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Аннотация. Как показывает российский и мировой опыт, массовизация аспирантуры – 
это не только драйвер социально-экономического развития, но и существенный вызов для 
национальной политики в области высшего образования и науки. Увеличение спроса на аспи-
рантуру может привести к колоссальному снижению качества подготовки выпускников, 
если не будут реализованы специальные меры по обеспечению качества диссертаций и под-
держки аспирантов, научных руководителей и аспирантских программ в целом. В мировой 
практике насчитываются десятки практик обеспечения качества массовой аспирантуры. 
В статье мы рассматриваем три из них: 1) диверсификация аспирантских программ; 2) 
кооперация с индустрией и бизнесом; 3) повышение качества научного руководства. Пред-
ставленные практики пока не были реализованы в российской аспирантуре на системном 
уровне. Однако мы считаем, что они наиболее релевантны и потенциально полезны для 
российского контекста, поскольку могут улучшить эффективность аспирантской подго-
товки с точки зрения количества и качества защит, а также повысить подготовленность 
выпускников аспирантуры к выходу на рынок труда.
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Введение
В мире стремительно растёт количество 

учащихся и выпускников аспирантуры [1]. 
Эта тенденция соответствует новой моде-
ли производства научного знания, а также 
новой экономике, основанной на знании 
(knowledge economy), в рамках которых уве-
личение количества выпускников аспиран-
туры рассматривается как важное условие 
экономического роста и глобальной кон-
курентоспособности страны [2–4]. Однако 

массовизация аспирантуры может стать 
серьёзным вызовом для национальной по-
литики в области высшего образования и 
науки. В России массовизация аспирантуры 
шла одновременно с ростом системы высше-
го образования. С 1992 г. число аспирантов 
увеличилось более чем в три раза к 2010 г. [5; 
6] и достигло пика с численностью в 157437 
чел. [7]. Стремительный рост числа аспи-
рантов объяснялся ростом спроса населе-
ния на учёные степени, которые зачастую 
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рассматривались в качестве инструмента 
получения преимуществ в неакадемической 
карьере за счёт престижного статуса, от-
срочки от армии для мужского населения 
и других социальных льгот [8; 9]. При этом 
аспирантское образование долгое время 
оставалось без внимания со стороны госу-
дарства [6]. Отсутствие финансовой и ад-
министративной поддержки происходящих 
изменений привело к снижению качества 
диссертаций [10; 11]. Начиная с 2012 г., для 
того чтобы исправить ситуацию низкого ка-
чества выпускников аспирантуры, был пред-
принят ряд мер: повысились требования к 
диссоветам и научной результативности 
аспирантов, была сокращена существенная 
часть диссертационных советов, был запу-
щен переход к структурированной модели 
аспирантских программ, введены меры по 
дополнительной поддержке аспирантов че-
рез выделение грантов на исследования [11; 
12]. Однако трансформация аспирантских 
программ и повышение требований привели 
к усугублению уже существующих проблем 
российской аспирантуры и, как результат, – 
к колоссальному снижению количества за-
щит. По данным федеральной статистики, 
количество защит в срок снизилось с 9611 
(28,5% от числа выпускников аспирантуры) 
в 2010 г. до 1245 (8,9%) в 2020 г. В последние 
годы показатели контингента аспирантуры и 
количество диссертационных советов стаби-
лизировались, а приём в аспирантуру и об-
щее количество аспирантов в 2020 г. впервые 
превысили значения прошлого года. Можно 
ожидать, что по мере стабилизации системы 
российская аспирантура вновь будет демон-
стрировать рост контингента и столкнётся с 
необходимостью преодоления проблем ро-
ста. 

Несмотря на то, что повышение требова-
ний к организациям и выпускникам аспиран-
туры позволило частично отсеять некаче-
ственные диссертации, в целом трансформа-
цию аспирантуры нельзя назвать успешной. 
Установление новых правил потребовало 
значительных ресурсов даже от ведущих 

российских университетов и научных ин-
ститутов РАН, не говоря уже об остальных 
организациях. Зачастую в рамках новой мо-
дели аспирантуры учащимся предлагались 
не продвинутые курсы, направленные на 
развитие академических, профессиональ-
ных и универсальных компетенций, как это 
предполагается в модели структурирован-
ных аспирантских программ, а курсы, кото-
рые были уже пройдены ими в бакалавриа-
те / специалитете или в магистратуре [12]. 
Таким образом, идея структурированных 
программ, успешно прижившаяся во многих 
странах, при реализации в России увеличи-
ла затраты университетов и институтов, до-
бавила формальной нагрузки и отчётности 
аспирантам и не способствовала решению 
проблемы низких показателей результатив-
ности аспирантуры в целом. Поэтому ре-
форма аспирантуры 2022 г. предполагает ча-
стичное возвращение к предыдущей модели 
аспирантуры с возможностью устанавливать 
меньший объём образовательной нагрузки1.

