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ВВЕДЕНИЕ
Возрастающее в России внимание 

к  вопросам послевузовского образо-
вания и докторских программ в евро-
пейских странах обусловлено новыми 
проблемами, связанными с массовой 
внешней и внутренней миграцией в 
постсоциалистических и постсоветских 
странах, резким снижением ассигнова-
ний на науку и образование, появлением 
многочисленных и часто неэффективных 
структур в сфере образования и науки, 
повсеместным снижением мотиваций 
как у студентов, так и в среде преподава-
телей и исследователей, а также введе-
нием третьего уровня высшего образо-
вания – аспирантуры. Именно в период 
обучения в аспирантуре осуществляется 
подготовка кадров высшей квалифика-
ции. Это означает, что должен формиро-
ваться не только профессионализм, но 
и педагогическое мастерство будущего 
преподавателя. Более того, потребность 
в педагогической подготовке препода-
вателей вузов РФ в последние годы ста-
новится все более актуальной в связи с 
требованием ст. 9 Закона РФ от 31 дека-
бря 2014  г. № 488-ФЗ «О  промышленной 
политике в Российской Федерации», 
а также с введением профессиональных 
стандартов и зафиксирована на уровне 
государства. Приказом Минтруда России 
от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об утверж-
дении профессионального стандарта 
"Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и до-
полнительного профессионального об-
разования"» вводится профессиональ-

Аннотация

Исследование предлагает способы реформирования системы образования в России на примере 
института аспирантуры. Рассмотрено современное состояние системы подготовки научных кадров в 
аспирантуре в России и Европе. Проведен сравнительный анализ российской, британской и немецкой 
моделей послевузовского образования. Изучены основные подходы к поиску и отбору управленческих 
решений в организации третьей ступени высшего образования на примере опыта Великобритании 
и Германии. Обоснована возможность использования европейского опыта в практике российской 
аспирантуры и докторантуры  для реализации  положений Федерального закона «О промышленной по-
литике» в Российской Федерации». Предложены направления реформирования института аспиранту-
ры в российской образовательной системе. Новизна исследования заключается в том, что проведен 
анализ интеграционных тенденций и национальных особенностей в организации подготовки специ-
алистов высшей научной квалификации. 

ный стандарт педагога высшей школы, 
который должен организовывать дея-
тельность обучающихся по освоению 
знаний, формированию и развитию 
умений и компетенций, позволяющих 
осуществлять профессиональную де-
ятельность, обеспечивать достижение 
обучающимися нормативно установлен-
ных результатов образования; создавать 
педагогические условия для профессио-
нального и личностного развития обуча-
ющихся, удовлетворения потребностей в 
углублении и расширении образования; 
создавать методическое обеспечение 
реализации образовательных программ. 
Все это будет осуществляться преимуще-
ственно на третьем уровне высшего об-
разования. 

В последнее время в системе высше-
го образования прослеживаются некото-
рые негативные тенденции: 

l учебная нагрузка рядового препо-
давателя резко возросла, в некоторых 
случаях до 900 часов в учебном году; 

l мониторинги оценки эффективно-
сти вузов жестко ориентируют вузовский 
менеджмент на поиск дополнительных 
источников финансирования – гранты, 
хоздоговоры, обучение «договорных» и 
зарубежных студентов и т.п. При этом на 
задний план отходит вопрос о качестве 
преподавания, профессионализме пре-
подавателя, особенно молодого. 

В существующей практике подго-
товки научно-педагогических кадров 
высшей квалификации технологии под-
готовки преподавателей для работы в 
вузах непедагогического профиля раз-
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Abstract

The study looks at the ways of reforming the educational system in Russia using the case of postgradu-
ate study. The modern state of the system of academic staff training in Russia and Europe is considered. 
A comparative analysis of the Russian, British and German models of postgraduate training is carried out. 
The main approaches to searching and selecting management practices for organization of the third stage 
of higher education are explored using the experience of the United Kingdom and Germany. The paper dis-
cusses the possibility to adapt European experience to the Russian system of postgraduate and doctoral 
training in order to implement the provisions of the Federal law “On industrial policy in the Russian Federa-
tion”. The directions for reforming the institution of postgraduate study in the educational system in Russia 
are suggested. The novelty of the research lies in the analysis of trends towards integration and in the study 
of national peculiarities in the training of specialists with higher academic qualifications.

работаны слабо и практически не реали-
зуются. 

