.
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ГЛАВА 1. Исследования по отслеживанию 
выпускников: введение 

1.1. Общий обзор
В данной главе объясняются ключевые концепции исследований по отслеживанию, а также при-
водятся общие рекомендации по проведению институциональных исследований по отслежива-
нию. В данной главе также содержится:

(а) несколько примеров подобных исследований на национальном   и международном уровнях;

(б) анализ обратной связи по разработке куррикулума и другим аспектам улучшения условий 
обучения, что часто является важнейшим компонентом институциональных исследований; 

(в) информация о поисках работы, условиях найма и труда как показатели шансов на 
трудоустройство для выпускников различных образовательных программ;

(г) рекомендации о включении в регулярные исследования всех выпускников из одной когорты 
(одного года выпуска), которая будет отслеживаться в течение одного или двух лет после 
выпуска.

Данная глава представляет особую важность для руководителей и администраций учебных заве-
дений, которые могут быть напрямую не задействованы в исследовании по отслеживанию. Для 
них исследования по отслеживанию могут быть источником информации о сильных и слабых 
сторонах обучения; эта информация необходима при принятии значимых практических решений, 
касающихся построения процесса обучения.

1.2. Цели и потенциальная аудитория данного 
руководства 
1.2.1. Релевантность образования
Данное руководство имеет цель внести вклад в улучшение профессионально-технического об-
разования (ПТО), а также высшего образования путем проведения высококачественных иссле-
дований по отслеживанию выпускников. Подобные исследования должны содержать анализ воз-
действия программ и условий обучения на учебные заведения. Ключевой целью исследований 
является определение релевантности полученного выпускниками образования при устройстве на 
работу и в ходе дальнейшей профессиональной карьеры в течение первых лет после окончания 
учебного заведения. 

1.2.2. Потребность в исследованиях по отслеживанию выпускников
Во многих странах наблюдается растущая потребность в применении исследований по отсле-
живанию выпускников  в связи с прохождением аккредитаций и контроля качества образования. 
От учебных заведений часто требуется регулярное проведение таких исследований; кроме того, 
повышается спрос со стороны различных донорских организаций и других ключевых сторон в 
образовании (таких как Всемирный Банк, ЕС, Азиатский Банк Развития, а также различные наци-
ональные ведомства) в получении эмпирических данных о релевантности образования. 
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1.2.3. Целевая аудитория
В даном руководстве содержатся детальные указания по проведению исследований по отслежи-
ванию, разработке анкет (опросников) и анализу данных, рассчитанные на читателей, не являю-
щихся экспертами в методологии исследований. Руководство предназначено главным образом 
для работников учебных заведений, планирующих проводить в своем учебном заведении подоб-
ное исследование.

В руководстве представлены пошаговые инструкции по:

(а) планированию и разработке исследования; 

(б) формулированию целей исследования и вопросов, на которые оно должно дать ответы;

(в) разработке анкет (опросников);

(г) сбору и обновлению адресов бывших учащихся;

(д) организации процесса сбора данных; 

(е) анализу данных и интерпретации результатов исследования.

Руководство предназначено и для других категорий пользователей:

(а) руководящие работники на национальном, региональном и/или  отраслевом  уровне, которым 
требуется данная информация для принятия соответствующих решений;

(б) исследовательские центры и экспертные группы, занимающиеся проведением исследований 
по отслеживанию для заказчиков;

(в) ассоциации и иные организации, заинтересованные в информации, получаемой в результате 
таких исследований.

Опытные исследователи могут воспользоваться руководством для изучения специфики данного 
вида исследований. 

В начале каждой главы представлен рейтинг важности её содержимого для различных категорий 
потенциальных читателей.

1.2.4. Исследования по отслеживанию выпускников учебных заведений  
ПТО и высшего образования

Институциональные исследования по отслеживанию выпускников гораздо чаще встречаются в 
контексте высшего образования, нежели в контексте ПТО. Существует очень ограниченное чис-
ло опубликованных исследований по отслеживанию выпускников профессионально-технических 
учебных заведений; таким образом, большинство примеров, используемых в данном руковод-
стве, взяты из исследований в высшем образовании. По убеждению автора, подобные исследо-
вания в сфере  ПТО могут быть значительно улучшены, если при их проведении использовать 
аналогичный опыт в высшем образовании.

1.2.5. Источники
Основой при написании данного руководства явился практический опыт автора, приобретенный 
при проведении исследований по отслеживанию и обучении исследовательских групп во многих 
странах.

Руководство в большой степени опирается на две более ранние публикации, также призванные 
помочь работникам высших учебных заведений при проведении исследований по отслеживанию: 
Шомберг, 1995;  2003. 21.3.Что такое исследования по отслеживанию?
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1.3.1. Определение
Исследование по отслеживанию выпускников – это стандартизированное исследование, прово-
димое устно или письменно среди выпускников образовательных учреждений спустя некоторое 
время после завершения их обучения. Объекты таких исследований могут быть разными, одна-
ко чаще всего вопросы, задаваемые выпускникам, касаются их успехов в обучении, перехода 
к профессиональной деятельности, процесса поступления на работу, карьеры, применимости 
полученных при обучении знаний и умений, текущей работы и связей с оконченным учебным 
заведением (школой, учебным центром, университетом и т.п.).

Подобные исследования могут обозначаться различными терминами: 

(а) исследование по отслеживанию выпускников;

(б) опрос выпускников;

(в) отслеживание карьер выпускников;

(г) послеучебное курирование;

(д) мониторинг трудоустройства выпускников; 

(е) обратная связь с работодателями;

(ж) сбор данных о выпускниках и т.д.

Стандартизированные исследования обычно проводятся в форме письменного анкетирования, 
которое в последнее время часто заменяется онлайн-анкетированием. Иногда используются так-
же телефонные опросы, при которых интервьюер в ходе беседы вносит ответы собеседника в 
специально разработанную онлайн-форму, как, например, в исследовании, проводимом итальян-
ским межуниверситетским консорциумом Альма Лауреа (см. https://www.almalaurea.it/en).

1.3.2. Традиционные исследования по отслеживанию выпускников на 
национальном уровне

Общепринятый тип исследований по отслеживанию выпускников характеризуется централизо-
ванным подходом. Обычно исследовательский институт (это может быть частный консультант 
или государственная организация) проводит исследование по запросу министерства образова-
ния или министерства труда. При этом учебные заведения (высшие и/или профессионально-тех-
нические) предоставляют контакные данные выпускников, но не принимают активного участия 
в процессе исследования, либо их роль ограничивается техническим содействием, например, 
рассылкой приглашений к участию в исследовании.

По этой модели репрезентативные исследования высшего образования проводились в некото-
рых европейских странах (Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швейцарии) на протяжении 
30 лет. Основной целью их являлось информирование министерств или иных центральных ве-
домств об успешности выпускников на рынке труда. В этих исследованиях использовались еди-
ные, национального уровня  анкеты (без адаптаций к отдельно взятому учебному заведению),  
соответственно, они не предоставляли результатов в разрезе отдельных учебных заведений (за 
исключением швейцарских исследований). Тем не менее их результаты могут быть использованы 
для анализа несоответствия спроса и предложения навыков на национальном  уровне с привле-
чением дополнительных источников информации (для более подробной информации см. Часть 
1 данного Руководства).
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Диаграмма 1. Традиционные  исследования по отслеживанию выпускников на 
национальном уровне

 

 

Данные Данные Данные 

Источник: Шомберг, 2010.

1.3.3. Регулярные исследования по отслеживанию выпускников
Во многих европейских странах исследования по отслеживанию выпускников проводятся регу-
лярно либо ежегодно (например, в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, а также исследо-
вание Альма Лауреа в Италии), либо с периодичностью раз в три-четыре года (например, инфор-
мационная система высшего образования (HIS) в Германии, исследование Céreq во Франции, и 
исследования, проводимые национальным институтом статистики в Италии). 

Некоторые исследования в сфере профессионально-технического образования проводятся еже-
годно, например, в Филиппинах их проводит Департамент развития технического образования 
(TESDA), в Марокко – Департамент профессионального образования, в Нидерландах – Исследо-
вательский центр по изучению образования и рынка труда  (ROA) при Маастрихтском универси-
тете.

Блок 1. Примеры исследований по отслеживанию выпускников в ПТО

Армения
Исследование по отслеживанию недавних выпускников средне-специальных и профессиональ-
но-технических учебных заведений в Котаикской и Араратской областях Армении (ЕФО и CRRC, 
2012). 

Исследование было направлено на изучение трудоустроенности выпускников начального и сред-
него уровней ПТО выпусков 2010-11 гг. (Манукян, 2012).

Ботсвана
Исследование по занятости выпускников профессиональных учебных заведений (Болаане и др., 
2010).

Эфиопия
Проведение исследования по отслеживанию выпускников в отобранных ПТУ в рамках проекта GIZ 
(Германское  общество по международному сотрудничеству)  Ориентирование образования на ры-
нок труда, http://www.giz.de/en/worldwide/18871.html. Опубликованного отчета о данном исследова-
нии нет.
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Грузия
Приложение: тренинг по проведению ИОВ в рамках отчета о наращивании потенциала (ЕФО, 
2013). 

Исследование по отслеживанию выпускников  центров профессионального обучения, колледжей 
и сертифицированных программ обучения (курсов). (Фретвелл, 2012).

Германия
Исследования BIBB; ‘BIBB имеет обширный опыт проведения исследований на основе анкет. Дан-
ный институт инициирует и проводит сбор данных от отдельных лиц и организаций и фирм о пере-
ходе от обучения к профессиональной деятельности’ http://www.bibb.de/en/14512.php

Индонезия
Проведение ИОВ в выборочных учреждениях профтехобразования. Проект Устойчивое экономиче-
ское развитие через профессионально-техническое образование (УЭР-ПТО) http://www.giz.de/en/
worldwide/16755.html. Опубликованного отчета о данном исследовании нет.

ЛДР Лаос
Национальное ИОВ на базисном уровне, Лаосско-Германская программа по развитию человеческих 
ресурсов для рыночной экономики (2005, 2007, 2009) 

Кыргызстан
Проект ЕФО с усиленным компонентом внедрения ИОВ в секторе ПТО. http://www.etf.europa.eu/web.
nsf/pages/Kyrgyzstan_EN  и http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/EV_2014_Workshop_on_how_to_
develop_a_tracer_study_for_VET_schools?opendocument 

Марокко
С 1987 г.: études d’insertion et études de cheminement.

Департамент ПТО ежегодно проводит исследования по отслеживанию выпускников для составле-
ния общей картины их профессиональной занятости через девять месяцев после окончания ими 
учебных заведений. Для более точного анализа Департамент периодически проводит другое иссле-
дование, нацеленное на сбор детальной информации о выбранной когорте выпускников (профес-
сиональный рост в течение трех лет работы). Такие дополнительные исследования проводились в 
1987, 1990, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 и 2009 гг.

Étude de suivi de l’insertion des lauréats de la formation professionnelle de la promotion 2009: rapport 
de synthèse [Исследование по отслеживанию выпускников профессионально-технических учебных 
заведений 2009 г.] (проводится каждые два года) (DFP, 2013).

Непал
Исследование по отслеживанию выпускников курсов развития технических навыков, 2008/09, (Ви-
дение развития-Непал 2012). 

Исследование по отслеживанию выпускников курсов 2011 на средства фонда трудоустройства 
(Видение развития-Непал, 2013).

Филиппины
Оценочное исследование программ ПТО: 2008 (TESDA, 2010).

Республика Южный Судан
Проведение ИОВ в рамках проекта JICA (Японского Агентства по международному сотрудничеству).

SAVOT: проект усовершенствования базового технического образования (фаза 2). ИОВ 2012, но-
ябрь 2012 http://www.jica.go.jp/project/english/south_sudan/002/ 
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Руанда
Проведение ИОВ в рамках проекта JICA Проект по усилению потенциала технологического кол-
леджа Тумба. JICA (2012).

Сведения из базы данных выпускников ПТО (Мугаби, 2010).

Нидерланды
Регулярное исследование по отслеживанию выпускников учебных заведений: «разработаны как 
инструмент мониторинга процесса перехода от учебы к работе и покрывают нидерландскую си-
стему образования целиком. Статистические данные, полученные в результате этих исследований, 
содержат информацию о занятости выпускников, их умениях и навыках и последующем обуче-
нии». (ROA, Статистика исследований по отслеживанию выпускников, http://www.roa-maastricht.
nl/?page_id=3727)

Вьетнам
Провдение ИОВ в отобранных заведениях ПТО в рамках проекта ГТЦ Реформа профессиональ-
но-технического образования во Вьетнаме – системное консультирование для компонента ПТО. 
http://www.tvet-vietnam.org/index.php/en/news/40-general/270-vietnamese-german-cooperation-in-tvet-
tracer-study-a-successfully-piloted-initiative

Блок 2. Регулярное исследование по отслеживанию выпускников вузов в 
Швейцарии

 информация для управленческих органов (секторы образования и труда);

 сопоставительный анализ на основе эталонных показателей (система индикаторов по вузам 
Швейцарии);

 инструмент оценки и информирования для вузов;

 сбор информации для профориентаций для студентов и абитуриентов.

Источник: Уитмер 2008.

Блок 3. Регулярное ИОВ высшего образования в Германии, проводимое HIS

С 1989 года каждое четвертое поколение выпускников первой ступени высшего образования Герма-
нии участвовало в исследовании, проводимом Системой информации высшего образования (HIS). 
В исследовании участвуют от 6 000 до 12 000 выпускников. Исследования проводятся спустя год по-
сле окончания учебы и дополняются впоследствии информацией спустя пять лет после окончания 
учебы. В единичных случаях HIS проводила исследования на уровне регионов (например, в 2001 г. 
проводились отдельные исследования в Бранденбурге, Северном Рейне и Вестфалии). 

В 2013 году HIS сменила свое название на DZHW-Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung GmbH (Германский центр исследований в области высшего образования и 
науки) (http://www.dzhw.eu/en/index_html).
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1.3.4. Концепции и цели исследований по отслеживанию
Исследования по отслеживанию выпускников могут иметь самые разные концепции и цели. Кро-
ме международных сравнительных исследований (напр., исследование Cheers) и страновых ис-
следований (Франция, германия, Италия, Нидерланды, Норвегия), которые обычно проводятся 
одним централизованным исследовательским институтом, существует множество децентрали-
зованных опросов, проводимых отдельными учебными заведениями многих стран либо как ме-
ждисциплинарные в рамках одного учебного заведения, либо с направленностью на отдельные 
факультеты/предметы. 

Более подробная информация о структурах исследований по отслеживанию содержится в Главе 3

1.3.5. Примеры международных исследований по отслеживанию 
выпускников

Исследования по отслеживанию выпускников, разработанные с целью проведения межстрановых 
сравнений, очень редки. Первым таким исследованием в Европе стало исследование Cheers, 
вслед за ним было проведено исследование Reflex. Проведенное несколько позднее Междуна-
родной Организацией труда (МОТ) исследование перехода от обучения к профессиональной дя-
тельности (3), которое не ограничивалось выпускниками высших учебных заведений, позволяет 
проводить интересные сравнения между странами-участницами.Основная информация об этих 
международных исследованиях представлена в боксах 4-6.

Блок 4. Исследование Cheers

В противоположность исследованиям, относящимся лишь к одному определенному учебному заве-
дению, исследование Cheers (Карьеры после высшего образования: Европейское  исследование по 
отслеживанию выпускников) представляет собой широкомасштабное международное исследова-
ние, инициированное и проводимое Инчер-Касселем в 1998-2001 гг. В ходе данного исследования 
свыше 40 000 выпускников вузов Европы и Японии отвечали на вопросы о взаимосвязи образования 
и последующего трудоустройства через три-четыре года после того как они покинули свои учеб-
ные заведения. Исследование Cheers финансировалось в основном Европейским Союзом в рамках 
финансирования социально-экономических научных исследований (TSER). В исследовании прини-
мали участие девять стран ЕС (Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Фин-
ляндия, Швеция и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), одна страна 
Европейской Ассоциации свободной торговли ЕАСТ (Норвегия), одна восточноевропейская страна 
(Чешская Республика) и одна страна вне Европы (Япония). 

Инструментом в данном исследовании являлась весьма исчерпывающая анкета (16 страниц, около 
600 переменных), в которой участникам задавали вопросы на разные темы: пройденная программа 
обучения, оценка условий учебы, процесс перехода к профессиональной деятельности, имеющаяся 
квалификация и ее применимость в работе, взаимосвязь между образованием и работой, условия 
работы (размер зарплаты, график, тип контракта), удовлетворение от работы, получение дополни-
тельного обучения, региональная и международная мобильность, индивидуальные социоэкономи-
ческие факторы и т.д.

Основные публикации по исследованию Cheers: Шомберг и Тейхлер (2006); Тейхлер (2007).

(3) МОТ: Исследование перехода от обучения к профессиональной деятельности: http://www.
ilo.org/employment/areas/WCMS_140862/lang--en/index.htm
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Блок 5. Исследование Reflex

Проект Reflex был запущен в 2004 году как продолжение исследования Cheers с некоторыми изме-
нениями. Он представлял собой опрос около 30 000 выпускников вузов в странах, ранее участвовав-
ших в Cheers, к которым присоединились Бельгия, Польша и Швейцария. Параллельно проводился 
аналогичный проект в Эстонии, России и некоторых латиноамериканских странах (Proflex). Проект 
Reflex финансировался, наряду с другими источниками, из средств 6-й Программы ЕС по исследо-
ваниям и инновациям (2002-06) как один из ее целевых исследовательских проектов. 

Проект Reflex анализировал динамику взаимосвязей между высшим образованием и трудовой за-
нятостью в Европе. Проект признает новые трудности и требования, связанные с эффетивной под-
готовкой кадров в контексте нового общества – общества знаний, построенному на добывании и 
применении знаний, и концентрирует свое внимание на трех взаимосвязанных вопросах: какие ком-
петенции требуются выпускникам вузов для того, чтобы адекватно исполнять должностные обязан-
ности в этом новом обществе; какую роль играют вузы в том, чтобы помочь выпускникам овладеть 
этими компетенциями; какие противоречия могут возникнуть между интересами выпускников, вузов, 
работодателей и иных заинтересованных сторон и как эти противоречия можно разрешить? 

По своей методологии исследование Reflex очень похоже на исследование Cheers в вопросе вы-
бора коготры выпускников, впрочем, проводилось оно  также и  среди выпускников, окончивших 
обучение четыре, пять лет назад.  

Основная публикация по исследованию Reflex: Аллен и ван дер Вельден (2011) 

Блок 6. МОТ: исследование перехода от учебы к работе

Международная Организация Труда проводит национально репрезентативные исследования перио-
да перехода от учебы к работе (ППУР) в развивающихся странах со средним уровнем дохода (охват 
28 стран).

Проект Work4Youth («Работа для молодежи») – это пятилетний партнерский проект МОТ и Фонда 
MasterCard. Сферой интервенции проекта является сбор и анализ данных, направленные на ин-
формирование политических решений. В центре внимания исследований проекта Work4Youth нахо-
дится период перехода молодых людей от учебы к профессиональной деятельности. Сведения об 
этом периоде собираются посредством двух  раундов исследования ППУР в 28 целевых странах. 
Полученные в ходе исследований данные абсолютно сопоставимы между странами и позволяют 
выявить критерии ППУР, а также проводить анализ на региональном и глобальном уровнях. 

Таким образом, исследовние ППУР – это инструмент, применяемый МОТ для сбора свежих и ре-
презентативных на национальном уровне сведений о молодежи на рынке труда. Сами эти сведения 
не уникальны, однако исследование ППУР не ограничивается простым обзором ситуации на рынке 
труда. Уникальным в этом исследовании представляется то, что оно помогает разработать индика-
торы, определяющие различные стадии перехода и качество перехода, а также введение в употре-
бление термина «достойная работа», который используется в анализе данных исследования ППУР. 
Исследование проводится среди молодых людей и дополняется исследованием среди предприя-
тий. Эти две части исследования позволяют генерировать большой фонд данных о характеристиках 
и поведении молодых людей на рынке труда, а также о предприятиях, которые могут нанимать их 
на работу. 

Исследование ППУР служит нескольким целям. Во-первых, оно выявляет те из личных характери-
стик молодых людей, которые являются неблагоприятными на рынке труда. Это, в свою очередь, 
становится одним из инструментов формирования  ответных стратегических мер. Во-вторых, оно 
изучает спрос на молодые кадры со стороны работодателей, что помогает обнаруживать несоответ-
ствия между спросом и предложением, которые, опять-таки, требуют ответных  стратегических  дей-
ствий. И, в-третьих, в странах со слабо развитыми системами сбора информации о рынке труда это 
исследование является инструментом получения надежных данных, освещающих области, которые 
ранее не изучались, такие как условия работы для молодежи, уровень зарплат, а также вовлечен-
ность в неформальные секторы экономики.
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Первые анкеты ППУР были разработаны в 2003 г. силами МОТ для проведения структурирован-
ных исследований вопроса о гендерном равенстве в области трудоустройства. Сначала эти иссле-
дования были проведены в Индонезии, Шри-Ланке и Вьетнаме с целью информировать процесс 
проектирования национальной молодежной политики и стратегии. В 2004 г. МОТ разработала ана-
литическую структуру исследования, в  основу которой ложится концепция перехода к  «достойной 
работе» и применяются адаптированные инструменты сбора данных. Новая структура применялась 
в период с 2004 по 2006 гг. в десяти странах: Азербайджане, Китае, Египте, Исламской Республике 
Иран, Иордании, Косово, Кыргызстане, Монголии, Непале и Сирии. 

В 2011 г. проект Work4Youth распространил это исследование на страны Восточной Европы, Латин-
ской Америки, Южнотихоокеанского региона и южной части Африки, а также Азии, Центральной 
Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. Проект проводит исследования в сотрудничестве с 
национальными статистическими ведомствами каждой из целевых стран.Эти ведомства проводят 
исследования, пользуясь технической поддержкой со стороны экспертов МОТ на протяжении всего 
процесса. По результатам исследований составляются  отчеты по каждой стране, содержащие ана-
лиз полученных данных. 

Данные исследований ППУР и другие сведения об исследованиях проекта содержатся на сайте 
Work4Youth, http:www.ilo.org/w4y. (Текст предоставлен Валентиной Баркуцци, МОТ) Некоторые из 
страновых отчетов уже имеются в открытом доступе: http://www.ilo.org/employment/areas/youth-
employment/work-for-youth/publications/national-reports/lang--en/index.htm [доступ от 3.10.2014].

1.4. Институциональные исследования по 
отслеживанию выпускников
В течение последних 15 лет возник новый тип исследований по отслеживанию выпускников: все 
больше отдельных учебных заведений проводят собственные исследования, иногда в сотрудни-
честве с другими образовательными учреждениями (сетевой подход).

1.4.1. Цели 
Подобные институциональные исследования по отслеживанию могут иметь разные цели (Диа-
грамма 2), связанные с получением обратной связи от выпускников с целью использования ин-
формации для усовершенствования программ обучения или установления взаимосвязей между 
образованием и последующим трудоустройством. В приведенной ниже диаграмме цели, носящие 
более практический характер, представлены голубы цветом, а цели теоретической направленно-
сти – синим. 

Диаграмма 2. Цели институциональных исследований по отслеживани

Исследование 
в рамках 
учебного 

заведения/ 
факультета 

Источник: Шомберг, 2008.
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Обратная связь для улучшения куррикулума и других аспектов обучения и условий образования 
часто является наиболее важной целью таких институциональных ИОВ. Информация о процес-
се поиска работы, условий найма и работы является показателем шансов, которыми обладают 
выпускники различных учебных программ на рынке труда. Особенный интерес представляет го-
ризонтальная связь между образованием и работой. Как соотносятся рабочие задания выпуск-
ников с их образованием и полученными компетенциями? Обладают ли они требуемыми компе-
тенциями? Получение внятных ответов на эти вопросы требует учета и других факторов, кроме 
образования, которые могут объяснить ситуацию с трудоустройством, таких как индивидуальный 
социально-биографический статус (пол, место проживания и работы, возраст, опыт работы до по-
лучения образования и т.д.), успешность выпускника в учебе и существующие условия на рынке 
труда. 

Такая информация может также быть полезной для абитуриентов и их родителей при выборе 
места учебы и для новых выпускников при поиске работы. 

Институциональные ИОВ имеют значение в основном для отдельных учебных заведений и в не-
которых странах (Германии, Венгрии, Румынии) используются для национального мониторинга. 

Данные ИОВ используются и во многих научных публикациях. Их можно применять при написа-
нии научных публикаций или при проведении исследовательских изысканий, необходимых для 
написания диссертации. 

Для более подробной информации о задачах ИОВ см. Главы 3 и 5. 

Предложения по разработке анкет представлены в Приложениях 1 и 2.

1.4.2. Примеры институциональных ИОВ
Этот новый вид исследований по отслеживанию выпускников – институциональные ИОВ – встре-
чается в практике таких стран, как Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Индонезия, Италия, 
Нидерланды и Румыния. К этому же типу можно отнести и исследование Proflex в Латинской 
Америке (4). Исследование Proflex проводилось в вузах Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, 
Гондураса, Колумбии, Мексики, Панамы, Пуэрто Рико и Уругвая. 

Почти все вузы Германии проводят регулярные исследования по отслеживанию выпускников 
либо своими силами, либо участвуя в более крупных исследованиях. Самым крупным межву-
зовским исследованием является исследование KOAB (5), в котором участвуют около 80 вузов, 
ежегодно приглашающих всех выпускников, с момента выпуска которых прошло полтора года. 
Инструментом данного исследования является электронная анкета; ежегодно приглашения рас-
сылаются 70 000-150 000 выпускников, из которых примерно 30 000-60 000 отвечают на вопросы 
анкеты, таким образом, процент участия в данном исследовании колеблется от 40 до 50%.

В блоках 7 и 8 представлена базовая информация о развитии новых систем ИОВ в Румынии, 
Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине. 

Дальнейшие примеры ИОВ представлены в Главе 3

(4) Proflex: El profesional flexible en la sociedad del conocimiento [гибкие профессионалы в новом 
обществе]: http://www.encuesta-proflex.org/ [доступ от 3.10.2014].

(5) KOAB: Das Kooperationsprojekt Absolventenstudien [проект по сотрудничеству в проведении 
ИОВ]: http://koab.uni-kassel.de/en/koab.html [доступ от 3.10.2014]. 
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Блок 7. Исследование по отслеживанию выпускников в Румынии

Первая фаза
 целевой группой являлись выпускники 2005 и 2009 гг.; 
 участвовали 55 государственных и частных университетов;
 в ходе четырех этапов контактирования (с ноября 2010 года по март 2011 года) каждый универ-

ситет приглашал своих выпускников заполнить анкеты;
 выпускникам было разослано по одному приглашению и по три напоминания по почте и по элек-

тронной почте; 
 заполнение анкет было завершено 31 марта 2011 года; было получено 39 293 заполненных ан-

кет. 

Вторая фаза
 целевой группой являлись выпускники 2006 и 2010 гг.;
 участвовали 42 государственных и частных университета, применяя обновленные анкеты;
 проводилось пять этапов контактирования в период со 2 апреля 2012 года по 30 апреля 2012 

года;
 одно приглашение и четыре напоминания рассылались по электронной почте и только в исклю-

чительных случаях по почте;
 были использованы новые методы контактирования участников: выпускникам были разосланы 

смс с приглашениями к участию в исследовании, в то время как на сайте проекта была размеще-
на онлайн-форма для регистрации;

 процесс контактирования проводился с помощью онлайн-платформы, разработанной UEFISCDI 
(a), которая автоматически рассылала электронные письма и централизованно обрабатывала 
ответы;

 заполнение анкет завершилось в июне 2012 г. (9 294 участника). 

(a) Исполнительский комитет по финансированию высшего образования, науки, развития и инноваций

Источник: Выпускники университетов на рынке труда: Румынское исследование по отслеживанию выпускников: 
http://www.absolvent-univ.ro [доступ от  3.10.2014].

Блок 8. Congrad: ИОВ в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине

‘В общих чертах задачей проекта Congrad является наращивание потенциала высших учебных за-
ведений (вузов) Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины в регулярном проведении исследо-
ваний по отслеживанию выпускников с целью повышения качества и условий обучения, а также 
фасилитации постоянных процессов модернизации.

Проект Congrad призван внести вклад в процесс институциональной самооценки учебных заведе-
ний через сбор систематической и надежной информации о связях между содержанием обучения 
и последующим трудоустройством выпускников, а также способствовать проведению  оценке, на 
основе имеющихся данных,  реформ высшего образования и изменений куррикулума за последние 
десять лет. Изучая учебные факторы и профессиональные успехи выпускников, проект Congrad 
стремится получить общее видение  специфики страны в отношении перехода от высшего образо-
вания к работе и помогать вузам стран-участниц проекта принимать обоснованные результатами 
исследований стратегические решения.’ 

Источник: Congrad : описание проекта: http://www.congrad.org/project-description/ [доступ от  3.10.2014].
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Блок 9. Венгрия: новая сеть ИОВ 

Внешние мотивы создания Системы отслеживания карьер выпускников (СОКВ)

 принятие мер в сфере высшего образования: ‘вузы должны отслеживать профессиональные до-
стижения выпускников и их успехи на  рынке труда’;

 институциональная аккредитация;

 трехлетнее соглашение о финансировании с Правительством;

 внешние источники применения

Внутренние мотивы СОКВ

 развитие обучения и услуг через получение обратной связи от выпускников;

 маркетинг: преимущество при наборе абитуриентов;

 неотъемлемая часть обеспечения качества;

 информация для профориентационных работ (какова ценность полученной ученой степени?);

 программы для выпускников, установление связей на рынке труда (дальнейшие возможности 
для получения спонсорской поддержки).

Источник: Некоммерческая ОсОО общественных услуг Educatio

1.5. Выбор времени проведения и целевых групп ИОВ
Большинство исследований по отслеживанию выпускников фокусируются на одной гомогенной 
группе выпускников (когорте), окончивших свое обучение в одно и то же время (т.н. «когорта вы-
пуска», или «когорта поколения», например, выпускники 2013 года или поколение 2013 года). 

Регулярные ИОВ должны покрывать только одну когорту (см. Главу 3)

Вопрос о выборе когорты выпускников для приглашения к участию в исследовании неразрывно 
связан с вопросом о выборе времени проведения исследования т.е.  сколько времени после окон-
чания учебы должно пройти, прежде чем выпускников следует приглашать участвовать в ИОВ?

Большинство существующих регулярных ИОВ проводятся в промежутке между одним и тремя 
годами после завершения учебы (например, в Коста-Рике, Франции, Германии, Венгрии, Индо-
незии, Италии, Швейцарии). Так называемые «исследования первого пункта назначения», про-
водимые в Соединенном Королевстве и Австралии, являются исключением из этого правила и 
проводятся спустя шесть месяцев после выпуска. 