Провал реформ в области аспирантского 
образования в России, на наш взгляд, связан 
с тем, как эти реформы были осуществлены. 
Реформирование аспирантуры происходило 
через существенное изменение нормативно-
го регулирования, но не предполагало ока-
зания поддержки университетам, научным 
институтам и другим организациям, которые 
могли быть вовлечены в этот процесс. Уни-
верситеты и научные организации остались 
один на один с возникшими проблемами в 
1 Приказ Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации от 20.10.2021 
№ 951 “Об утверждении федеральных госу-
дарственных требований к структуре программ 
подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 
их реализации, срокам освоения этих программ 
с учётом различных форм обучения, образова-
тельных технологий и особенностей отдельных 
категорий аспирантов (адъюнктов)” // Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001202111230037 (дата обращения: 
13.04.2022).
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области аспирантской подготовки и смести-
ли фокус с качества подготовки и перехода 
к новой модели на выполнение обязательств 
по отчётности в соответствии с новым нор-
мативным регулированием. 

В связи с тем, что многие страны стол-
кнулись с негативными последствиями 
массовизации, такими как низкое качество 
диссертаций, большой отсев с аспирант-
ских программ, необходимость обеспечить 
соответствие компетенций выпускников 
требованиям потенциальных работодате-
лей, мы считаем важным изучить их опыт 
и те успешные практики, которые они раз-
работали и внедрили для решения проблем, 
возникших в результате роста аспирантской 
подготовки. Перечислим наиболее попу-
лярные типы успешных практик: 1) форма-
лизация аспирантского обучения и переход 
к модели структурированных программ, 
которые в большей мере способствуют раз-
витию профессиональных и универсальных 
компетенций аспирантов; 2) увеличение раз-
нообразия аспирантских программ; 3) раз-
витие кооперации с индустрией; 4) развитие 
международного сотрудничества и вовлече-
ние аспирантов в международное научное 
сообщество; 5) концентрация аспирантских 
программ в ведущих университетах и на-
учных центрах, конкурсное распределение 
государственного финансирования аспи-
рантуры; 6) реформирование института на-
учного руководства (распределённое науч-
ное руководство, формализация процесса, 
использование разных инструментов повы-
шения качества) [13; 14].

В рамках данной статьи будут рассмо-
трены следующие практики: диверсифика-
ция аспирантских программ, кооперация 
с индустриальным сектором и бизнесом 
и повышение качества научного руковод-
ства. Увеличение разнообразия программ 
позволяет учесть потребности в компетен-
циях выпускников аспирантуры со сторо-
ны работодателей. В условиях глобальной 
конкуренции растёт спрос на выпускников 
аспирантуры со стороны компаний за преде-

лами академического сектора [3]. Большее 
разнообразие программ позволяет луч-
ше учитывать карьерные планы и амбиции 
аспирантов, их личные, семейные и прочие 
обстоятельства. За счёт большей гибкости 
и адаптивности альтернативные программы 
аспирантуры демонстрируют высокие пока-
затели завершения программ, что позволяет 
их рассматривать как один из способов по-
вышения количества защит в аспирантуре. 
Кооперация с бизнесом и индустрией – это 
частный случай диверсификации аспирант-
ских программ. Однако мы рассмотрим эту 
практику отдельно, так как эта кооперация 
принимает различные формы и не ограни-
чивается только совместной реализацией 
аспирантских программ, особенно с учётом 
того, что значительная часть выпускников 
трудоустраиваются вне академического сек-
тора [15]. Что касается повышения качества 
научного руководства, многочисленные ис-
следования показывают, с одной стороны, 
важность этого параметра для успешного 
завершения аспирантской программы, с дру-
гой – наличие проблем в осуществлении на-
учного руководства, обусловленное разны-
ми факторами [16]. Для каждой практики мы 
рассмотрим: 1) на решение какой проблемы 
она направлена; 2) её описание и возможные 
формы; 3) где она реализуется; 4) конкрет-
ные кейсы использования практики. 

Диверсификация  
аспирантских программ

Увеличение численности и разнообра-
зия аспирантов приводит к необходимости 
адаптации аспирантуры к требованиям об-
учающихся и внешнего рынка труда [17]. 
Помимо этого, рост контингента зачастую 
сопряжён с рисками снижения показателей 
завершения программ, обусловленными не 
только изменением состава обучающихся, 
но ограниченностью ресурсов, имеющихся 
у университетов для обеспечения полноцен-
ной подготовки каждого аспиранта. В таких 
условиях рост разнообразия программ под-
готовки кадров высшей квалификации рас-



29

НаправлеНия модерНизации высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 5.

сматривается как один из способов поддер-
жания качества и результативности аспи-
рантуры [18]. 

Наряду с классическими программами 
аспирантуры, предполагающими подготов-
ку диссертации аспирантом при поддержке 
научного руководителя и минимум обра-
зовательных обязательств, исследователи 
выделяют несколько альтернативных ти-
пов программ, которые отличаются от при-
вычной аспирантуры целевой аудиторией, 
фокусом и процессом подготовки, а также 
форматом итогового продукта. Среди них: 
1) структурированные программы аспи-
рантуры; 2) программы профессиональных 
степеней; 3) быстрый трек аспирантуры; 
4) подготовка диссертации в виде публика-
ций; 5) совместные программы аспиранту-
ры и 6) индустриальная аспирантура [19]. 
Каждый из этих типов программ был в своё 
время ответом на различные вызовы, стояв-
шие перед аспирантурой2. Так, рост разно-
образия контингента, в том числе в уровне 
и содержании подготовки, запрос на более 
широкий диапазон формируемых в аспи-
рантуре навыков, а также повсеместная про-
блема низкого уровня завершения программ 
привели к внедрению и распространению 
структурированных программ аспирантуры, 
подразумевающих больший образователь-
ный компонент и большую поддержку и со-
провождение аспиранта по ходу обучения 
[20]. Рассмотрим каждый из перечисленных 
типов программ. 

