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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния, проблем и ключевых 
факторов развития российской аспирантуры в связи с её переходом с 2022/2023 учеб. года 
на реализацию новой модели в контексте глобальных трендов. В результате анализа и 
оценки статистических данных за 2010–2021 гг. и обобщения многочисленных публикаций 
исследователей авторы приходят к выводу, что существующая в последнее десятилетие 
тенденция устойчивого снижения эффективности аспирантуры является проблемой си-
стемного характера. Обосновано, что переход на новую модель реализации программ подго-
товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, направленную на повышение 
её результативности, усиление научной составляющей и качество выполняемых аспиран-
тами кандидатских диссертаций, является важным и необходимым, однако не достаточ-
ным условием для решения этой проблемы. В рамках настоящего исследования предприня-
та попытка систематизировать факторы развития института российской аспирантуры, 
обусловливающие возможности создания необходимых и достаточных условий для эффек-
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тивного функционирования системы подготовки кадров высшей квалификации. Автора-
ми выделены три группы ключевых факторов: динамичные изменения в развитии государ-
ственной политики, направленные на совершенствование управления в сфере подготовки 
научных и научно-педагогических кадров; развитая экосистема образовательных и научных 
организаций, осуществляющих обучение в аспирантуре, включая инфраструктурные, ин-
формационные, финансовые, организационные ресурсы и научный потенциал; контингент 
аспирантов, проявляющих интерес и способности к научно-исследовательской деятельно-
сти, обладающих совокупностью компетенций, необходимых для решения задач научно-ис-
следовательского типа, мотивированных на достижение результатов обучения. При этом 
в качестве перспективных задач рассматриваются такие, как повышение репутационной 
ответственности организаций, осуществляющих подготовку научных и научно-педагоги-
ческих кадров; формирование эффективной системы целевого обучения в аспирантуре; раз-
витие механизмов интеграции науки, высшего образования и индустрии, в том числе путём 
создания консорциумов, стимулы для развития которых заложены в государственной про-
грамме поддержки университетов «Приоритет 2030». 

Ключевые слова: российская аспирантура, подготовка научных и научно-педагогических 
кадров, новая модель аспирантуры, система целевого обучения в аспирантуре
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Abstract. The article focuses on the analysis of the current state, problems and key factors in the 
development of Russian doctoral education in connection with its transition from 2022/2023 academic 
year to the implementation of a new model in the context of global trends. As a result of analyzing 
and evaluating statistical data for 2010-2021 and summarizing numerous publications of researchers, 
the authors conclude that the trend of steady decline in the efficiency of doctoral education over the 
past decade is a systemic problem. It is proved that the transition to a new model of implementation 
of doctoral training programs for scientific and scientific-pedagogical staff aimed at improving its ef-
fectiveness, strengthening the scientific component and the quality of PhD dissertations is an important 
and necessary condition, but not sufficient to solve the existing problem. This study is an attempt to 
systematize the factors affecting the development of doctoral education in Russia, which determine the 
possibility of creating necessary and sufficient conditions for the effective functioning of the system of 
training highly qualified personnel. The authors identify three groups of key factors: dynamic changes 
in the development of the state policy aimed at improving management in the field of training scientific 
and scientific-pedagogical personnel; developed ecosystem of educational and scientific organizations 
that provide doctoral education, including infrastructure, information, financial, organizational re-
sources and scientific potential; doctoral students with interest and abilities in research activities, pos-
sessing a set of competencies necessary for the development of doctoral education. At the same time, 
such prospective tasks are considered as increasing reputational responsibility of organizations, which 
offer programs for training scientific and scientific-pedagogical personnel; forming effective system 
of targeted training in doctoral education; developing mechanisms for integration of science, higher 
education and industry by means of creating consortiums, the incentives for which are laid down in the 
“Priority 2030” university state support program. 

Keywords: doctoral education, training of highly qualified personnel, scientific-pedagogical per-
sonnel, targeted doctoral training
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Введение
Подготовка научных и научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре как драйвер 
экономического роста в условиях глобаль-
ной конкуренции за высококвалифициро-
ванные человеческие ресурсы является акту-
альной задачей. Следует также подчеркнуть 
возрастающую роль института российской 
аспирантуры в формировании целостной 
системы устойчивого воспроизводства и 
привлечения кадров, повышении их конку-
рентоспособности на мировом уровне [1], а 
также в обеспечении научно-технологиче-
ского развития страны1. 

1 Государственная программа Российской Фе-
дерации «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации», утв. Постановлением 

В связи с этим вопросы, связанные с фор-
мированием и развитием системы подготов-
ки и профессионального роста научных и 
научно-педагогических кадров, выделены в 
числе основных научных задач и включены 
в приоритетные направления фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований на 
2021–2030 гг.,2 постоянно находятся в фоку-

Правительства Российской Федерации от 29 
марта 2019 г. № 377. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_322380/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).

2 Программа фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период (2021–2030 годы), утв. рас-
поряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 декабря 2020 г. №3684–р. URL: 
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се дискуссии многих отечественных [2–8] и 
зарубежных [9–12] учёных и специалистов.

Важно отметить, что авторы многочис-
ленных публикаций, особенно в связи с 
реформой аспирантуры и её переходом в 
2014 г. на новую модель – в статус образо-
вательной программы третьего уровня выс-
шего образования3, акцентируют внимание 
на проблемах и отрицательной динамике 
основных показателей в сфере подготовки 
кадров высшей квалификации, а также на 
причинах, их обусловливающих. При этом 
отмечается существенное снижение эффек-
тивности аспирантуры, традиционно опре-
деляемой как доля аспирантов, защитивших 
диссертации в пределах срока обучения, в 
общем их выпуске [2–4; 6]. 

