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Основная форма подготовки спе
циалистов высшей квалификации для 
вузов и научных организаций страны -  
аспирантура -  в последнее время, 
увеличиваясь в количественном со
ставе, не всегда в полной мере выпол
няет свои функции. Многие сильные, 
ко н кур ен то сп о со б н ы е  вы пускники 
аспирантуры уходят из науки и сферы 
образования в более доходные обла
сти (бизнес, финансы, государственное 
управление, сфера услуг). Внутренняя 
и внешняя миграция научных кадров 
приводит к резкому уменьшению доли 
исследователей и разработчиков по 
отношению  к общ ему числу людей, 
занятых в экономике страны. Необ
ходимость в кратчайшие сроки «омо
лодить» демографическую структуру 
кадрового потенциала науки выводит 
проблему подготовки научных кадров 
в разряд приоритетных государствен
ных задач [2].

Система взглядов, ценностей, жиз
ненных планов аспирантов сформ и
ровалась под влиянием новых обще
ственных отношений. Кто сегодня идет 
в аспирантуру? Каковы мотивы и цели 
этих молодых людей? С какими труд
ностями в подготовке диссертаций они 
встречаю тся? Каковы их жизненные 
планы после окончания аспи ранту
ры? Можно ли вы делить признаки 
расслоения внутри аспирантского со
общества? Для всех ли из них важна 
исследовательская работа и получение 
ученой степени, или аспирантура -  
только возможность получить отсрочку 
от армии?

По данным Центра исследований и 
статистики Министерства образования 
и науки РФ, с точки зрения престиж
ности профессия ученого в 2005 г. ока
залась на одиннадцатом месте из три
надцати оценивавшихся. К примеру, в 
США по результатам исследований по 
ранжированию престижных профессий
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в том же 2005 г. профессия ученого 
относилась к числу наиболее престиж
ных -  51% населения считали ее «в 
высшей степени престижной» [4].

Вместе с тем результаты свидетель
ствуют о тенденциях повышения пре
стижа профессии научного сотрудника в 
среде аспирантов. Так, высоко оценили 
престижность своей профессии 29,3%; 
средне -  49,8%, низко -  17,6% опро
шенных будущих молодых ученых.

Целью нашего исследования было 
изучение социально-психологических 
характеристик молодых людей, выби
рающих путь в науку через аспиран
туру. Настоящее исследование состоит 
из трех этапов. Первый этап (2011
2012 гг.) включал в себя анкетирование 
112 аспирантов первого года обучения. 
Из них 82% специализируются в об
ласти технических наук, остальные -  в 
гуманитарных и общественных науках. 
В качестве ком петентных судей вы
ступили преподаватели Технологиче
ского института Южного федерального 
университета, среди которых были на
учные руководители и представители 
деканатов в количестве 27 человек. 
В результате анализа оценок компе
тентных судей аспиранты были услов
но разделены на три группы.

В первую группу были включены 
наиболее способные к научной ра
боте, самостоятельно и успешно ра
ботающие над диссертацией -  18%. 
Мотивированные на науку, наиболее 
перспективны е в плане успеш ного 
обучения в аспирантуре и защиты дис
сертации в срок 28% также вошли в 
эту группу. Вместе они составляют 46% 
испытуемых. Это те аспиранты, у кото
рых в достаточной степени сформиро
ваны методологические компетенции, 
в частности готовность к выполнению 
научно-исследовательской деятельно
сти, которая включает умения: «владеть 
методологией планирования и осу

ществления научно-исследовательской 
работы; организовывать и проводить 
н аучно-исслед овательскую  работу; 
об р аб аты вать  полученны е резуль
таты; обобщать и делать выводы по 
результатам  своего исследования» 
[6]. У аспирантов этой группы также 
в высокой степени развит творческий 
потенциал личности, уровни развития 
которого были выделены в исследова
нии И.В. Форостюк [7] и использованы 
нами для оценивания научной работы 
испытуемых.

Вторая группа включает в себя спо
собны х к науке и м отивиро ванны х 
аспи рантов, им ею щ их трудности  в 
связи со здоровьем или материальным 
положением, -  30%. В третью группу 
вошли аспиранты  (24% ), наим енее 
перспективные для научной деятель
ности. В основном это молодые люди, 
которые поступили в аспирантуру, что
бы иметь отсрочку от армии, и не пла
нирующие работу над диссертацией.