Структурированные программы – это 
аспирантура с увеличенной образователь-
ной нагрузкой и расширенным кругом под-
держки прогресса аспиранта во время об-
учения. Такие программы отличаются тем, 
что в ходе обучения аспирантам предлагает-
ся набор продвинутых курсов, нацеленных 
на формирование широкого круга навыков, 

2 Появление разных типов программ было свя-
зано со множеством факторов, здесь мы рас-
сматриваем только те из них, которые так или 
иначе соотносятся с качеством работы аспи-
рантуры.

не только академических, а также более 
детальным отслеживанием прогресса аспи-
ранта по ходу обучения, причём не только 
научным руководителем, но и другими пред-
ставителями аспирантской программы [12]. 
Структурированные программы первона-
чально были распространены в США и поз-
же распространились в других странах. Се-
годня даже страны с укоренённой моделью 
наставничества, например Германия, посте-
пенно переходят к структурированной мо-
дели [21]. Согласно опросу, проведённому в 
европейских вузах, в 90% из них существуют 
структурированные программы и разрабо-
тана соответствующая нормативная база для 
регуляции деятельности аспирантур (посту-
пление, процедуры подготовки аспирантов, 
научное руководство и оценка диссертаций); 
89% изученных вузов предоставляют подго-
товку по широкому спектру навыков [22].

Программы профессиональной аспиран-
туры – наиболее быстро распространяю-
щийся тип альтернативных программ полу-
чения степени [23]. Существует огромное 
многообразие таких программ, но всех их 
объединяет ориентация на тех, кто планиру-
ет работать (или уже работает) в конкретной 
профессиональной области, нацеленность 
на развитие навыков и внесение вклада в 
конкретную сферу деятельности [24]. Про-
граммы профессиональной аспирантуры 
зачастую привлекают более взрослый кон-
тингент обучающихся, занятых полный 
рабочий день вне академической сферы, и 
предлагают более гибкие форматы обучения 
и итогового продукта для получения степени 
[25]. Первые программы профессиональных 
степеней появились ещё в конце XIX в., одна-
ко широкое распространение они получили 
в 80–90 гг. XX в. [26]. На сегодня лидерами по 
количеству таких программ являются США, 
Великобритания, Австралия [27]; активно 
развивает программы профессиональной 
аспирантуры Китай [17]. 

Быстрый трек аспирантуры – это вариант 
программы, дающий возможность присту-
пить к обучению в аспирантуре после полу-
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чения степени бакалавра [21]. Существуют 
разные варианты реализации этого типа про-
грамм: некоторые из них подразумевают воз-
можность получения степени магистра после 
прохождения части обучения, некоторые – 
нет. Зачастую такие программы позволяют 
сэкономить время, затрачиваемое на получе-
ние степени. Программы быстрого трека при-
званы удержать в университете талантливых 
студентов бакалавриата, а также облегчить 
им переход в аспирантуру и дать больше вре-
мени на работу по теме исследования. 

Получение степени по совокупности пу-
бликаций предполагает возможность пред-
ставления к защите итогового продукта, 
полностью или в значительной степени ос-
новывающегося на публикациях аспиранта 
во время обучения в аспирантуре. За рубе-
жом наличие публикаций не является крите-
рием допуска к защите, и нередко аспиранты 
не имеют опубликованных статей до выпу-
ска, поэтому этот вариант защиты принци-
пиально меняет не только формат итоговой 
работы, но и весь ход подготовки аспиранта, 
а потому выделяется в отдельный тип про-
граммы. Подобный формат рассматривается 
как альтернатива классической аспирантуре 
в первую очередь для тех, кто планирует ра-
ботать в академической сфере, т.к. подготов-
ка публикаций во время обучения, помимо 
получения необходимых в будущей работе 
навыков, улучшает шансы на нахождение 
позиции после защиты [28]. Так, с 2011 г. в 
Австралии аспирантам рекомендуется опу-
бликовать минимум одну статью и использо-
вать её как часть диссертации [29]. Исследо-
вания показывают, что такой формат связан 
как с положительными эффектами (более 
короткий срок до защиты, лучшее распро-
странение результатов исследований, про-
фессиональный опыт), так и с негативными 
(нехватка времени для публикаций, услож-
нение взаимодействия с научным руководи-
телем, проблема цельности итоговой диссер-
тации) [28; 30]. 

Совместная аспирантура – это програм-
мы, реализуемые университетом в партнёр-

стве с другим местным или зарубежным 
вузом. Этот тип программы распространён 
в континентальной Европе (Германии, Ис-
пании, Франции) и Великобритании [21]. 
Совместные программы позволяют обуча-
ющимся пользоваться образовательными и 
исследовательскими ресурсами разных уни-
верситетов, повышают мобильность аспи-
рантов и дают возможность окунуться во 
время обучения в академическую культуру 
разных университетов и стран. Программы 
совместной аспирантуры могут различать-
ся по степени интернализации, по модели 
научного руководства (один или несколько 
научных руководителей), по присуждае-
мой степени (некоторые предполагают по-
лучение двойных степеней). При этом они 
требуют больших ресурсов для их органи-
зации и функционирования, а также не-
редко приводят к трудностям в признании  
степеней [31].