Более того, исследователи НИУ «Высшая 
школа экономики» оценивают текущее со-
стояние системы аспирантской подготовки 
в России как критическое. Причинами такой 
ситуации считают «нехватку финансиро-
вания, слабость академической поддержки 
аспирантов, низкое качество исследователь-
ской подготовки поступающих в аспиран-
туру, рассогласование исследовательских 
задач аспирантов и «большой» научной по-
вестки» [8]. 

В публикациях авторов [9–14] обсужда-
ется вопрос о преобразованиях зарубеж-
ных программ аспирантуры (докторантуры 
PhD) – образовательных программ третьего 
уровня высшего образования, которые в от-
личие от российских называются докторски-
ми, а также рассматривается применимость 
мировых практик в российских реалиях [4; 
15; 16]. 

Вместе с тем представляется целесообраз-
ным отметить, что принятие Федерального 
закона от 30 декабря 2020 г. №517-ФЗ «О 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_373604/ (дата обращения: 18.04.2022).

3 Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
URL: http:// www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW__140174/ (дата обращения: 
18.04.2022). 

внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4, направленного на преоб-
разование действующей «образовательной» 
модели аспирантуры, её переориентацию на 
научный компонент и подготовку кандидат-
ской диссертации аспирантами, актуализи-
рует необходимость дальнейшего исследо-
вания современного состояния российской 
аспирантуры, а также выявления и обобще-
ния основных причин, сдерживающих дви-
жение на пути выстраивания эффективного 
функционирования института аспирантуры 
в новом формате в контексте глобальных 
трендов. 

Цель статьи – анализ и оценка проблем 
и ключевых факторов развития россий-
ской аспирантуры в связи с её переходом с 
2022/2023 учебного года на реализацию но-
вой модели в контексте глобальных трендов. 
В рамках настоящего исследования постав-
лены следующие задачи: на основе статисти-
ческих данных за 2010–2021 гг. выполнить 
анализ основных показателей, характери-
зующих деятельность аспирантуры, дать 
оценку тенденций и причин их изменений; 
рассмотреть зарубежный опыт реализации 
аспирантских программ с точки зрения воз-
можности их использования в российской 
практике; систематизировать ключевые 
факторы и сформулировать перспективные 
задачи развития института российской аспи-
рантуры в контексте глобальных трендов.

Эмпирическую базу исследования соста-
вили официальные статистические данные, 
включая индикаторы науки5 и итоги феде-
ральных статистических наблюдений фор-

4 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №517-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон “Об образовании в Российской Федерации” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_372688/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).

5 Индикаторы науки: 2021: статистический сбор-
ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Н. Ев-
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мы №1-НК «Подготовка кадров высшей 
квалификации»6, опубликованные результа-
ты исследований российских и зарубежных 
авторов, нормативно-правовые акты, оте- 
чественная и мировая практика по вопросам 
функционирования и развития аспирантуры. 

Российская аспирантура: современное 
состояние и проблемы

В настоящем исследовании выполнен 
количественный и качественный анализ 

невич и др. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2021. 352 с.

6 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК) // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/population/obraz/
asp-dokt.htm (дата обращения: 18.04.2022).

основных показателей деятельности аспи-
рантуры более чем за десятилетний период 
(2010–2021 гг.), результаты которого свиде-
тельствуют об их отрицательной динамике.

Так, число организаций, осуществляю-
щих подготовку аспирантов, уменьшилось в 
3,4 раза7, приём аспирантов сократился в 1,9 
раза, общий контингент обучающихся – в 
1,7 раза, выпуск из аспирантуры – в 2,4 раза, 
в том числе с защитой диссертации – в 6,4 
раза (Рис. 1). 

Между тем в исследуемом периоде в 
2021 г. в сравнении с 2020 г. впервые наме-
тилась положительная динамика основных 
показателей деятельности аспирантуры. От-
мечается незначительный прирост: числен-

7 Данные за 2010–2019 гг.

Рис 1. Динамика основных показателей деятельности аспирантуры, 2010–2021 гг.
Fig 1. Dynamics of the main indicators of doctoral schools’ activity, 2010-2021

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 
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ности аспирантов – на 2,4 тыс. чел. (2,7%), 
приёма в аспирантуру – на 282 чел. (1,0%), 
выпуска из аспирантуры – на 369 чел. (2,6%). 
Несколько выросла доля целевого обучения 
в общей численности аспирантов, обучаю-
щихся за счёт средств бюджетных ассигно-
ваний, – с 2,4% в 2020 г. до 3,1% в 2021 г. На-
блюдается некоторый рост выпуска из аспи-
рантуры с защитой диссертации – с 1245 чел. 
в 2020 г. до 1500 чел. в 2021 г. (прирост соста-
вил 255 чел., или 20,5%). Увеличение доли за-
щит диссертаций – с 8,9% до 10,5% – в дан-
ном контексте нуждается в интерпретации: 
возможно, это связано с тем, что в 2020 г. в 
результате «ковидных» ограничений пла-
новые заседания диссертационных советов 
были приостановлены, и часть соискателей 
просто не успела защититься. В соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26 мая 2020 г. №751 был установлен уда-
лённый интерактивный формат, заседания 
диссертационных советов возобновились, 
и поэтому число защит в 2021 г. стабилизи-
ровалось. По приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики доля защит составила: 2017 г. – 
17,1%, 2018 г. – 14,9%8, 2019 г. – 12,0%, 
2020 г. – 10,1%, 2021 г. – 11,6%9. 