При выборе подходящего времени для проведения исследования следует принимать во внима-
ние различные соображения. Срок в шесть месяцев после окончания может быть слишком ма-
леньким, так как не все выпускники успели найти работу и понять, каких навыков и знаний она 
требует, но, с другой стороны, позволяет достичь более высокого процента участия, так как вы-
пускников легче найти и быстро получить обратную связь. Оба эти соображения имеют свои плю-
сы и минусы, значимость которых следует оценивать, исходя из целей конкретного исследования.
Если результаты планируется использовать для улучшения программ обучения, то необходимо, 
чтобы большинство участвующих в исследовании выпускников успешно прошли период перехо-
да от учебы к работе и имели некоторый релевантный опыт работы. В условиях слабо развитого 
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рынка труда не имеет смысла проводить исследование слишком рано, когда большая часть вы-
пускников все еще находится в поисках первой работы. 

Регулярные ИОВ должны покрывать лишь одну когорту выпускников спустя год или два после 
окончания ими учебы.  

См. Глава 3

1.6. Размер выборки для исследования
К участию в исследовании должны быть приглашены все выпускники когорты.

В большинстве случаев целевой группой (или целевым населением) в ИОВ по отдельным учеб-
ным предметам данного учебного заведения является весь выпуск полностью; одна из основных 
целей ИОВ – добиться почти стопроцентного участия выпускников в исследовании.

Институциональные исследования требуют участия как можно большего количества выпускников 
различных учебных программ. Не все приглашенные выпускники будут принимать участие в ис-
следовании; обычно процент участвующих выпускников гораздо ниже 100%. Поэтому в каждом 
исследовании участники представляют собой не что иное как выборку всех выпускников. Так как 
большинство ИОВ проводятся с целью получения информации для усовершенствования курри-
кулума программ обучения, они заинтересованы в результатах различных программ, поскольку 
общие результаты  не имеют решающего значения для специфики отдельных учебных программ. 

Так как в большинстве институциональных исследований количество участвующих выпускников 
относительно маленькое, то формирование дальнейшей выборки не имеет необходимости. Даже 
если исследователи задаются целью добиться стопроцентного участия выпускников, процент 
участников может иногда составлять менее чем 25%.

Институциальные ИОВ должны включать всех выпускников одной когорты, которым будет пред-
ложено учавствоватть в исследовании.

См. глава 3.

1.7.Техническая осуществимость ИОВ
Техническая осуществимость исследований по отслеживанию выпускников зависит от двух ос-
новных факторов:

(а) наличие действительных адресов участников;

(б) желание выпускников участвовать в исследовании (процент участия).

Низкий процент участия может вызывать вопросы по поводу предвзятости участвующих выпуск-
ников. Если их количество не является достаточным для составления выборки общего количе-
ства выпускников, то валидность результатов также подвергается сомнению. 

Создание базы адресов может быть сложным и длительным процессом. Часто получение факти-
чеких действующих адресов бывших учащихся просто невозможно.

При сборе адресов следует рассматривать различные способы:

(а) получение адресов от  кураторов или подразделений  учебного заведения;

(б) ручной ввод адресов, не хранящихся в электронном виде;

(в) использование адресов родителей для установления адресов самих участников (обычно 
домашние адреса родителей указаны в личных делах учащихся);
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(г) распространение информации о проводимом исследовании в СМИ; 

(д) адресами выпускников могут располагать ассоциации или другие объединения выпускников;

(е) информацию об адресах могут предоставить известные исследователям работодатели;

(ж) прием «снежного кома» предполагает сбор информации о выпускниках от других выпускников, 
с которыми уже удалось связаться. Хорошим подспорьем могут служить социальные сети 
(Фейсбук и пр.).

Имеющиеся в архивах учебного заведения адреса выпускников становятся недействительными, 
когда они переезжают; чем больше времени проходит после времени окончания учебы, тем бо-
лее вероятна смена адресов выпускников. Для обновления базы адресов существует несколько 
стратегий. К примеру, выпускников можно обзванивать, информируя их о предстоящем исследо-
вании и собирая их действующие электронные адреса.

Очень часто ИОВ не могут добиться процента участия выше 30%, однако есть примеры, когда 
50% и более выпускников принимали участие в таких исследованиях. Не представляется возмож-
ным как-то связать процент участия со спецификой учебной программы ввиду различающихся 
структур каждого из этих исследований.

Ключевым фактором в достижении высокого процента участия является своевременное напо-
минание выпускникам о предстоящем исследовании. Обычно по электронной почте рассылает-
ся два напоминания после первоначального информирования; таким образом, потенциальные 
участники получают в общей сумме три оповещения.

Другие факторы, способные повлиять на процент участия:

(а) релевантность анкеты (опросника);

(б) качество и формат анкеты;

(в) тип и содержание пригласительных писем и напоминаний.

Выпускников следует оповещать не менее трех раз (два напоминания).  
см. Глава 7

1.8. Основные задачи исследований по оценке 
выпускников 
1.8.1. Ключевые вопросы/задачи
Почти все ИОВ имеют задачу получить ответы на следующие вопросы:

(а) что происходит с выпускниками после того, как они заканчивают своё учебное заведение? 

(б) смогли  ли они получить оплачиваемую работу за приемлемый промежуток времени?

(в) используют ли они в своей работе навыки и умения, полученные ими во время учёбы? Если 
нет, то почему?

(г) какие навыки и умения имеют спрос на рынке труда?

Эти вопросы обычно покрываются двумя основными задачами ИОВ:

(а) измерение трудоустроенности выпускников (информация о рынке труда). Основные темы, 
относящиеся к этой задаче:

(i) ситуация с трудоустройством;

(ii) через какое время после выхода из учебного заведения была найдена первая работа;
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(iii) продолжительность поисков работы;

(iv) размер зарплаты/дохода;

(v) должность;

(vi) к какой отрасли экономики  относится занимаемое место работы;

(vii) основные рабочие обязанности;

(viii) рабочий график;

(ix) удовлетворенность своей работой;

(x) использование приобретённых за время учёбы компетенций и компетенции, требуемые 
по месту работы;

(xi) степень полезности программы обучения.

(б) получение информации от выпускников для улучшения программы обучения (ретроспективная 
оценка). Основные темы по этой задаче:

(i) получал ли выпускник какое-либо дальнейшее образование или обучение;

(ii) нуждается ли он в получении дальнейшего образования/обучения;

(iii) оценка программы обучения;

(iv) сильные и слабые стороны программы обучения;

(v) предложения по усовершенствованию.

Главный потенциал исследований по отслеживанию выпускников, в сравнении со статистически-
ми данными в области образования и рынка труда, заключается в комбинировании объективной 
и субъективной информации и их гибкости в отношении покрытия тем, имеющих значение для 
определенных учебных заведений. 

Содержание анкет, используемых в ИОВ, может быть весьма гибким и легко адаптируется для 
нужд отдельных учреждений, проводящих исследование.

Кроме чисто количественных критериев, определяющих профессиональную успешность (таких 
как занимаемая должность, размер зарплаты, условия работы) могут иметь место вопросы о 
личной мотивации, удовлетворенности своей работой, а также просьбы о представлении своих 
аргументов и рассуждений. Таким образом, в результате исследований можно также получить 
картины отдельных карьерных путей выпускников, их мотивации в выборе места и направления 
учёбы, и индивидуальных особенностей процесса перехода от учёбы к работе. 

Компонент самооценки позволяет выпускникам обозначить, какие из знаний, полученных ими при 
обучении, оказываются полезными в дальнейшей работе, отвечает ли работа их ожиданиям и 
уровню их квалификации. Кроме того, выпускники могут оценить в ретроспективе условия обуче-
ния в своем учебном заведении. 

Исследования по отслеживанию выпускников могут включать в себя вопросы по очень широкому 
спектру разных аспектов трудоустройства, работы и предшествующего  образования; они могут 
служить источником информации для объяснения причин и факторов профессионального успеха  
и для анализа различных характеристик заведений ПТО (Диаграмма 5). 

Более подробная информация о задачах ИОВ представлена в главах 2 и 4.
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1.9. Потребности заинтересованных сторон 
Несмотря на то, что разные заинтересованные стороны могут иметь свои специфические по-
требности  в отношении информации, которую нужно получить от выпускников, должно и может 
быть достигнуто согласие между ними о релевантности основных вопросов ИОВ (см. Примеры в 
Приложении 1). Все стороны при этом должны быть заинтересованы в получении качественных 
данных и оказывать в этом посильную поддержку. Так как не все заинтересованные стороны хо-
тят одной и той же информации, часто от них требуется пойти на определенные компромиссы. 

Объективная информация о местах работы выпускников может быть интересна тем, кто работает 
над профориентацией и консультированием студентов. Информация о времени, затрачиваемом 
на поиски первой работы после окончания учебы, может быть полезна для абитуриентов или 
учащихся. 

Разработчики куррикулума могут тоже быть заинтересованы в этих данных, но им нужна, кроме 
того, информация, позволяющая принимать решение о путях улучшения содержания и процесса 
обучения. Очень полезной в этом ракурсе представляется информация, представленная выпуск-
никами,  об использовании полученных в ходе обучения знаний и навыков в работе.

Чтобы достигнуть взаимного соглашения о задачах ИОВ, необходимо доверие между заинтере-
сованными сторонами в отношении правильного использования результатов. Например, в не-
которых странах результаты предоставляются общественности таким образом, чтобы названия 
конкретных учебных заведений не были указаны, во избежание неправильного использования 
при составлении рейтингов. Так как интерпретация результатов требует использования контекст-
ной информации, такой как предыдущий уровень образования, личные мотивы учащихся и си-
туация на местном рынке труда, то опубликование простых количественных данных о трудовой 
занятости выпускников может привести к их неверному истолкованию. 

1.10. Организация и управление исследованием 
Институциональные ИОВ часто обладают следующими характеристиками:

(а) сотрудники учебного заведения выполняют ключевую роль в разработке всех этапов и 
компонентов ИОВ;

(б) сотрудники учебного заведения обычно нуждаются в тренингах по методологии исследования 
и разработке инструмента исследования;

(в) анкета должна быть релевантна именно для данного учебного заведения;

(г) все выпускники (а не выборка) одного года приглашаются к участию в исследовании через год 
или два после выхода из учебного заведения.

Основные трудности обычно встречаются в следующем: 

(а) создание базы валидных (обновленных) контактных данных выпускников;

(б) выбор и применение правильных методов достижения высокого процента участия;

(в) обработка и анализ полученных данных для того, чтобы делать заключения по вопросам, 
лежащим в основе исследования.

Для проведения ИОВ необходима команда, в которой имеются:

(а) координатор проекта (эксперт в области образования);

(б) сотрудники, выполняющие следующие функции: управление проектом; IT (онлайн-
анкетирование); составление отчетов и презентаций; статистический анализ; 

(в) внешние партнеры.
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Первым организационным решением является решение о том, в каком отделе ПТУЗа будут про-
водиться осоновные работы по проведению ИОВ.

Международный опыт предлагает несколько возможных вариантов решения этого вопроса.

В университетах Индонезии и Венгрии ИОВ базируются в центрах профориентации (карьерных 
центрах); в Германии большинство исследований проводится в отделах обеспечения качества 
образования, которые являются в некотором роде исследовательскими центрами, так как зани-
маются также проведением большого количества других исследований и опросов (оценка отдель-
ных дисциплин и программ, оценка преподавателей и т.п.). В некоторых университетах в проведе-
нии ИОВ бывают задействованы преподаватели социальных наук или педагогики, а также иссле-
довательские работники, ведущие научную деятельность в университете.  Иногда проведением 
ИОВ занимаются отделы, занимающиеся выпускниками. 

Каждое институциональное ИОВ требует разрешения множества ежедневных управленческих 
задач:

(а) распределение работы и обязанностей;

(б) коммуникация внутри команды/встречи и совещания;

(в) контроль рабочего процесса;

(г) составление графиков и расписаний.

Проведение регулярных встреч рабочей группы, в ходе которых обсуждается уже проделанная 
работа и планируются последующие шаги, очень важно для успешного проведения ИОВ. 

С самого начала процесса такие встречи должны проводится каждую неделю в установленное 
время. Весьма полезно вести протоколы этих встреч, котротые должны быть проверены и одо-
брены членами рабочей группы. 

1.11. Стоимость ИОВ
Исследования по отслеживанию выпускников могут очень различаться по своей стоимости. На-
циональные репрезентативные исследования в сфере высшего образования в Германии (размер 
выборки около 60 000 выпускников, количество заполненных анкет около 10 000) стоят очень 
дорого (около одного милиона долларов США), так как включают почтовую рассылку бумажных 
анкет и напоминаний, а также покрывают штат сотрудников. 

Однако институциональные ИОВ могут проводиться и с очень ограниченным бюджетом: обнов-
ление адресов  500 выпускников может обойтись примерно в 200 долларов США. Если в ИОВ 
задействованы только сотрудники учебных заведений, то не требуется никаких дополнительных 
затрат.

Более подробная информация о стоимости ИОВ представлена в Секции 3.11.

1.12. Основные этапы ИОВ
Исследование по отслеживанию выпускников может быть проведено в среднем за 12 месяцев.

В общих чертах, проведение ИОВ включает в себя три основных этапа, подробно описанных в 
данном руководстве:
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Диаграмма 3. Три основных этапа ИОВ

Разработка концепции 
и инструментария; 
подготовка к сбору 

данных

Сбор данных

Анализ данных и 
составление отчетов; 

распространение 
отчетов; последующие 

действия

4 месяца 4 месяца 4 месяца 

Главы 3-6 Главы 7 и 8 Главы 9 и 10

Данное руководство содержит подробные инструкции, советы, рекомендации и правила по ка-
ждому из приведенных этапов ИОВ, которые могут в значительной мере способствовать прове-
дению высококачественного исследования. 

1.13. Тренинги 
Как правило, проведение институциональных ИОВ требует специального обучения задейство-
ванных сотрудников на всех этапах. Данное руководство можно использовать как материал для 
обучения, так как оно содержит исчерпывающую информацию о: 

(а) планировании и проектировании исследования;

(б) определении  основных вопросов и целей исследования;

(в) разработке анкет;

(г) сборе и обновлении адресов бывших студентов;

(д) организации процесса сбора данных;

(е) анализе данных и интерпретации результатов исследования.

Учебные заведения-участники Германской исследовательской сети  (KOAB) могут направить 
членов своих исследовательских групп на четыре или пять тренингов, регулярно проводимых 
Инчер-Кассел. Каждый год все члены сети участвуют в обязательной конференции, на которой 
обсуждаются ключевые вопросы проекта (например, изменение используемых анкет).

Для проведения институциональных ИОВ необходимо постоянно наращивать потенциал в ка-
ждом учебном заведении до тех пор, пока не будет обеспечено успешное и качественное прове-
дение исследования. 

Тренинги по проведению ИОВ должны покрывать все этапы работы: 

(а) концепция  институционального ИОВ (вводная часть);

(б) разработка анкет;

(в) подготовка полевого этапа;

(г) сбор данных и метод отчетности;

(д) анализ данных и составление отчета;

(е) распространение отчетов.

Специалисты, проводящие тренинги, должны иметь хорошую теоретическую и методологическую 
подготовку в сфере социальных наук, но при этом обладать экспертными знаниями в области 
исследований в образовании. У них должен быть практический опыт проведения ИОВ, включая 
составление отчетов по их результатам. Желательно, чтобы у них были опубликованные работы 
о взаимосвязях между образованием и трудоустройством.
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1.14. Сотрудничество между исследователями
Исследования Cheers и Reflex показывают, что сотрудничество и общее обучение в процессе 
исследования помогают преодолеть идиосинкразии отдельных исследователей в пользу общего 
понимания исследовательской деятельности, что, конечно, приносит плоды во многих аспектах 
работы. Несмотря на весьма различающиеся между собой культурные и научные корни 40-50 ис-
следователей, сотрудничавших в этих международных исследованиях, сообща они разработали 
эффективную анкету, что говорит о том, что они достигли консенсуса по релевантности применя-
емых теорий и методов.

Германская исследовательская сеть KOAB, ИОВ в Венгрии и исследования высшего образования 
в Индонезии могут служить положительными примерами плодотворного сотрудничества между 
учебными заведениями. 

Эти примеры могут вдохновить и другие высшие и профессионально-технические учебные заве-
дения объединить свои усилия в разработке единого видения ИОВ. Это значительно уменьшило  
бы нагрузку на каждое отдельное учебное заведение, снизило бы стоимость проведения  дорого-
стоящих и высококачественных исследований (так как она распределилась бы между сотрудни-
чающими заведениями). . Кроме того, возникшая в результате применения одного и того же стан-
дартизированного инструмента исследования возможность сравнения результатов на порядок 
повысила бы ценность исследований для самих учебных заведений, так как такой сравнительный 
анализ помог бы выработать некие исследовательские критерии для использования их в работе 
над качеством обучения.

1.15. Минимальные требования к ИОВ 
Целью разработки данного руководства являлось помочь читателям в проведении высококаче-
ственных исследований по отслеживанию выпускников, релевантных для развития ПТО и выс-
шего образования. В таких исследованиях часто необходимо, чтобы сотрудники, занимающиеся 
проведением исследования, анализом данных и составлением отчётов, обладали определен-
ными компетенциями, не существующими на институциональном уровне. Перед исследователя-
ми стоит задача получить практический опыт количественных исследований в сфере, где такого 
опыта не было ранее, поэтому развитие системы регулярных институционалных ИОВ должно 
быть организовано как процесс учебы и накопления опыта; это и есть ключевое минимальное 
требование. Если все сотрудники, задействованные в проведении исследования, стремятся к по-
стоянному усовершенствованию своих знаний по методологии и практике внедрения ИОВ, от них 
можно ожидать качественных результатов, ведущих к улучшениям. Заведения при этом должны 
отмечать работу этих сотрудников и поддерживать её, выделяя на нее достаточное количество 
времени и другие доступные ресурсы.

В среднем 20% рабочего времени (около восьми часов в неделю) ключевых сотрудников, занима-
ющихся проведением ИОВ, должно быть уделено этой работе, включая время для индивидуаль-
ного обучения. Это количество времени должно уделяться исследованию на всем его протяжении 
(около одного года); в зависимости от этапа исследования оно может требовать больших или 
меньших временных затрат.

Для участия в исследовании следует приглашать всех выпускников, окончивших учебное заве-
дение год или два назад. Эти выпускники в большинстве своем ещё не сменили адреса и другие 
контактные данные и, скорее всего, успели приобрести определённый опыт работы. Не рекомен-
дуется фокусировать исследование на тех выпускникоах, которые все еще находятся в процессе 
поиска работы (если проводить исследование спустя шесть месяцев с момента выпуска, то таких 
выпускников будет больше).

В Приложении 1 представлена минимальная версия образца анкеты для использования в ИОВ 
в контексте высшего или профессионально-технического образования; ее можно использовать 
как базу для разработки собственной анкеты, адаптируя образец для специфических требований 
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проводимого исследования, но без существенных изменений. Представленная версия анкеты го-
това к использованию, так как все содержащиеся в ней вопросы прошли тестирование и были 
использованы ранее в различных исследованиях.

Длина анкеты не имеет прямого влияния на процент участия выпускников. Слишком короткая 
анкета даст очень ограниченные сведения об опыте выпускников на рынке труда, в то время как 
она отнюдь не гарантирует более высокого процента участия, чем более исчерпывающая и более 
длинная анкета.

Предпочтительно использовать бумажные, а не электронные версии анкет, так как они более уни-
версальны и удобны в использовании. Их можно распространять и собирать лично или пользуясь 
услугами почты. Их можно, к примеру, распространить среди выпускников, когда они придут в 
учебное заведение на какое-нибудь значимое мероприятие. 

Любое ИОВ требует создания базы данных (это может быть простой Excel файл) с именами и кон-
тактными данными выпускников. Подтверждение и обновление этих данных должно быть проде-
лано, однако нет жесткой необходимости в том, чтобы все данные были обновлены в начале ис-
следования; его можно начинать в любой момент, используя имеющиеся в наличии действующие 
адреса. В отчете об исследовании должно быть задокументировано, какие именно контактные 
данные использовались в нем. Обычно нежелательно использовать только адреса, предостав-
ленные ассоциацией выпускников, так как они могут быть в высшей степени выборочными.

Обычно процент участия выпускников берется как один из ключевых показателей качества иссле-
дования. Так как он зависит в большей степени от усилий, приложенных исследователями, чем от 
внутренней мотивации выпускников, рекомендуется использовать как минимум одно напомина-
ние. Однако какого-то определенного показателя минимального процента участия нет.

Для ввода и анализа данных рекомендуется использовать специальное программное обеспече-
ние (например, программы SPSS или R), но на первых порах можно пользоваться и программой 
Excel. 

R – это очень эффективная программа для статистического анализа, находящаяся в свободном 
доступе и пользующаяся большой популярностью в последнее время. Для учебных заведений 
с ограниченными финансовыми ресурсами хорошим организационным решением было бы обу-
чить сотрудников проводить статистический анализ с помощью этой программы.

При составлении отчётов о проведённом исследовании следует с самого начала  уделить внима-
ние двум важным аспектам: описанию примененной методологии и интерпретации результатов.

Отчет о методологии исследования должен освещать следующие вопросы: 

(а) задачи исследования;

(б) анкета;

(в) целевая группа;

(г) база данных адресов;

(д) мероприятия по сбору заполненных анкет;

(е) процент участия;

(ж) репрезентативность участников исследования в разрезе целого выпуска.

Конечный отчёт о проведении исследования должен включать в себя и интерпретацию получен-
ных результатов, по крайней мере по ключевым вопросам ИОВ.
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Глава 2. Ключевые задачи ИОВ 

2.1. Общий обзор
Исследования по отслеживанию выпускников могут ставить перед собой самые разные задачи, 
но среди них можно выделить несколько общих. Некоторые ИОВ выдают в качестве результата  
простое количественное описание трудоустроенности выпускников, в то время как другие подоб-
ные исследования нацелены на объяснение ситуации с трудоустройством посредством анализа 
взаимосвязи между обучением и последующей работой.

ИОВ в рамках отдельных профессионально-технических учебных заведений (или отдельных кур-
сов/программ данного ПТУЗа) могут продуцировать ценную информацию с широким спектром 
применения. 

Исследования по отслеживанию выпускников должны: 

(а) представлять ценность для широкого круга заинтересованных сторон;

(б) покрывать разные аспекты трудоустройства и работы; 

(в) предоставлять некоторые причины, аргументы и комментарии, объясняющие сложившуюся 
ситуацию с трудоустройством выпускников; 

(г) анализировать влияние различных характеристик обучения на последующее трудоустройство 
с целью выработки эмпирической базы для усовершенствования обучения. 

Исследование следует структурировать так, чтобы обеспечить получение обратной связи от за-
интересованных кругов; это мотивирует и способствует усовершенствованию как высших, так и 
профессионально-технических учебных заведений. 

Выше изложены типичные задачи ИОВ, однако  могут быть поставлены и другие задачи.

2.2. Взаимосвязь между образованием и 
трудоустройством
Исследования по отслеживанию выпускников (ИОВ) являются единственным видом исследова-
ний, которые направлены на сбор систематической и надёжной информации о взаимосвязи меж-
ду образованием и последующим трудоустройством. 

ИОВ предоставляют информацию о местопребывании выпускников спустя определённое время 
после окончания учёбы, которая также увязывается  с такими показателями, как гендер, возраст, 
программа обучения (факультет), оконченное учебное заведение и т.п. 

Полученные результаты можно использовать для создания общей картины карьерной успешно-
сти выпускников, а также в качестве показателей того, выпускники каких именно секторов высше-
го образования впоследствии достигают большего успеха, чем остальные. 

Кроме того, результаты ИОВ используются в качестве источника информации для внедрения ре-
форм и улучшений в сферах ПТО и ВО. Это и является основной целью исследований во многих 
странах.
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Блок 10. Институциональные ИОВ Технического Университета Берлина, Герма-
ния

«Обратная связь от выпускников важна для Технического Университета Берлина как источник дан-
ных для адаптирования программ и условий обучения к нуждам наших студентов и для облегчения 
им перехода от учёбы к работе. Получаемая нами информация позволяет нам использовать раз-
личные подходы к совершенствованию наших учебных программ и повышению качества предо-
ставляемых нами услуг. Основываясь на результатах этих исследований, мы можем, в частности, 
расширить спектр ключевых специальностей, предлагаемых в нашем вузе. Собранные данные о 
процессе учёбы и о дальнейших профессиональных путях выпускников будут использованы в рабо-
те карьерного центра и при консультировании студентов» (а) 

«Цель данного исследования – собрать важную информацию о процессе перехода выпускников от 
учебы в нашем университете к более высоким ступеням образовния (магистратура) или к профес-
сиональной деятельности, а также о текущей ситуации с трудоустройством выпускников в течение 
первых лет после получения степени бакалавра или магистра. Как Вы оцениваете в ретроспективе 
время своей учебы? Работаете ли Вы в настоящее время, учитесь ли в магистратуре/докторантуре, 
находитесь ли в декрете и т.д.? Ваши ответы помогут повысить качество обучения. Даже маленький 
вклад очень важен для нас». (б)

(a) Technische Universität Berlin: Absolventenbefragungen: информация по ИОВ: http://www.tu-berlin.de/qualitaet/
evaluation/absolventenbefragungen/information_on_the_graduate_survey/parameter/en/ [дата доступа  6.10.2014].

(б) Technische Universität Berlin: Absolventenbefragungen: Задачи ИОВ: http://www.tu-berlin.de/qualitaet/evaluation/
absolventenbefragungen/objectives_of_the_graduate_survey/parameter/en/ [дата доступа 6.10.2014].

2.3. Релевантность программы обучения
Для анализа связи между образованием и трудоустройством в ИОВ могут быть включены вопро-
сы по нескольким аспектам трудоустройства и работы, а также предыдущего уровня образования: 

(а) трудовой статус;

(б) зарплата;

(в) продолжительность работы на текущем месте;

(г) тип контракта (временный/постоянный);

(д) должностные обязанности ;

(е) квалификационные требования к занимаемой должности;

(ж) удовлетворение от работы;

(з) применение обретенных знаний;

(и) соотносимость полученного образования и занимаемой должности. 
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Диаграмма 4. Концептуальная структура ИОВ

 

Источник: Шомберг, 2003.

Добытые сведения не ограничиваются простыми количественными данными: исследования мо-
гут затрагивать множество вопросов, имеющих между собой причинно-следственные связи: 
(а) индивидуальные факторы участников: гендер, семья, место проживания, мотивация и 

способности; 
(б) ресурсы, условия обучения и факторы учебного заведения (куррикулум, мотивация 

преподавателей, их квалификация и т.п.);
(в) процесс передачи и получения знаний (построение процесса обучения);
(г) развитие компетенций (результат); 
(д) переход от учебы к работе и профессиональной деятельности (см. Диаграммы 5 и 6). 

Диаграмма 5. Модель для анализа взаимосвязи между обучением в вузе/ПТУЗе 
и трудоустройством

 
Источник: Шомберг, 2003.
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Такой анализ требует множества критериев профессионального успеха (выгоды от получения 
образования): невозможно хорошо изучить соответствие между потребностями рынка труда и 
общества в целом, если единственной получаемой информацией была информация о связях 
между специальностью образования и сферой труда. 

ИОВ должно позволять всесторонне измерить: 

(а) горизонтальное соответствие (релевантность полученной специальности при выполнении 
рабочих обязанностей; степень применения в работе знаний и навыков, обретенных во время 
обучения); 

(б) вертикальное соответствие (соответствие занимаемой должности уровню образовния; 
уровень заработной платы и другие условия работы).

Более подробно об использовании связей между учебой и работой рассказано в главе 5, а также в 
анкетах в Приложениях 1 и 2.

Низкий показатель горизонтального соответствия (несоответствие навыков) может служить при-
знаком того, что необходимо адаптировать куррикулум, но сделать такие выводы можно только 
с учетом остальных возможных факторов. Сопровождается ли горизонтальное несоответствие 
несоответствием вертикальным? Может ли несоответствие навыков быть временным явлением, 
обусловленным специфическим экономическим циклом? Или же оно постоянно и систематиче-
ски влияет на процесс перехода выпускников от учёбы к работе (эффект жизненного  цикла)? 
Может ли быть, что приобретенные за время учёбы навыки и знания станут релевантными на 
более поздних стадиях профессиональной карьеры? Очевидно, что исследования по отслежива-
нию выпускников могут дать ответы на многие из этих вопросов, но только при условии, что в них 
используется исчерпывающая анкета и если в исследовании участвуют выпускники, имеющие 
реальный опыт работы после завершения учёбы. Исследования по отслеживанию выпускников 
имеют также и свои ограничения. К примеру, они могут испытывать недостаток информации о 
текущей ситуации на рынке труда или же могут быть предвзяты и нуждаться в связи с этим в 
дополнительном мнении со стороны работодателей. Результаты ИОВ следует использовать в 
совокупности с другими источниками информации и методами приведения в соответствие спроса 
и предложения навыков. Эти источники и методы подробно описаны в других частях руководства 
(6). 

Основная информация о проекте ЕФО, занимающемся несоответствием между спросом и пред-
ложением на навыки в странах-партнерах ЕФО, предоставлена в Блоке 11. 