По данным социологического ис-
следования, проведенного среди пре-
подавателей и экспертного сообщества 
государственных вузов Москвы, Вороне-
жа, Саранска, Тюмени, Казани, Иванова, 
Пензы, средний возраст преподавателей 
в 2016  г. составил 48,7  года [8;  9]. При 
этом преподавателей до 35  лет – 19%, 
35–54  лет – 43%, а пенсионеров в воз-
расте 55 лет и старше – 38%. Пятая часть 
ППС – старше 60  лет. Большой возраст 
и стаж работы (в среднем 18  лет) может 
говорить не только о значительном опы-
те педагогической деятельности, но и 
о некоторой консервативности в выбо-
ре методов и средств обучения, слабой 
готовности к разработке и внедрению 
инноваций в учебный процесс. Треть ре-
спондентов по базовому образованию 
инженеры, еще треть – экономисты и 
менеджеры. Получивших образование 
по педагогическим специальностям – 
16%. Это свидетельствует о том, что в 
основном у преподавателей вузов нет 
педагогической подготовки, они могут 
хорошо владеть предметным содержа-
нием учебных дисциплин, но не имеют 
достаточных знаний по организации об-
разовательного процесса, не обучались 
методикам преподавания, вынуждены 
приобретать эти навыки лишь опытным 
путем. Это означает, что менее 20% педа-
гогов высшей школы соответствуют про-
фессиональному стандарту [8; 9].

Таким образом, приоритетами дея-
тельности преподавателя, кроме про-

фессиональных  знаний,  становятся: 
владение педагогическим мастерством; 
ориентация на инновационные подходы 
к обучению студентов; постоянное повы-
шение результатов своей научной рабо-
ты; соотнесение учебного процесса с ин-
тересами работодателей, потребностями 
рынка труда. Следовательно, подготовка 
вузовских преподавателей с целью обе-
спечения соответствия профессиональ-
ному стандарту должна включать освое-
ние передового педагогического опыта, 
новых педагогических технологий, пси-
хологии обучения и воспитания, а также 
изучение европейского опыта препода-
вания и обучения именно в аспирантуре 
как необходимом базовом звене для под-
готовки преподавателя вуза. 

В России практически нет специаль-
ной системы подготовки педагогов для 
вузов. С этих позиций внедрение евро-
пейского опыта [5], а также давно суще-
ствующей практики применения профес-
сиональных стандартов и европейской 
системы обеспечения качества образо-
вания [4] с учетом российского законода-
тельства и традиций в области высшего 
образования представляется наиболее 
эффективным.

Целью настоящей работы является 
рассмотрение возможных путей даль-
нейшего реформирования аспирантуры 
в Российской Федерации для внедрения 
положений Закона о промышленной по-
литике и Профессионального стандарта 
подготовки педагога высшей школы с по-
зиций использования международного 
опыта. 
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Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1) рассмотреть варианты реализации 
третьего уровня высшего образования 
за рубежом;

2) рассмотреть возможности исполь-
зования зарубежного опыта в практике 
реформирования аспирантуры в России.

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Возможности получения последип-
ломных квалификаций в разных странах 
определяются их национальными зако-
нодательствами, различаются по срокам 
и требованиям. Во многих странах, вклю-
чая США и Великобританию, к последип-
ломной степени ведет организованный 
цикл учебных спецкурсов, который до-
полняется подготовкой диссертации. 
В  других странах (Германия, Нидерлан-
ды) основной акцент при получении док-
торской степени делается на работу над 
диссертацией. Для французской системы 
образования характерно относительно 
уравновешенное сочетание обеих со-
ставляющих: учебной и исследователь-
ской. Последипломный уровень в за-
рубежных странах включает не только 
докторскую степень, но также проме-
жуточные квалификации и степени (ма-
гистр, диплом углубленной подготовки 
и т.п.), которые различаются не только в 
связи со спецификой систем образова-
ния отдельных стран, но и с самим назна-
чением последипломных квалификаций.

Как правило, аспирантура за рубе-
жом – это только докторантура. Понятия 
«кандидат наук» в большинстве стран 
не существует. По окончании постдип-
ломного образования выпускнику при-
сваивается ученая степень «доктор 
философии» в какой-либо области (PhD). 
Несмотря на название, к философии сте-
пень не имеет никакого отношения, это 
просто дань традиции: в  XII–XIII  веках 
в Великобритании в университетах су-
ществовало всего четыре факультета – 
медицины, юриспруденции, теологии и 
философии, и степени присваивались со-
гласно специализации. В наше время они 
также сохранились (доктор медицины, 
доктор права, доктор богословия), одна-
ко специальностей стало больше, а уче-
ную степень для всех областей оставили 
одну. К примеру, существует степень док-
тора философии по химии или доктора 
философии по литературе [1].

Еще один тип послевузовского обра-
зования за рубежом – степень доктора 
педагогики – EdD.