Как известно, почти весь контингент 
аспирантов обучается в образовательных 
организациях высшего образования и на-
учно-исследовательских организациях. Од-
нако средняя численность обучающихся в 
одной аспирантуре в образовательной ор-
ганизации (128 чел.) в семь раз больше, чем 
в научной организации (18 чел.). Несмотря 
на то, что за этот период число организаций, 
обучающих аспирантов, уменьшилось при-

8 Индикаторы науки: 2021: статистический сбор-
ник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Н. Ев-
невич и др. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 
экономики». М. : НИУ ВШЭ, 2021. 352 с.

9 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК) // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/free_doc/new_site/population/obraz/
asp-dokt.htm (дата обращения: 18.04.2022).

мерно в одинаковой степени как в научно-
исследовательской сфере (на 26%), так и в 
сфере высшего образования (на 24%), в науч-
ных организациях наблюдается менее значи-
тельное снижение численности аспирантов, 
чем в образовательных: в 1,5 раза и в 1,8 раза 
соответственно. Кроме того, если выпуск из 
аспирантуры с защитой диссертации в науч-
ных организациях сократился в 4,7 раза, то в 
образовательных – в 6,7 раза (Рис. 2).

Таким образом, в научных организациях 
снижение показателей деятельности аспи-
рантуры отмечается в меньшей степени, чем 
в образовательных. Доля защит диссертаций 
в научных организациях снизилась с 9,3% в 
2020 г. до 7,3% в 2021 г., в то время как в об-
разовательных организациях этот показа-
тель вырос с 8,9% до 11,0%. 

С учётом того, что в многочисленных 
публикациях в качестве одной из основных 
причин устойчивой тенденции снижения 
эффективности аспирантуры выдвигается 
её реформирование в связи с переходом в 
2014 г. из статуса программ послевузовско-
го образования в статус программ третьего 
уровня высшего образования, представляет-
ся целесообразным далее перейти к сравни-
тельному анализу основных показателей в 
разрезе двух условно выделенных периодов: 
дореформенного и послереформенного. 
Так как эффективность аспирантуры тради- 
ционно определяется как доля аспирантов, 
защитивших диссертации в пределах срока 
обучения, в общем их выпуске, то за крите-
рий обоснования условных периодов функ-
ционирования аспирантуры принят именно 
этот показатель. Выделены три условных 
периода: дореформенный (2010–2016 гг.), 
переходный (2017 г.) и послереформенный 
(2018–2021 гг.). В дореформенном периоде 
осуществлялся выпуск аспирантов, кото-
рые освоили программу, имеющую статус 
послевузовского образования. Однако в 
этом периоде начиная с 2014 г. приём уже 
осуществлялся по программам со статусом 
третьего уровня высшего образования, и, 
соответственно, численность аспирантов 
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включала и этот контингент обучающихся. В 
послереформенном периоде осуществлялся 
выпуск аспирантов, которые освоили про-
грамму, имеющую статус третьего уровня 
высшего образования. В переходном пери-
оде осуществлялся «смешанный» выпуск 
аспирантов, которые освоили программы 
как одного, так и другого статуса. В этой 
связи переходный период не подвергался 
анализу. В качестве обобщающих статисти-
ческих показателей определялись: средний 
абсолютный прирост, средний темп роста, 
средний темп прироста.

Из анализа данных (Табл. 1) следует, что 
если в 2010–2016 гг. в среднем ежегодно при-

ём в аспирантуру уменьшался на 4,7 тыс. 
чел. или на 11,4%, то в 2018–2021 гг., наобо-
рот, в среднем ежегодно увеличивался на 0,3 
тыс. чел., или на 1,3%. Очевидно, увеличение 
приёма в аспирантуру привело к тому, что 
в 2018–2021 гг. в среднем ежегодно числен-
ность обучающихся в аспирантуре уменьша-
лась лишь на 0,2 тыс. чел., или на 0,2%, в то 
время как в 2010–2016 гг. – на 9,8 тыс. чел., 
или на 7,5%.

В 2018–2021 гг. в среднем ежегодно чис-
ленность выпускников аспирантуры умень-
шалась на 1,1 тыс. чел., или на 6,9%, в то 
время как в 2010–2016 гг. – на 1,3 тыс. чел., 
или на 4,3%. Это связано не только со сни-

Рис. 2. Динамика численности аспирантов и выпуска с защитой диссертации, 2010–2021 гг.
Fig. 2. Dynamics of the number of doctoral students and graduation with thesis defense, 2010–2021

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors 
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жением приёма в период 2010–2016 гг., но и, 
возможно, с ростом отсева в ходе обучения. 
Как отмечают Е.А. Терентьев, Я.И., Кузьми-
нов, И.Д. Фрумин [8], «примерно 50% приня-
тых в аспирантуру не доходят до завершения 
нормативного срока обучения». Для обоих 
периодов характерно снижение выпуска из 
аспирантуры с защитой диссертации. Одна-
ко если в 2010–2016 гг. в среднем ежегодно 
этот показатель снижался на 980 чел., или на 
14,7%, то в 2018–2021 гг. – на 233 чел., или на 
12,0%. Аналогичная тенденция: доля защит 
диссертаций выпускниками аспирантуры в 
2010–2016 гг. в среднем ежегодно снижалась 
на 2,4 процентных пункта, или на 10,9%, в 
2018–2021 гг. – менее, чем на один процент-
ный пункт, или на 5,4%. 

