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Аннотация. В статье рассматривается феномен родительской семьи как фактор, вли-
яющий на социальную (профессиональную) мобильность аспирантов. Влияние родитель-
ской семьи анализируется в двух направлениях/сферах: 1) период обучения и 2) формирова-
ние представлений аспирантов о карьерных перспективах и возможностях. Эмпирическую 
базу исследования представляют данные качественных глубинных интервью с аспиранта-
ми вузов г. Москвы (N=30). Предложена дифференциация обучающихся в аспирантуре на 
две группы («целеориентированные» и «случайные»), а также сделаны следующие выводы: 
1) на начальном этапе обучения в представлениях аспирантов роль и значение родитель-
ской семьи минимальны; 2) к моменту окончания аспирантуры целеориентированные аспи-
ранты изменяют своё мнение, признавая значимость семьи как поддерживающего фактора 
социального и профессионального роста; 3) в отличие от периода обучения в аспирантуре, в 
представлениях аспирантов о профессиональных перспективах и формировании карьерной 
траектории родительская семья занимает место значимого фактора влияния.
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Abstract. The article examines the phenomenon of the parental family as a factor influencing the 
social (professional) mobility of postgraduate students. The influence of the parental family is ana-
lyzed in two directions / spheres: 1) the period of study (from the moment of admission to the defense 
of the dissertation) and 2) the formation of the views and perceptions of postgraduate students about 
career prospects and opportunities. The empirical base of the study is represented by data from 
qualitative in-depth interviews with postgraduate students of Moscow universities (N=30). There 
is proposed differentiation of students in postgraduate school into two groups (“goal-oriented” and 
“coincidental”), and the following conclusions are drawn: 1) at the initial stage of education, the role 
and importance of the parental family in the view of postgraduate students is minimal; 2) by the time 
of completing postgraduate studies, goal-oriented postgraduate students change their minds, recog-
nizing the importance of the family as a supporting factor of social and professional mobility; 3) in 
contrast to the period of studying in graduate school the parental family becomes a significant factor 
of mobility in the views and perceptions of postgraduate students about professional prospects and 
the formation of a career trajectory.

Keywords: postgraduate students, social mobility, professional mobility, family, education, 
career trajectory, science
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Введение
Аспирантура может быть охарактеризо-

вана не только как первая и в высшей степе-
ни значимая ступень научной карьеры мо-
лодого учёного, но и как важнейший ресурс 
развития российской науки, её кадрового 
потенциала. Обучение в аспирантуре явля-
ется подтверждением сделанного професси-
онального выбора в пользу научной деятель-
ности. Во всяком случае, такова логика.

Однако в настоящее время можно видеть 
ряд изменений, которые не могут не вызывать 
озабоченности, а потому могут и должны 
выступать объектом исследований. Сегодня 
мы фиксируем не только значительные из-
менения, касающиеся количества студентов 
аспирантуры и их возрастной структуры, но 
и критическое снижение количества аспиран-
тов, закончивших обучение с защитой дис-
сертации (Табл. 1, 2). Количество студентов 
аспирантуры сократилось почти вдвое – с 
157 до 87 тыс. человек (2010–2020 гг.). Коли-
чественное изменение сопровождается зна-
чимым качественным сдвигом, то есть опре-
делённым «постарением» группы в целом: 
группа аспирантов в возрасте до 26 лет со-

кратилась почти в три раза (с 114 до 43 тыс. 
человек), при этом изменение количества об-
учающихся в аспирантуре в возрасте старше 
26 лет остаётся статистически незначимым. 

Подчеркнём, что для продолжения науч-
ной карьеры имеет значение не столько об-
учение в аспирантуре, сколько его искомый 
результат – защита кандидатской диссерта-
ции. И здесь мы видим чёткий отрицатель-
ный тренд: если выпуск из аспирантуры с 
защитой диссертации в 2015 г. составил 4651 
защиту (18% от количества выпускников), то 
к 2020 г. этот показатель снизился более чем 
в три раза, до 1245 защит (9% от количества 
выпускников).

Показатели, представленные в таблицах 
1 и 2, требуют многостороннего анализа. 
Совершенно очевидно, что на принятие ре-
шения о поступлении в аспирантуру, сте-
пень сосредоточения усилий на написание 
и защиту диссертации, выбор научной де-
ятельности как профессиональной оказы-
вает влияние целый ряд факторов, которые 
уже занимают важное место в поле иссле-
довательских интересов российских со-
циологов. К ним относятся: благополучие 
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аспирантов, недофинансирование, деваль-
вация ценности учёной степени и престижа 
научной работы, недостаточный уровень1 
заработной2 платы (особенно3 на ранних 
этапах карьеры), а также изменение инсти-
туционального контроля и регулирования 
аспирантуры и требований к аспирантам 

1 Основные показатели деятельности аспиранту-
ры и докторантуры // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/ccbzJNbz/asp-1.xls 
(дата обращения: 20.10.2021).

2 Выпуск аспирантов по отраслям наук и по на-
правлениям подготовки // Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZodHcA3D/
asp-2.xls (дата обращения: 20.10.2021).

3 Доля от количества выпускников аспирантуры.

[1–3]. Однако интерпретируя обучение в 
аспирантуре как одну из ступеней соци-
альной (профессиональной) мобильности 
молодого учёного в традициях класси-
ческого подхода П. Сорокина, мы пред-
полагаем, что наравне с особенностями 
личности аспиранта как субъекта мобиль-
ности и таким «ситом мобильности», как 
принадлежность к группе аспирантов (а 
следовательно, и зависимость от её функ-
ционирования, особенностей и тенденций) 
значимую роль сита (т.е. фактора) мобиль-
ности играет семья [4]. Отметим, что на 
современном этапе анализ влияния семьи 
на образовательную и профессиональ-
ную траекторию аспиранта опосредован 
двумя основными аспектами: влиянием на 
мотивацию аспиранта и финансовой под-