Для анализа ответов аспирантов 
о том, каким они видят будущего на
учного работника, мы использовали 
типоло гию  идеала, предлож енную  
Т.Л. Антоненко [1].

В первой группе идеалом для аспи
рантов является социально успешная 
личность, идеал с упором на морально
нравственные нормы, реже -  семей
ный тип идеала. Вторая группа чаще 
представляла семейный тип идеала, 
идеал как социально одобряемую лич
ность. Аспиранты, составляющие тре
тью группу, в основном считают идеа
лом социально одобряемую личность.

Среди о п р о ш ен н ы х асп и р ан то в 
24% закончили магистратуру, из них 
у большей части при работе над кан
дидатской диссертацией сохранилась 
тематика магистерской работы.

В сегодняшнем мире нет системы 
образования «на всю жизнь». «Совре
менный ритм заставляет человека по
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вышать свой образовательный уровень 
в течение всей его жизни. И система 
“бакалавр -  специалист -  магистр" -  
это как раз шаг к более высокому уров
ню образования» [5]. Магистратура как 
промежуточная ступень в системе под
готовки научных кадров имеет большое 
значение, поскольку при работе над 
диссертацией уложиться в трехлетний 
срок крайне сложно.

Уже первый год обучения показыва
ет намечающуюся тенденцию к отсеву 
аспирантов. По данным, внесенным в 
отчет руководителя института, выпуск 
аспирантов в 2009 г. составил 57,7% от 
числа поступивших, в 2010 г. -  45,5%, в 
2011 г. -  57% (таблица).

О прос аспирантов первого года 
обучения показал, что 71% респонден
тов довольны и 21% очень довольны 
обучением  в аспирантуре, хотя им 
приходится преодолевать многочис
ленные трудности.

О своение образовательной про
граммы и работа над диссертацией 
требуют от аспиранта напряженного и 
кропотливого труда. Во время обуче
ния аспиранты совершенствуют свои 
знания по различным дисциплинам. 
Однако, по их мнению , количество 
этих дисциплин недостаточно. Они 
считаю т, что необходимо выделить 
дополнительные часы на иностранный 
язык, включить в аудиторное обучение 
высшую математику, физику, языки 
программирования, педагогику выс
шей школы, психологию. Потребность 
в обучении специальным дисциплинам 
высказали аспиранты специальностей

05.13.19 «Методы защиты информа
ции и информационная безопасность», 
05.27.01 «Твердотельная электроника, 
р адиоэлектроника, м икро- и нано
электроника», 05.13.12 «Системы ав
томатизированного проектирования», 
05.12.07 «Антенны, СВЧ устройства и 
их технологии».

Учебную деятельность аспирантов 
первой группы  м ож но определить 
как тип творческой познавательной 
деятельности, обеспечивающей само
опред еление и сам о р азви ти е  л и ч 
ности, т.е. как продуктивную учебную 
д еятельн о сть. «В ее основе леж ит 
определенная технология позн ава
тельной деятельности и способность 
личности активно и осознанно управ
лять ею, о ц ени вать свою  д е яте л ь
ность, накапливая эффективный опыт, 
конструктивно и творчески взаимодей
ствовать с образовательной средой 
и субъектами учебной деятельности, 
принимая на себя ответственность за 
ее процесс и результат» [10].

Работа над диссертацией поглощает 
все время только у  21,4% аспирантов, 
40% часто уделяют время диссертации, 
а 35% занимаются иногда и «время 
от времени». Половина респондентов 
признает, что иногда приходится рабо
тать над диссертацией через силу, 38% 
очень редко заставляют себя работать 
усилием воли, 9,5% работаю т через 
силу часто и всегда. Главная пробле
ма -  перегруженность работой: 82% 
имеют вторичную занятость не менее 
20 часов в неделю, в том числе треть 
работает полную рабочую неделю. Не

Данные по выпуску аспирантов в 2009-2011 годах

Год
Прием в аспи

рантуру
Численность
аспирантов

Количество
выпускников
аспирантуры

С защитой 
диссертации

С предоставлением 
завершенной диссер

тации (без защиты)

2009 109 285 63 (57,7%) 27 (24,7%) 3 (2,8%)

2010 121 317 55 (45,5%) 24 (19,8%) 5 (4,1%)

2011 107 305 61 (57,0%) 24 (22,4%) 2 (1,8%)
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обходимость зарабатывать на жизнь 
мешает успешно сдать кандидатские 
экзамены, отмечают 52% аспирантов. 
Таким образом, очная аспирантура 
фактически превращается в заочную. 
Надо ли говорить, что такое положе
ние негативно влияет на темп про
движения аспиранта к защите диссер
тации [3].