Таким образом, сравнительный анализ 
показал, что как в дореформенный, так и 
послереформенный период наблюдается 
тенденция снижения основных показате-
лей российской аспирантуры. Несмотря на 
то, что наметилась некоторая положитель-
ная тенденция роста среднегодового темпа 
приёма в аспирантуру и общей численности 
аспирантов в послереформенный период, 
необходимо обратить внимание, что отри-
цательная тенденция динамики выпуска из 

аспирантуры, в том числе с защитой дис-
сертации, сохраняется, хотя и наблюдается 
незначительное замедление среднегодового 
темпа её нарастания (Рис. 3). 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что низкая эффективность аспи-
рантуры связана не столько с её переходом в 
2014 г. из статуса программ послевузовско-
го образования в статус программ третьего 
уровня высшего образования, сколько явля-
ется проблемой системного характера, что 
также согласуется с мнением других авторов 
[4; 5; 8].

Что касается реформирования аспиранту-
ры в образовательных организациях, то по-
ложительного влияния на её эффективность 
не наблюдается. К тому же темпы отрица-
тельной динамики в них, как было выявлено 
в настоящем исследовании, оказались значи-
тельно выше, чем в научных организациях.

Рассматривая последствия реформы,  
А.И. Нефедова и Е.Л. Дьяченко [4] указывают, 
что изменения проводились без учёта специ- 
фики научных организаций, и это не спо-
собствовало решению имеющихся проблем, 
таких как слабая академическая мотивация 
поступающих в аспирантуру, недостаточный 
уровень их подготовки, снижение общего 

Таблица 1
Динамика основных статистических показателей деятельности аспирантуры, 2010–2021 гг.

Table 1 
Dynamics of the main statistical indicators of doctoral training activity, 2010–2021

Показатели

2010–2016 гг. 2018–2021 гг.

Средний Средний

Абсолютный  
прирост

Темп  
роста, %

Абсолютный  
прирост

Темп  
роста, %

Численность принятых в аспирантуру, тыс. чел. –4,7 88,6 0,3 101,3

Численность обучающихся в аспирантуре, тыс. чел. –9,8 92,5 –0,2 99,8

Численность выпускников аспирантуры, тыс. чел. –1,3 95,7 –1,1 93,1

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации, чел. –980 85,3 –233 88,0

Доля защит диссертаций, % –2,4 89,1 –0,63 94,6

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors
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количества абитуриентов. Более того, воз-
никли новые проблемы организационного, 
институционального и содержательного ха-
рактера. Так, научные организации, на базе 
которых функционировало более половины 
аспирантур и в них обучался каждый деся-
тый аспирант, столкнулись с трудностями 
аккредитации, что стало причиной даже 
закрытия отдельных образовательных про-
грамм, несмотря на имеющийся высокий на-
учный кадровый потенциал для подготовки 
кандидатов наук. В этой связи представля-
ется целесообразным поддержать мнение о 
необходимости дальнейшего развития меха-
низмов интеграции образовательного потен-
циала высшей школы и научного потенциала 
академических институтов [4]. 

Обобщение других публикаций, анали-
зируемых в данном исследовании, позволил 
авторам выделить основные причины отри-
цательной динамики эффективности аспи-
рантуры: 

– неэффективный отбор при приёме в 
аспирантуру и низкий уровень качества под-
готовки аспирантов [4; 5; 8; 17]; 

– снижение престижа учёной степени 
кандидата наук и интереса к научным иссле-
дованиям в молодёжной среде [2; 3]; 

– низкий уровень научного руководства 
[4; 8; 17], несовершенство программ подго-
товки аспирантов и механизмов их финансо-
вой поддержки [4; 6; 7; 17];

– несовершенство механизма сопряже-
ния систем государственной научной атте-
стации и подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре [2; 4; 6]; 

– ужесточение требований к диссертаци-
ям [3; 7] и сокращение сети диссертационных 
советов в результате их оптимизации. 

Авторы разделяют мнение Б.И. Бедного, 
Г.Л. Воронина, А.А. Мироноса, Н.В. Рыба-
кова [7] о том, что наличие либо отсутствие 
диссертационного совета в организации, 
осуществляющей подготовку аспирантов, 
существенно влияет на темпы и эффектив-
ность продвижения выпускников аспиранту-
ры к учёной степени. Снижение числа защит 
диссертаций примерно вдвое, как полагают 
К.С. Губа, М.М. Соколов, Н.А. Соколова [18; 
19], частично связано с сокращением числа 

Рис. 3. Динамика среднегодового темпа прироста основных статистических показателей  
аспирантуры, 2010–2021 гг., %

Fig 3. Dynamics of the average annual growth rate of the main statistical indicators of doctoral  
studies, 2010–2021, %

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors
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Таблица 2
Примеры успешных практик подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

Table 1 
Examples of successful practices of training highly qualified personnel in doctoral schools

Университет
Общая характеристика успешной практики подготовки 

кадров высшей квалификации в аспирантуре
Санкт-Петербургский 
государственный  
горный университет

Разработана и реализуется Стратегия в области подготовки кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре, которая предусматривает: 
– качественный отбор аспирантов, в том числе из числа студентов, прошедших инди-
видуальную научно-педагогическую и языковую подготовку по программе «Ассистент 
учёного из числа студентов»;
– качественное научное руководство (привлечение для руководства аспирантами веду-
щих учёных, имеющих сертификат «Учёный – научный руководитель аспиранта»);
– создание действенного механизма реализации программ обучения в аспирантуре, 
подготовки и защиты диссертаций на основе интенсивного индивидуального плана аспи-
ранта, включающего чётко выстроенную систему контроля, мотивации и финансового 
обеспечения (доплаты и выплаты за профессиональное владение иностранным языком, 
публикации в журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Sciencе, научные стажи-
ровки, в том числе за рубежом, качественное выполнение пороговых показателей инди-
видуального плана, социальный пакет аспиранта);
– трудоустройство и поддержку молодых кандидатов наук10.
Целевое финансирование индустриальных партнёров и бизнес-структур. За четыре 
года обучения каждого аспиранта дополнительно к государственному бюджету инве-
стирование составляет более 9 млн рублей.11