Таблица 1 
Возрастной состав аспирантов1

Table 1
Age composition of postgraduate students

Возрастной состав  
аспирантов в России

2010 2015 2020

До 26 лет 
114194 66674 43603

72,5% 60,6% 49,6%

27–29 лет 
19332 19367 18713

12,3% 17,6% 21,4%

30–34 года
10752 11457 11549

6,8% 10,4% 13,2%

35–39 лет 
6131 6001 6492

3,9% 5,5% 7,4%

Старше 40 лет 
7038 6437 7394

4,5% 5,9% 8,4%

Всего 157437 109936 87751

Таблица 2
Приём и выпуск из аспирантуры2

Table 2
Enrolment and completion in postgraduate studies

Показатели
Приём и выпуск из аспирантуры 2015–2020 гг.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Приём 31647 26421 26081 27008 24912 27710

Выпуск с защитой 
диссертации

4651 3730 2320 2198 1629 1245

18%3 14% 13% 12% 11% 9%
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держкой. Так, исследователи констатиру-
ют слабую роль родительской семьи как в 
процессе принятия решения об обучении 
в аспирантуре, так и в самом процессе по-
ступления [5]. В свою очередь, финансовая 
поддержка со стороны семьи в наибольшей 
степени проявляется только в тех случаях, 
когда аспирант не имеет работы, что не об-
наруживает в себе каких-либо свойств и 
особенностей, присущих именно аспиран-
там [6]. Вместе с тем, по нашему мнению, 
роль и значение родительской семьи как 
одного из факторов профессионального 
становления молодого учёного нуждаются 
в более глубоком анализе.

Обзор литературы
Современные зарубежные и отечествен-

ные учёные фиксируют тенденцию су-
жения каналов социальной мобильности 
в развитых странах мира, связанную со 
стабилизацией общественных процессов. 
В этих условиях изменяется и роль семьи 
при выборе, продолжении и развитии про-
фессиональной научной деятельности. В 
рамках представленной статьи будет пред-
принята попытка рассмотрения родитель-
ской семьи и образовательного семейного 
статуса как фактора, влияющего на выбор 
профессиональной научной деятельности 
и дальнейшей социальной мобильности 
аспирантов.

Уточняя понятийно-категориальный ап-
парат исследования, отметим, что институт 
семьи, сочетающий в себе функции социаль-
ного лифта, агента первичной социализации 
и фактора аккумуляции социального капи-
тала, – один из наиболее важных объектов 
анализа социальной мобильности в рабо-
тах зарубежных и российских социологов 
(П. Бурдьё, А. Валле, Г. Кларка, Н. Тихоно-
вой, Я. Рощиной и др.). Будучи одним из клю-
чевых лифтов мобильности, семья оказывает 
непосредственное влияние на перспективы и 
возможности социального роста в каждом 
отдельном обществе и на каждом историче-
ском этапе [7]. 

Также общепризнанной является по-
зиция, согласно которой при ограничении 
возможностей социального движения и 
сужении каналов мобильности роль семьи 
возрастает, усиливая тем самым ритуализм, 
конформизм и патернализм в обществе [1; 
8], которые, в свою очередь, диалектиче-
ски выступают инструментами фиксации и 
«консервации» возникших механизмов не-
равенства и ограничений социального роста 
[9–11]. В таких условиях социальный рост 
молодых людей как процесс приобретает 
условный статус «семейного проекта» [2], и 
в семьях, обладающих высоким социальным 
статусом и необходимыми ресурсами, такой 
проект будет эффективнее, чем в семьях с 
низким статусом: если в более чем 50% се-
мей с высоким статусом «дети» планируют 
(и осуществляют) социальный рост (отно-
сительно статусных позиций «родителей»), 
то для людей из семей с низким социальным 
статусом характерны иммобильность (58%) 
или нисходящая вертикальная мобильность 
(39%) [12].

Обращаясь к проблеме детерминирую-
щего влияния семьи на социальную мобиль-
ность студентов высших учебных заведе-
ний и аспирантов, отметим, что тенденция 
патернализма преобразовалась в данной 
социальной группе в феномен парентокра-
тии: экспоненциально возросшего, нередко 
решающего влияния семьи на возможности 
социальной (образовательной) мобильности 
молодых людей. Зачастую именно финан-
совые возможности, а также представления 
и интересы родителей определяют выбор 
молодым человеком направления обучения 
[13]. Соответственно, анализируя институ-
циональные факторы социальной мобиль-
ности аспирантов, необходимо учитывать 
глубокое и возрастающее в современных ус-
ловиях ограничения возможностей социаль-
ного роста значение ресурсов родительской 
семьи.

Здесь представляется важным рас-
смотреть феномены, репрезентирующие 
взаимосвязи между институтами семьи, 
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образования и рынка труда (т. е. их инсти-
туциональные взаимосвязи), – межпоко-
ленческую образовательную и профессио-
нальную гомогенность. Под межпоколен-
ческой гомогенностью в целом понимается 
определённая модель отношений поколений 
внутри одной семьи, при которой поколе-
ние «детей» обладает статусом идентичным 
либо очень близким к статусу поколения 
«родителей». Межпоколенческая обра-
зовательная гомогенность выражается в 
корреляции уровня образования «детей» и 
«родителей» [14; 15]. В условиях сужения 
каналов мобильности нередко исследова-
тели фиксируют практики прямого «на-
следования», межпоколенческой передачи 
образовательного статуса [16; 17], а уровень 
образования «родителей» начинает зани-
мать одно из главных мест среди факторов 
социального роста в восприятии «детей» 
[8]. Отметим, что изучение межпоколен-
ческой образовательной гомогенности как 
одной из детерминант социальной мобиль-
ности аспирантов становится особенно зна-
чимым, так как в социальной группе учёных, 
для которой характерны преемственность 
и в ряде случаев династичность, данная ин-
ституциональная взаимосвязь может играть 
ещё более важную роль. Эти же особен-
ности исследуемой группы актуализируют 
обращение к феномену межпоколенческой 
профессиональной гомогенности, которая 
выражается через уровень корреляции меж-
ду карьерными траекториями детей и их ро-
дителей, так как в современных условиях по 
уже указанным причинам профессиональ-
ный статус родителей оказывает всё боль-
шее влияние на возможности социального 
роста и карьерные перспективы молодого 
поколения [17; 18]. 