Наконец, индустриальная аспирантура – 
это тип аспирантских программ, реализуе-
мых совместно с внешними по отношению к 
академической сфере компаниями. Этот тип 
программ мы рассмотрим подробнее в сле-
дующем блоке как один из вариантов взаи-
модействия с реальным производством. 

Кооперация с отраслями  
производства и бизнесом

Решению проблемы низкого качества 
аспирантских диссертаций и обеспечения 
соответствия знаний и компетенций облада-
телей учёных степеней требованиям рынка 
труда способствует такая мера, как реализа-
ция аспирантских программ в кооперации с 
работодателями. Это одна из мировых прак-
тик, направленная на поддержание качества 
аспирантской подготовки при массовой 
аспирантуре [13; 14]. Она также является не-
отъемлемой чертой так называемой «трой-
ной спирали» (triple helix) – новой модели 
производства, распространения и примене-
ния научного знания, в которой государство, 
индустрия и университеты тесно связаны 
между собой [32; 33]. 
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В международной практике сотрудни-
чество университетов и компаний при под-
готовке аспирантов рассматривается как 
взаимовыгодное для всех сторон. Оно по-
зволяет университету предлагать программы 
и готовить выпускников, которые в большей 
степени соответствуют потребностям рынка 
труда. Аспиранты получают ценный профес-
сиональный опыт и имеют возможность по-
пробовать себя не только в академической, но 
и в производственной сфере [34]. Компании 
приобретают возможность разрабатывать 
новые продукты и создавать инновации за 
счёт сотрудничества с аспирантами и сотруд-
никами университета, получать преимуще-
ства от реализации совместных исследований 
[34]. Государство также является выгодопо-
лучателем, поскольку такое сотрудничество 
помогает устранить разрыв между спросом 
рынка труда на высококвалифицированных 
специалистов и их предложением со стороны 
аспирантских программ, что непосредствен-
но влияет на глобальную конкурентоспособ-
ность страны [13; 14; 35]. Неслучайно такие 
страны, как США, Австралия, Бразилия, Гер-
мания, Ирландия, Япония и Китай, предпри-
нимают специальные усилия для того, чтобы 
такая кооперация была более плотной и про-
дуктивной [14; 34].

Сотрудничество университетов и ком-
паний в рамках аспирантской подготовки 
может принимать разные формы: от нефор-
мального взаимодействия на мероприятиях 
и научных конференциях, финансируемых 
коммерческим сектором, до создания специ-
альной инфраструктуры за счёт корпораций, 
назначения сотрудника фирмы в качестве 
второго научного руководителя и проведения 
совместных исследований [36]. Ряд эмпири-
ческих исследований показывают, что аспи-
ранты, вовлечённые в совместные проекты с 
компаниями, во время обучения развивают 
больше компетенций и имеют больший шанс 
на успешное трудоустройство в частном сек-
торе, при этом их научная результативность 
сопоставима с учащимися традиционных 
аспирантских программ [37–41].

Как правило, создание совместных аспи-
рантских программ в кооперации с инду-
стрией финансово поддерживается со сторо-
ны государства, общественных организаций 
и бизнеса. В Швеции существует программа 
софинансирования индустриальных аспи-
рантских школ со стороны общественных и 
коммерческих организаций [33]. Её цель – 
удовлетворить потребности рынка труда в 
области исследований и экспертизы через 
развитие совместных аспирантских про-
грамм в определённых научных областях. В 
2017 г. программа охватывала 10 аспирант-
ских школ и 170 аспирантов.

В Великобритании кооперация универ-
ситетов и компаний в рамках аспирантской 
подготовки началась уже в 1980-х гг. Сотруд-
ничество осуществляется в разных форма-
тах и охватывает различные области подго-
товки. Так, например, в области социальных 
наук кооперация университетов и компаний 
поддерживается Советом по экономическим 
и социальным исследованиям (Economic and 
Social Research Council, ESRC). ESRC рас-
сматривает разные форматы кооперации – 
от краткосрочных стажировок в компаниях 
до проведения совместных исследований и 
совместной реализации аспирантских про-
грамм. Поддержка осуществляется через 
специальные стипендии, выделяемые сту-
дентам, вовлечённым в программы сотруд-
ничества. При этом финансирование таких 
стипендий поступает от крупных компаний, 
банков, благотворительных фондов, а также 
из государственного бюджета [35].