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в 2020 г. составил 40,0%12.
Томский  
государственный  
университет

В рамках АНО «Томский консорциум научно-образовательных и научных организа-
ций», который является оператором масштабного проекта «Большого Томского универ-
ситета», сформированы 16 Аспирантских школ – совместных научно-образовательных 
проектов, для которых характерен новый подход к организации обучения аспирантов и 
ориентированных на: 
– подготовку элитных исследовательских кадров путём проведения междисциплинар-
ных научных исследований на основе объединения компетенций и инфраструктуры 
ведущих научных школ университетов и научно-исследовательских институтов, членов 
консорциума;
– обеспечение качественного набора и научного руководства;
– создание непрерывных траекторий обучения аспирантов, подготовки и защиты ими 
диссертаций, трудоустройства выпускников в научных институтах и университетах;
– финансовую поддержку и программы академической мобильности, в том числе через 
систему грантов».13

Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в 2020 г. составил 20,2%.14

Источник: составлено авторами 
Source: compiled by the authors

10 Стратегия Санкт-Петербургского горного 
университета в области аспирантуры. Санкт-
Петербургский государственный горный уни-
верситет, 2019. URL: 1616-adm-strategiya-v-
oblasti-aspirantury-26-11-2019.pdf (дата обраще-
ния: 18.04.2022).

11 Литвиненко В. В чём секрет конкурент-
ного преимущества выпускников Санкт-
Петербургского горного университета // 
Российская газета. 2021. 19.07. URL: https://
rg.ru/2021/07/19/vladimir-litvinenko-v-chem-
sekret-konkurentnogo-preimushchestva.html (дата 
обращения: 18.04.2022).

12 Отчёт о самообследовании Санкт-Петербургского 
горного университета. URL: https://spmi.ru/sites/
default/files/imci_images/univer/document/2021/
otchet-2020.pdf (дата обращения: 18.04.2022).

13 АНО «Томский консорциум научно-образова-
тельных и научных организаций». URL: http://
unitomsk.ru/ (дата обращения: 18.04.2022). 

14 Итоги научно-исследовательской деятельно-
сти в 2020 году / Головатов М.А., Желябовская 
Д.С., Касаткина Т.В. Томск : Изд-во Томско-
го гос. ун-та, 2021. URL: https://www.tsu.ru/
upload/medialibrary/ebc/scientific_results_2020.
pdf (дата обращения: 18.04.2022).
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советов, частично – с умножением требова-
ний к защите. Доля организаций, в которых 
подготовка в аспирантуре по всем направле-
ниям обеспечена диссертационными совета-
ми, составляет лишь 30% [20]. 

Исходя из анализа вышеназванных при-
чин и их возможных системных воздействий 
на эффективность российской аспирантуры, 
считаем своевременным обратить внимание 
на необходимость решения целого комплек-
са таких взаимосвязанных основных задач, 
как повышение качества приёма в аспиран-
туру; повышение качества образовательно-
го процесса; формирование и развитие фи-
нансовых и организационных механизмов и 
инструментов ресурсного обеспечения под-
готовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре.

Следует отметить, что, несмотря на низ-
кую эффективность аспирантуры в стране в 
целом, в ведущих российских университетах 
успешно применяются успешные практики 
подготовки кадров высшей квалификации. 
Ниже в качестве такого примера представле-
ны два университета: Санкт-Петербургский 
государственный горный университет и 
Томский государственный университет 
(Табл. 2). 

Таким образом, практики успешного дви-
жения российских университетов в данном 
направлении подтверждают целесообраз-
ность решения комплекса указанных выше 
задач и демонстрируют реальные возможно-
сти увеличения вклада образовательных ор-
ганизаций в повышение эффективности аспи-
рантуры за счёт использования собственного 
потенциала и ресурсного обеспечения. 

Направления реформирования  
программ аспирантуры: контекст 

глобальных трендов
Глобальные вызовы в высшем образова-

нии, на которых сфокусировано внимание 
авторов [10; 21; 22], оказывают существен-
ное влияние на структурные и институцио-
нальные изменения в формах, содержании 
и направлениях реформирования программ 

аспирантуры (докторантуры PhD) во всём 
мире. Результатам исследования проблем 
преобразования зарубежных программ 
аспирантуры (докторантуры PhD) посвяще-
ны многие публикации [9; 11–14; 23; 24]. 

Стратегические приоритеты развития 
программ аспирантуры за рубежом базиру-
ются на десяти зальцбургских принципах, 
которые предусматривают их ориентацию 
на потребности и требования не только ака-
демической сферы, но и рынка интеллекту-
ального труда за её пределами. В их числе 
также – развитие кооперации и интернаци-
онализации аспирантского образования при 
сохранении его многообразия с учётом на-
циональных особенностей. Особое значение 
придаётся поддержке институциональных 
изменений, обусловливающих повышение 
качества подготовки аспирантов и научного 
уровня выполняемых диссертаций10.

В условиях массовизации, интернацио-
нализации и цифровизации особую акту-
альность приобретает поиск новых моделей 
программ аспирантуры (докторантуры PhD) 
и форм их эффективной реализации. Авторы 
ряда исследований [8; 11; 12; 16; 25; 26] выде-
ляют, по их мнению, наиболее значимые гло-
бальные тренды: развитие профессиональ-
ной аспирантуры; развитие индустриальной 
аспирантуры; развитие структурированных 
программ аспирантуры и аспирантских 
школ, развитие интегрированных программ 
«магистратура – аспирантура».