И зм енился ли интерес к работе 
с м ом ента поступления в аспи ран 
туру? Нет, работать было все время 
интересно -  отвечаю т 55% аспиран - 
тов; интереснее стало работать 16,6% 
опрошенных; снизился интерес у  2,3% 
р есп о н д е н то в. П о м о гает р аб отать 
над диссертацией в 62% случаев за
интересованность в выбранной теме, 
в 57% -  взаим одействие с научным 
руководителем; 50% аспирантов от
м ечаю т нео б хо д и м о сть д о ступ н ы х 
информационных ресурсов, 28% -  не
обходимость достаточного количества 
времени, а участие в проектах разного 
рода и конференциях отмечают 26%. 
Усложняет работу над диссертацией 
в 59,5%  случаев недостаточная ин
формационная обеспеченность темы. 
Отмечается также отсутствие специ
ального оборудования, загруженность 
другими видами работы, недостаток 
собственных знаний в избранной теме, 
необходимость зарабатывать на жизнь 
и недостаток времени.

Н аиболее эф ф ективной формой 
организации работы над д и ссер та
цией 62% асп и р ан то в счи та ю т по
стоянное взаимодействие с научным 
руководителем; 45% -  совмещ ение 
написания диссертации с участием  
в ф акультетских или каф едральны х 
научно-исследовательских проектах 
под руководством  или совм естно с 
научным руководителем. Сам остоя
тельная работа аспиранта над д и с
сертацией вызывает отклик только у 
19% респондентов -  представителей

первой группы , способн ы х к н ауч
ной работе и перспективных в плане 
написания диссертации. С позиций 
ком петентностного подхода можно 
считать, что эта группа аспирантов 
имеет развитую методическую компе
тенцию, сформированную в годы уче
бы в вузе. Методическую или учебно
познавательную компетенцию можно 
«охарактеризовать как сложную струк
туру, компонентами которой являются 
различные компетенции студента в 
сфере самостоятельной познаватель
ной деятельности, включающую в себя 
знание субъектом приемов, способов 
и методов учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятель
ности, умения, навыки и опыт их при
менения... для достижения определен
ных познавательных целей, а также 
способность и готовность субъекта к 
их применению в своей учебной и про
фессиональной деятельности и даль
нейшему их совершенствованию» [8].

Участие аспирантов в проектах раз
личного рода по-разному оценивается 
респондентам и. Проекты не всегда 
оказываются полезными для научной 
работы аспирантов. Из наших респон
дентов 69% участвовали в проектах, из 
которых для 31% это немного способ
ствовало работе над диссертацией; в 
19% случаев участие в проекте сильно 
продвинуло работу; никак не сказалось 
на научной работе тоже для 19%.

При этом 52,3% аспирантов доволь
ны своей научной работой, а 43% не 
очень довольны результатами своей 
научной деятельности. Очень доволь
ны только 2,3%.

Продолжить научную деятельность 
планирую т 45,2% молодых исследо
вателей; 42,8%  не исклю чаю т такой 
возможности, 13,6% не видят для себя 
такой перспективы.

В основном не позволяет сделать 
такой выбор невысокая заработная
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плата, отмечают 64% аспирантов. Ана
лиз субъективных оценок молодыми 
учеными своего м атериального по
ложения свидетельствует о существо
вании серьезных проблем с оплатой 
труда. Тревож ным  сигналом  м ожет 
служ ить то, что значительная часть 
опрошенных молодых ученых (27,7%) 
отметили ухудшение своего матери
ального положения. Кроме того, науч
ная работа требует большого количе
ства времени. Среди других факторов, 
мешающих выбрать научную карьеру, 
называю т сложности с трудоустрой
ством, недостаточное финансирование 
научных проектов, отсутствие лабора
торий и состоявшихся научных школ в 
большинстве случаев.