Блок 11. ЕФО: Проект по соответствию спроса и предложения навыков и инно-
ваций в образовании (TED)

1. Почему ЕФО занимается изучением спроса и предложения навыков на рынке труда?  Приведение 
их в соответствие повышает процент трудоустроенности рабочих кадров и сокращает недостаток 
требуемых навыков. В центре внимания проекта ЕФО – обучение и образование как процесс всей 
жизни, мониторинг, подход прогнозирования как спроса, так и предложения навыков и эффективное 
управление рынком труда. Несоответствие спроса и предложения навыков является проблемой в

(6) В Части 1 представлен обзор различных возможных источников данных и показателей, ко-
торые можно из них получить, включая экономические стандарты и статистику рынка труда. 
Часть 2 рассматривает методы и процессы прогнозирования нужд рынка в навыках. Часть 4 
содержит данные от общественных бирж труда и других агентств по трудоустройству. Часть 5 
объясняет процесс разработки базовых исследований навыков.
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большинстве стран-партнеров ЕФО; оно влечёт за собой разные последствия для рабочих кадров и 
для экономики страны в целом и приводит к высокому уровню безработицы и понижению продуктив-
ности предприятий. Существует настоятельная потребность в выработке подходов к мониторингу и 
прогнозированию навыков, которые были бы эффективны в контекстах стран-участниц ЕФО. Гло-
бальная конкуренция, развитие технологий и реструктуризация промышленности вызывают также 
быстрое изменение спроса на навыки на рынках труда развивающихся стран и стран переходного пе-
риода. Предложение навыков в этих странах во многом формируется демографическими изменения-
ми (миграция, уровень рождаемости, старение населения и т.д.) и реформами в сфере образования.
Для того чтобы результаты обучения были более полезны выпускникам на рынке труда, необходимо 
улучшить системы приведения предложения навыков со спросом на них. Мониторинг и прогнозиро-
вание навыков сами по себе не являются решением, они лишь служат источником информации для 
корректирования политик образования и трудоустройства граждан. В связи с этим проект ЕФО пы-
тается ответить на вопрос «У кого какие нужды?» Необходимо лучше информировать руководящие 
структуры   и практиков в сферах образования и рынка труда. Общей целью проекта ЕФО является под-
держка стран-партнеров ЕФО в попытках усовершенствовать их структуры и системы для достиже-
ния большего соответствия и баланса на рынке труда в краткосрочной и среднесрочной перспективе, 
тем самым повышая уровень трудоустройства молодежи и экономической конкурентоспособности.  
Более конкретные  цели проекта заключаются в следующем:  i) разработать методологический ин-
струментарий для оценки  несоответствий на рынке труда, ii) разработать методы и инструменты мо-
ниторинга и прогнозирования спроса на навыки, релевантные для контекстов развивающихся стран 
и стран переходного периода , iii) выработать рекомендации для принятия стратегических  решений 
в вопросе комбинирования различных подходов и iv) распространить полученные сведения среди 
департаментов ЕФО и  всех стран-участниц. …

2. Основным приоритетом проекта является достижение более эффективного использования мо-
лодёжью приобретенных в процессе обучения навыков и способствование повышению продуктив-
ности и конкурентоспособности молодых кадров. Значительное несоответствие спроса и предло-
жения на рынке труда приводит к увеличению числа нетрудоустроенных людей, в числе которых 
могут быть люди с хорошим образованием. С другой стороны, это несоответствие ведет к тому, 
что потребности работодателей в сотрудниках, обладающих определенными навыками и знаниями, 
не могут быть удовлетворены. Проблема несоответствия навыков , выраженная в том, что люди с 
хорошим образованием не могут найти себе работу, приводит к увеличению миграции и потере че-
ловеческих ресурсов на национальном уровне.

Источник: ЕФО: Проект по инновациям в обучении http://etf.europa.eu/web.nsf/pages/PRJ_2012_WP12_40_17_EN

ИОВ также рассматривает в ретроспективе широкий спектр факторов предыдущих этапов жизни 
выпускников: 

(а) социо-биографический профиль (например, пол, возраст и т.п.);

(б) обучение/образование до поступления в вуз.

Исследование собирает релевантную информацию о ходе обучения и об обретённых компетен-
циях:

(а) условия и качество обучения;

(б) собственное отношение к учёбе (ответственность, старательность, успешность и т.п.);

(в) непосредственные результаты обучения в виде характеристик полученной степени;

(г) мнение о полученных компетенциях на момент выпуска.

Эти данные помогут увидеть влияние ценностей и индивидуальных решений учащихся на их 
карьеру в последующем.
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Статистический анализ не ограничивается простым описанием добытых сведений, а пытается 
объяснить причины и факторы профессиональной успешности и оценить влияние на неё различ-
ных аспектов высшего или профессионально-технического образования: 

(а) каково влияние условий обучения в сравнении с влиянием социо-биографических факторов, 
предыдущего образования, и поведением самих студентов в учебном процессе? 

(б) в какой мере влияет вуз/ПТУз на формирование компетенций на момент выпуска? 

(в) насколько релевантны компетенции выпускников в поиске работы и собственно в работе, 
по сравнению с выбранными стратегиями поиска работы, а также критериями для найма со 
стороны работодателей?

ИОВ в отдельных вузах или ПТУзах могут принимать в расчёт специфику данного учебного заве-
дения и предлагаемых в нём курсов и программ обучения. Таким образом подобные исследова-
ния будут представлять информацию не только о профессиональной успешности выпускников в 
соответствии с общими критериями оценки (так называемое соответствие целям), но и брать во 
внимание более конкретные цели исследования, обозначенные образовательной организацией.

Ценность комплексных исследований заключается в том, что они предоставляют обратную связь 
не только о профессиональной успешности, но и о многих аспектах карьерного роста и факторах, 
обуславливающих его. Полученные данные не следует сравнивать со средними показателями 
по стране или с выпускниками определенных программ, но стоит с вниманием отнестись к тому, 
какую роль сыграли показатели отдельных программ ПТУЗов и вузов в карьерном росте выпуск-
ников.

2.4. Оценка результатов обучения в контексте 
обеспечения качества образования
Исследования по отслеживанию выпускников и исследования, проводимые среди работодате-
лей, полезны не только как средство измерения конечных результатов обучения, но и для объяс-
нения этих результатов, что способствует проведению оценок учебных программ  и куррикулумов, 
важных для обеспечения качества образования. 

Современный подход к ИОВ дает возможность вузам и ПТУЗам собрать информацию, выявля-
ющую существующие недостатки и пробелы в отдельных учебных программах и способную слу-
жить основой для планирования дальнейших действий. 

В этом плане информация о профессиональной успешности выпускников (карьера, статус, уро-
вень дохода) необходима так же, как и информация о релевантности знаний и навыков, которыми 
они обладают (установление взаимосвязи между знаниями и навыками и профессиональными 
требованиями, сферами работы, занимаемыми должностями). 

Можно также попросить выпускников оценить условия и содержание обучения в ретроспективе; 
это помогает получить важные сведения о концепции обучения в отношении развития у студентов 
ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего трудоустройства.

2.5. Профориентирование и маркетинг
Информация, полученная в результате ИОВ, может быть полезной при профессиональном ори-
ентировании студентов и абитуриентов. 

Возможно также использовать контакты выпускников для: 

(а) персональных презентаций выпускников о своих профессиональных достижениях; 

(б) размещения студентов на стажировку; 
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(в) презентаций организаций и потенциальных работодателей; 

(г) установления контакта между студентами и рынком труда.

Данные ИОВ могут использоваться для анализа факторов успешности выпускников на рынке 
труда и могут оказать помощь абитуриентам при выборе места учёбы и специальности, в то вре-
мя как самооценка выпускников может выявить преимущества и востребованность тех или иных 
ключевых навыков и квалификаций.

2.6. Информация для заинтересованных сторон
Знание отраслей трудоустройства, мобильности и степени удовлетворенности выпускников сво-
ей работой помогает общему позиционированию учебного заведения и полезно для всех заинте-
ресованных сторон.

Спроектировать ИОВ можно таким образом, чтобы оно представляло ценность для широкого 
круга заинтересованных сторон, таких как: 

(а) правительство;

(б) агентства по обеспечению качества;

(в) работодатели;

(г) кадровые агентства;

(д) профессиональные ассоциации;

(е) академики;

(ж) профессорско-преподавательский состав вузов и ПТУЗов;

(з) администрации вузов и ПТУзов;

(и) абитуриенты и их родители;

(к) студенты;

(л) сами выпускники.

Этого можно добиться, только если результаты ИОВ будут открыты для общего доступа. К со-
жалению, многие ИОВ, проводимые в секторе ПТО и ВО, не предоставляют своих результатов 
широкой общественности, отчитываясь только перед спонсирующими организациями.

2.7. Отделы по работе с выпускниками
ИОВ могут также выполнять некоторые функции в работе с выпускниками: 

(а) составление базы адресов выпускников для исследования помогает расширить контакты с 
выпускниками и установить постоянную связь выпускников с вузом/ПТУЗом;

(б) исследования по отслеживанию выпускников дают возможность изучить возможные 
сферы трудоустройства (которые затем можно советовать будущим выпускникам), узнать о 
возможных потребностях в дальнейшем обучении и, в случае необходимости, определить 
целевые группы. Это связано также и с маркетинговой ценностью ИОВ;

(в) ретроспективная оценка выпускниками условий обучения служит индикатором для 
оценивания процесса обучения; такими же индикаторами могут быть их карьерные успехи и 
их востребованность на рынке труда.
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2.8. Аккредитация
Во многих странах существуют аккредитационные процедуры для учебных заведений и программ. 
В некоторых странах (например, в Германии) обязательным условием аккредитации является ре-
гулярное проведение ИОВ.

Предметы исследования, которые могут быть релевантными для аккредитации, включают в себя:

(а) период перехода к работе (сколько времени прошло до получения первой работы, 
продолжительность поиска работы, способы поиска, характеристики первой работы);

(б) характеристика работы на момент проведения исследования (график, тип контракта, уровень 
зарплаты, дополнительные льготы);

(в) работа (должность, отрасль, рабочие обязанности, требуемые компетенции);

(г) приобретенные компетенции и применяемые компетенции;

(д) оценка программы обучения;

(е) взаимосвязь между учёбой и работой.
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Глава 3. Разработка (проектирование) ИОВ 

3.1. Общий обзор
В данной главе представлены ответы на ключевые вопросы, возникающие на самой ранней ста-
дии исследования – стадии разработки его структуры и методологии: 

(а) каковы цели исследования?

(б) каких выпускников следует приглашать для участия в исследовании?

(в) какие инструменты исследования следует применить? 

Проектирование исследования по отслеживанию выпускников представляет собой сложный мно-
гоступенчатый процесс, так как каждое решение, принятое на каком-либо его этапе, отражается 
на всех других этапах. 

3.2. Цикл проектирования
На ранних стадиях ИОВ следует принять решения по следующим вопросам:

(а) целевая группа (кого нужно пригласить участвовать в исследовании?);

(б) спустя сколько времени после выпуска проводить исследование;

(в) метод сбора данных (онлайн-анкета или бумажная анкета);

(г) тип исследования (кросс-секционный или панельный);

(д) охват исследования (выборка).

Все элементы проектирования должны строго соответствовать конкретным  задачам исследо-
вания, так как напрямую с ними связаны. Диаграмма 6 отражает получение обратной связи для 
проверки того, насколько выбранные элементы проектирования соответствуют целям и задачам 
исследования.

Диаграмма 6. Цикл проектирования

2. Целевая 
группа

3. Инструменты 
исследования1. Задачи

3.3. Целевая группа 
Большинство ИОВ фокусируются на одной гомогенной группе учащихся, которые завершили свое 
обучение в одно и то же время (т.н. «поколение» или «когорта»).   Например, группа выпускников 
2103 г. может называться «когортой» или «поколение».



48 | Глава 3. Разработка (проектирование) ИОВ 

Национальные ИОВ многих стран (например, Австралии, Франции, Германии, Италии, Малайзии, 
Норвегии, Швейцарии, Соединенного Королевства) выбирают лишь одну когорту в качестве це-
левой группы.

Этот выбор объясняется тем, что условия на рынке труда и условия обучения могут быть разны-
ми для разных когорт. Предполагается, что в рамках одной когорты/одного поколения эти усло-
вия достаточно сходны для того, чтобы обеспечить сравнимость результатов. Различия между 
когортами (при ежегодном проведении исследований) называются «эффектом когорты», если их 
можно дифференцировать от различий,  обусловленных определенным годом проведения ис-
следования («эффект исторического времени») или временем, прошедшим с момента окончания 
учебы («эффект возраста»).

Для объяснения/интерпретации положения и опыта  выпускников на рынке труда следует брать 
во внимание соответствующий конекст,   который может меняться за достаточно короткое время. 
Это особенно важно для стран, в которых проводятся структурные изменения в сфере образова-
ния или стран, находящихся в условиях экономического кризиса. 

Еще одним важным аргументом в пользу выбора только одной когорты является тот факт, что 
привлечение более чем одной когорты для одного исследования затруднит анализ эффекта вре-
мени. Предположим, что исследование проводится в 2012 году и покрывает выпускников с 2002 
по 2012 гг. Такие ИОВ (смешанные когорты) иногда могут иметь место, если проводятся единож-
ды, а не на регулярной основе. Некоторые из выпускников только что завершили обучение, а дру-
гие имеют 10-летний опыт работы. Общие результаты, полученные в ходе таких исследований, 
например, «процент трудоустроенных выпускников» или «средний уровень дохода выпускников» 
не имеют большого значения, так как положение с трудоустройством выпускников значительно 
меняется с течением времени. 

Если исследования проводятся регулярно (ежегодно), то возникает возможность сравнения их ре-
зультатов для анализа изменений, происходящих с течением времени (анализ тенденций). Если 
в учебную программу были внесены какие-либо изменения, то сравнение результатов исследова-
ний разных лет может быть особенно интересным для анализа эффективности этих изменений.

Различия между когортами в некоторых аспектах оценки ими качества обучения или профессио-
нального успеха могут быть отнесены на счет разных условий обучения только при том условии, 
что за это время на рынке труда не произошло никаких изменений (эффект когорты).

Рекомендация 1: Целевая группа

В подавляющем большинстве случаев предпочтительно выбирать в качестве целевой группы толь-
ко одну когорту выпускников.

Обоснование

Привлечение только одной когорты выпускников к участию в исследовании облегчает интерпрета-
цию результатов. 

Анализ результатов также становится легче, кроме того, повышается надежность результатов, так 
как пропадает необходимость постоянного контроля различий, обусловленных временем выпуска.

Условия обучения и ситуация на рынке труда схожи в рамках одной когорты, в то время как при при-
влечении разных когорт интерпретирование результатов должно учитывать изменения контекста. 

Кроме того, разные когорты имеют разную продолжительность работы и, соответственно, разный 
опыт (эффект возраста). 

Все это приводит к тому, что индивидуальных факторов, влияющих на ответы выпускников, стано-
вится слишком много, и исследованиям будет чересчур сложно отследить влияние каждого из них.
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3.4. Время проведения исследования
Вопрос выбора когорты тесно связан с вопросом выбора времени проведения  исследования по 
отслеживанию выпускников после завершения ими обучения. При принятии этого решения нужно 
учитывать несколько факторов. 

Можно утверждать, что ИОВ следует проводить спустя лишь несколько месяцев после того как 
выпускники завершат свое обучение, так как с ними будет легче связаться и они с большей ве-
роятностью примут участие в исследовании. Эти аргументы достаточно прагматичны, но должны 
рассматриваться в свете задач исследования. Если исследование ставит одной из своих задач 
сбор информации, полезной для усовершенствования обучения, то необходимым условием для 
него является трудоустроенность и определенный опыт работы у большинства участвующих вы-
пускников. 

Проведение исследования через шесть месяцев после выпуска представляется нам слишком 
ранним, особенно если условия рынка труда не самые благоприятные для выпускников.Не имеет 
смысла проводить исследование, когда большинство выпускников все еще находятся в процессе 
поиска своей первой работы.

В большинстве стран поиск первой работы занимает у «свежих» выпускников около полугода. 
Затем их работа начинается, как правило, с выполнения специфических заданий, в ходе которых 
они учатся справляться со своими основными рабочими обязанностями. Это чаще всего похоже 
на тренинг без отрыва от производства; иногда новым сотрудникам предлагается пройти насто-
ящий тренинг. 

По этим причинам мы рекомендуем приглашать к участию в исследовании выпускников, окончив-
ших учебное заведение хотя бы год назад. 

Исследование, проведенное через два года после выпуска, представляется нам удачным компро-
миссом между лёгкостью контактирования выпускников (недостаточное время для того, чтобы 
большинство из них сменили свои электронные и почтовые адреса и номера телефонов), законо-
мерностями переходного периода и обретением некоторого опыта работы.

Так как анкеты содержат, кроме прочего, вопросы о процессе учёбы, то нельзя допустить, чтобы 
прошло слишком много времени с момента выпуска, так как респонденты уже не будут помнить 
этот процесс. Более того, в исследованиях, проводимых спустя пять лет после выпуска, обычно 
уже не срабатывают вопросы о процессе поиска работы и особенностях первой работы. Фокус 
таких исследований смещен на настоящий опыт работы и получение дальнейего образования/
обучения. 

Большинство существующих ИОВ в сфере высшего образования проводятся в промежутке от 
одного до трех лет после того как выпускники покинули учебное заведение (примеры – Коста 
Рика, Франция, Германия, Венгрия, Индонезия, Италия, Швейцария). Исключением являются ис-
следования «первого пункта назначения», проводимые в Соединенном Королевстве и Австралии 
(через шесть месяцев после выпуска).

Некоторые исследования проводятся среди учащихся в момент завершения ими своей учебы 
(исследование «выпускающихся») и включают в себя вопросы, касающиеся предстоящего им 
перехода к профессиональной деятельности. Для этих исследований мы рекомендуем исполь-
зовать термин «выпускные исследования», чтобы дифференцировать их от ИОВ, о которых идет 
речь в данном руководстве.
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Рекомендация 2: Выбор времени для проведения исследования 

В большинстве случаев рекомендуется проводить исследование спустя год или два после выпуска.

Обоснование

Если исследование проводится через год или два после выпуска, то вероятно, что выпускники еще 
хорошо помнят процесс поиска первой работы и могут сообщить ценные сведения о периоде пере-
хода от учебы к работе. К этому времени большинство выпускников уже приобретают первую работу 
и некоторый опыт, который позволит им делать выводы о взаимосвязи учебы и профессиональной 
деятельности (степень соответствия).

3.5. Методы сбора данных
Решения, касающиеся сбора данных включают следующее: 

(а) степень стандартизации анкеты;

(б) метод контактирования выпускников (лично, по почте, по электронной почте);

(в) метод сбора данных (интервью, бумажные или онлайн-анкеты).

В большинстве ИОВ используются письменные бумажные или онлайн-анкеты. Письменные стан-
дартизированные формы опросников легче администрировать среди большого количества ре-
спондентов и они обходятся сравнительно недорого. Кроме того, анализ данных не занимает 
много времени и не слишком сложен. 

В стандартизированные анкеты можно включить несколько открытых вопросов, например, по-
просить респондентов внести свои предложения по усовершенствованию условий и программ 
обучения. 

Можно также спросить респондентов, желают ли они принять участие в последующем интервью 
для более подробного обсуждения выбранных тем. 

Дальнейшая информация о стандартизированных анкетах содержится в Главе 4

Так как анкеты предоставляются выпускникам для самостоятельного заполнения, все вопросы 
должны быть хорошо проработаны и протестированы, чтобы убедиться в том, что они понятны 
респондентам и не требуют каких-либо дополнительных пояснений.

Приглашения к участию в анкетировании могут рассылаться выпускникам различными спосо-
бами, включая почту, электронную рассылку, по телефону или через объявления в средствах 
массовой информации.

Приглашение и анкету можно отправить по почте вместе, а можно отправить лишь приглашение, 
содержащее ссылку на электронную анкету (если применимо, с указанием персонального паро-
ля).
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Метод интервью обычно используюется:

(г) когда ожидается, что обычная почтовая рассылка привлечет к участию слишком малое 
количество респондентов: при личной встрече с интервьюером выпускники, что вероятно, 
заполнят сразу и анкету;

(д) когда заполнение анкеты самим респондентом было бы слишком сложным: в этом случае 
интервьюер выступает в роли инструктора;

(е) когда в изучаемой сфере недостаточно имеющейся информации для того, чтобы разработать 
стандартизированную анкету; таким образом, и сам интервьюер расширяет свои знания.

Интервью с отдельными выпускниками или проведение фокус-групп может дать дополнительную 
информацию об опыте выпускников на рынке труда.

Таблица 1. Методы сбора данных

Метод Комментарии

Личные интервью Требует очень больших затрат времени и средств, особенно если нужно 
включить много выпускников

Рассылка анкет по почте Эффективный метод, если имеются в наличии адреса выпускников; самый 
распространенный метод

Анкетирование по телефону Иногда применяется

Онлайн-анкетирование Рекомендуемый метод; наиболее эффективный метод при условии, что 
большинство выпускников имеют доступ к быстрому интернету

Использование онлайн-анкет имеет много преимуществ:

(а) сокращение расходов: не требуется распечатка анкет и ввод данных;

(б) результаты исследования можно получить быстрее;

(в) нет необходимости нанимать и обучать отдельного сотрудника для ввода данных;

(г) анкету можно адаптировать для разных групп респондентов (с использованием фильтров) и 
тем самым сделать её короче и удобнее для заполнения.

Тем не менее у этого метода есть и недостатки. Иногда использование онлайн-анкет приводит 
к возрастанию процента не до конца заполненных анкет. Имея дело с бумажными анкетами, ре-
спонденты чаще всего присылают обратно по почте полностью заполненную анкету, в то время 
как при заполнении онлайн-анкеты они чаще останавливаются на каком-либо вопросе; вопросы, 
на которые были даны ответы, уже занесены в базу данных, когда респондент решает прекра-
тить заполнять анкету. Проблемы с доступом к интернету, низкая скорость соединения, внедре-
ние  программного обеспечения (время ответа сервера) также могут послужить препятствием для 
успешного заполнения анкет. Кроме того, использование различных браузеров (таких как Firefox, 
Internet Explorer, Opera, Safari) и оборудования (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) ограни-
чивает контроль над способом доведения анкеты до респондентов.

На Диаграмме 7 показан процент участия в 47 различных исследованиях, проводимых в вузах 
в рамках сети KOAB, в которых использовались более или менее одинаковые анкеты и одина-
ковое количество напоминаний. Большинство вузов комбинировали бумажные и онлайн-анкеты 
(с использованием программы QTAFI), некоторые применили лишь онлайн-анкетирование. Боль-
шинство респондентов предпочли заполнить онлайн-анкеты, и процент участия вузов, использо-
вавших только онлайн-анкеты, не был ниже, чем у тех вузов, которые совместили онлайн-анкеты 
с бумажными.
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Диаграмма 7. Процент участия в исследовании KOAB 2009 г., с разбивкой по 
вузам и методу сбора данных (в %)
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Рекомендация 3: Методы сбора данных

Лучше всего использовать в качестве инструмента исследования письменные стандартизирован-
ные анкеты (распространяемые по почте, электронной почте или в виде онлайн-анкет).

Обоснование

Письменные стандартизированные анкеты являются наиболее яроко распространенным методом 
сбора данных, так как они легче для обработки и обычно дешевле других методов. Особенно в слу-
чаях, когда применение онлайн-анкет совмещено с электронной рассылкой приглашений и напоми-
наний, расходы на проведение исследования сокращаются очень значительно. Кроме того, ввод и 
анализ данных требуют меньших затрат и времени.

Анкеты, представленные в Приложениях 1 и 2, были разработаны для использования в письмен-
ных исследованиях. Можно доставлять их респондентам через интерьюера и либо забрать их 
позже, либо просить интервьюера присутствовать при заполнении. 

В любом случае анкеты НЕ надо читать респондентам вслух и они НЕ должны быть заполнены 
самим интервьюером со слов респондента. 

Интервьюеры, привлекаемые к работе в исследовании, должны быть хорошо обучены, так как 
они будут иметь значительное влияние на ответы тех респондентов, с которыми они будут бесе-
довать.
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3.6. Кросс-секционное исследование и панельное 
исследование
Большинство ИОВ представляют собой кросс-секционные исследования: одна группа выпускни-
ков участвует в опросе лишь единожды, например, через два года после окончания учебного 
заведения.

Панельные, или продолжительные, исследования, при которых одна и та же целевая группа уча-
ствует в опросе несколько раз через установленные промежутки времени, очень редки. Такие ис-
следования нужны для сбора информации об индивидуальных изменениях с течением времени. 
При проведении таких исследований каждому респонденту присваивается идентификационный 
номер, необходимый для отслеживания его ответов при последующих раундах исследования.  

Панельные исследования сложнее для проведения, и статистический анализ данных в таких ис-
следованиях требует большего времени и усилий. В большинстве случаев вопросы, на которые 
должны ответить участники ИОВ, не требуют применения панельного вида исследований. 

3.7. Другие элементы проектирования
Можно вычленить и другие элементы проектирования ИОВ, которые нужно принимать во внима-
ние:

(а) контекст региона: 

при проведении исследования в стране, где условия и возможности трудоустройства, а также 
условия и качество обучения значительно различаются в зависимости от региона, необходимо 
привлечь к участию в исследовании относительно большое число выпускников. Предположим, 
нам нужно набрать 1 000 выпускников, чтобы получить репрезентативную выборку для страны 
с отсутствием различий между регионами. Тогда для страны, где есть четыре региона с разли-
чающимися контекстными условиями, нам потребуется 4 X 1 000 = 4 000 выпускников, чтобы 
выборка позволяла отследить влияние региона как одного из релевантных факторов;

(б) специальность / программа обучения:

в рамках репрезентативной выборки выпускников одной страны не рекомендуется удалять 
из структуры исследования специальности и программы обучения с малым количеством вы-
пускников. Хотя маленькое количество выпускников не даст значимых сведений при очень 
детализированной разбивке данных (например, по специальностям внутри вузов), эти малые 
специальности должны быть включены в выборку, иначе выборка для всей страны в целом 
перестанет быть репрезентативной; 

(в) тип учебного заведения: 

система образования страны определяет, какие типы учебных заведений являются релевант-
ными для исследования. В целях проведения межстранового сравнительного анализа мы 
рекомендуем принять определения высшего и профессионально-технического образования, 
используемые в регулярном исследовании ОЭСР Взгляд на образование (http://www.oecd.org);

(г) репутация/уровень учебного заведения:

уровень (репутация) учебного заведения, включенного в исследование, как правило, делится 
на высокий, средний и низкий и измеряется в соответствии с количеством преподавателей, 
имеющих определенную научную степень и звание. В некоторых странах рейтинги учебных 
заведений по уровням устанавливаются в ходе различных исследований и опросов и иногда 
публикуются в газетах;



54 | Глава 3. Разработка (проектирование) ИОВ 

(д) тип уровня образования: 

смешанность полученного уровня образования в одном исследовании усложняет его. Она 
позволяет сравнить релевантность определенного уровня образования (среднеспециальное, 
высшее и т.д.), но при этом для того, чтобы получить достоверную картину обучения при на-
личии  разныго уровня образования, многие вопросы в анкете придется задавать дважды или 
трижды. При такой смешанности разными бывают и возрасты, и когорты выпукников, что тоже 
влияет на интерпретирование результатов;

(е) количество учебных заведений;

(ж) длина анкеты.

Блок 12. Пример выбора целевой группы

Если ваша цель – оценить эффективность степени магистра в 2015 году (год проведения исследо-
вания, какую когорту выпускников вам следует включить в исследование? 

1. Выпускники 2010 года, с момента выпуска которых прошло пять лет и некоторые из них за этот 
период получили степень магистра. Этот выбор дает вам контроль над когортой выпускников с 
первой ученой степенью, но условия рынка труда для тех, кто начал работу пять лет назад, и для 
тех, кто сначала получил ученую степень, а затем приступил к поискам работы, будут разными, 
как и их опыт работы.

2. Выпускники, получившие в 2013 году первую или вторую ученую степень   (исследование поко-
ления). Этот выбор позволяет обеспечить единообразие условий рынка труда, но возраст участ-
ников и год получения ими первой ученой степени будут разными.

При быстро меняющихся условиях рынка труда предпочтителен второй вариант.

Проведение сравнений агрегированных показателей  на институциональном уровне (например, 
средний уровень дохода всех выпускников одного учебного заведения) редко имеет смысл, так 
как на рынке труда большое значение имеют такие факторы, как специальность, регион и т.д.

Для того, чтобы сравнивать между собой выпускников одной и той же  специальности из разных 
учебных заведений, как минимум, следует контролировать переменную специальности (програм-
мы обучения).

Учитывая сложности проведения ИОВ и количество переменных, необходимых для получения 
осмысленных и значимых результатов, настоятельно рекомендуется не использовать в качестве 
инструмента короткую анкету, состоящую из 1-3 страниц. Стоимость получения информации от 
каждого участника гораздо выше при использовании короткой анкеты, чем при использовании 
более длинной, но исчерпывающей анкеты.

Опыт показывает, что если длина анкеты колеблется между 10 и 20 страницами, это не снижает 
значительно процент участия. Длина анкеты является лишь одним из нескольких факторов, опре-
деляющих желание выпускников участвовать в исследовании. 
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Рекомендация 4: Длина анкеты

Рекомендуемая длина анкеты – 12-16 страниц

Обоснование

Короткая анкета мало что может дать в институциональных ИОВ, целью которых является улучше-
ние учебных программ и условий обучения. Для принятия практических решений на основе резуль-
татов обучения, выраженных в показателях трудоустроенности выпускников, необходимо учитывать 
множество факторов. При этом необходимо измерить многие аспекты работы (не только должность 
и уровень дохода) и соотнести их с факторами полученного образования, а также индивидуальными 
условиями и особенностями контекста.

3.8. Регулярность ИОВ
Необходимо понимать процесс получения обратной связи от выпускников как постоянный про-
цесс, так как и условия рынка труда, и условия обучения постоянно меняются. Регулярное про-
ведение ИОВ позволяет создать ценные, актуальные на момент проведения исследования спра-
вочные данные.  

Рекомендация 5: Регулярность ИОВ

Исследования по отслеживанию выпускников следует проводить регулярно (например, раз в год) 

Обоснование

Регулярное (ежегодное) проведение ИОВ позволяет  сравнивать результаты с течением времени. К 
примеру, можно будет сформулировать исследовательский вопрос: как повлияли внесенные в про-
цесс обучения коррективы на результат трудоустроенности выпускников?

Ежегодные исследования также способствуют процессу познания, так как правильно обученные со-
трудники образовательных учреждений   имеют возможность непрерывно совершенствовать свои 
знания и умения. 

Если на некоторых малых специальностях количество выпускников слишком маленькое для прове-
дения статистического анализа, то данные, собранные за два или более исследования, могут быть 
объединены, чтобы получить необходимое количество кейсов.

3.9. Необходимые ресурсы для ИОВ
Необходимые для проведения ИОВ ресурсы – это, в первую очередь, соответствующее программ-
ное обеспечение. Программа Microsoft Word, являющаяся составной частью пакета Microsoft 
Office, наиболее распространена как текстовый редактор и служит основой примеров анкет, ру-
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ководств по кодированию и отчетов, приведенных в данном руководстве. Более поздние версии 
этого програмного обеспечения менее подвержены сбоям при работе с большими и сложнофор-
матированными файлами, например длинных анкет. Среди альтернативных текстовых редакто-
ров можно отметить программу, имеющуюся в открытом доступе – OpenOffice.

Бесплатная программа QTAFI online (проект открытого доступа), написанная Мартином Гуистом, 
хорошо подходит для проведения онлайн-исследования. 

В Таблице 2 приведены рекомендации к тому, какие программы можно использовать для разных 
мероприятий в рамках ИОВ. Нет необходимости покупать специальное программное обеспечение, 

так как все виды работ по ИОВ могут быть выполнены с помощью программ, имеющихся в 
открытом доступе.