Вместе с тем обращение к фактическим 
количественным показателям межпоколен-
ческой образовательной и профессиональ-
ной гомогенности аспирантов не позволяет 
сделать однозначных выводов ввиду выяв-
ленного в ходе сравнения вторичных данных 
несовпадения и даже некой противопостав-

ленности обсуждаемых факторов. С одной 
стороны, в среднем лишь 10–15% аспирантов 
происходят из семей с высоким образова-
тельным статусом [19; 20], что должно ука-
зывать на низкий уровень образовательной 
гомогенности и династичности. С другой 
стороны, большинство (более 70%) молодых 
учёных (кандидатов наук до 35 лет) проис-
ходят из семей с высоким образовательным 
и профессиональным статусом, что говорит, 
напротив, о высоком уровне и профессио-
нальной, и образовательной гомогенности в 
исследуемой сфере. 

Таким образом, опираясь на количествен-
ные данные, мы фиксируем амбивалентный, 
на первый взгляд, характер межпоколен-
ческой гомогенности в социальной группе 
аспирантов, что становится дополнитель-
ным фактором актуализации её изучения. 
Раскрытие причин этого противоречия по-
зволит проанализировать факторы влияния 
и траектории социальной мобильности аспи-
рантов более глубоко и подробно.

Методология и метод
Цель исследования: изучение влияния ро-

дительской семьи на карьерные возможно-
сти и профессиональные траектории студен-
тов аспирантуры. Для наиболее эффектив-
ной реализации цели исследования мы ста-
вим следующие исследовательские вопросы. 

1. Какова мотивация студентов при по-
ступлении и обучении в аспирантуре и при 
занятии научной работой? 

2. Насколько сильно и в какой форме 
проявляется влияние родительской семьи в 
процессе поступления и обучения в аспиран-
туре? 

3. Каковы карьерные планы студентов 
аспирантуры и зависят ли они от социально-
экономического и профессионального ста-
туса родительской семьи?

Исследование проводится в рамках мето-
дологии Grounded Theory, предполагающей 
одновременный, параллельный сбор данных 
и их качественный анализ. Метод исследова-
ния – качественные глубинные интервью. В 
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период с января по май 2021 г. было проведено 
30 интервью, информантами в которых высту-
пали аспиранты государственных универси-
тетов г. Москвы 1–3 года обучения различ-
ных направлений подготовки, (Табл. 3). Сбор 
данных проводился в два этапа: первый сбор 
составил 15 интервью, второй – 15 интервью и 
проводился параллельно с обработкой и ана-
лизом данных. В рамках первого сбора крите-
риями отбора являлись следующие: 1) очное 
обучение в аспирантуре, 2) наличие/отсут-
ствие профильного диссертационного совета, 
3) направление подготовки. На втором этапе 
сбора добавлены критерии: 1) низко/высоко-
ресурсная родительская семья, 2) высокая/
низкая мотивация к обучению и продолже-
нию работы в сфере науки и образования.

Гайд глубинного интервью включал в себя 
несколько блоков: 1) заинтересованность 
аспирантов в обучении и мотивация к науч-
ной работе; 2) влияние родительской семьи 
в процессе поступления и обучения в аспи-
рантуре; 3) карьерные планы и перспективы 
в представлениях аспирантов и статус роди-
тельской семьи. 

Обработка данных (текстов интервью) про-
водилась в четыре этапа: 1) первичный анализ; 
2) кодирование ответов; 3) группировка кодов; 

4) категоризация. Результаты категоризации 
представлены ниже в таблицах 4 и 5.

Потенциальные методические ограни-
чения исследования опосредованы самой 
спецификой метода качественных глубин-
ных интервью. Также небольшой объём вы-
борки не позволяет сравнить результаты 
исследований по отдельным университетам 
или направлениям подготовки. К методоло-
гическим ограничениям можно отнести вы-
несение проблематики бюрократического 
и юридического обеспечения деятельности 
аспирантуры (включая изменения закона 
об образовании, изменения правил приёма в 
аспирантуру и т. д.) за рамки фокуса текуще-
го исследования.

Результаты
Заинтересованность аспирантов в обу-

чении и мотивация к научной работе
Первый блок гайда, структурно пред-

шествующий основным смысловым блокам, 
был посвящён определению профиля аспи-
рантов по критериям заинтересованности в 
обучении в аспирантуре и мотивации к науч-
ной работе.

Обобщая полученные данные, мы можем 
отметить довольно выраженную диффе-

Таблица 3
Структура выборки

Table 3
Sample structure

Пол
Мужской (14)
Женский (16)

Возраст

23–26 (18)
27–30 (8)
30–35 (2)

Старше 35 (2)

Год обучения
1-й курс (13)
2-й курс (10)
3-й курс (7)

Направление подготовки

Гуманитарные (4)
Естественные (11)

Социально-экономические (7)
Физико-математические (8)

Наличие профильного диссертационного совета  
в университете

Да (20)
Нет (10)
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ренциацию информантов на две группы по 
этим критериям. Если для одних аспиранту-
ра – это значимая ступень в построении ка-
рьеры («Ещё на третьем курсе я начал заду-
мываться над тем, чтобы стать учёным» 
(М., мужчина, 24 года); «Я, конечно, ориен-
тирована на научную работу <…> для чего 
же ещё сюда [в аспирантуру] идти» (Е., 
женщина, 25 лет)), то другие уже на момент 
поступления в аспирантуру либо принципи-
ально не ассоциировали себя с научной ра-
ботой, либо выражали своё отношение в ка-
тегориях «а вдруг получится», «почему бы и 
нет», «интересно попробовать» («Нет-нет, 
какая кандидатская? Я ещё давно сказал, 
что защищать [диссертацию] не буду <…> 
У меня и времени на это нет» (С., мужчина, 
25 лет); «Ну, не знаю <…> Мне показалось, 
что это может быть прикольно. Интерес-
но <…> Конференции там <…> А если не 
выйдет, то и ладно, диплом-то об оконча-
нии мне дадут?» (Н., женщина, 23 года).