Результаты опроса показывают, что 
более половины молодых ученых не 
состоят в браке. Нежелание жениться 
(выходить замуж) и заводить детей в 
данном возрасте можно объяснить как 
стремлением молодых ученых закон
чить аспирантуру и защитить диссер
тацию, так и проблемами социально
бытового характера.

Проблема жилья, являющаяся очень 
сложной и острой для российского об
щества, представляется особенно ак
туальной для современной молодежи. 
Материальное положение молодой се
мьи напрямую зависит от того, где про
живают молодые люди, так как данная 
статья расходов очень весома и влияет 
на бюджет всей семьи. Жилищный во
прос в высокой степени волнует 68,5% 
опрошенных молодых ученых.

А нализ оценок своих ж илищ ны х 
условий аспирантам и показал, что 
более трети опрошенных (35,4%) оце
нивают их как неудовлетворительные. 
Удовлетворительными свои жилищные 
условия назвали 41,2% опрошенных 
учены х. Л иш ь 14,4%  респондентов 
охарактеризовали их как хорошие. Эти 
показатели связаны с ответами на во

прос о занимаемой площади прожива
ния. Так, 40,2% молодых ученых живут 
с родителями, 32% снимают комнату 
или квартиру, 6,5% проживают в обще
житии, и лишь 21,2% аспирантов жи
вут в отдельной квартире или доме. 
Предлагаемая государством концеп
ция о б е сп е ч е н и я  ж и льем  л и ш а е т 
больш инство молодых учены х воз
можности улучшить свои жилищные 
условия. Они не обладают достаточ
ными средствами, чтобы купить жилье 
на условиях ипотеки и не являются 
малоимущими, чтобы получить его на 
условиях социального найма. Объем 
средств, выделяемых на сертификаты 
для жилья молодым ученым в рам
ках федеральной целевой программы 
«Жилище», настолько мал, что не мо
жет оказать значительного влияния на 
решение данной проблемы.

Существенный вид помощи, кото
рый будущие молодые ученые хотели 
бы получить от го суд ар ства, -  это 
предоставление квартиры по себестои
мости строительства. Такой ответ дали 
более трети опрошенных. Данная циф
ра свидетельствует о том, что молодые 
ученые не рассчитывают получить бес
платное жилье. В качестве наиболее 
предпочтительных форм улучшения 
жилищных условий респонденты от
метили также субсидирование перво
начального взноса (14,4%); субсиди
рование ипотечной ставки (16,8 %); 
предоставление служ ебного жилья 
(12,8%).

Анализ научно-педагогической ли
тературы показал, что основные гно
сеологические причины  отсутствия 
системы подготовки преподавателей 
заклю чаю тся в следую щ ем : 1) нет 
фундам ентальной теории подготов
ки преподавателей высшей профес
сиональной школы; 2) нет достаточ
но разработанны х организационно
педагогических основ ее реализации.
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Это позволило выявить противоречие 
между потребностью в высококвали
фицированных преподавателях нового 
поколения и отсутствием системы их 
подготовки.

На вопрос о возможности занимать
ся преподавательской деятельностью 
после окончания аспирантуры 73,7% 
ответили утвердительно, из них 52,3% 
твердо уверены в возможности такого 
выбора, 26,2% ответили отрицательно. 
Научно-педагогическая работа в ву
зе -  самое распространенное в России 
занятие для лиц с ученой степенью. 
Привлекает ли эта стезя студенческую 
молодежь, строящую свои профессио
нальные планы? По мнению многих 
аспирантов, преподаватель вуза -  это 
ум ны й, эруд и рованн ы й , знаю щ ий, 
увлеченный, творческий человек, в то 
же время доброжелательный, внима
тельный, с развитым чувством юмора.

Привлекательными сторонами пе
дагогической деятельности они счита
ют возможность заниматься научной 
работой (62%); возможность самосо
вершенствования (59,5); то, что работа 
требует постоянного творческого от
ношения (50%); возм ож ность зани - 
маться лю бимым предметом (43%); 
возможность видеть результаты своего 
труда (43%). Привлекает также работа 
с молодеж ью  (40%) и соответствие 
данного вида деятельности характеру 
респондента (40%).