В 2010 г. в Китае был запущен ряд совмест-
ных программ в области инженерных наук, в 
рамках которых университеты и научно-ис-
следовательские институты осуществляли 
совместную подготовку аспирантов в пере-
довых инженерных областях [21]. К 2014 г. 
программа уже включала в себя 40 универ-
ситетов и 112 научных институтов. В 2013 г. 
правительство Тайваня инициировало про-
ект, направленный на усиление кооперации 
между аспирантурой и индустриальным 
сектором [42]. В его рамках аспиранты мог-
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ли провести два года в академическом сек-
торе, два года – работая в отрасли, и пятый 
год потратить на завершение диссертации. 
Таким образом, аспиранты имели возмож-
ность получить опыт работы и расширить 
возможности для трудоустройства после по-
лучения степени. Кроме того, данный проект 
способствовал открытию в тайваньских уни-
верситетах новых аспирантских программ, 
предполагающих тесное сотрудничество с 
индустриальным сектором. При этом оно не 
ограничивалось только естественно-науч-
ными и инженерными направлениями под-
готовки, а включало программы в области 
гуманитарных наук и менеджмента. В 2018 г. 
18 программ в 15 университетах Тайваня по-
лучили государственное финансирование в 
рамках данной инициативы [42]. 

Дополнительно к этому тайваньское Ми-
нистерство науки и технологий предлагало 
дополнительное финансирование профес-
сорам в университетах за сотрудничество с 
корпорациями, а некоторые компании вы-
деляли собственные средства на подготовку 
аспирантов в сотрудничестве с университе-
тами. Так, Чен [42] описывает совместную 
аспирантскую программу Национального 
университета Цзяотун (National Chiao Tung 
University, NCTU) и тайваньской компании 
Advantech. Эта компания перечисляла уни-
верситету 16000 долларов США ежегодно в 
течение четырёх лет обучения аспиранта. В 
рамках данной программы аспиранты про-
водили первые два года, обучаясь в универ-
ситете, и следующие два года – в качестве 
стажёров в Advantech.

Перечисленные выше примеры не могут 
охватить все возможные формы коопера-
ции университетов и бизнеса в подготовке 
кадров высокой квалификации, мы лишь 
проиллюстрировали возможные пути осу-
ществления такой кооперации. При этом 
установление сотрудничества и открытие 
совместных программ с работодателями не 
всегда проходят гладко. Возможные риски 
реализации данной практики связаны с кон-
фликтом интересов между университетом и 

компанией, что может негативно повлиять 
на опыт и продуктивность аспиранта, а так-
же с возможными организационными труд-
ностями на начальных этапах реализации 
совместных программ [41; 43]. Кроме того, 
применимость разных форм кооперации с 
индустрией в области разработки и реализа-
ции аспирантских программ зависит от кон-
кретного национального, организационного 
и дисциплинарного контекста [19].

Повышение качества  
научного руководства

В условиях массовизации аспирантуры 
нагрузка отдельного научного руководителя 
существенно увеличивается, из-за чего каче-
ство руководства ухудшается, а привлечение 
дополнительных сотрудников для руковод-
ства аспирантами может быть осложнено 
недостатком у таких сотрудников соответ-
ствующего опыта. За рубежом для поддер-
жания качества научного руководства при-
меняются различные меры по снижению или 
распределению нагрузки руководителей, а 
также их методической поддержке. Рассмо-
трим примеры таких мер подробнее. 

Одна из наиболее распространённых 
практик, обеспечивающих снижение и рас-
пределение нагрузки руководителя, – со-
вместное руководство, или соруководство 
(joint supervision, co-supervision), при кото-
ром за аспирантом нормативно закреплено 
несколько руководителей [44]. В основном 
к соруководству привлекают двух специ-
алистов, но в отдельных дисциплинарных 
областях – естественно-научных и инже-
нерных – их число может быть и больше 
[45; 46]. Назначение аспиранту нескольких 
руководителей не только помогает снизить 
нагрузку каждого руководителя, но и обе-
спечивает более детальную проработку дис-
сертационного исследования, а также своев-
ременность и регулярность работы над ним, 
повышая таким образом его качество. Эти 
эффекты могут достигаться за счёт: 

– сочетания разной области экспертизы 
соруководителей (типичные примеры: ког-
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да один соруководитель разбирается в со-
держательной теме исследования, а второй 
является специалистом в выбранной методо-
логии, или когда в состав соруководителей 
входят представитель академии и представи-
тель индустрии);

– распределения обязанностей по работе 
с аспирантом (например, один соруководи-
тель может оказывать помощь аспиранту не-
посредственно в подготовке текста диссер-
тации, а другой – направлять исследование 
в целом);

– распределения времени консультаций 
(аспирант может обратиться к второму со-
руководителю в случае недоступности пер-
вого) [45]. 

Ещё одна практика, снижающая нагрузку 
отдельного научного руководителя и идейно 
близкая соруководству, связана с активным 
вовлечением в работу с аспирантом сотруд-
ников подразделения, к которому он при-
надлежит, или распределённое руководство. 
Оно может быть реализовано в разной фор-
ме [47]: через участие этих сотрудников в 
учебных курсах и научно-исследовательских 
семинарах, комментирование и рецензиро-
вание текста диссертации или статей, орга-
низацию консультаций внутри подразделе-
ния или встреч со внешними специалистами, 
необходимыми аспиранту для проведения 
исследования, информирование о научных 
мероприятиях, карьерных возможностях 
или вариантах финансирования, а также че-
рез трудоустройство аспиранта и вовлечение 
его в исследования подразделения. Подоб-
ный подход, кроме внесения вклада в рабо-
ту с диссертацией, ещё и снимает с научного 
руководителя часть нагрузки, не связанную 
непосредственно с диссертационным ис-
следованием, – в первую очередь речь идёт 
об интеграции аспирантов в более широкие 
научные сети и сообщества [48]. Кроме того, 
обе описанные практики – и соруководство, 
и активная поддержка подразделения – так-
же позволяют привлечь к работе с аспиран-
том более молодых коллег, ещё формально 
не имеющих квалификации научного руко-

водителя. Это способствует получению ими 
опыта для будущего официального научного 
руководства и может обеспечить долгосроч-
ный эффект в повышении качества научного  
руководства. 