Таблица 2. Программное обеспечение для ИОВ

Вид деятельности Требуемый вид про-
граммного обеспечения Рекомендованные программы

Составление проектного пред-
ложения

Текстовый редактор Microsoft Office Word или
Open Office Writer

Форматирование анкет и напи-
сание руководств по кодиро-
ванию

Текстовый редактор Microsoft Office Word или
Open Office Writer

Рассылка анкет, контроль над 
возвращением анкет 

База данных Microsoft Office Excel/Access
или Open Office Calc или
MySQL

Ввод данных База данных QTAFI и SPSS или
QTAFI Online questionnaire or
Microsoft Access XP database или
ASCII файл с редактором или 
Readsoft Eyes и Hands FORMS, автоматиче-
ский сбор данных с помощью сканера

Анализ данных Работа со статистическими 
данными

QTAFI или
SPSS или
R или
STATA

Построение таблиц Табличные редакторы Microsoft Excel или
Open Office Draw или
R или
SPSS

Презентации Программы для создания 
презентаций

Microsoft Powerpoint или 
Open Office Impress

Написание отчетов Текстовый редактор Microsoft Office Word или
Open Office Writer

NB: QTAFI, вопросы, таблицы и цифры: проект в открытом доступе; для скачиваний и подробной информации см.  http://
www.qtafi.de/qtafi/index.php/qtafi

Помимо руководителя проекта/команды, который должен быть экспертом в сфере высшего и/
или профессионально-технического образования (если ИОВ проводится для отдельной специ-
альности, то желательно, чтобы руководитель проекта был экспертом в данной специальности) и 
в обязанности которого входит управление исследовнием в целом, исследовательский коллектив 
должен отвечать следующим квалификационным требованиям:
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(а) отличное владение текстовым редактором, особенно умение форматировать документы 
(хорошее знание стилей редактирования);

(б) отличное владение и опыт работы с программами SPSS (включая знание синтаксиса SPSS), 
STATA или R;

(в) знание основных понятий статистического анализа, таких как среднее значение, колебание, 
ковариация и корреляция, знание основ анализа переменных и регрессионного анализа.

3.10. Анализ данных
Анализ данных проводится с использованием программы SPSS, которая включает в себя все 
значимые способы анализа и манипулирования данными. Эта программа наиболее широко рас-
пространена, имеет удобный для пользователя  формат, по ее использованию существует множе-
ство руководств, и она относительно несложная для освоения и использования.

Инструментарий программы QTAFI может продуцировать некоторые из программ SPSS автома-
тически, основываясь на руководстве по кодированию. Он позволяет также в большей или мень-
шей степени автоматизировать создание готовых для распечатки таблиц (Шомберг, 2003).

Можно использовать систему онлайн-анкетирования QTAFI, которая предусматривает не только 
автоматизированное поколение онлайн-анкет с удобным форматом, но и выполняет простой ана-
лиз данных (частоты, перекрестные данные и графическая презентация результатов).

3.11. Стоимость ИОВ
Стоимость проведения ИОВ зависит от многих факторов. 

Институциональные ИОВ обычно проводятся силами сотрудников самого учебного заведения, 
поэтому расходы должны покрывать лишь рассылку приглашений и напоминаний по почте, а 
также распечатку анкет (если все это применимо). Если же и приглашения, и напоминания рас-
сылать по электронной почте, а в качестве инструмента использовать онлайн-анкеты, то расходы 
на проведение исследования становятся очень маленькими.

В данной главе приводятся основные указания по составлению сметы исследования.

Ниже приведен пример возможных расходов (гипотетически):

(а) необходимо пригласить 500 выпускников;

(б) приглашения будут рассылаться по электронной и/или обычной почте;

(в) предусматривается три рассылки (два напоминания);

(г) ожидаемый процент участия 50% (N=250);

(д) инструмент – онлайн-анкета.

Обновление базы адресов по телефону представляется достаточно дешевым: для получения 500 
адресов необходимо затратить всего 200 долларов США.

Если использовать в качестве инструмента онлайн-анкету, то практически никаких других расхо-
дов не предвидится.
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Таблица 3. Примерная оценка затрат на проведение ИОВ в одном ПТУЗе (целе-
вая группа – 500 выпускников, ожидаемый процент участия = 50%)

A. Обновление адресов (обзванивание по телефону)

Статья расхода
Базовая 

стоимость 
(USD) 

Минуты Кол-во Всего (USD)

A.1 Телефонный звонок 0.05 4 500 100

A.2 Зарплата сотрудника 0.03 6 500 100

A.3 Итого 200

Б. Расходы на штат сотрудников (если применимо)

Сумма за 
месяц (USD)

Кол-во 
месяцев Всего (USD)

Б.1 Исследователь 250 6 1 500

Б.2 Административный штат 125 6 750

Б3. Итого 2 250

В. Другое (если применимо)

В.1 Компьютер 500

В.2 Телефон, наушники 20

В.3 Стол, стул 100

В.4 Итого 620

Г. Проведение исследование с помощью бумажных анкет (три напоминания) (если применимо)

Стоимость за 
единицу 

(USD)

Единица 
измерения Кол-во Всего  (USD)

Г.1 Распечатка анкет 0.20 Анкета 1 000 200

Г.2 Канцтовары 5.00 Месяцы 12 60

Г.3 Рассылка по почте (трижды) 0.20 Почтовые 
расходы 1 500 300

Г.4 Обратная отправка анкет 1.00 Почтовые 
расходы 250 250

Г.5 напоминание по телефону (500 
звонков по 0.20 USD) 0.20 Телефонный 

звонок 500 100

Г.6 Ввод данных (50% заполнен-
ных анкет) 0.50 Анкета 250 125

Г.7 Итого 1 035

Общие расходы по исследованию (A)
(только электронные рассылки, онлайн-анкетирование, без от-
дельной платы сотрудникам)

200

Для получения анкет от 250 респондентов потребуется около 500 долларов США (A.3 + Г.3), что 
составляет около 2 долларов на респондента, или по 1 доллару на каждого выпускника целевой 
группы (при использовании онлайн-анкет, обновлении адресов по телефону и несении расходов 
на почтовую связь). Это и составляет стоимость исследования. Затраты на исследовательский и 
административный штат сотрудников в данном случае не высчитываются. 
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3.12. График и основные мероприятия ИОВ
В большинстве случаев исследование по отслеживанию выпускников можно провести за 12 меся-
цев, и оно состоит из трех основных этапов, каждый из которых занимает 4 месяца:

(а) разработка концепции и инструмента; подготовка к сбору данных;

(б) сбор данных с несколькими напоминаниями;

(в) анализ данных и составление отчетов, распространение информации и последующие 
мероприятия.

Таблица 4. Этапы ИОВ, основные мероприятия и продолжительность

Этап Мероприятия Продолжительность

1. Разработка кон-
цепции и инстру-
мента

 определение целей исследования
 проектирование исследования (выбор когорты, стратегий 

отслеживания  выпускников) 
 техническая концепция проведения исследования
 сбор адресов
 обновление адресов
 формулирование вопросов и вариантов ответов 
 форматирование анкет 
 предварительное тестирование анкет
 распечатка анкет и других материалов

4 месяца

2. Сбор данных  обучение сотрудников
 распространение и сбор анкет
 обеспечение высокого процента участия (напоминания)

4 месяца

3. Анализ данных и 
написание отчета

 определение системы кодирования ответов на открытые 
вопросы 
 кодирование ответов на открытые вопросы
 ввод данных и редактирование данных (контроль каче-

ства)
 анализ данных
 подготовка отчета об исследование 
 проведение семинаров/мастер-классов  со студентами,-

выпускниками и работодателями
 дальнейшие действия по улучшению учебной программы

4 месяца

3.13. Примеры проектирования из различных ИОВ
Широкий спектр вариантов проектирования исследований по отслеживанию выпускников лучше 
всего продемонстрировать нижеследующими описаниями примеров проектирования, принятых 
на практике в некоторых ИОВ:

(а) ИОВ ПТУЗов Армении;

(б) ИОВ Университета Индонезии

(в) Исследование среди работодателей и выпускников инженерного факультета Университета 
Дар-эс-Салам в Танзании;

(г) исследовательская сеть KOAB в Германии;

(д) исследование Cheers.
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Таблица 5. Исследование по отслеживанию выпускников ПТУзов Армении

Учебные заведения Колледжи и ремесленные училища

Целевая группа 451 выпускник (когорты 2009 и 2010) из общего количества 1 924 выпускников ПТУ 
(регионы Арарат и Котаик)

Регулярность Единожды

Кол-во вопросов 50 вопросов 

Кол-во переменных Около 100 

Исследовательский ин-
ститут

Кавказский Исследовательский Ресурсный центр (CRRC Армения)

Спонсор ЕФО

Метод сбора данных Интервью

Кол-во респондентов 451

Процент участия Незначительный

Публикации ЕФО и CRRC (2012).

Таблица 6. Исследование по отслеживанию выпускников Университета Индо-
незии 

Учебные заведения Университет Индонезии

Целевая группа Все выпускники (когорта 2008: около 5 300), окончившие учебу два года назад

Спонсор Собственные средства

Регулярность Ежегодно с 2010 года

Кол-во вопросов 70 

Кол-во переменных 300 

Направление подготов-
ки 

Все

Метод сбора данных Онлайн-анкетирование (программное обеспечение  QTAFI)

Кол-во респондентов Около  2 500

Процент участия 55%

Публикации Сияфик и Фикавати (2012).

Таблица 7. Исследование среди работодателей и выпускников инженерного 
факультета Университета Дар-эс-салам, Танзания

Учебные заведения Университет Дар-эс-салам 

Целевая группа Все выпускники (около 1 300), окончившие учебу в период с 1977 по 1988 гг. и их 
работодатели

Кол-во вопросов Анкета для выпускников: 70 вопросов; анкета для работодателей: 30 вопросов

Кол-во переменных По выпускникам: 330 переменных; по работодателям: 170 переменных

Направление подготов-
ки 

Инженерное дело (гражданская, механическая, электрическая, химическая и про-
изводственная инженерия)
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Учебные заведения Университет Дар-эс-салам 

Метод сбора данных Ввиду отсутствия базы данных адресов выпускников, единственным способом най-
ти выпускников инженерного факультета явилось контактирование с возможными 
работодателями. При помощи списка компаний и организаций (государственных и 
частных) анкеты раздавались участникам при личной встрече сотрудниками фа-
культета.

Кол-во респондентов Из общего количества выпускников (1 300) удалось связаться с 653, из них 585 
заполнили анкеты. 
Из 1 100 возможных работодателей 283 получили анкеты и 239 заполнили их.

Процент участия Выпускники: 41%; работодатели: 22%

Публикации Бальдауф и Луамбука (1993)

Таблица 8. Исследовательская сеть KOAB в Германии

Название 
исследования Проект сотрудничества ИОВ (KOAB)

Целевая группа Одна когорта выпускников вузов

Панельное исследование: 1.5 года после выпуска + 4.5 года после выпуска

Все ученые степени (бакалавр, специалист, магистр, доктор)

Тип исследования Кросс-секционное исследование и панельное исследование

Регулярность Ежегодно 

Период сбора данных Октябрь-февраль

Метод сбора данных Стандартизированные бумажные и онлайн-анкеты, содержащие примерно 500 пе-
ременных

Индивидуальные анке-
ты

Каждый вуз разрабатывает собственную анкету, отвечающую его специфике

Учебные заведения От 40 до 60 вузов

Выборка Все выпускники одной когорты

Направление подготов-
ки 

Все 

Страны  Германия и Австрия (отобранные вузы)

Кол-во респондентов Около 200 000 из когорт 2007 по 2012

Процент участия 40 - 50%

Обучение Ежегодно проводится 4-5 тренингов для обучения сотрудников исследовательских 
групп вузов

Сетевой подход Все ключевые вопросы по проектированию исследования и содержанию анкет ре-
шаются членами исследовательской сети (около 100 специалистов)

Спонсор В основном сами вузы; на ранних стадиях использовались также средства Мини-
стерства Образования

Публикации Шомберг (2011b; 2012).
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Таблица 9. Международное исследование Cheers 

Название 
исследования

Карьеры после высшего образования: Европейское исследование 
(Cheers)

Целевая группа Когорта вузов 1995 года выпуска 

Программы продолжительностью не менее 3 лет

Исследование проводилось 3-4 года спустя после выпуска

Только первая ученая степень (бакалавр, специалист, лауреат)

Репрезентативная выборка на страновом уровне

Тип исследования Кросс-секционное исследование

Период сбора данных Лето 1999 г.

Процент участия Различный в зависимости от страны; в среднем около 40%

Кол-во респондентов Около 40 000 (около 3 000 в каждой из 12 стран) выпускников, завершивших обуче-
ние в период осень 1994 - лето 1995

Учебные заведения Многие вузы в каждой из стран-участниц

Направление подготов-
ки 

Все

Страны Австрия, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии

Спонсор В девяти странах исследования проводиись на средства ЕС (TSER), в трех странах 
проводились параллельные исследования

Публикации Шомберг и Тейхлер (2006); Тейхлер (2007).
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Глава 4. Разработка анкет

4.1. Общий обзор
В данной главе рассматриваются ключевые методологические вопросы, связанные с разработ-
кой стандартизированных анкет, приводятся объяснения различных типов вопросов и предложе-
ния для оптимального проведения ИОВ. Глава охватывает  следующие темы: 

(а) типы закрытых вопросов;

(б) открытые вопросы;

(в) количество отметок на шкале;

(г) последовательность вопросов;

(д) формат анкеты;

(е) предварительное тестирование инструмента;

(ж) сопроводительное письмо.

4.2. Стандартизированная анкета
Обычно анкеты, используемые в ИОВ, сильно стандартизированы: возможные варианты ответов 
уже сформулированы, и респонденты отвечают на них, отметив галочкой выбранный вариант 
ответа. 

Таблица 10. Пример стандартизированного вопроса

F5 – трудоустроены ли Вы в настоящее время?

1 □ Да 

2 □ Нет

3 □ Работаю сам на себя

В обычной жизни мы формулируем свои вопросы в открытой форме, потому что напрямую кон-
тактируем с собеседником и можем переспрашивать его столько раз, сколько потребуется для 
получения удовлетворительного ответа. 

В стандартизированном исследовании такой контакт невозможен. Мы получаем ответы респон-
дентов только после того как они закончили отвечать на все вопросы, и только тогда мы видим, 
как они поняли тот или иной вопрос.  

В Приложениях 1 и 2 приводятся образцы анкет, которые можно принимать за основу при раз-
работке инструментов исследования. В данной главе рассматриваются форматы и содержание 
анкет и другие вопросы, касающиеся разработки инструмента. 

4.3. Адаптирование образцов анкет
Адаптирование образцов анкет необходимо для каждого исследования: представленные в при-
ложении образцы не могут применяться на практике без адапционных изменений под конктреное 
исследование. Адаптирование также необходимо, если вы используете в качестве основы каку-
ю-либо другую анкету.
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Три основные причины необходимости адаптирования следующие:

(а) адаптирование к индивидуальным целям исследования:

каждое ИОВ имеет свои цели и задачи или, по крайней мере, делает упор на достижение 
определенных целей. В зависимости от приоритетов исследования следует дополнять или 
сокращать соответствующие части приведенных образцов анкет 

(б) адаптирование к  условиям страны:

представленные образцы анкет лишь в малой степени могут отражать национальные 
особенности, существующие в сферах образования и труда. При адаптировании образцов 
анкет следует учесть эти особенности;   

(в) адаптирование к специфическим характеристикам специальности или  программы обучения:

представленные образцы анкет не могут охватить всю специфику каждой специальности или 
программы обучения и поэтому требуют внесения соответствующих изменений. 

4.4. Длина анкеты
Количество страниц не является адекватным показателем длины анкеты, так как на него влияют  
особенности формата анкеты (размер листа, шрифт, междустрочное значение и т.д.). Длину ан-
кеты легче измерять количеством времени, которое требуется на её заполнение, хотя, конечно, 
это время зависит от каждого  респондента индивидуально. У выпускников могут быть разные 
впечатления и мысли об учёбе и работе, которые они хотят отразить в своих ответах, что может 
повлиять на время заполнения. Нетрудоустроенные выпускники, например, не заполняют секции 
анкеты, касающиеся работы, но заполняют другие секции. Таким образом, время, которое иссле-
дователи указывают как необходимое для заполнения анкеты, дается как средний показатель.

Часто исследователи полагают, что чем короче анкета, тем выше будет процент участия, но это 
далеко не так. Сравнение результатов разных исследований показывает, что на процент участия 
влияет множество факторов, и длина анкеты не так важна, как, например, количество разослан-
ных напоминаний.

Представленные в руководстве образцы анкет нельзя посчитать ни короткими, ни длинными. По 
нашим предварительным оценкам, их заполнение занимает в среднем 15-20 минут.

Мы не рекомендуем уменьшать количество страниц; необходимо, чтобы анкета была легкой в 
восприятии, с легко читаемым, не слишком мелким шрифтом. 

Все элементы анкеты, относящиеся к одному и тому же типу (вопросы, варианты ответов, ком-
ментарии и т.п.) должны иметь один и тот же формат. 

Формат вопросов должен отличаться от формата предлагаемых вариантов ответа.

Таблица 11. Пример вопросов 

F4 – Сколько часов в неделю Вы работаете? Q42

F5 – Трудоустроены ли Вы на постоянной основе? Q43

Мы предлагаем использовать стандартный формат для ответов респондентов:

(а) ответы должны размещаться на левой стороне страницы; таким образом, код ответа 
(например, 1) помещается рядом с клеткой, которую отметит респондент, или с самим текстом 
ответа (например, «да»). 

(б) только такой формат (ответы слева) позволит применить общий формат для всех различных 
типов вопросов в анкете.
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Таблица 12. Пример кодируемых вопросов

F5 – Трудоустроены ли Вы на постоянной основе? Q43

1 □ Да V43

2 □ Нет

3 □ Не применимо, я работаю на себя

Все шкалы ответов, используемые в анкете, должны иметь одно направление.

Если, к примеру, вы используете пятизначную шкалу, где 1 = «совсем нет» и  5 = «да, в высшей 
степени», то все остальные шкалы в анкете должны так же идти «снизу вверх». 

Обычно не рекомендуется использовать и шкалы с разным количеством отметок: если вы решае-
те применить пятизначную шкалу, то все шкалы, применяемые к вопросам анкеты, должны быть 
пятизначными.

Более подробно о применении шкал рассказано в Секции 4.10 и далее.

4.5. Требования к вводу данных
Выбор метода ввода данных определяет, какая информация должна быть включена в анкету для 
облегечения технической обработки ответов:

(а) ручной ввод данных с использованием SPSS или другой программы по обработке баз 
данных (например, Microsoft Access). В анкете не нужны названия переменных, а лишь коды, 
относящиеся к ответам (значения);

(б) ручной ввод данных с использованием электронных таблиц (например, Microsoft Excel). Так 
же, как в пункте (a); 

(в) ручной ввод данных ASCII (с функцией редактирования текста). 

Когда в анкете уже содержатся коды, которые следует вводить в базу (цифровые значения, отно-
сящиеся к вариантам ответов) и колонки (место/позиция, куда следует вводить цифровые значе-
ния), это очень облегчает процесс ввода данных. Если в анкетах нет этих технических деталей, то 
ввод данных будет значительно более длительным и трудоемким, и в то же время менее точным. 

4.6. Открытые вопросы
В повседневной жизни мы постоянно задаем вопросы и получаем на них ответы. Однако не так-то 
легко письменно сформулировать вопросы и возможные варианты ответов таким образом, чтобы 
они были правильно поняты респондентами. Формулирование новых вопросов для включения их 
в анкету – достаточно сложный и долгий процесс, если мы хотим, чтобы вопрос был «хорошим» 
с исследовательской точки зрения.

Нужно стараться не использовать открытые вопросы там, где можно применить закрытый вопрос. 
Мы не рекомендуем совсем воздерживаться от использования открытых вопросов – представ-
ленные нами образцы анкет включают в себя и открытые вопросы – но использовать их нужно 
только в тех случаях, когда закрытый вопрос сформулировать невозможно. 

Таблица 13. Примеры открытых вопросов

F11 – Как называется Ваша должность? (например, учитель начальных классов) Q49

1 V49_TXT
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Для того чтобы провести количественный анализ ответов на открытые вопросы (например, «Что, 
по Вашему мнению, нужно усовершенствовать в Вашем учбном заведении?»), их необходимо 
кодировать. Кодирование подразумевает выделение категорий, под которыми можно объединить 
разнообразные ответы респондентов. То есть в случае с открытыми вопросами исследователям 
приходится делать дополнительную работу, которая в случае с закрытыми вопросами автомати-
чески выполняется самими респондентами.

4.7. Закрытые вопросы 
Составление закрытого вопроса включает в себя формулирование самого вопроса и возможных 
вариантов ответа на него. Лишь открытые вопросы не подразумевают никаких готовых вариантов 
ответа.

В дальнейшем, когда речь будет идти о закрытых вопросах, мы будем подразумевать под словом 
«вопрос» и сам вопрос, и варианты ответа к нему. Предложенные респондентам варианты ответа 
должны включать все возможные варианты. 

Таблица 14. Пример закрытого вопроса

F5 – Трудоустроены ли Вы на постоянной основе? Q43

1 □ Да V43

2 □ Нет

3 □ Не применимо, я работаю на себя

4.8. Переменные, коды и значения 
Все члены исследовательской команды должны иметь хотя бы общее понимание фундаменталь-
ных технических терминов, испоьзуемых в любом исследовании: переменные, коды и значения.

Таблица 15. Объяснение терминов «переменные», «коды», «значения» и «ко-
лонки» 

Переменные Кодированные ответы респондентов на определенный вопрос
M1 – Укажите Ваш пол
1 □ Мужской
2 □ Женский
Пример: возможными ответами на вопрос M1 являются «Мужской», которому при-
своен код 1, и «Женский», которому присвоен код 2
Таким образом, переменная «Пол» имеет значения 1 или 2.

Значения/
коды

Цифры, которые присваиваются категориям ответов:
1 = Мужской 
2 = Женский
1 и 2 являются значениями переменной «Пол».
Подробные объяснения принципов кодирования представлены в Главе 8. 

Колонки Место/позиция на носителе данных (текстовый файл или перфокарта), где указывается код
Пример: (110) = -карта 1 колонка 10
Этот термин не имеет релевантности в настоящее время, особенно при использовании он-
лайн-анкет.
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4.9. Шкалы ответов и уровни измерения
При формулировании вопросов очень важно знать, как в дальнейшем эти вопросы будут об-
рабатываться при анализе данных. В методологической литературе обычно выделяется четыре 
основных типа вопросов, связанных с разными уровнями измерения, которые будут применяться 
к этим вопросам: категориальная шкала, порядковая шкала, интервальная шкала и метрическая 
шкала.

Чем выше уровень измерерния, тем больше процедур статистического анализа данных можно 
применить.

Для проведения более точного анализа следует стараться использовать для измерения порядко-
вую шкалу вместо категориальной в тех случаях, где это возможно.

4.10. Вопросы категориальной (номинальной) шкалы
В категориальной (номинальной) шкале ответов коды ответов лишь отличают ответы один от 
другого, но не ранжируют их.

Таблица 16.  Пример категориальной (номинальной) шкалы

M1 – Укажите Ваш пол

1 □ Мужской

2 □ Женский 

Мы измеряем переменную «пол» с помощью номинальной шкалы ответов. В социальных и дру-
гих науках измерения проводятся с помощью различных шкал, которые могут иметь разные уров-
ни измерений. 

Блок 13. Номинальный (категориальный) уровень измерения

 коды служат только для дифференциации категорий ответов;

 в качестве кодов могут быть использованы любые цифры;

 в предыдущем примере могли быть использованы любые другие цифры для кодирования кате-
горий ответа. Значение кода не важно для последующего анализа; оно используется только для 
того, чтобы отличить один ответ от другого;

 анализ данных: в основном частоты и перекрестные данные.

4.11. Открытые вопросы
В Таблице 17 приведен вопрос, целью которого является выяснить, когда выпускники начали 
искать работу – до или после выпуска из учебного заведения. Однако нам необходимо учесть, 
что некоторые выпускники вообще не занимались поиском работы, планируя продолжить свое 
образование, так что к ним неприменимы первые три варианта ответа, и нам необходима допол-
нительная категория ответа (код 4). Далее, мы не можем исключить вероятности того, что неко-
торые выпускники не помнят точно, когда они приступили к поискам работы, так что мы должны 
дать им возможность ответить «Не знаю». Некоторые выпускники могут настаивать на том, что 
начали искать работу ни до, ни  после, а именно во время выпуска; другие могут захотеть ука-
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зать точную дату начала поисков работы. Все эти возможные ответы включаются в категорию 
«Другое», которая дает возможность выпускникам описать свой специфический случай в рамках 
наших категорий. Нет необходимости создавать отдельную категорию для каждого возможного 
ответа. 

Таблица 17. Пример вопроса с категориальной (номинальной) шкалой ответов

1 – Когда Вы начали искать свою первую работу? 
(исключая временную работу или подработку) Q43

1 □ Более чем за месяц до выпуска V43

2 □ Во время выпуска (в течение месяца до и после)

3 □ Более чем через месяц после выпуска

4 □ Не применимо, я не искал работу

5 □ Другое (укажите): …………………….

Теперь наш закрытый вопрос только наполовину «закрыт», и при обработке заполненных анкет 
нам нужно будет проверить, подходит ли ответ, данный в категории «Другое», под какую-то из 
других существующих категорий.

Собирательная категория «Другое» используется, если можно ожидать различных, не поддаю-
щихся предвидению и детальной категоризации вариантов ответа.

4.12. Нет ответа
Обычно в самой анкете респондентам не предлагается «нет ответа» как вариант ответа на во-
прос, но некоторые респонденты по разным причинам пропускают некоторые вопросы, не отве-
чая на них (см. Секцию 8.9). 

Каждая переменная в наборе данных содержит код «нет ответа». Для обозначения отсутствия 
ответа рекомендуется использовать код с отличающимся от других кодов значением, чтобы легко 
отслеживать его при обработке данных. Принято в большинстве случаев использовать значение 
-9 для кодирования  варианта «нет ответа». 

Используйте код -9 для обозначения отсутствия ответа

4.13. Вопросы с одним ответом
Приведенный выше пример иллюстрирует некоторые из проблем, возникающих при формулиро-
вании вопросов, в которых мы ожидаем от респондента лишь одного утверждения, относящегося 
к какой-либо из представленных категорий ответа. Категории ответа являются взаимоисключаю-
щими. 

Гораздо меньше проблем возникает в случаях, когда мы можем смело предположить, что все ре-
спонденты смогут ответить на вопрос и мы можем представить весь спектр возможных вариантов 
ответа.
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4.14. Вопросы с множественным ответом 
Очень часто встречается тип вопроса, при ответе на который респондент может отметить галоч-
кой несколько вариантов ответа из предложенных. 

Таблица 18. Пример вопроса с множественным ответом

E3 – Каким образом Вы искали свою первую работу после выпуска из учебного 
заведения? 
Отметьте галочкой все подходящие варианты ответа

Q31

1 □ По объявлениям о вакансиях (в газетах, интернете, в рассылках) V31_1

2 □ С помощью семейных связей (родителей, родственников) V31_2

3 □ С помощью личных связей (друзья, однокурсники и т.д.) V31_3

4 □ Через непосредственный контакт с работодателями V31_4

5 □ Во время практики в течение учебного периода V31_5

6 □ Во время стажировки  после окончания учебы V31_6

7 □ Через подработку во время учебы V31_7

8 □ Через подработку после окончания учебы V31_8

9 □ Работодатель сам связался со мной V31_9

10 □ На ярмарке вакансий V31_10

11 □ Через государственную/общественную биржу труда V31_11

12 □ Через частные кадровые агентства V31_12

13 □ Через социальные сети в интернете (например, Фейсбук) V31_13

14 □ Через  центр трудоустройства/занятости моего вуза/ПТУЗа V31_14

15 □ С помощью преподавателей моего вуза/ПТУЗа V31_15

16 □ Не применимо, я не искал работу V31_16

17 □ Другое (укажите):………………………….. V31_17 
V31_17_TXT

Каждый вариант ответа представляет собой одну переменную.

Шкала ответов в данном случае не приводится отдельно, но мы интерпретируем отмеченные 
галочкой варианты как «да», а не отмеченные – как «нет». Далее в Руководстве указано, как ре-
ализовать эти ответы при анализе данных. 

В базе данных не отмеченные галочкой варианты получают код  «2» = «нет». Если галочкой не 
отмечен ни один вариант из предложенных, то весь вопрос рассматривается как пропущенный, и 
все предложенные варианты ответа получают код  «-9» = «нет ответа».

Если вопрос позволяет выбрать более чем один вариант ответа, это должно быть ясно указано в 
самом вопросе: «отметьте все подходящие варианты ответа»; в представленном  образце анкеты 
все подобные вопросы включают в себя это уточнение.

Подобный тип вопросов используется в случаях, когда исследователям важно получить четкую 
шкалу ответов.  

В анкетах не должно быть указано кодов к вопросам с множественным ответом. При обработке 
данных отмеченным галочкой вариантам присваивается код «1» 
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4.15. Градуированные ответы 
В некоторых вопросах мы просим респондента оценить что-либо по пятибалльной шкале. В таких 
случаях применяется порядковая шкала измерений, т.е. каждое из значений шкалы не только 
отличается от других, но и занимает более высокую или низкую позицию по отношению к другим 
значениям (ранжирование ответов).

Диаграмма 8. Пример вопроса с порядковой шкалой 

C2 – Как бы Вы оценили условия обучения в Вашем ПТУЗе Q20

Очень 
плохие 

Очень 
хорошие

1 2 3 4 5

□ □ □ □ □ Удобство аудиторий (классов) V20_1

□ □ □ □ □ Места для отдыха и развлечений в кампусе V20_2

□ □ □ □ □ Доступность учебных материалов (книги, интернет и т.п.) V20_3

□ □ □ □ □ Возможность получения консультаций у преподавательского состава V20_4

Этот пример во многом отличается от двух предыдущих. Формулировка вопроса «Как Вы оцени-
ваете…» имеет смысл только при добавлении утверждений для оценивания, например, «Удоб-
ство аудиторий (классов)». 

Более того, категории ответов не сформулированы полностью; респондентам даны лишь началь-
ные и конечные оценки шкалы: 1=очень плохие и 5=очень хорошие. Каждое из утверждений для 
оценивания считается за отдельный вопрос и отдельную переменную в наборе данных. 

Хотя эти переменные измеряются порядковым методом, и поэтому к ним неприменимы арифме-
тические действия, при которых предполагается, что все значения расположены на равных про-
межутках одно от другого (среднее значение, отклонение), часто на практике при анализе данных 
исследователи не соблюдают этого ограничения строго, а применяют к этим переменным метри-
ческий метод измерения, что приводит, тем не менее, к получению приемлемых результатов.

Подобная шкала ответов применяется    в случаях, когда от респондентов нужно получить гра-
дуированную оценку. В принципе, можно предложить и использование ответов «да-нет» или «хо-
рошо-плохо», которые тоже являются шкалой для измерения, но в них представлены только две 
характеристики для выбора. 