Отметим, что логическое размежевание 
этих групп началось с причин принятия ре-
шения о поступлении в аспирантуру. Так, в 
позициях информантов, декларирующих не-
значительный или отсутствующий интерес к 
обучению в аспирантуре и научной работе, 
при обсуждении причин поступления в аспи-
рантуру наиболее значимыми стали катего-
рии «случайности» или вторичной выгоды 
(в результате пролонгации периода студен-
чества): «Скажу честно, просто спонтанно 
решила, буквально случайно всё вышло <…> 
Заведующая [кафедрой] сказала, что есть 
место бюджетное, стипендия будет и так 
далее, ну и вот» (М., женщина, 23 года); «А 
почему нет? Студенческая карта есть, со-
циалка [социальная стипендия от универси-
тета] есть. Мне предложили, я пошёл» (Н., 
мужчина, 25 лет); «У нас, наверное, половина 
парней в группе пошли, потому что отсроч-
ка [от армии] на три года. А после аспиран-
туры ещё год где-то проходишь, и всё – ни-
какого военкома» (К., мужчина, 24 года). В 
свою очередь, аспиранты, заинтересованные 
в обучении и в успешной защите диссерта-

ции, отмечали не только осознанность реше-
ния о поступлении в аспирантуру, но и его 
подготовленность и «проектный характер» 
(т. е. процесс поступления в аспирантуру был 
спланирован заранее): «Я ещё за полгода до 
окончания магистратуры договорился с M., 
что он будет моим научным руководителем 
<…> А как иначе? Только так и можно» (Р., 
мужчина, 23 года); «Я заранее понимала, что 
и как делать: к кому пойти, какую тему 
взять, а главное – понимала, зачем мне это 
всё нужно» (С., женщина, 25 лет).

Таким образом, мы можем выделить две 
группы информантов: 1) ориентированные 
на обучение в аспирантуре и её завершение 
с защитой диссертации; их поступление в 
аспирантуру было спланированным и осоз-
нанным шагом (независимо от карьерных 
планов); 2) те, кто поступили в аспирантуру 
условно «случайно», т. е. по стечению опре-
делённых обстоятельств (без выраженной 
профессиональной мотивации). К первой 
группе мы относим 12 информантов, ко 
второй – 18. В рамках дальнейшего анализа 
первая группа аспирантов будет обозначена 
как «целеориентированные», вторая – как 
«случайные».

Влияние родительской семьи в процессе 
поступления и обучения в аспирантуре

Наиболее характерные категории, встре-
чаемые в интервью, дифференцированы по 
группам целеориентированных и случайных 
аспирантов и представлены в таблице 4. 

Сравнивая позиции целеориентирован-
ных и «случайных» аспирантов относитель-
но роли и значимости влияния родительской 
семьи в процессе поступления в аспиран-
туру, нельзя не отметить их выраженное 
сходство: информанты в обеих группах ука-
зывали на низкое или вовсе отсутствующее 
значение семейных ресурсов. В представле-
ниях как «случайных», так и целеориенти-
рованных аспирантов, родители которых не 
работали в сфере науки и не являлись высо-
коквалифицированными высокостатусными 
специалистами/управленцами (т. е. из низ-
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коресурсных семей), значение семьи сведе-
но фактически к нулю («Нет, о чём речь… 
Никто меня не мотивировал <…> Я не 
только первая аспирантка в семье, я – пер-
вая с высшим образованием <…> Родители 
не очень поняли моё решение сюда [в аспи-
рантуру] пойти, но против не были <…> 
Хотя мне самой это тоже не особо нужно» 
(Г., женщина, 24 года)). В свою очередь, сре-
ди целеориентированных аспирантов, роди-
тельские семьи которых можно определить 
как высоко- и очень высокоресурсные, роль 
родительской семьи если и отмечалась как 
значимая, то лишь опосредованно такими 
категориями, как «знаю преподавателей», 
«знаю, что делать» или «было проще подго-
товиться к экзаменам», т. е. на первом плане 
оставалась личная ресурсность аспиранта по 
отношению к ресурсам родительской семьи.

Только один информант демонстрировал 
выраженную и мотивированную династич-
ность, изначальное стремление прямого по-
вторения образовательной и карьерной тра-
ектории родителей: «Моя мать профессор, 
отец кандидат наук, даже бабушка была 
кандидатом <…> Я, можно сказать, с рож-
дения учёный, это отсылка к Фукуяме <…> 
Мне всегда была интересна наука, и роди-
тели всегда одобряли и поддерживали моё 
решение» (А., мужчина, 26 лет).

Расхождения в позиции относительно 
влияния родительской семьи между «случай-

ными» и целеориентированными аспиранта-
ми становятся более рельефными, когда речь 
идёт о процессе обучения. Если относитель-
но обучения «случайные» аспиранты в целом 
придерживаются тех же позиций, что и отно-
сительно процесса поступления в аспиран-
туру («А как тут семья может повлиять? 
<…> Ну, да, в чём-то, может быть, попро-
ще, но в целом оценки у всех в группе одина-
ковые» (Е., женщина, 28 лет)), то целеориен-
тированные аспиранты из высокоресурсных 
семей достаточно открыто артикулируют 
роль родительской семьи в процессе обуче-
ния в аспирантуре. Здесь следует указать те 
направления, на которых влияние родитель-
ской семьи наиболее выражено:

•  поведенческое. Родительская семья вы-
полняет свою роль ретранслятора не только 
социального и экономического, но и куль-
турного капитала, наличие которого по-
зволяет аспиранту быстрее и эффективнее 
выстраивать коммуникации с преподавате-
лями и научным руководителем («Честно, 
это очень важно. Я постоянно вижу, что 
другие ведут себя в аспирантуре так, будто 
бы ещё в бакалавриате <…> недостаточ-
но взросло, наверное <…> Мне буквально 
с детства объясняли, кто такой научный 
руководитель, профессура и т. д., я знаю и 
понимаю правила хорошего тона» (С., жен-
щина, 26 лет); «У меня дед в старые времена 
был директором завода <…> Да, учёных у 

Таблица 4
Влияние родительской семьи в процессе поступления и обучения в аспирантуре

Table 4
Influence of the parental family in the process of admission and study in postgraduate school

Аспиранты 

Влияние семьи…
Целеориентированные «Случайные»