Различные варианты распределения на-
грузки по руководству аспирантами пользу-
ются особой популярностью в европейских 
университетах. Так, по данным Совета по 
аспирантскому образованию Ассоциации ев-
ропейских университетов (European University 
Association Council for Doctoral Education, 
EUA-CDE), в большинстве (91%) европейских 
вузов-участников Ассоциации хотя бы на от-
дельных программах аспирантами руководят 
«команды сотрудников университета», а не 
отдельный научный руководитель [22, с. 24]. 
В качестве конкретных примеров универси-
тетов, реализующих такие практики, можно 
привести Утрехтский университет3 в Нидер-
ландах или Технологический университет 
Лаппеэнранта4 в Финляндии, в которых обя-
зательное назначение аспиранту как минимум 
двух руководителей закреплено локальными 
нормативными актами.

Второй тип мер связан с методической 
поддержкой научных руководителей и 
обычно представлен в двух видах: издание 
отдельных документов, регулирующих по-
рядок научного руководства, и организация 
тренингов или программ профессионально-
го развития руководителей. 

Регулирующие документы, также из-
вестные как Codes of Practice [46], не толь-
ко устанавливают формальные требования 
к осуществлению руководства (например, 
ограничивают число аспирантов, которыми 
может руководить сотрудник), но и обозна-

3 Doctoral Degree Regulations // Utrecht 
University. URL: https://www.uu.nl/sites/default/
files/doctoral_degree_regulations_2020.pdf (дата 
обращения: 11.04.2022).

4 Doctoral Studies at LUT // Lappeenranta 
University of Technology. URL: https://www.
lut.fi/documents/27578/78605/Doctoral-studies-
esite-jul-2016-lr.pdf/75bc2468-5ec0-44c1-95e8-
eb08445dbf54 (дата обращения: 11.04.2022).
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чают права и обязанности руководителя и 
аспиранта: количество и объём консульта-
ций, необходимость регулярного заполне-
ния форм обратной связи обеими сторонами 
и даже порядок разрешения конфликтов 
между руководителем и аспирантом. Вве-
дение таких правил позволяет аспиранту 
и руководителю заранее сформировать 
ожидания от будущей работы и обеспечить 
прозрачность и предсказуемость взаимодей-
ствия [46]. По данным EUA-CDE, подобные 
документы существуют в большинстве ев-
ропейских вузов – участников Ассоциации 
[22]. При подготовке настоящего текста наи-
большее число примеров подобных кодексов 
было обнаружено в университетах Велико-
британии: например, в Университетском 
колледже Лондона5 и Саутгемптонском уни-
верситете6.

Что касается программ профессионально-
го развития научных руководителей, то, вне 
зависимости от формата организации этих 
программ, по своему содержанию они охва-
тывают три ключевых элемента развития со-
трудника как научного руководителя: изуче-
ние необходимой информации и овладение 
ресурсами для осуществления руководства, 
совершенствование академических навыков 
и ознакомление с педагогикой научного ру-
ководства [49]. Целевую аудиторию таких 
программ составляют научные руководите-
ли как с опытом научного руководства, так 
и без такового. Программы предоставляют 
возможности освоить новые инструменты 
для академической работы, ознакомиться с 
требованиями к диссертациям и научному 
руководству и используемыми критериями 

5 Graduate Research Degrees Code of Practice 
2020/21 // UCL Doctoral School. URL: https://
www.grad.ucl.ac.uk/codes/Graduate-Research-
Degrees-Code-of-Practice-2021.pdf (дата обра-
щения: 11.04.2022).

6 Code of Practice for Research Degree Candidature 
and Supervision 2021/22 // University of 
Southampton. URL: https://www.southampton.
ac.uk/doctoral-college/pgr-code-of-practice.
page (дата обращения: 11.04.2022).

эффективности, поучаствовать в рефлек-
сии своего или чужого опыта руководства, а 
также перенять лучшие практики взаимодей-
ствия с аспирантами. Впервые институцио-
нальные программы профессионального раз-
вития научных руководителей были введены в 
университетах Австралии и Великобритании 
[50; 51], а сегодня существуют во многих уни-
верситетах мира [51]. Необходимость таких 
программ закреплена также в некоторых на-
циональных и международных стратегиях 
развития аспирантуры [51; 52]. Исследования 
реализации программ профессионального 
развития руководителей в университетах Ав-
стралии показывают, что наибольшую пользу 
их участники видят именно в обмене опытом 
с коллегами, помогающем впоследствии эф-
фективнее выстроить собственную работу с 
аспирантами [53; 51].