Профессиональная (практико-ориен-
тированная) аспирантура как форма под-
готовки кадров высшей квалификации для 

10 Seminar on “Doctoral Programmes for the Eu-
ropean Knowledge Society”, Salzburg, 2005 // 
Bologna Process, EHEA. URL: http://ehea.info/
cid102053/doctoral-degree-salzburg-2005.html 
(дата обращения: 18.04.2022); Salzburg II. Re- 
commendations. European universities’ achieve-
ments since 2005 in implementing the Salzburg 
Principles. European University Association. Brus-
sels, 2010. 8 p. URL: https://eua.eu/downloads/
publications/salzburg%20ii%20recommenda-
tions%202010.pdf (дата обращения: 18.04.2022).
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неакадемического рынка труда использу-
ется в США, Великобритании, Австралии, 
ориентирована на прикладные исследования 
и их использование в профессиональной  
деятельности. В нашей стране реализация 
профессиональных программ осуществля-
ется в рамках дополнительного професси-
онального образования и не получила рас-
пространения в сфере подготовки кадров 
высшей квалификации. Возможности разви-
тия профессиональной аспирантуры в Рос-
сии анализируются авторами в работе [16]. 

Индустриальная аспирантура как совмест-
ная с индустриальными партнёрами форма 
подготовки кадров высшей квалификации, 
включая её финансирование, ориентирова-
на на решение в выполняемых аспирантами 
диссертациях реальных прикладных задач, 
используется в скандинавских странах, Ве-
ликобритании, Франции, Италии. Это позво-
ляет достигать синергетического эффекта и 
использовать преимущества инструментов 
академических исследований для решения 
реальных проблем соответствующей отрас-
ли [14]. Перспективам использования зару-
бежного опыта реализации индустриальной 
аспирантуры в российской практике посвя-
щена статья авторов [26]. 

В контексте настоящего исследования 
представляется целесообразным обратить 
внимание на работы и других отечественных 
исследователей, в которых рассматривается 
возможность применения мировых прак-
тик в российских реалиях. Так, С.К. Бекова 
и Е.А. Терентьев [15] представили сравни-
тельный обзор моделей реализации аспи-
рантских программ в области наук об об-
разовании в ведущих университетах мира и 
обосновали предложения по использованию 
международного опыта в функционирова-
нии института российской аспирантуры. 
Наиболее важные из них касаются совер-
шенствования системы приёма в аспиранту-
ру с учётом предшествующих академических 
достижений абитуриентов, усиления обра-
зовательной составляющей аспирантских 
программ, направленной на освоение «мяг-

ких навыков», использования распределён-
ной модели научного руководства. В работах 
Е.А. Терентьева, Я.И. Кузьминова, И.Д. Фру-
мина [8], В.А. Тесленко, Р.М. Мельникова 
[26] содержится обоснование актуальности 
диверсификации аспирантских программ и 
сформулированы предложения по созданию 
специальных аспирантских треков, ориенти-
рованных на производственный сектор (мо-
дель «индустриальной аспирантуры»). 

Обобщение публикаций отечественных 
и зарубежных авторов позволило выделить 
следующие направления структурных и ин-
ституциональных изменений в реформиро-
вании программ аспирантуры (докторанту-
ры PhD).

1. В современных условиях подготов-
ка кадров по программам аспирантуры 
(докторантуры PhD) как на национальном 
уровне, так и на уровне университетов и от-
дельных программ базируется на единых 
принципах, несмотря на институциональные 
и организационные различия, характерные 
для большинства стран (статус докторанта, 
виды институциональных структур, уровень 
финансирования, критерии приёма и оценки 
качества докторского образования) [9]. При 
этом наблюдается глобальная тенденция к 
сближению их моделей [23]. 

2. Несмотря на то, что большинство док-
торских программ позиционируются зару-
бежными университетами как программы 
подготовки исследователей для академиче-
ского сектора (в разных странах эта цифра 
будет отличаться), значительное число обла-
дателей степени PhD не остаются в академи-
ческой среде [7; 8; 26], а трудоустраиваются 
в других сферах. Поэтому важным является 
вопрос о диверсификации целей доктор-
антуры: формирование у обучающихся как 
глубоких исследовательских компетенций, 
так и компетенций, необходимых для разви-
тия профессиональной карьеры за предела-
ми академического рынка труда (управление 
проектами, работа в команде, коммуникации 
и межкультурное взаимодействие, трансфер 
знаний) [27].
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3. Диверсификация аспирантских про-
грамм и их развитие, с одной стороны, путём 
интеграции исследовательской и образо-
вательной составляющей; с другой – путём 
умножения целей и разнообразия моделей, 
обусловленных их ориентацией на потреб-
ности и требования не только академиче-
ской сферы, но и рынка интеллектуального 
труда за её пределами.

4. Переход от моделей индивидуального 
наставничества к моделям структурирован-
ных программ, ориентированных на распре-
делённое научное руководство аспирантов, 
усиление образовательной составляющей, 
позволяющей формировать не только ис-
следовательские, востребованные в акаде-
мической сфере, но и универсальные ком-
петенции, необходимые для трудоустрой-
ства в других сферах деятельности. Модель 
наставничества как единственный формат 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров сохранилась лишь в 11% евро-
пейских университетов, большинство же из 
них перешли на модель структурированных 
программ [9]. Заслуживает внимания и опыт 
европейских университетов по созданию 
аспирантских исследовательских школ, ко-
торые рассматриваются как эффективная 
организационная форма реализации струк-
турированных программ. 