В процессе поступления  
в аспирантуру

Стимулирующее влияние фактически  
отсутствует;
Дополнительный, вторичный ресурс

Стимулирующее влияние отсутствует;
семья не мешала, но и не поддерживала

В процессе обучения  
в аспирантуре

Паттерны коммуникации;
целеполагание;
психоэмоциональная поддержка

Фактически отсутствует

При подготовке  
диссертации и защите

Целеполагание; социальные связи; опыт; 
психоэмоциональная поддержка

–
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нас нет в семье, да и человек он сложный, но 
вот в вопросах о том, как себя вести, что-
бы преуспеть и продвинуться, с ним всегда 
советуюсь» (Ж., женщина, 24 года));

•  организационное. Эффективная расста-
новка приоритетов (целеполагание) также 
становится одной из важных черт, которой 
аспиранты «учатся» в родительской семье 
(«Бывает достаточно интересно наблю-
дать, как народ переживает из-за реферата 
или какого-нибудь доклада <…> Моя крёст-
ная, она кандидат наук, как и моя мать, всег-
да говорила: «Есть текст – есть предмет 
для разговора; нет текста – говорить не о 
чем», – я эту мысль всегда держу в голове, 
что если в этом деле хочешь преуспеть, нель-
зя упускать цель из виду» (Г., мужчина, 25 
лет); «Моя мать – врач, всю жизнь строила 
карьеру, пусть не научную, но это неважно 
<…> Первое, что она мне сказала сразу после 
поступления: «Садись, ищи тему для дис-
сертации»» (Р., мужчина, 25 лет));

•  психологическое. Ещё одним важным 
пунктом является тема поддержки со сторо-
ны родительской семьи: имея значительный 
жизненный опыт, связанный со стрессами и 
повышенными интеллектуально-волевыми 
нагрузками, а также личный опыт постро-
ения карьеры, родители способны к более 
полной и цельной эмпатии и поддержке в 
случае, если аспирант в ней нуждается. 

Кроме того, следует отметить, что именно 
в данном сегменте интервью впервые о роли и 
значении высокоресурсной родительской се-
мьи заговорили информанты из низкоресурс-
ных семей: целеориентированные аспиранты 
отмечали, что наличие семейных ресурсов (в 
смысле социального и культурного капитала 
родительской семьи) стало бы существенным 
драйвером для профессионального развития: 
«Я всё понимаю, конечно, это всё выпол-
нимо, было бы желание, а оно у меня есть 
<…> Но если бы кто-то мог подсказать, до-
пустим, какие слова подобрать, как посту-
пить, было бы действительно проще <…> А 
так, всё приходится на себе пробовать [сме-
ётся]» (Н., женщина, 29 лет).

Обсуждая проблематику влияния роди-
тельской семьи на завершающем этапе аспи-
рантуры, отметим, что ни один из «случай-
ных» аспирантов, обучающихся на третьем 
курсе, не планирует защищать диссертацию 
(даже если на момент поступления в аспи-
рантуру задумывался об этом). Целеориен-
тированные аспиранты из высокоресурсных 
и высокообразованных семей, в свою оче-
редь, указывают, что по сравнению с двумя 
предыдущими этапами (поступление и обу-
чение в аспирантуре) в процессе подготовки 
и защиты кандидатской диссертации роль и 
значение родительской семьи являются наи-
большими.

Если в процессе обучения «организаци-
онное направление» влияния родительской 
семьи во многом было ограничено пробле-
матикой рационального целеполагания, то 
на завершающем этапе в контекст вводится 
тема социальных связей (социального капи-
тала) родительской семьи: «Могу сказать, 
что очень помогает, что меня по сути с 
детства знает половина диссертационно-
го совета <…> Речь не идёт о списывании 
или ещё каком-то жульничестве, совсем 
нет <…> Просто так объективно проще, 
и шансов на защиту больше, когда не при-
ходится всё и всем доказывать с нуля» (Н., 
мужчина, 31 год); «Сейчас же что происхо-
дит? [Диссертационные] советы посто-
янно закрывают, переименовывают, пере-
аттестовывают и так далее <…> По моей 
специальности [диссертационных] сове-
тов в стране осталось чуть не пять штук 
<…> И да, мне не стыдно признать, что 
действительно в такой ситуации помощь 
родителей, хотя они оба непосредственно к 
науке не относятся, очень нужна <…> Най-
ти совет, людей, договориться, решить все 
мелкие бюрократические вопросы в одиноч-
ку можно, но это будет длиться годами» 
(М., женщина, 26 лет). Ещё одним важным 
аспектом становится межпоколенческая пе-
редача опыта практической научной работы: 
«Обучение обучением <…> Но только когда 
уже начала непосредственно писать, поня-
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ла, какой большой дополнительный ресурс у 
меня есть» (М., женщина, 26 лет).

Также отметим, что в процессе рабо-
ты над диссертацией уровень институци-
онального (в виде сроков и требований) 
и психологического (в виде накопленной 
усталости) давления возрастает, возника-
ют предпосылки для психоэмоционального 
выгорания и снижения мотивации. В такой 
ситуации, как было отмечено выше, высо-
коресурсная родительская семья способна 
оказывать более глубокую поддержку, ко-
торая помогает аспиранту преодолеть по-
добные моменты.

Интересно, что ранее лишь контурно 
обозначенная целеориентированными аспи-
рантами из низкоресурсных семей пробле-
ма нехватки семейных ресурсов приобрела 
в этой части интервью более выраженные 
черты: если обладание таким ресурсом вос-
принималось как значимый «помогающий» 
фактор, то необладание им обозначалось 
если не как барьер, то уже как некоторое 
«осложняющее» обстоятельство. В наибо-
лее контрастных примерах высказываний 
мы обнаруживаем некоторые признаки за-
висти: «Серьёзно, если бы у меня была мама 
профессор, я бы уже давно всё это закончил 
<…> А вот С. из такой семьи, а сидит без 
дела <…> Наверное, странно прозвучит, но 
жалко, когда такие возможности зря пропа-
дают» (Н., мужчина, 30 лет).

Карьерные планы и перспективы в пред-
ставлениях аспирантов и статус роди-
тельской семьи

Наиболее характерные категории, встре-
чаемые в данном блоке интервью, дифферен-
цированы по группам целеориентированных 
(из высокоресурсных и низкоресурсных се-
мей) и «случайных» аспирантов и представ-
лены в таблице 5. 