Релевантность практик  
для российского контекста

В данной статье были рассмотрены толь-
ко три практики, применявшиеся универси-
тетами в разных странах для поддержания 
качества в условиях роста числа аспирантов. 
Первая представленная практика касалась 
диверсификации аспирантских программ 
для учёта меняющихся запросов со стороны 
аспирантов и потенциальных работодате-
лей. В России уже были предприняты попыт-
ки внедрения нескольких из перечисленных 
типов аспирантских программ, однако их 
реализация не всегда была успешной. Так, 
переход к структурированным программам 
был воспринят неоднозначно и вызвал нема-
ло критики из-за непроработанности курсов 
для аспирантов, сокращения времени для 
исследовательской работы, необходимости 
большего вовлечения аспиранта в учёбу и 
трудностей внедрения курсов для научных 
институтов [54; 12]. Нововведения этого 
года вновь снижают объём образовательной 
нагрузки в аспирантуре и частично возвра-
щают аспирантуру к прежней модели7, но 

7 Постановление Правительства от 30.11.2021.
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подобные изменения также могут повлечь 
ряд сложностей: необходимость поиска на-
грузки для тех, кто преподавал в аспиранту-
ре, риски уменьшения ставок, неразработан-
ность других способов формирования навы-
ков аспирантов. 

Также в России в некоторых вузах начата 
реализация единого трека «магистратура – 
аспирантура»8, подразумевающего допол-
нительную поддержку для поступающих на 
первый курс магистратуры и их усиленную 
исследовательскую подготовку во время об-
учения. Этот формат близок по своей идее к 
быстрому треку, однако пока это скорее по-
пытка заинтересовать студентов обучением 
в аспирантуре, чем новый тип программы, 
т.к. студенты должны проходить вступи-
тельные испытания в магистратуру и аспи-
рантуру отдельно. Они обучаются полный 
цикл на обеих ступенях, имеют возможность 
варьировать изучаемые курсы, но должны 
выполнять обязательства по выполнению 
образовательной программы на каждом 
уровне. Наконец, в России существует воз-
можность защиты по совокупности статей. 
Она появилась в тех вузах и институтах, 
которые получили право присуждения соб-
ственных степеней, но оценить последствия 
введения данной практики пока ещё только 
предстоит. На данный момент в России ве-
дутся также дискуссии о запуске професси-
ональной аспирантуры [55]. 

Несмотря на примеры диверсификации 
аспирантуры, на данный момент систем-
ный подход в этом направлении отсутству-
ет. Планирование развития разнообразных 
аспирантских программ позволило бы опти-
мизировать ресурсы на подготовку аспиран-
тов, систематизировать их профессиональ-
ные треки и повысить соответствие между 
спросом на выпускников аспирантуры и их 
предложением со стороны аспирантуры. 
При этом запрос на создание новых типов 
8 См., например: Единый трек обучения «ма-

гистратура – аспирантура» // НИУ ВШЭ. 
Аспирантура. URL: https://aspirantura.hse.ru/
mastersphd2021 (дата обращения: 11.04.2022).

аспирантских программ существует. Ис-
следования показывают, что аспирантский 
контингент неоднороден, и мотивация к по-
лучению степени может быть самой разной 
[56]; карьерные треки выпускников аспиран-
туры также разнообразны [57]; аспиранты 
массово совмещают учёбу с работой [58]; 
растёт средний возраст аспирантов [59]. Не-
соответствие целей аспирантской подготов-
ки реальным целям аспирантов сказывается 
на результативности обучения, а отсутствие 
учёта потребностей работодателей вне ака-
демического рынка труда в компетенциях 
выпускников приводит к негативной оценке 
качества аспирантуры. 

Что касается участия индустриального 
сектора и бизнеса в подготовке аспирантов, 
выгоды от реализации данной практики пока 
не вполне очевидны всем участникам про-
цесса разработки и внедрения инноваций 
в России. Исторически в нашей стране го-
сударство выступало основным драйвером 
развития науки. Начиная с 2010 г. государ-
ством предпринимаются попытки выстроить 
тесные отношения между академическим 
сектором и бизнесом [60; 61]. Однако на дан-
ный момент предпринимаемые усилия ока-
зались малоэффективными [61; 62]. Менее 
4% российских производственных компаний 
считают важным выстраивать кооперацию в 
области исследований и разработок с уни-
верситетами и научными институтами [62]. 
Сегодня сотрудничество между компаниями 
и университетами по большей мере лежит в 
области образовательных, а не исследова-
тельских активностей. Российские компании 
предпочитают проводить научные исследо-
вания собственными силами, без помощи 
университетов [60], что препятствует раз-
витию кооперации в области аспирантской 
подготовки. В качестве причин нежелания 
сотрудничать называются следующие: 1) 
низкий уровень взаимопонимания при вы-
полнении исследовательских проектов; 2) 
недовольство уровнем подготовки аспи-
рантов, а также квалификацией научных 
сотрудников в российских университетах; 
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3) неспособность университетов быстро ре-
шать специфические исследовательские и 
технические проблемы [60; 61].