Таким образом, особенность аспирант-
ских программ в зарубежных странах харак-
теризуется разнообразием моделей подго-
товки как на национальном уровне, так и на 
уровне отдельных университетов, которое 
обусловливает их гибкость и адаптируе- 
мость к новым вызовам. Следует отметить, 
что обеспечение функционирования разно-
образия моделей аспирантской подготовки 
зависит в определённой степени от автоно-
мии и репутационной ответственности уни-
верситетов.

Важно отметить, что российская модель 
аспирантуры нацелена на гармонизацию с 
европейскими и общемировыми трендами. 
Несмотря на это, в нашей стране ещё только 
предстоит исследовать перспективы исполь-

зования потенциала новых форм программ 
аспирантуры, которые уже демонстрируют 
своё эффективное функционирование за ру-
бежом. 

Российская аспирантура:  
ключевые факторы развития

В соответствии с принятым законом11, 
вступившим в силу с 1 сентября 2021 г., 
установлена новая модель реализации 
программ подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в российской 
аспирантуре, направленная на усиление 
научной составляющей, повышение её ре-
зультативности и качества выполняемых 
аспирантами кандидатских диссертаций. 
Новая модель аспирантуры предусматри-
вает следующее:

• во-первых, – гармонизацию двух взаи-
мосвязанных систем: подготовки и государ-
ственной аттестации научных и научно-пе-
дагогических кадров. Обучение аспирантов 
осуществляется по научным специально-
стям, предусмотренным для присуждения 
учёных степеней;

• во-вторых, – усиление интеграции об-
разовательной и научной составляющих в 
подготовке аспирантов. Проведение ито-
говой аттестации, завершающей освоение 
программ подготовки научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре, осуществляется 
в форме представления научно-квалифи-
кационной работы, соответствующей уста-
новленным критериям12, которым должны 
отвечать диссертации на соискание учёных 

11 Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_372688/ (дата обра-
щения: 18.04.2022).

12 Федеральный закон от 23.08.1996  № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-техниче-
ской политике». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_11507/ (дата об-
ращения: 18.04.2022).
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степеней, для получения соответствующего 
Заключения организации по выполненной 
кандидатской диссертации;

• в-третьих, – совершенствование струк-
туры программ подготовки в аспирантуре, 
которая определяется федеральными го-
сударственными требованиями13 с учётом 
особенностей этого уровня высшего образо-
вания. Структура образовательной програм-
мы, реализация которой осуществляется в 
том числе посредством сетевой формы и с 
применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, 
включает обязательную подготовку канди-
датской диссертации;

• в-четвёртых, – создание благоприятных 
условий для представления диссертаций, 
выполненных аспирантами, к защите в дис-
сертационный совет. Установлен порядок 
сопровождения успешно прошедших итого-
вую аттестацию аспирантов при представле-
нии ими диссертации к защите;

•в-пятых, – предоставление организаци-
ям, осуществляющим подготовку научных 
и научно-педагогических кадров, широкой 
автономии в данной сфере. С одной сторо-
ны, это должно способствовать повышению 
эффективности реализации новой модели 
аспирантуры, с другой стороны, как отмеча-
ется в работе [28], возможны потенциальные 
риски. Авторы полагают, что повышение эф-
фективности и обеспечение качества подго-
товки научных и научно-педагогических ка-
дров в контексте новой модели аспирантуры 
существенно зависит не только от автономии 

13 Приказ Минобрнауки России от 20 октября 
2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре про-
грамм подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учётом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 
URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_401141/ (дата обращения: 
18.04.2022). 

образовательных и научных организаций, но 
и от их репутационной ответственности. 

По мнению авторов, принятие нового за-
кона и, соответственно, переход на новую 
модель реализации аспирантских программ 
является важным и необходимым, однако 
не достаточным условием для решения про-
блем функционирования аспирантуры. 

В связи с этим нами предпринята попыт-
ка систематизировать факторы развития 
российской аспирантуры в современных 
условиях. При этом ключевые факторы рас-
сматриваются как существенные обстоя- 
тельства, условия, влияющие на развитие 
аспирантуры. Авторами выделены три груп-
пы ключевых факторов.

1. Динамичные изменения в развитии 
государственной политики, направленные 
на совершенствование управления в сфере 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров, о чём свидетельствует в том 
числе и принятие Федерального закона от 
30.12.2020 №517-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об образовании 
в Российской Федерации”, отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». 
Анализ новых законодательных требований 
и новых подходов к организации подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, утверждённых подзаконными 
актами14, а также новых возможностей для 

14 Постановление Правительства РФ от 30 ноября 
2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о 
подготовке научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_401943/ (дата обращения: 18.04.2022); 
Приказ Минобрнауки России от 20 октября 
2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к структуре про-
грамм подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
условиям их реализации, срокам освоения этих 
программ с учётом различных форм обучения, 
образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_401141/ (дата обращения: 18.04.2022).
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развития института аспирантуры, представ-
лен в статье [28].

2. Развитая экосистема образовательных 
и научных организаций, осуществляющих 
обучение по программам в аспирантуре, 
включая инфраструктурные, информацион-
ные, финансовые, организационные ресурсы 
и научный потенциал.

3. Контингент аспирантов, проявляющих 
интерес и способности к научно-исследова-
тельской деятельности, обладающих сово-
купностью компетенций, необходимых для 
решения задач научно-исследовательского 
типа, мотивированных на достижение ре-
зультатов обучения. В качестве основного 
мотива поступления и обучения в аспиранту-
ре авторами [29] назван «академический» – 
интерес к научной и преподавательской 
деятельности, защита кандидатской диссер-
тации и построение академической карье-
ры; в качестве менее важного, но значимого 
мотива выступает «неакадемический» – по-
лучение определённых социальных и фи-
нансовых преференций. Так как среди обу-
чающихся в аспирантуре относительно рас-
пространено отсутствие определённости в 
их мотивации, то для активного вовлечения 
аспирантов в научно-исследовательскую 
и преподавательскую деятельность важно 
создание благоприятной научно-образова-
тельной среды в организации, в которой они 
обучаются.