Ключевым различием в позициях инфор-
мантов, декларируемых в этом и предыду-
щем блоках, является переоценка аспиран-
тами роли и значения родительской семьи 
как фактора их профессионального роста 
(социальной мобильности). В представле-
ниях как целеориентированных (из высо-
коресурсных и низкоресурсных семей), так 
и «случайных» аспирантов родительская 
семья теперь предстаёт значимым ресурсо-
обеспечивающим фактором формирования 
карьерных траекторий и профессиональных 
перспектив. Однако характер этих пред-
ставлений и общий вектор интерпретации 
значения родительской семьи в исследуемых 
группах является неодинаковым.

Карьерные планы «случайных» аспиран-
тов выделяются своей нечёткостью, а их 
представления о профессиональных пер-
спективах можно обозначить как негатив-
ные. «Ну, хорошо, допустим, я [аспиранту-
ру] закончу <…> Ну, будет степень <…> А 
потом что? Оставаться преподавателем? 

Таблица 5 
Карьерные планы и перспективы в представлениях аспирантов и статус родительской семьи

Table 5
Career plans and prospects in the views of postgraduate students and the status of the parental family

Целеориентированные аспиранты «Случайные»  
аспирантыВысокоресурсная семья Низкоресурсная семья

Карьерные планы Ясные, определённые Ясные, определённые
Запутанность,  
неуверенность

Восприятие  
профессиональных  
перспектив

Сдержанно положительные
Нейтральные; сдержанно 
отрицательные

Негативные

Интерпретация  
влияния семьи

Значимый ресурс
Не единственная детерминанта

Помощь одним и, как 
следствие, формирование 
барьеров для других

Барьеры и препятствие  
для одних, но помощь  
для других
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Тогда [заработной платы] даже на квар-
тиру не хватит <…> Не знаю, что потом 
буду делать: может, и правда на кафедре 
останусь, но, скорее всего, уйду в какую-ни-
будь другую сферу, но если уйду, то точно 
никакой науки <…> Как говорится: “Я по-
думаю об этом завтра”» (М., женщина, 24 
года). Главными минусами потенциальной 
научной и преподавательской работы, по 
словам информантов, является низкий уро-
вень заработной платы, а также низкий пре-
стиж работы и высокая нагрузка. В свою 
очередь, сфера коммерческих исследований 
представлялась для информантов недоста-
точно привлекательной ввиду их «усталости 
от темы»: «Нет, я не хочу так <…> Знаю, 
что есть ряд организаций в городе, которые 
таким занимаются, но я уже просто устал 
<…> Бакалавриат, магистратура, сейчас 
вот [аспирантура] <…> Не знаю, что буду 
делать, но больше никаких цифр» (Г., муж-
чина, 25 лет).

Роль и значение фактора родительской 
семьи интерпретировались «случайными» 
аспирантами как «медаль с двумя сторона-
ми»: с одной стороны, как важный ресурс 
и драйвер социального роста для тех, чьи 
родительские семьи являются высокоре-
сурсными, и, с другой стороны, как барьер 
профессионального роста для аспирантов 
из низкоресурсных семей. Можно привести 
следующие цитаты, подчёркивающие этот 
дуализм: «Даже безотносительно моего 
желания работать в вузе после окончания 
[аспирантуры], я уверен, что тем, у кого 
родители либо из науки, либо просто какие-
то серьёзные люди, намного проще <…> А 
вот когда ты, условно говоря, один, найти 
работу, чтобы она была нормальной, это 
целый квест <…> У тебя же ни связей, ни 
опыта, никто тебя не знает <…> Неко-
торые так и остаются документоведами, 
пока не надоест окончательно» (С., мужчи-
на, 26 лет); «Есть ещё один момент <…> О 
нём мало говорят, но он вообще очевидный: 
да, я знаю, что сейчас мало народу защища-
ются [защищают кандидатскую диссер-

тацию], но мест-то для работы всё равно 
меньше <…> В какой-то момент оглядыва-
ешься, а оказывается, что то тут, то там 
чей-то сын, чья-то дочь и так далее <…> 
То есть они ещё аспирантуру не закончили, 
а их уже ждут, а ты вот уже закончил, а не-
понятно куда идти» (К., мужчина, 24 года).

Карьерные планы целеориентирован-
ных аспирантов и из высокоресурсных, и 
из низкоресурсных семей являются доста-
точно ясными и продуманными, то есть со-
ставлены в духе определённого карьерного 
проекта (независимо от того, связана ли же-
лаемая работа с академической наукой или 
нет). Характерными примерами являются 
следующие высказывания: «Если говорить 
о семье, у нас учёных нет, да я и не хотел 
преподавать <…> Но всегда было чёткое 
понимание, что человеку со [учёной] сте-
пенью и платят больше, и статус выше 
<…> А главное, я уже сейчас понимаю, что 
делать, кому слать резюме и так далее» 
(К., мужчина, 26 лет); «Один мой друг гово-
рит, что [учёная] степень это “праздник, 
который всегда с тобой”, как у Хемингуэя 
<…> Но только нужно заранее продумать 
и понять, что ты с этим, так сказать, 
праздником будешь делать» (М., женщина, 
25 лет); «У меня никаких учёных [в семье], 
понятно, нет, я вообще из маленького го-
рода <…> Но когда только поступил [в 
аспирантуру], буквально пришёл к самой 
заведующей [кафедрой] и стал её расспра-
шивать, как вообще [университетская] 
наука устроена и что нужно делать, чтобы 
потом остаться именно в вузе» (А., мужчи-
на, 24 года). Также «случайных» аспирантов 
отличает от целеориентированных отноше-
ние последних к «минусам» научной, препо-
давательской и исследовательской работы. В 
целом все информанты обозначали одни и те 
же проблемы, однако если для «случайных» 
аспирантов они стали одними из ключевых 
демотиваторов, то важнейшей отличитель-
ной особенностью целеориентированных 
аспирантов стала их готовность «пойти на 
компромисс», то есть принять определённые 
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проблемы/неудобства для достижения сво-
ей основной цели.