Другой особенностью российского кон-
текста является то, что подавляющее боль-
шинство российских аспирантов (около 90%) 
работают во время обучения, причём многие 
не по специальности и вне образовательной 
организации, где они проходят обучение, 
что негативно влияет на их шансы защитить 
диссертацию [58]. Вовлечение аспиранта в 
профессиональную деятельность компаний-
партнёров, а также в совместные R&D-9 про-
екты университетов и бизнеса может благо-
творно повлиять на прогресс аспиранта и его 
успешность в подготовке диссертации [58]. 
Таким образом, с одной стороны, расшире-
ние масштабов сотрудничества компаний и 
университетов может существенно повысить 
качество аспирантской подготовки и поло-
жительно сказаться на инновационном раз-
витии страны, с другой – попытки её внедре-
ния могут быть сопряжены с преодолением 
барьеров со стороны коммерческого сектора 
и университетов. 

Чтобы сделать данную практику более 
эффективной, необходимо, во-первых, по-
нять масштаб и форматы кооперации уни-
верситетов и научных институтов с бизнесом 
в рамках реализации аспирантской подго-
товки, а также механизмы вовлечения ком-
паний и университетов в такое сотрудниче-
ство (кто и каким образом его инициирует). 
Для лучшего понимания ситуации оценка 
должна проводиться в разрезе научных об-
ластей и направлений подготовки аспиран-
тов в России. Тут могут быть полезны как 
отдельные эмпирические исследования, так 
и масштабный мониторинг работодателей 
и запрос статистической информации о со-
трудничестве со стороны университетов. 
Во-вторых, необходимо пересмотреть ин-
струменты государственной поддержки та-
кого сотрудничества, особенно в начальный 

9 R&D – исследования и разработки (Research & 
Development).

период, который может быть сопряжён с 
возникновением конфликта интересов, а 
также с издержками на достижение дого-
ворённостей. Государство может поощрять 
фирмы к сотрудничеству с аспирантскими 
программами через разные экономические 
инструменты, такие как налоговые льготы, 
дополнительное финансирование и предо-
ставление прочих благоприятных условий 
для бизнеса. 

Третий набор практик относится к повы-
шению качества научного руководства. Для 
российской аспирантуры всё ещё характерна 
высокая степень зависимости аспирантов от 
научных руководителей [12], при этом каче-
ству научного руководства уделяется непро-
порционально мало внимания. Как показы-
вают исследования, многие научные руково-
дители российских аспирантов не выполня-
ют даже базовые функции, непосредственно 
связанные с подготовкой диссертации [16]. 
Это может быть следствием как узкого по-
нимания роли руководителя, так и суще-
ственной недооценки временны=х ресурсов, 
требующихся для руководства аспирантами. 
Так, норма нагрузки научного руководства, 
устанавливаемая организациями самосто-
ятельно, в настоящий момент составляет 
50–100 акад. часов в год. Однако научное 
руководство – в его широком понимании – 
подразумевает умение руководителя вы-
ступить наставником, помочь аспиранту на 
разных этапах диссертационного исследова-
ния и подготовки научных публикаций, под-
держать в трудные моменты академической 
жизни, что требует от руководителя гораздо 
большей вовлечённости, внимания и време-
ни, чем мы наблюдаем сейчас. Используемые 
за рубежом практики, связанные с распре-
делением нагрузки по руководству и мето-
дической поддержкой руководителей, в рос-
сийском контексте позволят одновременно 
и снизить общую нагрузку руководителей, 
и повысить их вовлечённость в дела отдель-
ных аспирантов, формируя таким образом 
именно широкое понимание научного руко-
водства. Учитывая выводы существующих 
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исследований, демонстрирующих устойчи-
вую связь между поддержкой аспирантов и 
результатами их подготовки (см., например, 
один из последних систематических обзоров 
на основе более чем 150 исследований [63]), 
введение похожих мер в российских вузах 
способно существенно сказаться и на общей 
эффективности российской аспирантуры.

Заключение
В статье рассмотрены проблемы, возни-

кающие в результате массовизации аспи-
рантуры, и практики их преодоления, заре-
комендовавшие себя в мире: 1) диверсифика-
ция аспирантских программ, 2) кооперация 
с индустриальным сектором и бизнесом и 
3) повышение качества научного руковод-
ства через разделение нагрузки научного 
руководителя между несколькими учёными. 
Некоторые из рассмотренных практик уже 
реализуются локально в российских вузах. 
Однако их легитимизация и масштабирова-
ние на уровне системы способны улучшить 
качество аспирантской подготовки и защи-
щаемых диссертаций, а также повысить под-
готовленность выпускников аспирантуры к 
выходу на рынок труда. При этом внедрение 
данных практик не должно ограничиваться 
только нормативным регулированием аспи-
рантских программ со стороны государства. 
Как показывает опыт перехода на структу-
рированные программы и частичное возвра-
щение к предыдущей модели аспирантуры в 
2022 г. со сниженной образовательной ком-
понентой, только нормативного регулирова-
ния недостаточно для успешной реализации 
реформ. Университеты и научные институты 
должны получать всестороннюю поддержку 
со стороны государства: 1) гранты на встраи-
вание практик в свои аспирантские програм-
мы, 2) курсы повышения квалификации для 
сотрудников, ответственных за реализацию 
аспирантских программ, и детальное опи-
сание опыта реализации практик в разных 
странах, 3) площадку для обмена опытом 
между российскими организациями, реа-
лизующими аспирантскую подготовку, 4) 

средства на поддержку и стимулирование 
компаний, которых желательно вовлечь в 
реализацию аспирантских программ.
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