4.16. Сколько баллов нужно использовать в порядковой 
шкале?
Чем меньше число характеристик на шкале ответов, тем сложнее респондентам принять реше-
ние о том, какой ответ будет правильным. 

Градуированные ответы применяются, когда необязательно получить от респондентов четкого 
ответа «да» или «нет», например, когда речь идет об их мнении о полезности их учебы.

При использовании пятибалльных шкал важно, чтобы все они имели одну направленность, на-
пример, наибольшая степень согласия/наивысшая оценка отмечаются с левой стороны (значе-
ние 1). Изменение степени градуирования внутри одной анкеты почти никогда не имеет достаточ-
ного обоснования.
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Не используйте разные виды шкал в рамках одного исследования.

В исследованиях, проводимых в США, иногда применяются семибалльные шкалы, но в целом в 
исследовательской практике предпочтение отдается пятибалльной шкале. 

Аргументы в пользу пятибалльной шкалы:

(а) пятибалльная шкала имеет нечетное количество значений; только нечетные шкалы могут  
изобразить правильную   графическую кривую, что дает им статистическое преимущество над 
всеми четными шкалами;

(б) пятибалльная шкала имеет сходство с принятой в школах многих странах пятибалльной 
системой оценок, что облегчает ее восприятие респондентами. Направленность шкалы («1» = 
наибольшая степень согласия/самая высокая оценка, а «5» = наименьшая степень согласия/
самая низкая оценка или наоборот) зависит от того, какая система оценок применяется в 
школах;

(в) пятибалльная шкала более удобна для интерпретации, чем семибалльная шкала. Обычно 
мы подсчитываем ответы 1 и 2 (если шкала идет в направлении «1» = наибольшая степень 
согласия/самая высокая оценка, а «5» = наименьшая степень согласия/самая низкая оценка) 
и просто представляем процент «хороших» ответов.

4.17. Вербализация значений шкалы
Предпочтительно вербализовать только якорные (крайние) значения шкалы, так как очень трудно 
сформулировать описание значений, расположенных посередине. 

В Диаграмме 9 примеры 1 и 3 показывают правильный вариант вербализации значений; пример 
2 показывает неправильный варинат вербализации: достаточно сложно понять разницу между 
«полностью согласен» и «согласен» с одной стороны и между «совершенно не согласен» и «не 
согласен» с другой стороны. Кроме того, эта шкала становится несбалансированной, так как фор-
мулировка «частично согласен» звучит ближе к «согласен», чем к «не согласен».

Диаграмма 9. Вербализация значений шкалы

1 Правильно 

Неправильно 

Правильно 

 

2   

  3 

Следует вербализовать только якорные значения шкалы.
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4.18. Метрический уровень измерения 
Интервально-шкалируемые переменные редко измеряются в социальных исследованиях. При-
мерами их могут служить такие переменные, как уровень дохода, возраст, продолжительность 
поиска работы и т.д. 

Такие данные лучше узнавать при помощи открытого вопроса и последующей классификации 
полученных ответов при анализе данных (см. Глава 8). 

Таблица 19. Пример применения метрического измерения

NU101/
ME4 M2 – Укажите ваш год рождения Q82

1 □ □ □ □ Год рождения V82_NUM

Предмет: Год рождения; номер страницы; фильтр.

4.19. Правила формулирования вопросов 
Таблица 20. Правила формулирования вопросов анкеты

Все вопросы должны соответ-
ствовать контексту исследова-
ния 

Респондент должен понимать, почему задается тот или иной вопрос. 
Каждый вопрос должен казаться ему значимым в рамках исследования. 
Данное правило порождает строгий критерий для введения новых во-
просов. Некоторые вопросы могут показаться исследователям интерес-
ными, но если они не входят в контекст исследования, их нельзя вклю-
чать в анкету. 

Вопросы должны быть сфор-
мулированы максимально кон-
кретно 

Плохо: Долго ли Вы искали работу? 
Лучше: Как долго Вы искали свою первую первую работу? 

Старайтесь избегать даже кос-
венных выражений своего мне-
ния в вопросах: 

Плохо: Согласны ли Вы, что обучение в рабочих группах бессмысленно 
и его следует упразднить? 
Лучше: Как Вы считаете, следует ли упразднить обучение в рабочих 
группах?

Проверьте каждый вопрос на 
нейтральность 

Нарушить нейтральность вопроса можно, к примеру, включением лишь 
«положительных» вариантов ответа для выбора. 

Вопросы и варианты ответов 
должны быть сформулированы 
ясно и чётко

Следует проверить, не допускает ли формулировка каких-либо вопро-
сов двоякого понимания или неясности.
Плохо: Следует ли факультету XY упразднить обучение в рабочих груп-
пах или производственную практику? Да/Нет 

Избегайте использования аб-
бревиатур и других сокращений 

Формулируйте вопросы про-
стым языком и не используйте 
слишком длинных предложе-
ний 

Целью исследования не является проверка того, как респонденты вла-
деют языком.

4.20. Порядок расположения вопросов 
Правильность порядка расположения вопросов может показаться не столь важной, как форму-
лирование самих вопросов. Однако необходимо помнить, что каждый вопрос имеет эффект на 
последующие вопросы. 
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Выбор первых вопросов анкеты очень важен, так как эти вопросы производят у респондента пер-
вое впечатление о том, какого рода вся анкета в целом, а также о том, сколько времени у него 
может уйти на ее заполнение. Поэтому первые вопросы должны быть такими, на которые можно 
легко и быстро ответить.

Предполагается, что степень серьезности и внимательности заполнения анкеты в самом начале 
ниже, чем в «середине». Это также является причиной того, почему в начале следует разместить 
легкие вопросы. Однако по мере приближения к концу анкеты у респондента может проявляться 
усталость или просто желание поскорее закончить заполнение. 

В конце анкеты также следует разместить простые вопросы.

Вопросы в анкете должны быть сгруппированы по темам (там, где это возможно), что позволит 
респонденту понять контекст. Порядок расположения тем должен соответствовать хронологии 
событий: обучение, переход от учебы к работе, профессиональная деятельность, планы на бу-
дущее. 

Внутри каждой группы вопросов порядок вопросов частично определяется также и тем, на какие 
из них должны ответить все выпускники, а на какие – лишь определенная их часть. Фильтрование 
должно быть как можно проще для респондента, поэтому сначала нужно разместить вопросы, 
касающиеся всех.

4.21. Формат анкеты 
При выборе формата анкеты мы хотели предусмотреть возможность внесения изменений в об-
разцы анкет с помощью стандартного оборудования и программ, имеющихся в университетах, с 
тем чтобы они могли легко разработать готовые к печати версии анкет. В связи с этим формати-
рование анкет ограничивается несколькими стилями, включенными в программу Microsoft Word.

4.22. Сопроводительный текст 
Сопроводительный текст может быть напечатан на обложке анкеты или на отдельном листе, вло-
женном в анкету. 

Мы предлагаем использовать два сопроводительных текста: 

(а) письмо от факультета или вуза/ПТУЗа с просьбой принять участие в исследовании;

(б) письмо от руководителя проекта, содержащее заверение конфиденциальности любых 
полученных от участника сведений.

Сопроводительный текст обязательно должен включать в себя: 

(а) описание целей и задач исследования;

(б) объяснение использования полученной информации;

(в) объяснение конфиденциальности информации и анонимности ответов;

(г) предложение информировть участника о результатах исследования;

(д) информацию об организации, проводящей исследование.
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4.23. Тестирование анкет
Даже если вы копируете большинство вопросов из других анкет, вам следут апробировать свою 
анкету.

Необходимо тестировать анкету перед использованием 

Тестирование анкеты должно производиться только тогда, когда будет полностью подготовлен 
прототип анкеты (включая форматирование). Если возможно, анкету следует распечатывать на 
обеих сторонах листа.

Тестирование анкеты должно проводиться на респондентах, не участвующих в основном иссле-
довании.  К примеру, на выпускниках, выпустившихся совсем недавно, или на тех, кто окончил 
обучение достаточное количество лет назад.  Подбор выпускников на этом этапе должен быть на-
правлен не на получение репрезентативной выборки, а на то, чтобы получить ответы на вопросы 
анкеты от людей с разными (чем больше вариаций, тем лучше) профессиональными карьерами 
и другими индивидуальными характеристиками; это поможет определить, подходит ли анкета для 
всех выпускников. 

Каких-либо требований к тому, сколько именно выпускников должны участвовать в тестировании 
анкеты, не предъявляется. 

Проведите тестирование анкеты в форме квази-интервью.

Имеет смысл организовать тестирование анкеты как процесс обучения, а не как простую погоню 
за максимальным количеством ответов. Тестирование, опирающееся лишь на заполненные ан-
кеты, только косвенно покажет, какие именно вопросы вызывали у респондентов затруднения; 
причины того, почему были пропущены какие-то из вопросов, так и не будут объяснены. Тести-
рование анкеты в форме квази-интервью позволяет наблюдать за тем, как респондент заполняет 
анкету и помогать ему при возникновении затруднений; это помогает получить конкретные сведе-
ния о том, какие именно места анкеты требуют улушения. 

Респонденты могут быть приглашены пройти анкетирование и в очном формате.

Тестирование анкеты должно стремиться ответить на следующие вопросы: 

(а) на все ли вопросы получены ответы? Если нет, то почему? 

(б) ясно ли сформулированы указания фильтров и следовали ли им респонденты? 

(в) какие из вопросов оказались трудными для понимания? 

(г) сколько времени уходит на заполнение анкеты?
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Глава 5. Модули анкет для ИОВ

5.1. Общий обзор
Содержание анкеты зависит, конечно, от конкретных задач/вопросов исследования, формули-
руемых отдельно для каждого конкретного ИОВ. В данной главе представлены предложения по 
составлению вопросов, которые наиболее распространены в таких исследованиях. 

Примеры того, каким образом цели и задачи исследования трансформируются в конкретные во-
просы и переменные (варианты ответов) к ним, представлены в двух версиях в Приложениях 1 
и 2:

 минимальная версия анкеты (50 вопросов, 170 переменных);

 анкетные модули (102 вопроса, 340 переменных).

Обе версии содержат примерно одинаковое количество модулей (15-16), но разное количество 
вопросов в каждом из них. Анкеты можно применять на практике почти без изменений, однако 
рекомендуется адаптировать их к контексту проведения исследования.

5.2. Минимальная версия анкеты для ИОВ 
Таблица 21. Количество вопросов и переменных в образцах анкет для вузов и 
ПТУЗов

По-
ряд. 

номер
Номер и название модуля

Минимальная 
версия

Образцы 
модулей

Вопро-
сы

Пере-
менн.

Вопро-
сы 

Пере-
менн.

1 A Курс обучения в учебном заведении 2 3 12 27

2 B Производственная практика и опыт работы во время 
учебы

2 2 6 6

3 C Оценка условий и качества обучения в учебном заве-
дении

2 22 6 58

4 D Удовлетворенность учебой 3 3 4 14

5 E Первое время после завершения учебы 5 19 10 40

6 F Трудоустройство и работа 12 28 16 37

7 G Рабочие обязанности/требования 1 11 1 11

8 H Взаимосвязь между учебой и работой 6 19 6 19

9 I Направление работы и удовлетворенность работой 3 32 4 49

10 J Образование, полученное до поступления в учебное 
заведение

3 3 4 4

11 K Образование или обучение, полученное после завер-
шения учебы

2 5 7 17

12 L Дальнейшее профессиональное образование/тренинги 2 12 4 14

13 M Демографическая информация 2 2 4 6
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По-
ряд. 

номер
Номер и название модуля

Минимальная 
версия

Образцы 
модулей

Вопро-
сы

Пере-
менн.

Вопро-
сы 

Пере-
менн.

14 N Миграция и мобильность 2 4 6 11

15 O Комментарии и рекомендации 3 3 7 11

Всего 50 168

Таблица 22. Предметы (темы) в минимальной версии анкеты

№ Вопрос Предмет/тема

1 A4 Тип квалификации

2 A5 Название специальности/учебной программы

3 B1 Учебное заведение

4 B5 Работа во время учебы

5 C2 Оценка условий и качества обучения

6 C4 Оценка элементов обучения, связанных с трудоустройством и работой

7 D2 Удовлетворенность выбором специальности

8 D3 Удовлетворенность выбором учебного заведения

9 D4 Удовлетворенность учебой в целом

10 E1 Трудовой статус по завершении учебы

11 E2 Время ожидания получения первой работы

12 E4 Причины, по которым выпускник не искал работу

13 E6 Продолжительность поиска работы (только те выпускники, которые искали работу после за-
вершения учебы)

14 E7 Самый успешный метод поиска работы (только те выпускники, которые искали работу после 
завершения учебы)

15 F1 Рабочий статус на момент участия в исследовании

16 F3 Число рабочих мест, смененных со времени выпуска

17 F4 Количество рабочих часов в неделю

18 F5 Тип трудового договора 

19 F8 Регион работы

20 F9 Тип работодателя

21 F10 Экономический сектор работы

22 F11 Должность

23 F12 Основные должностные  обязанности

24 F13 Общий месячный доход

25 F14 Виды дополнительных льгот

26 F15 Размер компании/фирмы/организации

27 G1 Требуемые компетенции
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№ Вопрос Предмет/тема

28 H1 Применение полученных знаний и умений в работе

29 H2 Соответствие специальности работе

30 H3 Соответствие работы полученной квалификации/ученой степени

31 H4 Соответствие занимаемой должности образовнию

32 H5 Причины, по которым работа не соответствует образованию 

33 H6 Оценка полезности обучения

34 I2 Характеристики работы

35 I3 Планируемые карьерные изменения

36 I4 Удовлетворенность работой

37 J1 Профтехобучение или другой вид послешкольного образования на момент поступления в 
учебное заведение

38 J2 Тип профтехобучения/ послешкольного образования на момент поступления в учебное за-
ведение 

39 J3 Работа до поступления в учебное заведение

40 K1 Дальнейшее образование/обучение

41 K2 Предмет дальнейшего образования/обучения 

42 L1 Дальнейшее обучение по профессии после выпуска

43 L2 Темы полученного обучения по профессии

44 M1 Пол 

45 M2 Год рождения

46 N1 Страна рождения

47 N5 Страна проживания

48 O2 Элементы обучения, которые вам не нравились

49 O3 Рекомендуемые изменения в программе обучения учебного заведения

5.3. Модуль A: курс обучения в учебном заведении
Этот первый модуль касается только объективных характеристик курса обучения. На вопросы 
этого модуля можно ответить быстро и легко и, среди прочего, целью его является побудить ре-
спондента вспомнить время учёбы. 

Таблица 23. Образец анкеты по модулю A

№ Название модуля

Минимальная 
версия Образец модуля

Вопро-
сы

Пере-
менные

Вопро-
сы

Пере-
менные

1 A Курс обучения в …. (название учебного заведения) 2 3 12 27

Модуль А содержит вопросы, относящиеся ко всем респондентам, и помещается в начале анке-
ты.
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Часто в нём запрашивается следующая информация:

(а) период обучения (год поступления и год выпуска);

(б) основное направление подготовки/специальность ;

(в) название учебного заведения;

(г) тип учебного заведения;

(д) полученная ученая степень (бакалавр, специалист).

Таблица 24. Предметы Модуля A

№ № вопроса Предмет/тема

1 A1 Название вуза/ПТУЗа

2 A2 Неоконченное  обучение 

3 A3 Дата выпуска

4 A4 Вид квалификации

5 A5 Наименование специальности/учебной программы 

6 A6 Продолжительность обучения по учебной программе 

7 A7 Причины выбора учебного заведения 

8 A8 Финансовая поддержка обучения

9 A9 Решения бросить учебу 

10 A10 Причины решений бросить учебу

11 A11 Продолжительность посещения курсов (в часах)

12 A12 Продолжительность занятий вне курса (в часах)

Точное описание и подытоживание курса обучения может стать базой для проведения сравни-
тельного анализа с другими исследованиями. В анкету стоит включать вопросы, касаемые допол-
нительного образования, которые релевантны с полученной квалификацией, поскольку выпускник 
мог получить дополнительное образование после окончания учебного заведения или какое-либо 
образование до поступления в данное учебное заведение. Для анализа на международном уров-
не необходимо пользоваться системой кодов ISCED (Международная классификация стандартов 
образования, см. Часть 1 (Říhová, 2014).  

Тип и уровень полученного образования  являются показателями успешности выпускника в уче-
бе. Достигают ли те выпускники, которые были успешны в учебе, соответствующих успехов в 
процессе поиска работы и в работе? Каким образом  работодатели  оценивают образование  кан-
дидата в сотрудники и какие другие важные критерии они рассматривают?

Вопрос о причинах выбора именно этого учебного заведения касается момента  принятия реше-
ния, после которого  для некоторых выпускников прошло довольно много времени. Поэтому нель-
зя переоценивать значение этого вопроса. Его можно даже исключить из исследования, особенно 
если имеют место исследования среди первокурсников или системы оценки студентами своего 
учебного заведения. Также от него можно отказаться, если в стране больше нет других учебных  
заведений, предлагающих  аналогичные курсы и учебные программы.
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5.4. Модуль B: производственная практика и опыт 
работы во время учебы
Таблица 25. Образец анкеты по модулю B

№ Номер секции и название модуля

Минимальная 
версия Образец модуля

Вопро-
сы

Пере-
менные

Вопро-
сы

Пере-
менные

2 B Производственная практика и опыт работы во время 
учебы

2 2 6 6

Таблица 26. Предметы модуля B

№ № вопроса Предмет/тема

13 B1 Учебное заведение

14 B2 Количество обязательных практик, согласно учебного плана 

15 B3 Количество добровольных практик вне учебного плана

16 B4 Продолжительность практик

17 B5 Работа во время учебы

18 B6 Продолжительность работы во время учебы

5.5. Модуль C: оценка условий и качества обучения в 
учебном заведении
В этой части содержатся основные вопросы, ответы на которые требуют субъективного мнения  
респондента о курсе обучения. 

Далее в последней части анкеты  (модуль О: комментарии и рекомендации) эта же тема  затра-
гивается  вновь, но  уже в виде открытых вопросов.  Такой порядок был выбран для того, чтобы 
ответы на закрытые вопросы как можно меньше влияли на высказывания и комментарии ре-
спондента. Более того, вероятно, что после упоминания о статусе трудоустройства и полезности 
полученных во время учебы квалификаций комментарии на этот вопрос станут более содержа-
тельными.

Содержание ответов на эти вопросы часто неправильно оценивается исследователями. Ответы 
нельзя считать исключительно субъективными, но в то же время неправильно считать их и объ-
ективными. Маргинальное распределение (процент респондентов, высказавшихся положительно 
о курсе обучения) не представляет большого интереса; гораздо интереснее узнать и проанализи-
ровать различия в высказываниях разных групп респондентов (возрастных групп, групп по специ-
альности).

Субъективное суждение о курсе обучения не означает, к примеру, что «здание учебного корпуса 
плохое»; это означает, что выпускники считают его плохим. Этот же вопрос можно задать студен-
там. Это первый вопрос, в котором респондентов просят уточнить свой ответ при помощи пяти-
балльной шкалы. Поэтому предлагается подробное описание этого типа вопросов и уточняется, 
что оценка по пятибалльной шкале дается каждой из приведенных в вопросе характеристик.
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Таблица 27. Образец анкеты по модулю C

№ Номер секции и название модуля

Минимальная 
версия Образец модуля

Вопро-
сы

Пере-
менные

Вопро-
сы 

Пере-
менные

3 C Оценка условий и качества обучения в учебном заве-
дении

2 22 6 58

Таблица 28. Предметы модуля C

№ № вопроса Предмет/тема

19 C1 Методика обучения

20 C2 Оценка условий  и качества учебы

21 C3 Оценка доступности консультаций для учащихся

22 C4 Оценка элементов учебы,связанных с дальнейшим трудоустройством

23 C5 Связь с учебным заведением в настоящее время

24 C6 Желание поддерживать связь с учебным заведением

5.6. Модуль D: удовлетворенность учебой
Таблица 29. Образец анкеты по модулю D

№ Номер секции и название модуля

Минимальная 
версия Образец модуля

Вопро-
сы

Пере-
менные

Вопро-
сы

Пере-
менные

4 D Удовлетворенность учебой 3 3 4 14

Таблица 30. Предметы модуля D 

№ № вопроса Предмет/тема

25 D1 Приобретенные компетенции на момент выпуска

26 D2 Удовлетворенность выбором специальности

27 D3 Удовлетворенность выбором чебного заведения

28 D4 Удовлетворенность учебой в целом

5.7. Модуль E: первое время после завершения учебы
В этом модуле акцент сделан на периоде перехода от учебы к работе. Один из вопросов модуля 
касается хронологического хода этого процесса, другие вопросы относятся к способам поиска 
работы. Вопросы касаются лишь поисков первого места работы. Так как по разным причинам 
некоторые выпускники не ищут работу после завершения учебы, необходимо уделить внимание 
правильным указаниям о пропуске не относящихся к респонденту вопросов (фильтрование).
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Таблица 31. Образец анкеты по модулю E

№ Номер секции и название модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

5 E Первое время после завершения учебы 5 19 10 40

Таблица 32. Предметы модуля E 

№ № вопроса Предмет/тема

29 E1 Трудовой статус на момент выпуска

30 E2 Промежуток времени с момента выпуска до получения первой работы

31 E3 Способы поиска первой работы

32 E4 Причины не искать работу

33 E5 Время, уделяемое поиску работы (касается только тех выпускников, которые искали ра-
боту после выпуска)

34 E6 Продолжительность поиска работы (касается только тех выпускников, которые искали 
работу после выпуска)

35 E7 Наиболее эффективный способ поиска первой работы (касается только тех выпускников, 
которые искали работу после выпуска)

36 E8 Количество заявлений о приеме на работу (касается только тех выпускников, которые 
искали работу после выпуска)

37 E9 Количество рассмотренных работодателем заявлений (касается только тех выпускников, 
которые искали работу после выпуска)

38 E10 Количество приглашений на собеседование (касается только тех выпускников, которые 
искали работу после выпуска)

5.8. Модуль F: трудоустройство и работа
Таблица 33. Образец анкеты по модулю F

№ Номер секции и название  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

6 F Трудоустройство и работа 12 28 16 37

Таблица 34. Предметы модуля F

№ № вопроса Предмет/тема

39 F1 Рабочий статус на момент участия в исследовании

40 F2 Международная мобильность

41 F3 Количество разных рабочих мест с момента выпуска

42 F4 Количество рабочих часов в неделю
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№ № вопроса Предмет/тема

43 F5 Тип трудового соглашения

44 F6 Продолжительность поиска текущего места работы

45 F7 Длительность опыта работы

46 F8 Регион места работы

47 F9 Тип работодателя

48 F10 Экономический сектор работы

49 F11 Наименование должности

50 F12 Основные рабочие обязанности

51 F13 Общий ежемесячный доход

52 F14 Дополнительные льготы

53 F15 Размер компании/фирмы/организации

54 F16 Географический охват компании/фирмы/организации

Эта часть анкеты рассматривает основные характеристики трудоустроенности и работы выпуск-
ников на момент проведения исследования. Особое внимание уделяется тем аспектам работы, 
которые соотносятся с учебой. Профессиональная/контекстуальная связь между обучением 
(особенно  его практической стороной) и трудоустройством позволяет делать выводы о степени 
соответствия  профессиональной деятильности  выпускников знаниям, полученным ими  в ходе 
учёбы.

Во многих странах выпускники имеют основное место работы и дополнительные места работы 
(подработка). Часто подработка приносит им болше дохода, чем основная работа. В рамках ис-
следования не представляется возможным анализировать ситуацию с дополнительным заработ-
кам, так как это в большинстве случаев запрещено.

В этой части тоже необходимо некоторое корректировнаие фильтров  ответов, так как некоторые 
выпускники могли совсем не работать с момента выпуска, или могут быть нетрудоустроены на 
момент проведения исследования, хотя до этого имели работу. 

Вопросы о текущей работе задаются только тем выпускникам, которые имеют работу на момент 
проведения исследования. 

В некоторых исследованиях эти вопросы относятся и к тем выпускникам, котоые не имеют работы 
в настоящее время, но работали ранее. В этих случаях необходимо дать соответствующие пояс-
нения и указания в анкете, а также выделить их в отдельную группу для анализа.

5.9. Модуль G: рабочие требования
Таблица 35. Образец анкеты по модулю G

№ Номер секции и название  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

В о -
просы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

7 G Рабочие требования 1 11 1 11
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Таблица 36. Предметы модуля G 

№ № вопроса Предмет/тема

55 G1 Требуемые компетенции

Эта тема содержит один вопрос с 11 вариантами ответа. 

Вопрос данного модуля касается самовосприятия респондентом его компетенций, не связанных 
с профессией.Выполнение профессиональных задач часто требует не только знаний и умений, 
полученных в ходе обучения, но и «не профессиональных» качеств и квалификаций. В какой 
степени вуз/ПТУЗ прививает учащимся эти качества и квалификации, зависит от каждого отдель-
ного случая. Более того, неизвестно, каким образом можно развить эти компетенции и каким 
образом они развились у того или иного респондента. Многие из них (такие, как настойчивость, 
целеустремленность) могли быть развиты у студентов с самого начала их обучения. Другие могли 
постепенно развиваться в процессе обучения (например, экономически эффективное мышление, 
способность решать проблемы, инновационное мышление, уверенность в своих силах).

5.10. Модуль H: взаимосвязь между учебой и работой
Этот модуль очень важен для каждого исследования по отслеживанию выпускников, так как имен-
но он направлен на получение ключевых показателей соответствия или несоответствия спроса и 
предложения навыков. Респондентов просят оценить, в какой мере они используют полученные 
во время учёбы  знания и умения («горизонтальное соответствие») и как соотносится занимае-
мая ими должность с уровнем их образования («вертикальное соответствие»). Если выпускники 
работают не по специальности, у них просят объяснения причин этого. Все вопросы в этом мо-
дуле субъективны в том смысле, что выпускники сами оценивают свою профессиональную си-
туацию. Результаты этой субъективной оценки профессионального успеха должны при анализе 
рассматриваться в связке с объективными индикаторами из модуля F.

Таблица 37. Образец анкеты по модулю H

№ Номер секции и название   модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

8 H Взаимосвязь между учебой и работой 6 19 6 19

Таблица 38. Предметы модуля H

№ № вопроса Предмет/тема

56 H1 Использование полученных знаний и умений в работе

57 H2 Соответствие специальности сфере работы

58 H3 Соответствие работы уровню квалификации/уровеню профессионального образования 

59 H4 Соответствие занимаемой должности уровню образования

60 H5 Причины работы не по специальности

61 H6 Оценка полезности обучения
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5.11. Модуль I: направление работы и 
удовлетворенность работой
Таблица 39. Образец анкеты по модулю I

№ Номер секции и названеи  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

9 I Направление работы и удовлетворенность ра-
ботой 3 32 4 49

Таблица 40. Предметы модуля I:

№ № вопроса Предмет/тема

62 I1 Направления работы

63 I2 Характеристики трудоустройства и работы

64 I3 Планируемые перемены на работе

65 I4 Удовлетворенность работой

5.12. Модуль J: образование, полученное до 
поступления в учебное заведение
Таблица 41. Образец анкеты по модулю J

№ Номер секции и название  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

10 J Образование, полученное до поступления в 
учебное заведение 3 3 4 4

Таблица 42. Предметы модуля J:

№ № вопроса Предмет/тема

66 J1 Профессиональное или послешкольное образование, полученное до поступления в учеб-
ное заведение

67 J2 Тип образования, полученного до поступления в учебное заведение

68 J3 Работа до поступления в учебное заведение

69 J4 Продолжительность работы до поступления в учебное заведение
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5.13. Модуль K: образование или обучение, полученное 
после завершения учебы
Эта часть анкеты касается основных характеристик дальнейшего образования и причин, побу-
дивших респондента получить дополнительное образование. Интерпретирование результатов 
модуля требует учета специфических условий каждой профессии в вашей стране, а также личных 
мотивов и побуждений респондента.

Эта группа респондентов очень интересна во многих аспектах: если они получили дальнейшее 
образование в другом учебном заведении, то у них есть возможность сделать базовое сравнение 
с учебным заведением, проводящим исследование. В любом случае, профессиональный успех 
этих выпускников уже не в такой мере связан с их обучением в учебном заведении, проводящем 
исследование. Кроме того, следует понимать, что их опыт работы меньше по продолжительно-
сти, чем у других выпускников, что может стать припятствием в плане продвижения по карьерной 
лестнице. Хотя они выигрывают в плане образования.  

Таблица 43. Образец анкеты по модулю K

№ Номер секции и название  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

11 K Образование или обучение, полученное после 
завершения учебы 2 5 7 17

Таблица 44. Предметы модуля K

№ № вопроса Предмет/тема

70 K1 Дальнейшее обучение/образование

71 K2 По какой специальности получено дальнейшее образование

72 K3 В каком учебном заведении получено дальнейшее образование

73 K4 Дальнейшее образование/обучение

74 K5 Время начала дальнейшего обучения

75 K6 Время завершения дальнейшего обучения

76 K7 Причины получения дальнейшего образования

5.14.  Модуль L: дальнейшее профессиональное 
образование 
Как и в предыдущем модуле, здесь делается акцент на объективные характеристики дальнейше-
го профессионального образования. При интерпретировании результатов следует принимать в 
расчет как образовательную концепцию учебного заведения, так и базовые национальные  усло-
вия для трудоустройства выпускников.

Ответы на вопросы этого модуля также служат для получения важной информации о потребности 
выпускников в получении дополнительной профессиональной подготовки.
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Важно выяснить, в какой форме и в каком объеме выпускники проходили дополнительное обу-
чение.

Интерпретация результатов данного модуля во многом зависит от целей отдельного учебного 
заведения.

Таблица 45. Образец анкеты по модулю L

№ Номер секции и название  модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

12 L Дальнейшее профессиональное образование/
тренинги 2 12 4 14

Таблица 46. Предметы модуля L

№ № вопроса Предмет/тема

77 L1 Дальнейшее профессиональное образование после выпуска

78 L2 Темы полученного дальнейшего профессионального образования

79 L3 Предметы полученного дальнейшего профессионального образования

80 L4 Желаемые темы и предметы дальнейшего профессионального образования/тренинга

5.15. Модуль M: демографическая информация
В этой части анкеты рассматриваются индивидуальные характеристики выпускников, такие как 
год рождения, пол и т.д. Многие исследования изучают связь этих характеристикик с различиями 
между разными группами выпускников.

В некоторых исследованиях этот предмет изучается гораздо пристальнее, чем предлагается 
здесь. Дополнительные вопросы, позволяющие более глубоко изучить его, представлены в При-
ложении 2.

Мы рекомендуем разместить эти вопросы ближе к концу анкеты, так как на этом этапе запол-
нения респондентам будет более ясна их цель. Кроме того, ответы на эти вопросы не требуют 
раздумывания и усилий, поэтому они хороши для этапа, когда респонденты начинают уставать от 
заполнения анкеты. 