В свою очередь, принципиальное рас-
хождение между целеориентированными 
аспирантами из высокоресурсных и низко-
ресурсных семей наблюдается по двум на-
правлениям:

1) общий фон представлений о профес-
сиональных перспективах. Психоэмоцио-
нальный фон ожиданий целеориентирован-
ных аспирантов из низкоресурсных семей 
можно охарактеризовать как сдержанно-
негативный или нейтральный, в то время как 
фон ожиданий целеориентированных аспи-
рантов из высокоресурсных семей является 
сдержанно-положительным;

2) интерпретация значения родительской 
семьи. В целом позиция целеориентирован-
ных аспирантов из низкоресурсных семей со-
впадает с позицией «случайных» аспирантов 
и воспроизводит описанный выше дуализм 
детерминирующего влияния родительской 
семьи (драйвер vs барьер): «Как и говорила до 
этого <…> Семья это очень важный ресурс: 
тебе могут помочь и с поиском работы, и 
какой-то рекомендацией, познакомить с 
кем-то <…> А вот в моём случае нужно все-
все связи создавать с нуля <…> При этом в 
условиях, когда места “молодых и перспек-
тивных” уже по большей части заняты и не 
всегда по справедливости» (Н., женщина, 29 
лет). При этом в представлениях целеориен-
тированных аспирантов из высокоресурсных 
семей фактор родительской семьи выступает 
только как возможный драйвер професси-
онального роста, влияние которого может 
быть как непосредственным (в виде факти-
ческой помощи при трудоустройстве), так и 
опосредованным (в формате определённых 
рекомендаций, советов и помощи при форми-
ровании карьерного проекта). Немаловажное 
значение имеет и финансовая поддержка: 
высокоресурсная семья способна «компенси-
ровать» недостаточный уровень заработной 
платы молодого учёного, то есть финансово 
поддерживать аспиранта после выпуска на 
первых этапах построения карьеры.

Обсуждение
Ключевым результатом исследования 

является фиксация выраженной глубокой 
роли родительской семьи в процессе фор-
мирования профессиональных траекторий 
аспирантов. Данный вывод согласуется с 
классическими положениями как теории 
социальной мобильности П. Сорокина, так 
и теории социального капитала П. Бурдьё. 
Если в «Социальной и культурной мобиль-
ности» семья предстаёт одним из главных 
«сит мобильности» в широком смысле, то 
П. Бурдьё анализирует роль семьи непосред-
ственно в контексте ретрансляции социаль-
ного капитала, который также выражается 
в получении образования. В частности, он 
показал, что формирующее вектор даль-
нейшего социального и профессионального 
становления человека влияние родительской 
семьи даёт о себе знать уже на этапе обуче-
ния в начальной школе [11]. Представленные 
в статье результаты соответствуют и данным 
современных количественных и качествен-
ных исследований социальной мобильности 
в России. Так, Н. Тихонова, сравнивая дан-
ные исследований 1998 и 2013 гг., указывает 
на существенное возрастание роли роди-
тельской семьи, а также социально-профес-
сионального статуса и уровня образования 
родителей на планирование профессиональ-
ных траекторий [8]. Исследователи М. Була-
нова, Т. Смирнова и О. Понукалина, И. По-
пова и др. также отмечают высокую значи-
мость родительской семьи как фактора со-
циальной и профессиональной мобильности 
[12; 16; 18].

Вместе с тем если на уровне исследова-
ний социальной мобильности в целом мы 
видим согласованность с результатами, то 
на уровне изучения социальной и профес-
сиональной мобильности аспирантов мы 
обнаруживаем определённое несоответ-
ствие между полученными в ходе анализа 
данными и данными других исследований в 
этой области. С одной стороны, статистиче-
ски, как было указано выше, большинство 
студентов аспирантуры не происходят из 
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семей научных работников, что ставит под 
сомнение формирующее влияние родителей 
на траектории студента. С другой стороны, в 
исследованиях, посвящённых проблеме мо-
тивации аспирантов и их карьерным планам, 
в списке значимых факторов родительская 
семья не занимает значительных мест, либо 
её влияние сводится к финансовой и незна-
чительной психологической поддержке сту-
дента во время обучения [3; 5; 6; 21]. Ведущие 
же позиции в списке факторов занимают ин-
дивидуальный интерес аспиранта к научной 
работе, желание учиться и т. д. [22]. Данное 
несоответствие требует углублённого ана-
лиза полученных нами результатов.

Одним из главных отличий представлен-
ного исследования является фактическое 
«вынесение за скобки» проблематики учеб-
ной нагрузки на аспиранта и его заинтере-
сованности в непосредственном обучении и 
концентрация на значимости аспирантуры 
как этапа в построении карьеры. Тем самым 
аспирантура рассматривается в двух от-
дельных ипостасях: как обучение (на этапе 
поступления и обучения) и как карьерная 
ступень (чему в работе уделено наибольшее 
внимание). И действительно, обсуждая с ин-
формантами роль родительской семьи в про-
цессе поступления и обучения в аспирантуре, 
мы столкнулись если не с отрицанием, то с 
артикуляцией незначительности этой роли в 
жизни аспиранта. В то же время чем ближе 
аспиранты были к выпуску (с защитой или 
без защиты диссертации), тем выше стано-
вился уровень влияния родительской семьи в 
их представлениях о возможных профессио-
нальных траекториях. Таким образом, имен-
но смещение акцента с аспирантуры как об-
учения на аспирантуру как часть карьерного 
трека дало некоторое несоответствие с име-
ющимися данными других исследователей.

Ещё одним объясняющим моментом явля-
ется предложенная в работе двумерная ти-
пологизация аспирантов: по основанию мо-
тивации и по основанию ресурсности роди-
тельской семьи, которая позволила выйти за 
рамки положительной коннотации понятия 

«влияния». Так, только для целеориенти-
рованных аспирантов из высокоресурсных 
семей влияние родительской семьи является 
положительным, и именно они, являясь оче-
видно меньшинством, отмечают непосред-
ственную значимость ресурсов и капитала 
семьи. Однако среди целеориентированных 
аспирантов из низкоресурсных семей значи-
мость родительской семьи фиксируется «с 
противоположным знаком» и приобретает 
значение некоторого социального барьера 
на пути построения карьеры. В свою оче-
редь, «случайные» аспиранты в целом мало 
внимания уделяют рефлексии влияния тех 
или иных факторов на профессиональную 
жизнь аспиранта или молодого учёного, не 
будучи заинтересованными в карьере в сфе-
ре науки и образования.