Что же не нравится аспирантам в 
профессии своих наставников? Фак
тически только одно -  низкая оплата 
труда. Этот единственный недостаток 
перевешивает множество достоинств 
данной проф ессии. М атериальное 
полож ение, ур о вень оплаты  труда 
специалистов в той или иной области 
служит одним из лучших индикаторов 
отношения общества к этой профес
сиональной группе. Низкая заработная 
плата -  главный фактор, который 71%

называют в качестве непривлекатель
ной стороны преподавательской ра
боты. Это говорит о том, какую малую 
общественную значимость имеет педа
гогическая работа в нашем обществе.

В России в последнее десятилетие 
происходят глобальные перемены во 
всех сферах жизнедеятельности, в том 
числе в сфере образования. Измене
ния в общ естве вы зываю т спрос на 
специалистов с высшим образовани
ем. В соответствии с этим вузы долж
ны постоянно искать новые, более 
гибкие формы, обновлять содержание 
обучения. Для эффективности такой 
деятельности крайне необходимо на
личие корпуса компетентных препода
вателей, которые способны обеспечить 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих постоянно 
меняющимся требованиям.

В то же время до недавних пор 
практически отсутствовала концепту
ально обоснованная, отработанная и 
эффективная система подготовки пре
подавателей вузов. Педагогические 
вузы готовят учителей для школ или 
средних специальных учебны х заве
дений. Аспирантура и докторантура 
уделяют основное внимание исследо
вательской деятельности аспирантов 
и докторантов. Курсы, факультеты и 
институты повышения квалификации 
преподавателей вузов чаще всего об
ращают внимание на развитие компе
тенций либо в области преподаваемых 
дисциплин, либо в сфере информаци
онных технологий.

Исследования последних лет в об
ласти педагогики высшей школы по
казали, что в учебный процесс вузов 
привлекаются специалисты из той или 
иной области специальной деятель
ности без педагогического опыта. Как 
правило, большинство из них осущест
вляет свою преподавательскую  дея
тельность на ситуативно-творческом



Социально-психологический портрет аспиранта первого года обучения 83

уровне. И лишь немногие из препо
давателей обладаю т концептуально
творческим  стилем деятельности и 
на этой основе способны качественно 
осуществлять реализацию дидактиче
ских задач учебного процесса. Препо
даватели вуза, имеющие техническое 
образование, обычно имеют направ
ленность на занятия наукой, а работа 
с молодежью отходит на последний 
план. Преподаватели, имеющ ие гу
манитарное образование, серьезную 
психологическую  и педагогическую  
подготовку, обычно настроены на ра
боту с молодежью.

Если обратиться к дем ограф иче
ским характеристикам, то преподава
тели в возрасте до 30 лет в технических 
вузах составляют всего 10% от общего 
числа. Самую многочисленную группу 
составляют преподаватели в возрасте 
от 50 до 60 лет -  30%. Учитывая этот 
факт и то, что за последние 20 лет 
число вузов выросло не только коли
чественно, но и качественно за счет 
соверш енно новых, интегративны х 
профилей , можно прогнозировать, 
что на п р еп о д авате л ь скую  работу 
пойдут молодые кадры. Понятно, что 
для такого огромного числа студентов 
не хватит талантливы х сам ородков- 
преподавателей. Следовательно, по
скольку реализация Доктрины россий
ского образования в XXI веке требует 
серьезного переосмысления подхо
дов к обеспечению и управлению ка
чеством образования в высшей шко
ле, в России нужна государственная 
система подготовки преподавателей 
с вручением диплома о втором выс
шем (педагогическом) образовании. 
«Глубокая контекстная специализация 
в конкретных науках, свободное ори
ентирование в общ екультурных об
ластях знания, серьезная психолого
педагогическая подготовка, владе
ние методологическим аппаратом и

коммуникативной техникой, высокий 
креативный и нравственный потен
циал -  вот миним ум качественны х 
критериев, который представляется 
достаточным для отбора и подготовки 
преподавателей высшей профессио
нальной школы» [9].

В б о л ь ш и н стве  своем  а сп и р а н 
ты первого года обучения довольны 
учебой в аспирантуре, многие из них 
настроены на продолжение научной 
карьеры и не исклю чаю т в будущем 
преподавательскую деятельность. Как 
изменятся их представления о себе, 
своей научной работе, планах на буду
щее -  покажет следующий этап нашей 
работы.
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