Некоторые демографические переменные присутствуют почти во всех ИОВ.

Таблица 47. Образец анкеты по модулю M

№ Номер секции и название модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

13 M Демографическая информация 2 2 4 6
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Таблица 48. Предметы модуля M

№ № вопроса Предмет/тема

81 M1 Пол

82 M2 Год рождения

83 M3 Образование отца

84 M4 Образование матери

5.16. Модуль N: миграция и мобильность 
Таблица 49. Образец анкеты по модулю N

№ Название модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

14 N Миграция и мобильность 2 4 6 11

Таблица 50. Предметы модуля N

№ № вопроса Предмет/тема

85 N1 Страна рождения

86 N2 Страна, в которой было получено среднее образование

87 N3 Тип школы 

88 N4 Национальность 

89 N5 Страна проживания

90 N6 Регион проживания

5.17. Модуль O: комментарии и рекомендации
Таблица 51. Образец анкеты по модулю O

№ Название модуля

Минимальная вер-
сия Образец модуля

Вопро-
сы

Перемен-
ные

Вопро-
сы

Перемен-
ные

15 O Комментарии и рекомендации 3 3 7 11

Таблица 52. Предметы модуля O 

№ № вопроса Предмет/тема

91 O1 Что вам понравилось в процессе учебы

92 O2 Что вам не понравилось в процессе учебы
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№ № вопроса Предмет/тема

93 O3 Какие изменения вы бы рекомендовали внести в учебную программу данного учебного 
заведения

94 O4 Комментарии и предложения, касающиеся данного исследования

95 O5 Комментарии и предложения, касающиеся анкеты

96 O6 Время, необходимое на заполнение анкеты (в минутах)

97 O7 Оценка анкеты



Глава 6. Подготовка к сбору данных | 89

Глава 6. Подготовка к сбору данных

6.1. Общий обзор
Невозможно провести исследование без рабочей группы (команды). Проведение исследований 
по отслеживанию выпускников, кроме того, требует еще поддержки со стороны администрации 
учебного заведения и сотрудничества с сотрудниками разных отделов и факультетов.

Ключевым элементом, с которого следует начинать ИОВ, является обновленная база данных 
адресов (или других контактных данных) выпускников. В этой главе описывается структурирова-
ние базы адресов и предлагаются стратегии её обновления.

6.2. Управление и организация
На момент начала полевого этапа исследования внутренняя организация исследовательской ко-
манды должна быть полностью завершена.

Необходимо укомплектовать команду следующим образом:

(а) координатор проекта (контактное лицо);

(б) сотрудники (управление проектом, IT, написание отчетов, статистический анализ);

(в) внешние партнеры.

Рекомендуется разместить данные о сотрудниках (функция в исследовании, имя, адрес элек-
тронной почты, телефон) на веб-сайте ИОВ или в других информационных материалах (флаеры, 
буклеты и т.п.).

На Диаграмме 10 показана организационная структура, принятая на университетском уровне в 
исследовании KOAB, которую можно взять за образец при проведении институциональных ИОВ.

Диаграмма 10. Организационная структура исследования KOAB (Германия) на 
университетском уровне
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6.3.Что нужно сделать до начала исследования 
Проверьте, готова ли база данных адресов уастников и сколько действующих (валидных) адресов 
в ней содержится.

В базу адресов необходимо интегрировать коды доступа (ПИН – персональный идентификаци-
онный номер), сгенерированные, например, программой QTAFI online. ПИН каждого выпускника 
должен быть привязан к базе адресов и к базе данных исследования, чтобы в дальнейшем можно 
было рассылать дополнительные напоминания только тем выпускникам, которые ещё не возвра-
тили заполненные анкеты.

Необходимо также составить текст приглашения к участию в исследовании, в котором нужно ука-
зать адрес веб-сайта исследования и, если применимо, код персонального доступа участника 
(тот же, что и в базе данных).

Письмо должно быть персонализированным (обращение по имени). Многие программы позволя-
ют включить индивидуальное обращение (и дополнительную информацию в виде ПИН-кода) в 
стандартный текст.

Желательно, чтобы письмо-приглашение было подписано руководителем учебного заведения 
или данной специальности (деканом факультета).

Если приглашения рассылаются обычной почтой, полезно будет приложить к ним листок-флаер с 
информацией об исследовании (см. примеры в Секции 6.7).

6.4. Адресная база данных 
База данных должна содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы связаться с вы-
пускниками. Кроме того, в ней должны содержаться сведения об обработке этой информации, 
например: 

(а) был ли адрес обновлен;

(б) как он был обновлен;

(в) источник, из которого получена информация;

(г) когда с выпускником связались в первый раз (дата);

(д) как с выпускником связались в первый раз (телефон, эл. почта).

Эта информация нужна для того, чтобы контролировать процесс рассылки анкет, приглашений и 
напоминаний выпускникам.

Таблица 53. Рекомендуемое содержание адресной базы данных

Вся личная инфор-
мация

 имя, адрес, дата рождения и т.д.;
 рабочий адрес/домашний адрес;
 адрес электронной почты;
 телефон;
 курс обучения, степень;
 ПИН-код (пароль доступа в онлайн-исследовании).

Информация об об-
новлениях и другой 
обработке контакт-
ных данных

 адрес не существует/неверный;
 новый предоставленный адрес;
 текущий статус адреса (исправлен, обновлен);
 следующий шаг (например, «контактировать заново, отослав приглашение»);
 что уже было сделано (например, «адрес уточнен с помощью сети фейсбук»).



Глава 6. Подготовка к сбору данных | 91

Информация о 
расылке

 последний контакт (максимум 4 контакта);
 адрес, использованный для последнего контакта;
 дата первой отправки;
 дата второй отправки;
 дата третьей отправки и т.д.

Информация об 
участии

 вид заполнения (бумажный/онлайн);
 дата заполнения;
 желание участвовать в дальнейших исследованиях (да/нет).

Информация для обработки после полевого этапа:

(а) выпускник желает получить отчёт о результатах исследования (да/нет);

(б) выпускник сгласен участоввать в дальнейших исследованиях (да/нет);

(в) новый адрес, контактные данные;

(г) другое (например, желание стать членом ассоциации выпускников учебного заведения/
факультета).

Получение адресов может быть достаточно нелёгким процессом; мы можем предложить несколь-
ко способов их получения:

(а) получение адресов от преподавателей, кураторов или администраторов учебного заведения;

(б) ручной ввод адресов, не хранящихся в электронном виде;

(в) использование адресов родителей для установления адресов самих участников (обычно 
домашние адреса родителей указаны в личных делах учащихся);

(г) распространение информации о проводимом исследовании в СМИ; 

(д) адресами выпускников могут располагать ассоциации или другие объединения выпускников;

(е) информацию об адресах могут предоставить известные исследователям работодатели;

(ж) прием «снежного кома» предполагает сбор информации о выпускниках от других выпускников, 
с которыми уже удалось связаться.

Для примера также можно ознакомится с исследованием по отслеживанию выпускников, иници-
ированного Ассоциацией Африканских Университетов (AAU) (Mugabushaka et al., 2007). Стоит 
отметить, что адреса могут быть устаревшими. Чем больше времени прошло с момента выпуска 
до проведения исследования, тем больше вероятность недостоверности имеющихся адресов.

Университет Индонезии разработал очень систематизированный и довольно успешный метод об-
новления базы данных адресов всех выпускников, состоящий из следующих шагов:

(а) студенты обзванивали всех выпускников, чтобы рассказать о предстоящем исследовании и 
подтвердить электронный адрес или получить новый;  

(б) полученные адреса использовались на этапе полевой работы и процент участников составил 
> 50%.

Приём «снежного кома», упомянутого выше,  особо востребован в проведении исследований 
подобного рода. Хорошим подспорьем здесь могут послужить социальные сети (Фейсбук и пр.).

6.5. Веб-страница ИОВ 
Веб-страница нужна при проведении исследования по отслеживанию выпускников для того, что-
бы:

(а) представить проект участникам;

(б) дать ответ на возникающие вопросы;

(в) направить участников к анкете (ссылка на онлайн-анкету).
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Адрес веб-страницы должен быть простым и коротким.

Другие функции веб-страницы: 

(а) информация об исследовании для сотрудников и студентов учебного заведения;

(б) информация для внешних партнеров (родителей, других учебных заведений, правительства, 
СМИ);

(в) презентация результатов. 

Содержание веб-страницы: 

(а) каковы цели исследования?

(б) кто в нём участвует?

(в) кто его проводит?

(г) как поступает и обрабатывается  информация?

(д) кто будет использовать информацию?

(е) как обеспечивается защита предоставленных сведений?

(ж) когда будут доступны результаты?

6.6. Примеры веб-страниц ИОВ
Диаграмма 11. Веб-страница ИОВ Университета Гёттингена: пригласительное 
письмо от имени Президента университета
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Диаграмма 12. Веб-страница ИОВ Университета Гёттингена: информация об 
участвующих факультетах

 

Диаграмма 13.  Веб-страница ИОВ Университета Гёттингена: участвующие фа-
культеты

 

http://www.uni-goettingen.de/Absolventenbefragung 
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Диаграмма 14. ИОВ ПТУЗов Вьетнама

 

http://www.tvet-vietnam.org/index.php/en/news/40-general/270-vietnamese-german-cooperation-in-tvet-tracer-study-a-
successfully-piloted-initiative 

6.7. Информационные флаеры (буклеты)
Если в ИОВ используются информационные листки (флаеры, или буклеты), то их следует рас-
пространять среди:

(а) выпускников;

(б) студентов;

(в) сотрудников учебного заведения;

(г) СМИ;

(д) других заинтересованных сторон.

Эта широкая аудитория определет необходимый тираж буклетов. Распространение буклетов сре-
ди студентов дает им понять, что после выпуска из учебного заведения они также могут быть 
приглашены к участию в исследовании.

Буклет должен содержать следующую информацию: 

(а) общее описание исследования;

(б) цели и задачи исследования;

(в) метод исследования (вид анкеты);

(г) график исследования;

(д) сотрудничество с партнерами (если есть);
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(е) публикации (если есть);

(ж) команда, проводящая исследование;

(з) контакты команды, проводящей исследование.

Диаграмма 15. Пример буклета ИОВ VALERA  
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6.8. Контрольный список
Составьте контрольный список того, что должно быть сделано до начала сбора данных. Он может 
включать в себя следующее:

(а) собрать информацию о целевой группе (количество выпускников, пол, специальность);

(б) создать таблицы с информацией о целевой группе;

(в) указать квалификацию/уровень образования  участников с разбивкой по полу (процент и 
количество);

(г) собрать адреса участников;

(д) проверить достоверность  адресов; если адреса не актуальные, то выяснить по каким 
причинам;

(е) обновить все контактные данные, регистрируя метод обновления и источники информации;

(ж) техническая обработка адресов и проверка созданной системы управления адресной базой 
данных (автоматическая рассылка, печать ярлыков с персональными номерами участников и 
т.д.);

(з) составить текст письма-приглашения и собрать необходимые подписи;

(и) подготовить домашнюю веб-страницу со ссылкой на онлайн-анкету;

(к) подготовить дополнительные информационные материалы (флаеры, дополнительные письма 
от других важных партнеров (при необходимости);

(л) проинформировать другие стороны, вовлеченные прямо или косвенно в проведение 
исследования (карьерный центр учебного заведения, ассоциация выпускников и т.п.);

(м) проверить достаточность и пригодность человеческих ресурсов для проведения исследования 
(центры трудоустройства, сообщество выпускников, сотрудники, студенты).
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Глава 7. Сбор данных 

7.1. Общий обзор
Для того чтобы иметь возможность усовершенствовать процесс сбора данных в дальнейших ис-
следованиях, этот этап работы важно детально документировать (желательно на ежедневной 
основе).На этом этапе можно также приступить к вводу данных и статистическому анализу. Это 
включает в себя первичную проверку поступающих заполненных анкет и подготовку к анализу 
данных. Разработка руководства по кодированию представляет собой ключевой элемент этапа 
сбора данных, и в данной главе подробно рассматривается этот процесс.

7.2. Документирование полевого этапа
Все действия и работы во время полевого этапа должны быть задокументированы таким обра-
зом, чтобы их можно было включить в часть описания методологии при составлении финального 
отчёта о проведении исследования.

7.3. Ежедневная работа с анкетами
При работе с анкетами следует придерживаться четких пошаговых инструкций. Ниже приведены 
инструкции, применяемые в исследованиях KOAB, в качестве примера ежедневного оборота ан-
кет на этапе сбора данных:

(а) ежедневно забирать анкеты, поступившие на почтовый адрес учебного заведения;

(б) объединить все анкеты, полученные за день, в один пакет; 

(в) написать на пакете дату получения анкет . Эта дата будет позже введена в файлы данных по 
анкетам;

(г) подсчитать количество полученных анкет и ввести его в файл Excel (для ведения статистики 
получения анкет);

(д) вскрыть полученную анкету;

(е) проверить анкету на заполненность. Только анкеты, заполненные до установленной степени 
(хотя бы модули A+B+C+D+E), могут считаться заполненными;

(ж) приклеить простой идентификационный (порядковый, например 001 … 399) номер в правом 
верхнем углу обложки анкеты. Первой полученной анкете присваивается номер ‘001’ и далее 
в порядке получения. Эта система идентификации наиболее проста и позволяет легко найти 
нужную анкету в дальнейшем. Использование приклеиваемых ярлыков помогает избежать 
дублирования номеров, что часто происходит, если номера просто писать от руки. Все ярлыки 
должны быть напечатаны перед началом сбора данных; если выпускник предоставил свой 
адрес, копия ярлыка должна быть помещена и на страницу, содержащую адрес; 

(з) сделать отметку в банке данных адресов о том, что выпускник возвратил заполненную 
анкету с указанием даты. Если анкета была возвращена без указания имени и адреса, то 
имя респондента не может быть использовано как связующее звено между базой адресов и 
анкетой. Опыт показывает, что лучше всего при отправке выпускнику письма приглашения к 
участию в исследовании отправлять и присвоенный ПИН (персональный инедефикационный 
номер), который должен быть использован для входа в онлайн анкету (см. Диаграмма 16);
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(и) если респондент указал свое имя и адрес на вкладыше в конце анкеты, вкладыш нужно 
удалить из анкеты для защиты конфиденциальности полученных данных. Личная информация 
участников (имя и адрес) никогда не должны храниться вместе с их ответами на вопросы 
анкеты, иначе анонимность анкетирования будет нарушена. Вкладыши с ярлыками следует 
немедленно поместить в сейф или другое хранилище, не открытое для общего доступа. 
Персональную информацию об участниках исследования нельзя хранить в компьютере, 
подключенном к интернету;

(к) полученные данные необходимо сгруппировать и внести в единый файл EXCEL (статистика 
получения ответов);

(л) первые 10 дней после рассылки письма-приглашения представляют наибольший интерес. 
Статистика возвращения анкет должна производиться ежедневно и обсуждаться членами 
команды исследования на специальных встречах.

Диаграмма 16. Текстовый элемент обложки бумажной анкеты

Мы подготовили две версии анкеты на Ваш выбор: эту бумажную анкету и онлайн-анкету.

Если Вы предпочитаете заполнить бумажную анкету, то запишите, пожалуйста, в клетках ниже Ваш 
ПИН-код (он указан в письме-приглашении), чтобы мы могли удалить его из онлайн-анкетирования.

     

7.4. Статистика ответов
Общий процент участия

Общий процент участия – это та часть выпускников из целевой группы, которая участвовала в 
исследовании, независимо от:

(а) наличия адреса;

(б) валидности имеющегося адреса;

(в) возможности найти валидный адрес.

Таблица 54. Пример расчета общего процента участия

Общее количество выпускников 1 000

Количество респондентов 500

Общий процент участия 50%

Общий процент участия больше говорит об успешности исследования, чем показатели участия, 
отражающие проблемы качества имеющихся адресов.

Чистый процент участия 

Чтобы рассчитать чистый процент участия, нам необходимо знать, сколько мы имеем валидных 
адресов (число выпускников, которые действительно получили приглашение участвовать в ис-
следовании). 
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Таблица 55. Пример расчета чистого процента участия

Общее количество выпускников 1 000

Количество респондентов (возвращенных анкет) 500

Количество адресов 900

Количество анкет, не доставленных по адресу 55

Общее количество валидных адресов 845

Чистый процент участия 59%

Таблица 56. Пример процента участия в ИОВ учебного заведения XYZ 

Общее количество выпускников 2013 года 1000

Общее количество имеющихся адресов выпускников 2013 года 900

Анкеты, не доставленные по адресам 55

Количество выпускников, с которыми установлена связь 845

Количество возвращенных анкет 500

Общий процент участия 50%

Чистый процент участия 59%

Таблица 57. Пример статистики ответов

Возвращенные анкеты: исследование 2014 года 

Количество выпускников: 1 000

Количество обновленных (действующих) адресов: 800

День Дата
Количество 
возвращен-
ных анкет

Сум-
марное 
коли-

чество 
анкет

Сум-
марный 
общий 

процент 
участия 

(%)

Сум-
марный 
чистый 
процент 
участия 

(%)

Пометки

Коли-
чество 
пригла-
шений

1 01.10.2014 40 40 4 5 800

2 02.10.2014 50 90 9 11

3 03.10.2014 20 110 11 14

4 04.10.2014 15 125 13 16

5 05.10.2014 11 136 14 17

6 06.10.2014 12 148 15 19

7 07.10.2014 8 156 16 20

8 08.10.2014 4 160 16 20

9 09.10.2014 5 165 17 21

10 10.10.2014 3 168 17 21

11 11.10.2014 2 170 17 21

12 12.10.2014 0 170 17 21
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День Дата
Количество 
возвращен-
ных анкет

Сум-
марное 
коли-

чество 
анкет

Сум-
марный 
общий 

процент 
участия 

(%)

Сум-
марный 
чистый 
процент 
участия 

(%)

Пометки

Коли-
чество 
пригла-
шений

13 13.10.2014 1 171 17 21

14 14.10.2014 2 173 17 22

15 15.10.2014 0 173 17 22

16 16.10.2014 30 203 20 25 1-е напоминание 627

17 17.10.2014 25 228 23 29

18 18.10.2014 15 243 24 30

19 19.10.2014 12 255 26 32

20 20.10.2014 10 265 27 33

21 21.10.2014 8 273 27 34

22 22.10.2014 5 278 28 35

23 23.10.2014 7 285 29 36

24 24.10.2014 3 288 29 36

25 25.10.2014 2 290 29 36

26 26.10.2014 1 291 29 36

27 27.10.2014 2 293 29 37

28 28.10.2014 1 294 29 37

29 29.10.2014 0 294 29 37

30 30.10.2014 1 295 30 37

31 31.10.2014 0 295 30 37

32 01.11.2014 20 315 32 39 2-е напоминание 505

33 02.11.2014 20 335 34 42

34 03.11.2014 12 347 35 43

35 04.11.2014 10 357 36 45

36 05.11.2014 8 365 37 46

37 06.11.2014 7 372 37 47

38 07.11.2014 5 377 38 47

39 08.11.2014 8 385 39 48

40 09.11.2014 5 390 39 49

41 10.11.2014 2 392 39 49

42 11.11.2014 3 395 40 49

43 12.11.2014 1 396 40 50

44 13.11.2014 2 398 40 50

45 14.11.2014 0 398 40 50

46 15.11.2014 1 399 40 50 Окончание поле-
вого этапа
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Диаграмма 17. Пример ведения учета возврата анкет по датам (кол-во)

Диаграмма 18. Пример учета возврата анкет по датам (суммарное кол-во)
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Диаграмма 19. Чистый процент участия по датам (суммарный %)

7.5. Контроль возвращенных анкет

Проверка возвращённых анкет может частично восприниматься как подготовка к вводу данных. 

Мы рекомендуем не просто собирать возвращённые анкеты, а проверять их по следующим пяти 
критериям:

(а) целевая группа: 

была ли анкета заполнена представителем целевой группы? Это особенно важно проверить, 
если мы не уверены в подлинности и валидности имеющихся адресов. На данном этапе мож-
но выявить такие ошибки и исключить из исследования анкеты, заполненные не представи-
телем целевой группы (однако они включаются в подсчёт общего количества возвращенных 
анкет); 

(б) степень заполнения:

некоторые из анкет могут быть заполнены лишь частично без указания причины (например, 
неимение работы). Такие анкеты также не участвуют в исследовании, но включаются в число 
возвращенных анкет; 

(в) серьезность: 

нелегко описать, каким образом следует проверять, серьезно ли респондент отнесся к за-
полнению анкеты. К примеру, в вопросах, где дается много характеристик для оценивания по 
пятибалльной шкале, отсутствие правдоподобной схемы  в помеченных оценках респондента 
может свидетельствовать о бездумном, несерьезном подходе. Такая проверка может занять 
много времени, если заниматься ею систематически; кроме того, сложно придумать причину, 
по которой респонденты намеренно давали бы несерьезные ответы. Поэтому мы предлагаем 
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в начале лишь случайным образом проверять этот аспект заполнения. В процессе анализа 
данных возможно проверить его более систематизированно;

(г) ясность и последовательность ответов:

этот этап проверки анкет требует самых больших временных затрат. Некоторые респонденты 
могут не выполнять указаний, данных в анкете:

(i) в случаях, когда их просят отметить галочкой один вариант ответа, они могут отметить 
несколько вариантов;

(ii) некоторые респонденты могут отметить вариант «другое» без соответствующих 
пояснений;

(iii) на пятибалльной шкале репонденты могут отметить две клетки или поместить галочку 
между клетками. 

Во всех этих случаях необходимо исправить ответы респондента для ввода данных;

(д) открытые ответы, выраженные в числах:

необходимо удостовериться, что все написанные номера правильно зафиксированы при вво-
де данных; особенно это касается двузначных и трехзначных чисел (например, уровень дохо-
да, количество сотрудников).

7.6. Напоминания

Напоминания являются самой эффективной мерой увеличения процента участия. Опыт многих 
исследований показывает, что следует напомнить выпускникам об исследовании как минимум 
два раза. 

Если адреса участников были обновлены до начала полевого этапа, то рассылка напоминаний 
должна происходить по схеме, изображенной на Диаграмме 20. Входящие анкеты следует обра-
батывать следующим образом:

(а) ежедневный сбор бумажных анкет и скачивание онлайн-анкет;

(б) ежедневная статистика ответов (Excel);

(в) ежедневное обновление базы адресов;

(г) первая проверка анкет;

(д) возможно кодирование ответов на открытые вопросы;

(е) ввод данных с бумажных анкет.

Если адреса не были обновлены до начала полевого этапа, то процесс сильно усложняется. Если 
обновление выполняется вместе с первой рассылкой, то те адреса, которые были обновлены (к 
примеру, по методу «снежного кома»), не имеют статуса «получившие приглашение». Рекомен-
дуется объединить все эти обновленные адреса до следующей даты общей рассылки и тогда 
выслать приглашение. Таким образом, весь процесс растягивается ещё на 14 дней. Если адреса 
будут обновляться и в дальнейшем, необходимо будет и дополнительное продление процесса 
рассылки, так как все выпускники должны получить одинаковое количество приглашений и напо-
минаний.
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Диаграмма 20. Расписание рассыла приглашений/контактов с участниками 

 

7.7. Служба поддержки
Во время сбора данных у выпускников могут возникнуть вопросы об исследовании в целом или 
о конкретных местах в анкете. При заполнении выпускниками онлайн-анкеты у них также могут 
возникнуть технические трудности.

В целях предоставления помощи выпускникам необходимо организовать службу поддержки, кон-
тактные данные которой должны быть указаны

(а) в письме-приглашении;

(б) в информационном буклете/флаере;

(в) в бумажной анкете;

(г) в онлайн-анкете.
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Служба поддержки должна оказывать помощь респондентам, предоставляя необходимую допол-
нительную информацию и советы по решению технических проблем, например, если респондент 
испортил или потерял бумажный вариант анкеты или не может получить доступ к электронному 
варианту.

7.8. Ежедневное резервное копирование/ сохранение 
данных онлайн-анкет 
Сохранение и создание резервной копии  системы онлайн-анкетирования должно проводиться 
ежедневно. Все данные нужно скачивать с сервера исследования и сохранять на локальном ком-
пьютере.

Резервные  версии нужно также сохранять на других носителях (флешках) и хранить в безопас-
ном месте.

7.9. Ввод данных из бумажных анкет
Ввод данных из бумажных анкет можно начинать в ходе полевого этапа.

7.10. Меры обеспечения высокого процента участия
Успешность исследования во многом зависит от процента участия; чем меньше выпускников от-
казалось учавствовать в исследовании, тем выше процент участия. Этот показатель особенно 
важен в случаях, когда общее количество выпускников невелико.

В обычной практике письменных опросов процент участия варьируется между 30% и 60%; когда 
речь идет об опросе работодателей, этот показатель, как правило, значительно ниже.

В письменном анкетировании процент участия можно повысить путем рассылки напоминаний. 
Напоминания (вместе с вложенной анкетой и конвертом для обратной доставки) рассылаются 
через 4-5 недель после рассылки письма-приглашения (первого контакта) тем выпускникам, кото-
рые ещё не прислали заполненные анкеты к этому времени.

Полный цикл почтовой рассылки, включающий в себя как минимум два напоминания, занимает 
по крайней мере два месяца, независимо от количества выпускников. Если применяется метод 
личного интервью, то продолжительность периода контактирования выпускиков зависит от мно-
гих локальных/региональных факторов и условий,  поэтому сколько-нибудь точных временных 
рамок установить в этом случае не удаётся. 

7.11. Обучение дополнительного персонала 
Если в проведение исследования вовлекаются другие люди, то для них следует организовать 
курс обучения, содержание и форма которого зависят от того, какую роль они играют в ходе ис-
следования. 

Для сотрудника, занимающегося почтовой рассылкой, достаточно провести краткий технический 
инструктаж.

Для тех, кто будет лично доставлять анкеты выпускникам (интервью),  необходимо предоставить 
полную информацию об исследовании; эти сотрудники должны очень хорошо знать содержание 
анкеты. Часто им будут задавать вопросы о целях исследования в целом или отдельных пунктов, 
а также просить помочь в заполнении анкеты. Интервьюеры могут повлиять на полученные ре-
зультаты, и хотя целиком этого влияния избежать не удастся, в ходе их обучения следует научить 
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их контролировать, каким образом они могут минимизировать своё влияние. Все интервьюеры 
должны обладать одинаковым объёмом знаний и следовать одним и тем же правилам.

Для всех остальных сотрудников, заинтересованных в участии в исследовании, достаточно од-
нодневного тренинга. Информация о целях исследования и общие сведения об анкетах должны 
быть предоставлены участникам тренинга заранее. 

Если вы привлекаете к работе над исследованием дополнительных сотрудников, убедитесь, что 
они прошли необходимое обучение. 

7.12 Кодификатор
В то время, когда идет сбор данных, можно начать приготовления к вводу и кодированию данных. 

На этом этапе потребуется специальная книга-руководство по кодированию, или кодификатор 
(кодовая книга). Кодификатор должен быть разработан даже в том случае, если Вы вводите дан-
ные напрямую с использованием Excel или SPSS (в виде электронной таблицы) или если вводом 
данных занимается специально привлеченный профессионал. К составлению кодификатора не 
предъявляется специальных требований, кроме того, чтобы любой читающий его мог легко по-
нять, каким образом информация из анкет трансформируется в файл данных (7).

Кодификатор содержит информацию о структуре, содержании и формате файла с данными. 

Кодификаторы значительно различаются по качеству и объёму содержащейся в них информа-
ции; типичный кодификатор включает в себя информацию о следующем:

(а) коды ответов по всем переменным;

(б) коды недостающих значений;

(в) точную формулировку вопросов и вариантов ответа;

(г) образцы пропуска (фильтры), используемые в анкете;

(д) другие индикаторы одержимого и характеристики каждой переменной. Также в кодификатор 
можно включить следующую информацию:

(а) частоты ответов;
цели исследования;

(б) определения понятий исследования;

(в) описание структуры и методологии исследования;

(г) копия анкеты;

(д) информация о сборе и обработке данных, а также о качестве данных.

7.13. Правила кодировки и чистки данных
Списки кодов (кодировочные листы)

Как правило, коды должны быть как можно более детализированными. На  поздних этапах об-
работки данные можно группировать на гораздо высокм уровне.  Правила по приведению ис-

(7) Для прояснения общепринятого понятия «кодификатор» см. что такое кодификатор: 
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/support/faqs/2006/01/what-is-codebook [доступ от 
8.10.2014].
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пользуемых кодов в соответствие с национальными или международными кодами (например, 
при кодировании должностей, экономических секторов, специальностей) можно узнать у местных 
статистических ведомств.

К примеру, если говорится, что для переменной «специальность» используется двузначный код, 
то две цифры – это максимальная возможная длина кода. 

Списки кодов (кодировочные листы) следует включить в кодификатор.

Недостающие значения

Для кодирования недостающих значений мы предлагаем следующие коды; все они находятся вне 
диапозона  нормальных значений.

(а) -1 = ‘вопрос не был задан’

(б) -2 = ‘респондент перестал заполнять анкету’

(в) -3 = ‘ответ невозможный(неправдоподобный)’

(г) -8 = ‘не применимо (фильтр)’

(д) -9 = ‘отсутствие ответа’

Шкалы

Если респондент на шкале для оценивания отмечает более чем одну клетку, и это смежные клет-
ки, то за ответ принимается та клетка, которая имеет более ярко выраженное значение. Напри-
мер, если отмечены клетки ‘1’ и ‘2’, за ответ принимается ‘1’. 

Во всех других случаях вводится среднее значение, например, если отмечены клетки ‘4’ и ‘2’, 
введите ответ ‘3’.

Вмененные значения

Пропуски и недостающие значения должны быть описаны соответствующими кодами везде, где 
это возможно. Вменённые им значения должны быть хорошо задокументированы. Однако пропу-
ски не следует обозначать кодом ‘0’.

Вопросы с множественными вариантами ответа

Вначале нужно кодировать только отмеченные варианты ответа кодом ‘1’.После ввода данных 
варианты ответа, не отмеченные респондентом, рекодируются кодом ‘2’ (‘Нет’). Если ни один ва-
риант не отмечен, ответ кодируется как ‘9’ (‘Отсутствие ответа’).

Диаграмма 21. Общие правила проверки анкет

. Правило Пример 

1 Все поправки и пометки следует делать красной пастой (или другим 
конрастирующим цветом, если респондент использовал красную 
пасту). 

 

� 

2 Удаления обозначаются двумя параллельными косыми черточками.

3 На обложке анкеты нужно указать инициалы сотрудника, проверив-
шего ее.