Выводы и заключение
Обучение в аспирантуре с последующей 

защитой кандидатской диссертации является 
одной из важнейших ступеней в профессио-
нальном становлении учёного в России. Одна-
ко сегодня российская аспирантура пережи-
вает период значительных кризисных транс-
формаций, наиболее значимым следствием 
которых становится сокращение количества 
обучающихся и количества аспирантов, окан-
чивающих обучение с защитой диссертации. 
Эта проблема представляется комплексной, 
и нами была предпринята попытка изучить 
влияние родительской семьи на профессио-
нальные траектории аспирантов, опираясь на 
качественную методологию Grounded Theory. 
В рамках исследования были поставлены три 
исследовательских вопроса.

1. Какова мотивация студентов при по-
ступлении и обучении в аспирантуре и при 
занятии научной работой? 

2. Насколько сильно и в какой форме про-
является влияние родительской семьи в про-
цессе поступления и обучения в аспирантуре? 

3. Каковы карьерные планы студентов 
аспирантуры и зависят ли они от социально-
экономического и профессионального ста-
туса родительской семьи?



44

Социология выСшего образования

Высшее образование в России. 2022. Т. 31. № 12.

По основанию мотивации поступления и 
обучения в аспирантуре и ориентированно-
сти на карьеру в сфере науки и образования 
информанты были разделены на две группы: 
1) ориентированные на обучение в аспиран-
туре и её завершение с защитой диссертации; 
их поступление в аспирантуру было сплани-
рованным и осознанным шагом (независимо 
от карьерных планов); 2) те, кто поступил в 
аспирантуру условно случайно, т. е. по сте-
чению определённых обстоятельств (без вы-
раженной профессиональной мотивации). 
Эти группы были обозначены как «целео-
риентированные аспиранты» и «случайные 
аспиранты» соответственно. В свою очередь, 
целеориентированные аспиранты были раз-
делены на группы: «из низкоресурсных се-
мей» и «из высокоресурсных семей». Говоря 
о разнице карьерных представлений и моти-
вированности, отметим, что психоэмоцио-
нальный фон ожиданий целеориентирован-
ных аспирантов из низкоресурсных семей 
можно охарактеризовать как сдержанно-
негативный или нейтральный, в то время как 
фон ожиданий целеориентированных аспи-
рантов из высокоресурсных семей является 
сдержанно-положительным.

В результате исследования было опре-
делено, что уровень влияния родительской 
семьи на мотивацию, обучение и карьерные 
планы аспиранта является неодинаковым на 
протяжении обучения в аспирантуре. Отме-
чаемый уровень значимости семьи как фак-
тора влияния возрастает при переходе аспи-
ранта от стадии абитуриента к стадии об-
учающегося и становится максимальным на 
третьем году обучения. Так, роль родитель-
ской семьи во время поступления в аспиран-
туру характеризуется как незначительная 
(только в единичных случаях выраженной 
династичности аспиранты отмечали моти-
вирующую/подталкивающую роль семьи), 
однако обучающиеся на третьем курсе отме-
чают очень высокий уровень её значимости и 
влияния на успешность окончания обучения 
и перспективы построения карьеры в науке 
в целом. При этом значимость и влияние ро-

дительской семьи для целеориентирован-
ных аспирантов выше, чем для «случайных» 
аспирантов, которые, не будучи ориентиро-
ванными на карьеру в науке и образовании, 
не воспринимают аспирантуру как важный 
карьерный этап.

Кроме того, от социально-профессио-
нального статуса родительской семьи за-
висит не непосредственно уровень влияния 
семьи, констатируемый аспирантами, а в 
первую очередь «вектор», или полярность, 
этого влияния: если для аспирантов из высо-
коресурсных семей влияние родителей вы-
ражается в механизмах помощи и поддерж-
ки и является важным элементом успешного 
профессионального становления, то нали-
чие у других аспирантов «дополнительных» 
семейных ресурсов становится в глазах 
аспирантов из низкоресурсных семей зна-
чимым фактором неравенства и ограничения 
перспектив.

Также по результатам исследования были 
определены ключевые направления, на кото-
рых влияние семьи прослеживается особен-
но явно:

•  поведенческое. Выражается в передаче 
родителями аспиранту культурного капи-
тала, а также коммуникативных и поведен-
ческих паттернов, облегчающих взаимодей-
ствие аспиранта с преподавателями и науч-
ным руководителем;

•  организационное. Выражается в раз-
витии у аспиранта эффективных стратегий 
целеполагания;

•  психологическое. Проявляется как 
способность родителей оказывать аспиран-
ту глубокую психологическую поддержку 
(что особенно важно на завершающих эта-
пах работы над диссертацией и подготовки 
к защите). 

Ввиду ряда методических ограничений, 
связанных прежде всего с объёмом выбор-
ки и особенностями метода качественных 
глубинных интервью, в работе не был про-
ведён сравнительный анализ университе-
тов, в которых обучались информанты. К 
методико-методологическим ограничениям 
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исследования можно отнести отсутствие 
рефлексии влияния (прямого или латент-
ного) изменений в законодательной базе, а 
также в локальных (университетских) актах, 
регулирующих деятельность аспирантуры в 
целом. Кроме того, так как информанты об-
учались в аспирантуре одновременно (годы 
поступления в аспирантуру – 2018–2020), в 
работе не представлен срез влияния роди-
тельской семьи на мотивацию и карьерные 
планы аспиранта в темпоральной перспекти-
ве «разных поколений» аспирантов.

Таким образом, сложность и много-
аспектность изучаемого проблемного поля 
позволяет контурно обозначить направле-
ния дальнейших исследований: 1) количе-
ственное исследование (методом опроса) 
образовательной и профессиональной меж-
поколенческой гомогенности среди аспи-
рантов; 2) изучение уровня образовательной 
и профессиональной межпоколенческой го-
могенности среди молодых учёных.
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