Главная отличительная особенность сово-
купности выделенных групп ключевых фак-
торов состоит в их взаимосвязях, обуслов-
ливающих системные результаты взаимодей-
ствия, определяемые воздействием, с одной 
стороны, отдельных групп на целостную 
совокупность, с другой – целостной их со-
вокупности на отдельные группы. Поэтому в 
рамках дальнейшего исследования ключевых 
факторов как драйвера создания необходи-
мых и достаточных условий для повышения 
эффективности и развития аспирантуры не-
обходим именно системный подход.

При этом в качестве перспективных за-
дач следует рассматривать такие, как по-

вышение репутационной ответственности 
организаций, осуществляющих подготовку 
научных и научно-педагогических кадров; 
формирование эффективной системы це-
левого обучения в аспирантуре; развитие 
механизмов интеграции науки, высшего об-
разования и индустрии, в том числе – путём 
создания консорциумов, стимулы для раз-
вития которых заложены в государствен-
ной программе поддержки университетов 
«Приоритет 2030»15. Стоить заметить, что 
создание консорциумов в ведущих странах 
мира является одним из основных трендов 
развития научно-образовательного про-
странства.

Заключение
Российская аспирантура, несмотря на 

низкие показатели эффективности, про-
должает оставаться основным институтом 
воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации (три четверти всех диссерта-
ций в 2020 г. были защищены лицами, про-
шедшими аспирантскую подготовку16), вос-
требованных не только в академической, но 
и в других сферах, определяющих научно-
технологическое развитие страны (по аб-
солютному показателю занятости в науке, 
численности исследователей в эквиваленте 
полной занятости Россия занимает шестую 
позицию в мире17). 

В последние годы наблюдаются динамич-
ные изменения в развитии государственной 
политики и управления, финансовых ин-
15 Приоритет 2030. Государственная программа 

поддержки университетов РФ. URL: https://
priority2030.ru/ (дата обращения: 19.04.2022). 

16 Подготовка кадров высшей квалификации 
(форма №1 – НК). Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/
obraz/asp-dokt.htm (дата обращения:  
19.04.2022). 

17 Место России среди ведущих стран мира: ре-
сурсы науки: Экспресс-информация // ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ. 2021. 30 июня. № 205. URL: https://
issek.hse.ru/news/482453668.html (дата обраще-
ния: 19.04.2022).
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струментов и механизмов, направленных 
на обеспечение качества подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров с учё-
том запросов научно-исследовательского 
сектора, глобальных вызовов и мировых 
трендов. Важно отметить, что российская 
модель аспирантуры нацелена на гармо-
низацию с европейскими и общемировыми 
трендами. Несмотря на это, в нашей стране 
ещё только очерчена перспектива исполь-
зования потенциала новых форм программ 
аспирантуры, в то время как за рубежом 
они уже демонстрируют своё эффективное 
функционирование. 

Между тем результаты анализа и оценки 
статистических данных за 2010–2021 гг. и 
обобщения многочисленных публикаций ис-
следователей подтвердили, что в последнее 
десятилетие имеет место тенденция устой-
чивого снижения эффективности аспиран-
туры, которую следует рассматривать как 
проблему системного характера. 

Переход на новую модель реализации 
программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, на-
правленную на повышение её результатив-
ности, усиление научной составляющей и 
качества выполняемых аспирантами кан-
дидатских диссертаций, является важным 
и необходимым, однако не достаточным 
условием для решения существующей  
проблемы. 

В рамках настоящего исследования пред-
принята попытка систематизировать фак-
торы развития института российской аспи-
рантуры, обусловливающие возможности 
создания необходимых и достаточных усло-
вий для эффективного функционирования 
системы подготовки кадров высшей квали-
фикации. Авторами выделены три группы 
ключевых факторов: динамичные изменения 
в развитии государственной политики, на-
правленные на совершенствование управле-
ния в сфере подготовки научных и научно-
педагогических кадров; развитая экосистема 
образовательных и научных организаций, 
осуществляющих обучение в аспирантуре, 

включая инфраструктурные, информацион-
ные, финансовые, организационные ресурсы 
и научный потенциал; контингент аспиран-
тов, проявляющих интерес и способности 
к научно-исследовательской деятельности, 
обладающих совокупностью компетенций, 
необходимых для решения задач научно-ис-
следовательского типа, мотивированных на 
достижение результатов обучения. 

При этом в качестве перспективных задач 
рассматриваются такие, как повышение ре-
путационной ответственности организаций, 
осуществляющих подготовку научных и на-
учно-педагогических кадров; формирование 
эффективной системы целевого обучения 
в аспирантуре; развитие механизмов инте-
грации науки, высшего образования и инду-
стрии, в том числе путём создания консор-
циумов, стимулы для развития которых за-
ложены в государственной программе под-
держки университетов «Приоритет 2030». 

Национальный проект «Наука и универ-
ситеты» в контексте развития интеграцион-
ных процессов в сфере науки, высшего обра-
зования и индустрии, масштабных научных и 
научно-технологических проектов по прио-
ритетным исследовательским направлениям, 
инфраструктуры для научных исследований 
и подготовки кадров, человеческого капита-
ла в интересах регионов, отраслей и сектора 
исследований и разработок, следует рассма-
тривать как важный механизм, способству-
ющий формированию ключевых факторов, 
определяющих создание необходимых и до-
статочных условий для повышения качества 
обучения в аспирантуре и развития системы 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в нашей стране.
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