4 В случае вопросов со шкалой оценки: если респондент отметил две 
клетки, за ответ принимается лишь одна (как правило, с более ярко 
выраженным значением)

Если на пятибалльной шкале 
отмечены клетки 1 и 2, то за 
ответ принимается значение 1
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. Правило Пример 

5 На листе проверки нужно делать соответствующие пометки Например: «ответ на вопрос 5 
неясный»

6 Ответы в категории «Другое» следует по возможности классифици-
ровать по имеющимся категориям.

7 Непонятные цифры  должны быть приближены; все цифры находят-
ся  под контроллем и, если необходимо, подкорректированы.

Нр.: ответ 2-3 человека окру-
гляем и учитываем ответ как  3 
человека – цифры округлены
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Глава 8. Анализ данных 

8.1. Общий обзор
В этой главе рассматриваются различные типы проблем, встречающихся при проведении коли-
чественного анализа данных. Ввод и контроль данных являются необходимыми начальными ус-
ловиями проведения статистического анализа (в узком смысле этого понятия  – анализа данных). 
Анализ данных представляет собой очень важный этап, без которого невозможно достичь ключе-
вых целей исследования.

Даже если к проведению анализа данных привлекаются эксперты (например, сотрудники стати-
стического факультета университета), рекомендуется прочесть эту главу для того, чтобы суметь 
оценить конечный итог процесса анализа.

В главе приводятся также некоторые из основ качественного анализа данных (Секции 8.4-8.6).

8.2. Программное обеспечение для проведения анализа 
данных
SPSS

SPSS – наиболее широко распространенная и наиболее тщательно задокументированная про-
грамма статистического анализа данных. Она легка в освоении, кроме того, существуют специ-
альные пакеты этой программы для образовательных учреждений, включающие в себя допони-
тельные функции (IBM SPSS Statistics с С-таблицами и табличными модулями). Мы рекомендуем 
использовать программы SPSS или R для проведения исследований по отслеживанию выпуск-
ников.

EXCEL

Эта программа не рекомендуется для проведения анализа данных, однако может применяться 
на некоторых этапах обработки данных. Существует руководство по использованию программы 
Excel для управления данными (Эхлерт и Клюв, 2011). Швейцарская организация Helvetas разра-
ботала инструментарий на основе Excel специально для исследований по отслеживанию, кото-
рый можно скачать бесплатно.

STATA

STATA, как и SPSS, широко применяется в социальных науках. У этой программы похожие функ-
ции, однако она значительно дешевле.

R

R – очень хорошая бесплатная программа, позволяющая провести весь статистический анализ в 
рамках ИОВ без дополнительных затрат (8).

(8) В интернете имеется достаточное количество информации о программе R, например: Проект 
R для проведения статистических расчетов: http://www.r-project.org/ [доступ от 8.10.2014].
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8.3. Ввод данных при использовании бумажных анкет
Перед тем как приступить к вводу данных, необходимо решить, как будут обрабатываться ответы 
на открытые вопросы, такие как указание должности или внесение предложений по улучшению 
процесса обучения. 

Возможные решения:

(а) фиксировать все ответы на открытые вопросы (‘текст’) и кодировать их. Затем фиксировать 
все числовые данные (для открытых и закрытых вопросов) («сырые данные»);

(б) фиксировать все ответы на закрытые вопросы («сырые данные 1») и затем все ответы на 
открытые вопросы («текст»). После кодирования ответов на открытые вопросы фиксировать 
новые числовые данные («сырые данные 2»); 

(в) фиксировать все ответы на закрытые вопросы («сырые данные») и затем все ответы на 
открытые вопросы («текст») без кодирования. 

Ввод данных можно поручить профессионалам, но команда исследования может внести значи-
тельный вклад в качество данных и должна участвовать в контроле данных. Анализ данных также 
может быть проведен экспертами в этой области, но необходимо, чтобы все члены исследова-
тельской команды обладали базовыми знаниями, требующимися для понимания и интерпретиро-
вания результатов статистического анализа.

Мы особенно рекомендуем составить электронный сборник таблиц, что позволит включить из-
бранные таблицы непосредственно в отчет.

Данное руководство не предлагает детального рассмотрения процедур и трудностей анализа 
данных; в зависимости от степени вовлеченности команды исследователей в этот процесс, им 
может понадобиться изучение и руководства  по SPSS.

8.4. Кодирование 
Почти все вопросы в анкете содержат уже закодированные варианты ответов, т.е. каждому вари-
анту присвоено определенное числовое значение (код). Эти коды могут вводиться в базу непо-
средственно из анкет и сразу после получения анкеты от респондента. 

ASCII/ ввод текстовых данных

При вводе этого типа данных колонки должны указывать (для каждого вопроса и в отношении 
каждого варианта ответа) позицию на карте, куда должны быть введены коды. 

Вплоть до недавнего времени в качестве носителя данных использовались в основном перфо-
карты, содержащие ровно 80 колонок; в наши дни для этой цели применяются магнитные или 
электронные носители, не ограничивающие количество колонок. Однако есть много причин, по 
которым ввод данных, даже в наше время, должно проводиться по тому же принципу, что и с 
перфокартами:

(а) даже на экране компьютера сразу помещаются лишь 80 знаков (колонок); 

(б) листы с кодами, содержащие более 80 колонок, становятся чересчур громоздкими и 
неудобными в работе. 

Кодирование открытых вопросов

Однако для некоторых вопросов не предусмотрено готовых вариантов ответа, а некоторые могут 
содержать варианты ответа, предполагающие дополнительные сведения (например, «Другое»).
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Количественный анализ предполагает, что таким ответам должны быть присвоены числовые коды 
с соблюдением специальных правил. Присвоение кодов ответам  называется кодированием.

Коды могут быть записаны либо в самой анкете (на полях), либо на отдельном листе (так назы-
ваемый кодировочный лист). Необходимо также указать, в какой колонке (и на какой карте) или в 
каком «поле» банка данных производится ввод данных.

Тем не менее, целью анализа данных является не просто представить какие-то конечные цифры, 
но и описание этих цифр. Кодификатор позволяет производить такую «ретрансляцию» и является 
поэтому главным подспорьем в анализе данных. 

При анализе данных мы ссылаемся на ответы респондентов как на значения или переменные. 
Используя название переменной, заданное в кодификаторе, мы можем ссылатья на какой-то кон-
кретный вопрос или вариант ответа.

Мы рекомендуем присваивать названия переменным в соответствии с простой схемой, предо-
ставляющей значительные преимущества при контроле и дальнейшем управлении данными.

8.5. Правила именования вопросов и переменных 
Все названия переменных в одном исследовании должны начинаться с буквы и содержать указа-
ние на вопрос (ID) и вариант ответа; например, переменная «работа в группах» из вопроса C1 в 
таблице ниже имеет название V19_1 (переменная 19, вариант ответа 1). 

По техническим причинам рекомендуется использовать и название вопроса («C1»), которое ука-
зывает на то, о каком разделе/модуле анкеты идет речь, и порядковый номер вопроса («Q19»). 

Мы предлагаем включать названия переменных и номера вопросов в каждую анкету, как показа-
но ниже. При распечатке анкет эти данные могут быть скрытыми, т.е. не видными, но они все же 
должны быть в анкте. Это означает, что сама анкета уже содержит наиболее важную информа-
цию кодификатора.

NU023/
OR

C1 – Насколько сильно уделялось внимание следующим аспектам обу-
чения во время Вашей учебы?

Номер 
вопроса 

Q19

Не уде-
лялось 
совсем 

Очень 
сильно

1 2 3 4 5
Название 
перемен-

ной

1 □ □ □ □ □ Работа в группах V19_1

2 □ □ □ □ □ Электронное обучение V19_2

3 □ □ □ □ □ Лекции V19_3

4 □ □ □ □ □ Учебная практика V19_4

5 □ □ □ □ □ Практическое знание V19_5

6 □ □ □ □ □ Теории V19_6

7 □ □ □ □ □ Индивидуальные проекты V19_7

8 □ □ □ □ □ Письменные работы V19_8

9 □ □ □ □ □ Устные презентации студентов V19_9
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NU023/
OR

C1 – Насколько сильно уделялось внимание следующим аспектам обу-
чения во время Вашей учебы?

Номер 
вопроса 

Q19

Не уде-
лялось 
совсем 

Очень 
сильно

10 □ □ □ □ □ Самостоятельное обучение V19_10

11 □ □ □ □ □ Преподаватели как основной источник информации V19_11

12 □ □ □ □ □ Оценка учебного курса студентами V19_12

13 □ □ □ □ □ Выбор предметов студентами V19_13

14 □ □ □ □ □ Уважительные взаимоотношения преподавателей и сту-
дентов V19_14

15 □ □ □ □ □ Повышение мотивации студентов V19_15

16 □ □ □ □ □ Повышение способностей студентов к самостоятельной 
учебе V19_16

Предмет модуля: методика обучения; номер страницы онлайн; фильтр онлайн.

8.6. Кодирование ответов на открытые вопросы
Кодирование ответов на открытые вопросы может быть выполнено без  специального программ-
ного обеспечения, однако потребуется создание списка кодов.

Разработка категорий ответов/списка кодов

Важно создать так называемые «головные» категории, под которые могут подходить разные ин-
дивидуальные ответы, значение которых можно считать схожим, даже если формулировка раз-
личается. Однако для успешного процесса кодирования в кодификаторе должны быть указаны 
критерии схожести ответов; обычно это делается при помощи показательных примеров.

Для некоторых переменных можно воспользоваться уже существующими стандартизированными 
списками категорий, например категоризацией профессий и видов деятельности (ISCO), эконо-
мических секторов (ISIC), регионов (NUTS) (9). 

Блок 14.  ISCO: Международная классификация профессий и видов деятель-
ности

ISCO: Добро пожаловать на сайт ISCO: 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/ 

Последняя версия: ISCO-08 (утверждено в 2008 г.); см. 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm 

(9) Более подробно об использовании стандартных классификаторов рассказывается в Части 1, 
Главе 4. Обзор международных классификаторов ООН представлен на странице http://unstats.
un.org/unsd/class/ 
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Блок 15. ISIC: Международная классификация промышленных стандартов 
(ООН: Нью-Йорк, 2008)

Разработанная ООН международная классификация промышленных стандартов ISIC рекомендует-
ся для кодирования экономических секоров. Руководство можно скачать на сайте. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Statistical_classification_of_
economic_activities_in_the_European_Community_%28NACE%29 
[доступ от 8.10.2014].

Блок 16. NUTS: Статистическая номенклатура территориальных единиц 

NUTS представляет собой систему экономического разделения территории ЕС.

Объяснения классификации NUTS см.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

Ввод текста ответов на открытые вопросы 

Ответы на открытые вопросы (далее – «тексты») копируются таким образом, чтобы можно было 
разделить и рассортировать их при дальнейшей обработке. Поэтому необходимо отмечать не 
только сам текст ответа, но и номер вопроса и ПИН участника.

Сортировка текстов очень важна, так как следующий шаг – формирование категорий ответов – 
требует полного спектра всех ответов на один вопрос; как правило, все другие ответы этого ре-
спондента в данном случае не имеют значения:

(а) перед вводом текста необходимо определить значение всех сокращений (например, «инж.» 
вместо «инженер»);

(б) орфографические ошибки можно исправлять, так как для нас важно лишь значение. 

Для сортировки ответов рядом с текстом должны быть указаны ПИН респондента (номер кейса) 
и номер вопроса.

Диаграмма 22. Пример ввода текстовых данных 

ПИН № вопроса Код Текст

001 12 Ответ

001 15 Ответ

001 16 Ответ

002 15 Ответ

002 16 Ответ

003 15 Ответ

003 16 Ответ
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Все ли ответы необходимо кодировать? 

Если на открытый вопрос ответило всего несколько респондентов, то планировать количествен-
ный анализ этого вопроса нецелесообразно, однако ответы все же должны быть зафиксированы 
в форме текстов и учтены при написании отчета. 

Как правило, если на открытый вопрос ответили более чем 5% респондентов, то ответы следует 
кодировать.

8.7. Ввод числовых данных
Ввод данных включает в себя копирование кодов из анкет в подходящий носитель информации 
(в наше время это будет, скорее всего, жесткий диск компьютера).

При фиксировании данных могут быть допущены ошибки; при этом, в отличие от «нормального» 
текста, ошибки в числовых данных труднее выявить, так как последовательность вводимых цифр 
бывает разной для каждой анкеты. По этой причине профессионалы-аналитики не пользуются 
обычными программами, редактирующими тексты, а применяют специальные программы для 
обработки данных, которые, к примеру, проверяют правдоподобность вводимых чисел при вводе 
цифровых значений.

Процент ошибок можно значительно сократить, если фиксировать данные дважды; сначала все 
данные анкет фиксируются в нормальном порядке, а затем фиксируются вторично в том же по-
рядке, но на этот раз выявляются только несовпадени с ранее введенными данными, которые, 
при необходимости, корректируются. Хотя двойной ввод данных увеличивает затраты на этот 
этап их обработки, он же помогает сэкономить ресурсы на следующем этапе .

Контроль зафиксированных данных (сырых и текстовых) необходимо продолжать до тех пор, 
пока не будет достигнуто достаточное качество данных. Однако невозможно, да и не нужно стре-
миться к идеальной ситуации с данными: стоимость устранения каждой мелкой ошибки будет 
слишком высокой. Контроль данных нацелен на устранение систематических ошибок и опреде-
ление степени случайнх ошибок.

Если фиксированием данных занимаются профессионалы, то обычная процедура такова: берет-
ся случайно выбранный набор данных (10-30 анкет) и проверяется крайне тщательно. На прак-
тике один человек читает коды (включая пропуски), а второй человек сравнивает их с кодами, 
введенными в файл. 

Все расхождения должны быть отмечены, после чего нужно провести анализ разных типов оши-
бок и рассчитать процент ошибок. Максимальный допустимый процент ошибок составляет 2-3% 
(за исключением систематических ошибок). 

Однако сначала  необходимо выполнить определение данных как для дальнейшего статистиче-
ского анализа, так и для второго этапа контроля данных. 

8.8. Определение данных с использованием SPSS
Для того чтобы анализировать данные в SPSS, необходимо ввести некоторые инструкции для 
того, чтобы информировать программу о структуре данных (см. приложение).

Инструкции, касающиеся определения данных (ярлыки переменных и значений) не являются 
обязательными, однако значительно облегчают чтение распечаток анализа.

Стиль инструкций

 Почти все инструкции можно вводить в сокращенном виде. В большинстве случаев первых 
трех букв достаточно, чтобы SPSS правильно распознавала инструкцию: например, достаточно 
написать «VAR LAB» вместо «variable labels» (ярлыки переменных). Написание сокращений 
заглавными буквами также не обязательно, можно написать «Var Lab». 
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Окончание инструкций

 SPSS считает точку (.) концом данной инструкции. Инструкции могут занимать много строк (см. 
инструкции Ярлыки переменных).

Блок 17. Синтаксис SPSS: ярлыки и недостающие значения

Ярлыки переменных

Описание названия переменной.

Максимальное количество знаков - 120 (в большинстве операций SPSS печатаются только первые 
40 знаков). Что касается текста, то ярлык переменной совпадает с текстом в анкете, с использова-
нием сокращений в случаях слишком длинного текста

Ярлык переменной V81 ‘пол’

Ярлыки значений

Описание значений переменной.

Максимальное количество знаков – 60 (большинство операций SPSS печатает только первые 20 
знаков).

Ярлыки значений V81

1 ‘мужской’

2 ‘женский’

-9 ‘нет ответа’.

Недостающие значения

Некоторым значениям переменных присваивается статус «недостающее значение».  
Эти значения не принимаются в расчет при проведении статистического анализа для данной пере-
менной.

Недостающее значение V81

(-9).

8.9. Недостающие значения
При введении инструкций по недостающим значениям в программу данные не изменяются, но 
программа начинает понимать, что при анализе данных значения, определенные как недостаю-
щие, не учитываются.

В каких случаях значения следует определять как недостающие?

Часто случается, что респонденты пропускают отдельные вопросы без каких-либо видимых при-
чин («рандомные пропуски»). В некоторых вопросах ситуация иная: часть выпускников заведомо 
не может ответить (вопрос к ним не применим), например, на вопрос о причинах смены места 
работы. На него могут ответить лишь те из выпускников, кто менял работу хотя бы раз. При вводе 
данных в программу этому случаю («не применимо») можно присвоить отдельный код (например, 
-7).

Необходимо ввести в программу анализа данных подробные инструкции по обработке недостаю-
щих значений. Например, значение ‘9’ должно пониматься как недостающее значение (‘недоста-
ющее’ = определение недостающего значения).
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При анализе данных необходимо очень тщательно различать разные недостающие значения 
(причины пропуска вопроса) и решать для каждого вопроса отдельно, как следует интерпретиро-
вать отсутствие ответа. 

8.9.1. Предложение по кодированию недостающих значений
Для кодирования недостающих значений мы предлагаем следующие коды; все они находятся вне 
спектра нормальных значений.

(а) -1 = ‘вопрос не был задан’

(б) -2 = ‘респондент перестал заполнять анкету’

(в) -3 = ‘ответ невозможный(неправдоподобный)’

(г) -8 = ‘не применимо (фильтр)’

(д) -9 = ‘отсутствие ответа’

8.10. Модификация данных
При анализе данных часто возникает  необходимость изменить значения существующих пере-
менных (например, объядинить  значения с помощью функции рекодирования ‘recode’) или со-
здать новые переменные (с помощью функций ‘compute’, ‘count’ или ‘if’). См. синтаксис SPSS в 
Приложениях 4 и 5.

8.11. Простой анализ данных (частотный анализ)
Первым шагом анализа данных является простой подсчет частоты повторения ответов и генери-
рование статистики (например, среднее арифметическое значение) для всех переменных. Этот 
шаг также очень важен для контроля данных.

Преимущество процедуры предоставления описания (‘descriptives’) заключается в том, что в рас-
печатанном виде результаты выглядят более компактно, так как статистические описания, назва-
ния переменных и ярлыки указываются в одной строке. 

Однако при контроле данных статистические описания уже не имеют значения: распечатки от 
процедуры частотного анализа нужны только для того, чтобы проверить каждую переменную на 
достоверность  показателей. При обнаружении неправдоподобных случаев обычно нужно обра-
щать внимание на следующее:

(а) находятся ли значения внутри разрешенного диапазона? Например, если возможные варианты 
ответа были от 1 до 5, то значение 6 лежит вне разрешенного диапазона и свидетельствует об 
ошибках при вводе данных; 

(б) являются ли эти значения правдоподобными в свете других ответов этого же респондента? 
Если, например, респондент указывает, что еще не нашел работу, то он не должен давать 
каких-либо ответов на вопросы о способах поиска работы.

Подсчеты частот также предоставляют информацию о том, нет ли каких-либо ошибок в данных. 
Для обнаружения и, возможно, исправления ошибки необходимо рассматривать каждый отдель-
ный случай. 

Для рассмотрения отдельных случаев нужен специальный список процедур. 
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8.12. Правка данных с использованием синтаксиса 
программы
Для правки данных необходимо вновь вернуться к анкетам. 

Правка данных может: 

(а) быть выполнена непосредственно с сырыми данными (не рекомендуется);

(б) выполняться в системном файле с помощью ‘data entry’ («ввод данных»). При этом сырые 
данные остаются неправильными, но и здесь очень важно внимательно следить, чтобы не 
производить дальнейших ошибок;

(в) подвергаться влиянию использования в системном файле инструкции ‘if’’. При этом сырые 
данные остаются неправильными, но исправленный вариант остается открытым для 
дополнительной корректировки в любое время.

Используйте синтаксис SPSS для правки данных. Только он позволяет правильно 
задокументировать изменения в данных.

8.13. Дальнейший статистический анализ
Частотный анализ, статистические описания и сборник таблиц, показывающих результаты иссле-
дования с разбивкой по значимым в данном исследовании категориям (пол, специальность и т.п.) 
дают ответы на большинство поставленных в исследовании вопросов. 

В Части 1 (Глава 4) представлены некоторые предложения по определению показателей спроса, 
несоответствия спроса и предложения на навыки, которые можно рассчитать с использованием 
различных источников данных, включая исследования по отслеживанию выпускников. В боль-
шинстве случаев они основаны на простой статистике, такой как частоты, перекрестные таблицы 
и описательные данные.

Для некоторых вопросов, однако, эти стратегии анализа данных не являются достаточными по 
следующим причинам: 

(а) интересно проанализировать ответы на отдельные вопросы с применением дополнительных 
дифференцирующих характеристик: пол, успешность при обучении, семейное происхождение, 
профессиональное образование и т.п.; 

(б) может быть интересно рассмотреть ответы на некоторые вопросы, где в вопросе не 
спрашивалось о какой-то конкретной характеристике, но она возникла в результате комбинации 
отдельных характеристик;

(в) если в главных вопросах (например, специальность, год выпуска, сфера работы) отмечаются 
явные различия, их стоит проанализировать более детально, чтобы выявить возможную 
связь между ними. Для этого рекомендуется применить стратегию многофакторного анализа 
(например, процедуры  Anova или Regression в программе SPSS); 

(г) это не просто анализ эффективности, который описывает различия между группами или 
взаимосвязь между переменными. Для того чтобы выяснить, в какой степени на дальнейшую 
профессиональную карьеру выпускников влияют условия и качество обучения, необходим 
более глубокий анализ, описание которого выходит за рамки данного руководства.
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9.1. Общий обзор
Возможности практического применения результатов исследования по отслеживанию выпускни-
ков зависят во многом от формы отчеёа об их проведении. Чем больше степень открытости ре-
зультатов для общественности, тем более широкий круг заинтересованных лиц может извлечь из 
них пользу:

(а) абитуриенты и их родители;

(б) студенты;

(в) преподаватели;

(г) руководители учебных заведений;

(д) новые выпускники;

(е) работодатели;

(ж) правительство;

(з) исследователи, ученые.

Решения, принятые по результатам исследования, должны основываться на тщательной интер-
претации добытых сведений, с учетом их качества и других возможных вариантов интерпретации. 
Проверить некоторые из возможных интерпретаций помогает анализ данных.

9.2. Ключевые трудности интерпретации 
Институциональные ИОВ обычно нацелены на получение эмпирических данных, которые можно 
использовать для принятия практических мер в рамках учебного заведения. Однако практические 
выводы можно сделать из результатов исследования, только если полученные данные  доста-
точно качественны. Без опубликования документального описания методологии исследования, 
позволяющего провести критическую дискуссию, предлагаемые исследователями практические 
меры могут всегда встретить отказ, обоснованный недостаточностью сведений о методологии 
получения результатов. 

9.2.1. Необходимо обеспечить высокое качество проведения 
исследования

Многие исследования по отслеживанию выпускников ПТУзов, как и в секторе высшего образова-
ния, имеют, к сожалению, низкое качество и, соответственно, уровень их полезности также низок. 
При слабой эмпирической базе невозможно сделать осмысленные, значимые выводы о том, как 
следует улучшать процесс обучения. 

Ключевые проблемы качества данных:

(а) не были протестированы надёжность и валидность данных;

(б) предвзятая выборка;

(в) не была проверена репрезентативность выборки;

(г) низкий процент участия;

(д) непригодность имеющихся адресов/имеющиеся адреса не актуальны.
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Отчеты об исследованиях по отслеживанию выпускников редко содержат достаточную информа-
цию о ключевых вопросах методологии исследования. Необходимо включать в отчет сведения о 
следующих аспектах методологии:

(а) выборка;

(б) качество базы данных адресов;

(в) количество контактов и способ контактирования выпускников;

(г) ответы выпускников и репрезентативность заполненных анкет;

(д) качество данных, виды анализа данных и манипуляций.

Без этих сведений есть основания сомневаться в качестве полученных  данных.9.2.2. Иногда 
предоставляется лишь упрощённая информация 

Иногда по результатам исследования предоставляется только простейшая объективная инфор-
мация: 

(а) рабочий статус (должность, доход);

(б) образование (тип учебного заведения, уровень образования , специальность) 

Недостает информации по ключевым вопросам, необходимым для управления качеством:

(а) поколение выпускников и применение ими полученных знаний;

(б) степень и сфера влияния высшего/профессионально-технического образования на 
профессиональную карьеру (10).

9.2.2. Отсутствие итерпритации  или неправильное толкование  
результатов 

Часто в отчетах об ИОВ отсутствует интерпретация полученных  сведений. Отчеты представляют 
собой лишь описание выборочных данных из таблиц и графиков. 

Иногда даже и этот простой текст может вводить в заблуждение, так как в нём отражены не все 
данные, а лишь какая-то их часть, как в нижследующем  примере:

«Диплом о профессионально-техническом образовании был важен при трудоустройстве в 39.7% 
случаев. 18.4% выпускников указали, что диплом был «самым важным» фактором, а для 21.3% 
выпускников диплом при найме на работу играл второстепенную роль». Авторы отчёта не упомя-
нули другой ответ выпускников: 55% участников показали, что их профессионально-техническое 
образование не сыграло никакой роли при трудоустройстве; эти данные можно увидеть только в 
таблицах. 

Иногда же интерпретация данных совершенно неверна, так как составители отчёта не обладают 
нужными профессиональными знаниями для того, чтобы осмысленно истолковывать результаты 
исследования. Следующий пример взят из опубликованного отчёта об исследовании по отслежи-
ванию выпускников вузов в Уганде: 

«Выпускников попросили охарактеризовать взаимосвязь между специальностью, по которой они 
обучались, и профессией на момент участия в исследовании. В Таблице 58 приводятся данные 
по ответам на этот вопрос. 

(10) См. Часть 1, Глава 4. Рекомендации по показателям на соответствие навыков спросу и пред-
ложению, которые могут основываться на различных источниках данных, включая исследова-
ния по отслеживанию выпускников. Показатели могут использоваться в ограниченном объёме 
отдельными учреждениями, проводящими ИОВ, но принесёт значительно большую пользу, 
если результаты будут доступны на национальном или региональном уровнях. Информация 
из других источников должна помочь в интерпретировании результатов ИОВ.
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Как видно из таблицы, 46% выпускников ответили, что их специальность была единственной воз-
можной/самой лучшей для их профессиональной деятельности, в то время как 27% полагают, что 
другие специальности могли бы хорошо подготовить их к их работе. 5% думают, что другая специ-
альность могла бы подготовить их к работе лучше, а 2% считают, что специальность, полученная 
ими в вузе, никак не подготовила их к работе. 

85% врачей и ветеринаров, 83% юристов и 72% инженеров охарактеризовали свою специаль-
ность как единствено возможную/самую лучшую для того, чтобы подготовить их к работе. Для 
сравнения: только 10% выпускников социальных, гуманитарных и творческих специальностей 
дали этот ответ. Эти данные подтверждают, что общие специальности не предоставляют адек-
ватной подготовки к профессиональной деятельности, в то время как специализированные, узко-
профильные специальности могут дать необходимую подготовку.» (Институт Социальных иссле-
дований Макерере, 2006, стр. 31). 

Таблица 58. Характеризация выпускниками взаимосвязи между специально-
стью и работой с разбивкой по специальностям

Источник: Институт Социальных исследовани Макерере, 2006, стр. 32.

Такая интерпретация основывается на предположении, что лишь первый ответ («единственно 
возможная/самая лучшая специальность») означает, что выпускники адекватно подготовлены к 
работе и игнорирует тот факт, что в сфере высшего образования только некоторые группы вы-
пускников попадают на «закрытые» рынки труда, где только одна определенная специальность 
позволяет им претендовать на получение работы. Как правило, в большинстве стран мира это 
выпускники медицинских, инженерных и юридических специальностей. Эти профессии «не тер-
пят» других специальностей. В других сферах подход к найму сотрудников более мягкий, поэтому 
в данном случае использовать описание «неадекватная подготовка» скорее неправильно. 

9.3. Отчёт о методах исследования
Важной частью отчёта об исследовании является описание его методологии. Читатель должен 
быть в состоянии понять все процессы и результаты, а также цели исследования и содержание 
анкет. 

Каждое ИОВ должно предоставлять отчёт о методах исследования
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Следующие 15 тем должны стать руководством для написания отчёта о методах исследования, 
который впоследствии может сформироваться в отдельный отчёт или быть частью основного 
отчёта о результатах исследования: 

(а) общее описание исследования (история);

(б) описание целей и задач (Глава 20);

(в) разработка инструмента исследования/анкет(Главы 5 и 6);

(г) тестирование анкет (Глава 5);

(д) целевая группа (Глава 2);

(е) количество и качество адресов (Глава 6);

(ж) процедуры обновления адресов (Главы 6 и7);

(з) сроки проведения  исследования, напоминания (Главы 6 и 7);

(и) статистика ответов (Глава 7);

(к) проверка репрезентативности (сопоставление с существующими статистическими данными);

(л) ввод данных и кодирование (Глава 8);

(м) проверка на достоверность и чистка данных (Главы 7 и 8);

(н) процедуры анализа данных (процедуры и программное обеспечение) (глава 8);

(о) критический анализ качества данных (заключения о надёжности и валидности результатов).

9.4. Отчет о результатах
Для достижения эффективности исследования необходимо не только получить результаты, но и 
правильно их представить. Многие ИОВ, на которые были затрачены крупные средства, не до-
стигли желаемой эффективности, так как слишком мало внимания было уделено представлению 
отчетов. 

Настоятельно рекомендуется публикация отчёта

Подготовка отчёта для публикации с целью привлечения более широкой аудитории обходися до-
роже, чем для внутреннего использования, но это дополнительное усилие стоит затраченных на 
него ресурсов.

Отчёт участникам исследования

Выпускникам, которые участвовали в исследовании, следует представить краткий отчёт о его 
результатах,что могло бы послужить стимулом для участия в исследовании.

Представьте краткий отчет об исследовании всем выпускникам, принявшим участие в ИОВ

Отчеты в качестве мотивации к участию

Такие отчёты, опубликованные как минимум на вебсайте исследования, могут мотивировать сту-
дентов участвовать в подобных исследованиях после окончания учебы. Опубликованные резуль-
таты свидетельствуют о том, что учебное заведение ими пользуется, и могут стать ключевым 
аспектом культуры самооценки среди студентов и выпускников.
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Рекомендации по составлению отчета

Каким-то образом стандартизировать написание отчёта не представляется возможным. Ниже 
предложено несколько рекомендаций по их составлению.

Информация об учебном заведении и специальности

Учитывайте, что некоторые читатели (общественность, работодатели, будущие студенты и их 
родители и т.д.) могут ничего не знать об учебном заведении и отдельных программах/специаль-
ностях. Поэтому необходимо предоставить им общие сведения. 

Избегайте сокращений в отчете, так как они могут быть известны не всем

Предметы исследования

Каждую главу отчёта следует начинать с объяснения предметов или вопросов, о которых будет 
идти речь в этой главе:

(а) что мы хотели узнать;

(б) почему нам важно это знать – практическая цель;

(в) теоретический контекст.

Презентация избранных данных:

(а) результаты;

(б) чаще всего «результатом» является статистическое описание; особенно рекомендуется 
представление процентного соотношения данных, так как такой тип информации легче всего 
воспринимается читателями. Предоставление средних арифметических значений имеет 
смысл лишь тогда, когда вы даёте описание всей шкалы оценивания.

Используйте точные данные и формулировки

Неопределенных формулировок, таких как «несколько», «многие», «некоторые» (в отношении 
выпускников) лучше избегать, если вы не приводите параллельно точные данные. Можно приме-
нять формулировку «Многие выпускники (82%) …», так как формулировка «многие» подкреплена 
данными в скобках.

Представляйте результаты полностью в виде таблиц и графиков

Большинство таблиц и графиков могут дать гораздо более исчерпывающую информацию, чем 
текст. Таблицы и графики должны сопровождаться всеми необходимыми пояснениями.

Сначала представляйте общие результаты, затем результаты с разбивкой по группам

Читателям легче понять презентацию, если сначала даются результаты по всей целевой группе, 
а затем, если интересно, они могут рассматривать дифференцированные показатели по группам 
участников. 

Использование десятичной запятой 

Обычно не рекомендуется представлять процентные соотношения в отчетах в виде десятичных 
дробей (плохо: 11,3%; хорошо: 11%).

Как правило, данные ИОВ не имеют достаточного веса для того, чтобы заключения по ним дела-
лись на основе чисел справа от десятичной запятой.  Такая степень точности не является важной 
в этом виде исследований.
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9.5. Табличный отчёт
Исчерпывающий отчёт в таблицах является прекрасным инструментом презентации результатов 
исследования. В таком отчёте отражены все ответы на все вопросы исследования с соответству-
ющей разбивкой по группам и категориям, представляющим интерес для исследователей. 

В Приложении 3 приведен табличный отчёт, который может служить в качестве примера. 

В табличном отчете представлены все вопросы анкеты в том же порядке, что и в анкете. Такое 
построение отчета облегчает поиски нужной информации. Таблицы можно также копировать в 
Excel для создания графиков и диаграмм.

Табличный отчёт дается с разбивкой по ключевым переменным, например:

(а) специальность/учебная программа;

(б) тип полученного уровня образования/квалификация;

(в) комбинация специальности и гендера;

(г) трудовой статус;

(д) экономический сектор.

9.6. Интерпретация результатов и практические 
заключения
Практические заключения на основе результатов исследования по отслеживанию выпускников 
можно делать лишь после их тщательной интерпретации.

Интерпретация результатов требует:

(а) критического анализа возможности предвзятости результатов;

(б) сравнения результатов с результатами других исследований;

(в) сравнения результатов взаимосвязанных вопросов в рамках исследования;

(г) учёта информации о контексте образования, не полученной в ходе исследования (например, 
информации об учебном заведении и конкретной учебной дисциплине);

(д) учёта информации о рынке труда, не полученной в ходе исследования (например, сведений 
об уровне безработицы, экономическом цикле, экономической струтуре региона и т.п.).

Таким образом, процесс интерпретации результатов всегда неразрывно связан с анализом дан-
ных. 

Сопоставимость

Важным аспектом интерпретации полученных сведений является их сопоставимость со сведени-
ями, полученными в результате других ИОВ, проведенных ранее в этом же учебном заведении 
или в других учебных заведениях.

Особенно важно сравнение результатов между программами обучения внутри одного учебного 
заведения. Все результаты исследования должны быть представлены с разбивкой по програм-
мам обучения, если целью ИОВ являлось формулирование практических заключений на этом 
уровне. В этом контексте общие результаты по учебному заведению несколько менее интересны, 
однако взаимосвязи между данными разных программ весьма релевантны и должны проверяться 
и сравниваться систематически. 
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Использование правильных статистических методов

Использование правильных статистических методов тоже очень важно для интерпретации ре-
зультатов и для принятия решений по ним. Результаты всегда зависят от выбора статистического 
метода.

Например, ограничение статистического анализа лишь простым частотным анализом ответов 
всей целевой группы было бы неправильным, потому что могут сущетсвовать значительные раз-
личия между специальностями или между мужским и женским полом. Какие различия данных 
имеют место и как они влияют на результаты обучения в виде трудоустройства и профессио-
нальной успешности? Ответить на эти вопросы могут дать только иные статистические методы 
анализа, такие как анализ перекрестных данных, факторный анализ и регрессионный анализ.

Статистическая значимость данных

Интерпретация результатов исследования должна исходить из их «статистической значимости», 
что отнюдь не то же, что «важность». Определение статистической значимости помогает избе-
жать переоценки полученных данных, которые могут быть случайностью. Это особенно вероятно, 
если размер целевой группы невелик.

Предвзятые результаты

При интерпретации результатов всегда следует оценивать, насколько предвзятыми они могут 
быть. Для выявления предвзятости результатов в отчёте должны содержаться подробные описа-
ния всех процедур исследования (Главы 6 и 7). 

Так как исправить предвзятые результаты практически невозможно, следует уделить присталь-
ное внимание репрезентативности участников. Если предвзятости не удаётся избежать, то отчет 
о результатах исследования должен содержать ясное объяснение этого во избежание неправиль-
ного истолкования и использования результатов.

Критерии отбора

Если выборка выпускников, учавствующих в исследовании, не представляет собой репрезен-
тативный набор для всего поколения выпускников, то результаты исследования могут быть не-
достоверными и ввести в заблуждение. Например, ограничение выборки только выпускниками, 
являющимися членами Ассоциации выпускников вуза, может привести к смещению выборки в 
сторону успешных выпускников, искажая общую картину. Также возможна предвзятость в случае 
использования только адресов выпускников из определенного региона, например, только из сто-
лицы страны.

Влияние разных факторов

Если на основе результатов исследования планируется делать практические заключения, то не-
обходимо обсудить все возможные факторы, которые могли повлиять на результаты. 

К примеру, результаты исследования показывают большое несоответствие между навыками, по-
лученными в процессе обучения, и навыками, которых требует работодатель. Что это означа-
ет? Можно ли на основании этих данных принимать решение об изменении куррикулума или об 
упразднении данной специальности? 

Такие решения не принимают в расчёт множество других факторов, которые могут объяснить по-
добный результат. Некоторые из этих факторов могут быть затронуты непосредственно в анкете:

(а) текущая работа выпускника – лишь временная, промежуточная работа;

(б) заработная плата на текущей работе выше ;

(в) работа предоставляет больше гарантий безопасности ;
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(г) интересы выпускника поменялись ;

(д) текущая работа предлагает гибкий график работы ;

(е) текущая работа позволяет работать в удобной локации ;

(ж) текущая работа учитывает интересы моей семьи/детей;

(з) другие факторы.

См. образец анкеты в Приложении 2, Вопрос H5: если Ваша работа не имеет прямого отношения 
к направлению обучения, тогда почему Вы выбрали эту работу? Возможны несколько вариантов 
ответа.

Перед тем как делать какие-либо выводы, необходимо учитывать несколько ключевых факто-
ров, таких, как индивидуальная мотивация, вертикальное соответствие (соответствие професси-
ональных навыков и опыта работника требованиям должности), а также ситуация на рынке труда 
в определённый период времени и конкретном регионе.

Интерпритации нацелены на объяснние результатов или, по крайне мере, на  их классификацию 
в рамках определённой схемы. Часто подобные интерпритации начинаются следующим предло-
жением: «Следует принять во внимание, что…». В научных исследованиях, целью которых явля-
ется проверка конкретных гипотез, теорий, которые необходимо исследовать уже присутствует 
схема интерпритации и объяснения. Напротив, опросы выпускников редко ставят своей целью 
проверить сопостовимость индивидуальных гипотез; вместо этого они предоставляют большое 
количество информации, полезной для разных целей.

Поэтому для представления и интерпретации результатов необходимо разработать интерпрета-
ционную схему, в которой можно было бы классифицировать полученные данные. Это возможно 
при выборе стандартов относительного сравнения для интерпретации. Например, было бы инте-
ресно сравнить ответы на вопрос C2 (Как Вы оцениваете условия и качество обучения в вашем 
учебном заведении): 

(а) по специальностям;

(б) по гендеру в рамках одной специальности;

(в) по трудовому статусу.

Изменения с течением времени

Если исследования по отслеживанию выпускников проводятся ежегодно, открывается новое ин-
тересное поле для интерпретации результатов. Если на основании предыдущих исследований 
были внесены какие-то коррективы в программу обучения, то регулярные ИОВ помогают увидеть, 
возымели ли эти коррективы какое-либо влияние на конечные компетенции выпускников и их 
конкурентоспособность на рынке труда. Результаты предыдущих исследований могут служить 
отправной точкой для сравнений, хотя, конечно, необходимо учитывать и контекстные факторы 
(изменения рынка труда).

9.7. ИОВ в международных проектах по сотрудничеству 
в развитии
Во многих международных проектах по развитию в области высшего и/или профессионально-тех-
нического образования, проводимых такими организациями, как Всемирный Банк, Азиатский Банк 
Развития, Германское общество по международному сотрудничеству  (GIZ), и Японское Между-
народное Агентство по сотрудничеству (JICA), результаты ИОВ играют важную роль в процессах 
мониторинга и оценки. Это отражено в следующем отрывке из руководства , используемого GIZ:

«Результаты измерительных исследований по мониторингу обязательно должны учитываться 
в практике международного сотрудничества по развитию, так как они являются единственным 
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источником сведений об эффективности и результативности работ по развитию, проводимых в 
партнерских странах. […] Планирование, мониторинг и оценка отражаются в результатах таких 
исследований; в управлении проектами особо важную роль играет мониторинг результатов. Не-
прерывная проверка эффектов интервенций позволяет определить их положительное или отри-
цательное влияние на достаточно ранней стадии, что, в свою очередь, дает возможность своев-
ременно принять соответствующие меры. Такая проверка выявляет меры, которые действитель-
но «работают», и меры, которые не приносят ожидаемых результатов. Кроме того, мониторинг 
является одним из основных условий отчетности». (Майер и Томас, 2011, стр. 6).

Более конктретно релевантность и методология ИОВ описаны в руководстве  GIZ: «Исследова-
ния по отслеживанию выпускников могут быть эффективным инструментом отслеживания вы-
пускников любого учебного заведения (профтехучилища, колледжа, университета). Подобные 
исследования способствуют сбору информацию об успешности выпускников на рынке труда, об 
эффективности, адекватности и качестве обучения и о других факторах, которые позволяют  де-
лать обучение рыночно-ориентированным, а также продвигать процесс реформы в ПТУзах. [….] 
С помощью собранной информации  ИОВ позволяют не только сравнивать образовательные уч-
реждения с точки зрения эффективности обучения, но и соотносить куррикулум с потребностя-
ми рынка труда. Помимо этого, используя сбъективную оценку, достоверные факты (например, 
количество выпускников, получивших работу за определённый период времени) исследования 
по отслеживанию выпускников дают обратную связь образовательному учреждению». (Ehlert and 
Kluve, 2011, стр. 3).В дополнение к Части 1 данного руководства, многие организации разработали 
собственные руководства, в которых описывается использование ИОВ:

(а) Европейский Фонд образования 
IAG-TVET (2012).

(б) Международная Оранизация труда
Биллору и др. (2011); МОТ-IPEC (2011); Ибарген и Абдул Кадер (2005).

(в) Германское общество по международному сотрудничеству GIZ 
Эхлерт и Клюв (2011); Клюв и др. (2011).

(г) Helvetas
Маччи и др. (2009); Helvetas (2009) 

(д) Всемирный Банк
Псахаропулос и Хинчклифф (1983).

(е) ЮНЕСКО
Ламур (1996).

(ж) Использование ИОВ на системном уровне: стратегия ПТУ/Вуза

Многие страны используют  исследования, которые отслеживают карьерный путь выпускников, 
для информирования руководителей различного уровня (включая страну, регион и учебное за-
ведение) о возможностях трудоустройства для выпускников, а также для оценки эффективности 
программ обучения и подготовки. Для регулярного получения такой информации многие страны 
(включая Австралию, Францию, Германию, Венгрию, Индонезию, Италт/, Малайзию, Нидерлан-
ды, Норвегию, Швейцарию, Великобританию и США) проводят исследования по отслеживанию 
выпускников.

Обычно результаты публикуются и доступны для широкой аудитории. Эти результаты также ис-
пользуются при создании национальных отчётов о развитии системы образования.

(з) Пример проекта GIZ ПТО в Индонезии 

«Проект «Устойчивое экономическое развитие за счёт профессионально-технического образова-
ния и обучения (SED-VET)» направлен на улучшение профессионального образования в соответ-
ствии с потребностями отрасли. Для достижения этой цели необходимо систематически обмени-
ваться информацией о развитии местных рынков труда, акцентируя внимание на  потребнотсь в 
человеческих ресурсах и компетенциях между поставщиками образовательных услуг и предпри-
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ятиями. Проект SED-TVET помогает местным субъектам разрабатывать и внедрять инструменты 
для обмена информацией, таких как ИОВ. Кроме того, проект поддерживает институты-партнёры 
в использовании этой информации для адаптации учебных программ и предоставления услуг 
по профориентации для успешного трудоустройства молодых людей, ищущих работу». (GIZ and 
KFW, 2013). 

9.8. Неправильная интерпретация полученных данных
Полученные в ходе исследования данные о профессиональных успехах выпускников не могут 
рассматриваться как непосредственный результат обучения, поэтому заключения о внесении из-
менений в образовательный процесс могут быть сделаны только после тщательного обсужде-
ния всех релевантных факторов. Например, низкий показатель трудоустроенности выпускников 
может говорить о высоком уровне мотивации среди выпускников продолжить свое образование, 
чтобы достичь более высокого уровня образования или чтобы сменить сферу образования и, в 
последующем, работы. Кроме того, простого факта трудоустроенности недостаточно для того, 
чтобы сделать какие-либо выводы о качестве образования; необходимо принимать в расчет та-
кие факторы, как трудовой статус, вертикальная и горизонтальная связь с обучением, уровень 
дохода, удовлетворенность выпускников своей работой, особенности рынка труда в данном реги-
оне и для данного экономического сектора и т.д. 

Несмотря на то что исследования по отслеживанию выпускников  способны дать некоторое пред-
ставление о сильных и слабых сторонах программы обучения, практические последствия резуль-
татов не всегда очевидны, так как возможность трудоустройства выпускников зависит от многих 
факторов, не связанных с программой обучения. Поэтому лица, принимающие решения в сфере 
образования, не могут разрабатывать стратегию изменений исходя просто из полученных дан-
ных. 

Кроме того, ретроспективная оценка образовательной программы выпускниками может быть не-
объективной, особенно если они столкнулись с трудностями в получении работы из-за внешних 
экономических факторов, которые не связаны с качеством образования. 

9.9. Мероприятия по распространению результатов 
исследования
Результаты исследования должны быть доведены до всех заинтересованных сторон, которые 
были заявлены на этапе планирования целей исследования:

(а) СМИ;

(б) студенты и их родители;

(в) выпускники;

(г) сотрудники учебного заведения;

(д) руководящие работники на разных уровнях (страна, регион, учебное заведение, факультет);

(е) кураторы;

(ж) консультанты центров по трудоустройству и занятости;

(з) работодатели;

(и) исследователи в сфере образования.
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Университет Индонезии проводил следующие дополнительные действия по распространению 
результатов: 

(а) среди выпускников:

(i) во время церемонии выпуска;

(ii) упоминание в речи ректора;

(iii) промо-видео в СМИ;

(б) публикации:

(i) на веб-сайте ассоциации выпускников; 

(ii) на веб-сайте факультета; 

(в) среди студентов:

(i) ориентация при поступлении;

(ii) семинары по карьере и профессиональной деятельности.
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Глава 10. Внутренняя оценка качества 
исследования 

10.1. Общий обзор

В данной главе предлагается несложный способ проверки качественности методологии ИОВ. Он 
заключается в создании опросника, который можно использовать на любом из этапов исследова-
ния, чтобы оценить уже проделанную работу и планируемые действия.

В этот опросник включаются следующие аспекты исследования (каждый из которых подробно 
описан в данном руководстве):

(а) цели и задачи исследования;

(б) база данных адресов выпускников;

(в) качество анкеты;

(г) процедуры исследования;

(д) чистка данных;

(е) анализ данных;

(ж) качество финальных отчетов;

(з) мероприятия по распространению результатов.

10.2.Цели и задачи ИОВ

NU076/
OR

1 – До какой степени вы согласны со следующими утверждениями о целях 
и задачах ИОВ? QS1

Со-
всем 
не со-
гласен 

Совер-
шенно 

согласен

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □
Цели и задачи, указанные в отчёте, очень четкие и яс-
ные

V1_1

2 □ □ □ □ □
Выбор целевой группы соответствует целям и задачам 
исследования

V1_2

3 □ □ □ □ □
Цели и задачи, указанные в отчёте, тесно связаны св 
исследовательской литературой

V1_3

4 □ □ □ □ □ Цели и задачи описаны в отчёте достаточно подробно V1_4

5 □ □ □ □ □
Заключения, сделанные по результатам исследования, 
связаны с его целями и задачами

V1_5

6 □ □ □ □ □ В целом задачи исследования очень высокого качества V1_6
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Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо  Хорошо Очень хорошо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10.3. База данных адресов

NU076/
OR 2 – Как Вы оцениваете следующие аспекты базы данных ИОВ? QS2

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Полнота базы данных адресов в отношении целевой группы V2_1

2 □ □ □ □ □ Наличие информации об обновениях в базе данных адресов V2_2

3 □ □ □ □ □ Информация о других обновлениях и изменениях V2_3

4 □ □ □ □ □ Информация о процессе полевого этапа V2_4

5 □ □ □ □ □ Информация о целевой группе (например, специальность, ква-
лификация, пол) V2_5

6 □ □ □ □ □ База данных адресов в целом V2_6

Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.4. Качество анкеты 

NU076/
OR

3 – Как Вы оцениваете следующие аспекты анкеты, использованной в исследо-
вании? Отсутствующие процедуры оцениваются 1=очень плохо QS3

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Апробирование (тестирование) анкеты V3_1

2 □ □ □ □ □ Документирование источников вопросов анкеты V3_2

3 □ □ □ □ □ Формат анкеты V3_3

4 □ □ □ □ □ Обоснованность вопросов V3_4

5 □ □ □ □ □ Длина анкеты V3_5

6 □ □ □ □ □ Качество анкеты в целом V3_6
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Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.5. Процедуры исследования
NU076/
OR

4 – Как Вы оениваете процедуры проведения исследования? (отсутствующие 
процедуры оцениваются 1=очень плохо) QS4

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Выборка (выбор целевой группы исследования) V4_1

2 □ □ □ □ □ Достигнутый процент участия V4_2

3 □ □ □ □ □ Расчет процента участия V4_3

4 □ □ □ □ □ Документирование мероприятий по контактированию с  вы-
пускниками V4_4

5 □ □ □ □ □ Проверка репрезентативности участвующих в исследовании 
выпускников V4_5

6 □ □ □ □ □ Процедуры исследования в целом V4_6

Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.6. Чистка данных
NU076 /
OR

5 – Как Вы оценивете процедуры чистки данных? (отсутствующие процедуры 
оцениваются 1 = очень плохо) QS5

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Кодирование открытых вопросов V5_1

2 □ □ □ □ □ Кодирование частично открытых вопросов («Другое») V5_2

3 □ □ □ □ □ Документирование данных (кодификатор) V5_3

4 □ □ □ □ □ Проверка правдоподобности ответов V5_4

5 □ □ □ □ □ Исправление ошибок в данных V5_5

6 □ □ □ □ □ Чистка данных в целом V5_6
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Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.7. Анализ данных
NU076/
OR

6 – Как вы оцениваете анализ данных в исследовании? (отсутствующие процеду-
ры оцениваются  1 = очень плохо) QS6

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Дескриптивный анализ всех участников V6_1

2 □ □ □ □ □ Дескриптивное сравнение групп участников (таблицы) V6_2

3 □ □ □ □ □ Статистический анализ различий между группами (дисперси-
онный анализ) V6_3

4 □ □ □ □ □ Многофакторный анализ (например, регрессионный анализ) V6_4

5 □ □ □ □ □ Причинный анализ с помощью LISREL, AMOS или других про-
грамм V6_5

6 □ □ □ □ □ Анализ данных в целом V6_6

Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.8. Качество отчетов
NU076/
OR

7 – Как Вы оцениваете отчеты по исследованию? (отсутствующие процедуры 
оцениваются 1 = очень плохо) QS7

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Отчёт в таблицах V7_2

2 □ □ □ □ □ Презентации (например, Powerpoint) V7_3

3 □ □ □ □ □ Научные отчёты и публикации V7_4

4 □ □ □ □ □ Рекомендации, основанные на результатах V7_5

5 □ □ □ □ □ Отчёты в целом V7_5

6 □ □ □ □ □ Отчёты в таблицах V7_2
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Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10.9. Мероприятия по распространению результатов

NU076/
OR

8 – Как Вы оцениваете мероприятия по распространению результатов исследова-
ния? (отсутствующие процедуры оцениваются 1 = очень плохо) QS8

Очень 
плохо 

Очень 
хорошо

1 2 3 4 5

1 □ □ □ □ □ Предоставление информации и отчётов руководству учебного 
заведения V8_1

2 □ □ □ □ □ Предоставление информации и отчётов сотрудникам учебного 
заведения V8_2

3 □ □ □ □ □ Информация в СМИ V8_3

4 □ □ □ □ □ Использование результатов для улучшения куррикулума V8_4

5 □ □ □ □ □ Использование результатов для улучшения условий обучения 
в учебном заведении V8_5

6 □ □ □ □ □ Действия по распространению результатов в целом V8_6

Максимум: 30 баллов

Очень плохо Плохо Хорошо Очень хорошо

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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АКРОНИМЫ

Cedefop Европейский центр развития профессионально-технического образования

Céreq Centre d’études et de recherches sur les qualifications [Центр изучения и исследова-
ния квалификаций] (Франция)

Cheers Карьера после получения высшего образования: Европейское научное исследова-
ние

CRRC Кавказский научный ресурсный центр (Армения)

ЕФО Европейский Фонд Образования

G20 Группа двадцати (Большая двадцатка)

GIZ Германское общество по международному сотрудничеству
[Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit]

GTZ Немецкое агентство по техническому сотрудничеству 
[Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit]

Hegesco Высшее образование как генератор стратегических компетенций

HIS Система информирования высшего образования (Германия)

IAG-TVET Межведомственная рабочая группа по техническому и профессиональному образо-
ванию и обучению индикаторам

МОТ Международная Организация Труда

IPEC Международная программа по искоренению детского труда

ISCO Международный стандарт классификации профессий

ISCO-08 Международный стандарт классификации профессий, утвержденный в 2008г.

ISIC Международный стандарт отраслевой классификации всех видов экономической 
деятельности

JICA Агентство Японии по международному сотрудничеству 

KOAB Das Kooperationsprojekt Absolventenstudien [Проект сотрудничества по опросу вы-
пускников] (Германия)
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LMIS Система информирования о ситуации на рынке труда

NACE
Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne 
[Статистическая классификация экономической деятельности в Европейком Сооб-
ществе]

NUTS Номенклатура территориальных единиц для статистического учета

ROA Исследовательский центр по вопросам образования и рынка труда (Нилдерланды)

SED-TVET Устойчивое экономическое развитие за счет профессионально-технического обра-
зования и обучения

SPSS Пакет программ обработки статистических данных общественных наук

SWTS Опрос перехода от обучения к работе

TESDA Управление технического образования  и повышения квалификации (Филиппины) 

ПТО Профессионально-техническое образование и обучение

ЮНЕСКО Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры

USD Доллар США

ПОО Профессиональное образование и обучение
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Прогнозирование Отмечает различные качественные и количественные методы, направлен-
ные на определение будущих потребностей в навыках. Часть 4 рассматри-
вает только кратко- и средне-срочные ожидания, в то время как долгосроч-
ные ожидания, использующие прогнозирование или предусмотривающие  
методологии (обычно на более  чем пять лет) отражены в Части 2.

Компетенция Подтвержденный или продемонстрированный личный потенциал в исполь-
зовании ноу-хау, навыков, квалификаций или знаний для удовлетворения 
привычных или измененных требований профессий (ЮНЕСКО, глосса-
рий ПТО) http://www.unevoc.unesco.org/gloshttp://www.unevoc.unesco.org/
tvetipedia.html?tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D=glossary).

Трудоспособность Относится к совокупности факторов, которые позволяют людям продви-
гаться вперед или получить работу, остаться на работе и продвигаться по 
карьерной лестнице (Cedefop, 2008г.). Она включает в себя переносные 
компетенции и квалификации, которые повышают потенциал индивидуу-
ма воспользоваться возможностями образования и обучения, доступными 
для получения и сохранения достойной работы, для продвижения в преде-
лах предприятия и между рабочими местами, и, чтобы справиться с изме-
нениями технологий и условиями рынка труда (МОТ, 2004г.).  

Провайдер службы 
по трудоустройству

Это руководство относится к провайдерам служб по трудоустройству  в 
отношении государственных и частных служб по трудоустройству, главная 
заадача которых заключается в помощи подбора соответствующей работы 
(см. часть 4).

Прогнозирование Количественные прогнозы о подготовке информации о количественных 
аспектах будущего рынка труда через статистические проекции, экономе-
трические модели или аналогичные метод. Количественные прогнозы об 
использованиии данных о настоящем и прошлом, чтобы оценить будущее 
развитие событий (Andersen et al., 2010 г.). Прогнозы могут включать аль-
тернативные количественные сценарии, основанные на различных пред-
положениях (см. Часть 2).

Перспективный 
анализ 
исследований

Перспективные анализы исследований, как правило, являются многопро-
фильными, в основном качественными подходами. Они являются система-
тическим сбором будущей разведывательной информации и от средне- до 
долго-срочного видения процессов построения, направленных на выяв-
ление возможностей и областей уязвимости для оказания помощи в при-
нятии решений в наши дни. Главным свойством перспективных анализов 
является их направленность действий. Перспективным анализом можно 
считать альтернативное будущее в виде сценариев (см. часть 2).

Работа Набор заданий и обязанностей, выполненых или призванных быть выпол-
ненными одним человеком для работодателя или в самозанятости (МОТ, 
2012 г.).
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Информация о 
ситуации на рынке 
труда

Любая информация относительно численности и состава рынка труда, а 
также любой его части, о том, как в целом функционирует рынок или его 
отдельные сегменты, а также о проблемах и возможностях,  которые до-
ступны на рынке труда, и а также связанные с трудоустройством намере-
ния или стремления тех, кто является его частью. (Mangozho, 2003г.). см. 
Часть 1.

Система 
информирования о 
ситуации на рынке 
труда (СИСРТ)

Набор институциональных процедур и механизмов, которые предназначе-
ны для получения инфомации о ситуации на рынке труда (МОТ, 1997г.). см. 
Часть 1.

Соответствие Соответствие отмечает подходы и действия, которые направлены на уве-
личение занятости рабочей силы и сокращению нехватки квалифициро-
ванных кадров, включая заполнение рабочих мест квалифицированными 
работниками, ищущими работу. Данный термин шире, чем направление 
или размещение на работу.

Несоответствие Термин широкого значения , относящийся к различным типам пробелов в 
навыках и дисбалансам, таким как слишком образованный, необразован-
ный, переквалифицированный, низкоквалифицированный, слишком много 
приобретенных навыков, дефицит и излишки навыков, устаревание навы-
ков и так далее. Несоответствие навыков может быть как количественным, 
так и качественным в отношении к обеим ситуациям, где человек не отве-
чает рабочим требованиям и где существует дефицит или избыток людей 
с конкретными навыками. Несоответствие навыков могут быть идентифи-
цированы на уровнях индивидуума, работодателя, сектора или экономики  
(Andersen et al., 2010г.).

Профессия Профессия определяется как набор работ, основные задачи и обязанно-
сти которых характеризуются высокой степенью сходства. Человек может 
быть связан с профессией через основную работу, которая есть на настоя-
щий момент, вторую  работу или предыдущую работу  (МОТ, 2012г.).

Частные агентства 
занятости (ЧАЗ)

Любое физическое или юридическое лицо, независимое от государствен-
ных органов властей, которое предоставляет одну или несколько услуг 
рынка труда, такие как брокерство работы, консультационные услуги или 
любые другое оказание помощи в поиске работы. Данный термин включает 
в себя агентства по трудоустройству на временную работу в соответствии с 
определением ниже (МОТ, 2007г.). см. Часть 4.

Профилирование Оценка трудоспособности ищущего работу выполняется консультантами 
государственных органов службы занятости (ГОСЗ), часто с помощью ис-
пользования иновационных технологий (ИТ) и специализированных стати-
стических инструментов. Логическим обоснованием для профилирования 
является вхождение на рынок труда более эффективно за счет улучшения 
целевых услуг и дефицитных ресурсов. Профилирование часто использу-
ется для диагностики сильных и слабых сторон индивидуума, как часть 
личного планирования действий в предвидении риска долговременной 
безработицы. Общей целью профилирования является оптимизация эф-
фективности и действенности ГОСЗ для ищущих работу (Weber, 2011г.). 
см. Часть 4.
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Государственные 
органы службы 
занятости (ГОСЗ)

Основными функциями государственных служб занятости определено 
следующее: помощь в поиске работы и трудоустройства; сбор, анализ и 
распространение информации о ситуации на рынке труда; разработка и 
реализация целевых программ и услуг на рынке труда; администрация 
страховых пособий по безработице, где применимо; и другие нормативные 
услуги, такие как надзор за частными агентствами занятости (МОТ, 2009г.). 
см. Часть 4.

Квалификация Официальное выражение профессиональных способностей работника, 
признанного на международном, национальном или секторальном/отрас-
левом уровнях. Официальный документ (сертификат, диплом) достиже-
ния, которое признает успешное завершение образования или обучения, 
или удовлетворительная  сдача экзамена или тестирования. 

Навыки Термин часто используется с очень разными значениями. В этом руковод-
стве понятие «навык» истолковывается как способность выполнять ум-
ственную и физическую активность, приобретенная в ходе обучения или 
практики, где навыки являются всеобъемлющим термином, который вклю-
чает в себя знания, компетенции и опыт, а также умение применять их в 
целях выполнения задач, и решения проблем, связанных с работой.

Недостаток навыков В этом руководстве используется как количественный термин для описа-
ния ситуации, в которой  спрос на определенные навыки превышает пред-
ложение , например, где количество ищущих работу с определенными на-
выками является недостаточным чтобы закрыть  все доступные вакансии.

Пробелы в навыках Используется как качественный термин для описания ситуации, в которой 
уровень навыков работника или группы работников ниже, чем требуется 
для адекватного выполнения работы, или тип навыка не соответствует ра-
бочим требованиям (Cedefop, 2010г.).

Агентство 
временной работы

Частная или некоммерческая компания, которая непосредственно нанима-
ет работников, и трудоустраивает их на других предприятиях под присмо-
тром пользователя (МОТ, 2014г.). см. часть 4.
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