PhD vs. EdD в большинстве универ-
ситетов мира реализуются параллельно 
и различаются по целевой установке, 
по  содержанию, по организационной 
модели (табл. 1).

Программы бывают структурирован-
ные и неструктурированные. Первый 
тип распространен в Северной Амери-
ке – США и Канаде. Структурированная 
докторантура состоит из трех последо-
вательных этапов:

Таблица 1 – Сравнение программ PhD и EdD

Программы PhD in education Программы EdD

«Сложные задачи, стоящие перед образо-
ванием XXI века, требуют исследователей, 
которые могут собирать и анализировать 
информацию из различных академиче-
ских дисциплин – экономики, биологии, 
психологии, искусства, истории, многих 
других – и преобразовывать свои выводы 
в идеи для политики, реформирования 
образования и практики образования» 
(Гарвардский университет, США). 

«Цель программы PhD – подготовить сле-
дующее поколение ведущих исследовате-
лей в сфере образования» (Стэнфордский 
университет, США).

«Целью программы PhD является 
практическое обучение в манере, которая 
способствует развитию независимых 
исследовательских навыков у участников 
программы» (Университет Квинсланда, 
Австралия)

Цель программы заключается в том, 
«чтобы расширить понимание (участников 
программы) и усовершенствовать прак-
тику в своих школах и образовательных 
системах на основе исследования и теоре-
тического осмысления политики и практи-
ки в сфере образования» (Кембриджский 
университет, Великобритания).

«Программа EdD предназначена для обе-
спечения возможности более углубленного 
исследования для тех, кто уже реализует 
карьеру, связанную с образованием» 
(Университет Торонто, Канада).

«Цели программы – помочь опытным 
профессионалам (в сфере образования) 
развить глубокое понимание выбран-
ной ими области изучения и поощрить 
их к поиску инновационных подходов к 
осуществлению исследований в сфере об-
разования, а также к практическим инсай-
там, чтобы в конечном итоге помочь им 
переосмыслить проблемы образования» 
(Китайский университет Гонконга, Китай)

Составлено по: [1].

l углубленное изучение профильных 
дисциплин;

l квалификационные экзамены;
l защита диссертации.
Первый этап длится около двух лет. 

Студенты не только получают фунда-
ментальные знания, но и определяются 
с выбором научного руководителя, го-
товят план своей будущей диссертации 
(dissertation proposal). В этот период у 
обучающегося есть возможность, хотя 
и не всегда реализуемая, получить и 
практические знания, работая в каче-
стве ассистента профессора (Research 
Assistant).

Второй этап начинается на третьем 
году обучения или позже, если докто-
рантура рассчитана на 5–6 лет. Докторан-
ты сдают квалификационные экзамены 
(Comprehensive Exams), после чего могут 
приступать к написанию диссертации. 
В  этот период студенты посещают зна-
чительно меньше теоретических лекций, 
занятия могут отсутствовать вовсе. Док-
торанту дается время для работы над ис-
следованием, возможность более плот-
но взаимодействовать со своим научным 
руководителем.

И третий этап – защита диссертации 
перед специальной комиссией.

В европейских университетах обыч-
но реализуется неструктурированная 
программа докторантуры. Она являет-
ся более традиционной и предполагает 
работу студента над диссертацией под 
непосредственным руководством про-
фессора.

Докторанту предоставляется больше 
свободы и времени, но одновременно 
это требует от него повышенного уровня 
ответственности. Докторант может про-
водить свое исследование как индиви-
дуально, так и в составе научной группы 
вместе с другими студентами.

Во  многих  странах  завершение  
обучения в аспирантуре регистриру-
ется по дате положительного заключе-
ния о результатах защиты диссертации, 
в то время как в других (например, со-
гласно рекомендации HEFCE – Higher 
Education Funding Council for England) 
только после того, как все требования, 
предъявляемые к кандидату, будут им 
выполнены.

При сопоставлении доступных стати-
стических данных видно, что при прочих 
равных условиях разница по времени, 
необходимому для получения доктор-
ской степени, между первым и вторым 
подходом может достигать года [6; 10]. 

Что касается поиска и начала карьер-
ной траектории обладателя докторской 
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Таблица 2 – Основные формы третьей ступени высшего образования за рубежом

Наименование степени Описание формы аспирантуры

Традиционная степень PhD Обучение в форме выполнения индивидуального научного проекта под руководством научного 
руководителя. Присуждение степени происходит по итогам защиты диссертации

PhD по публикациям Обучение в форме выполнения индивидуального научного проекта под руководством научного 
руководителя. Присуждение степени происходит по итогам зачета серии научных публикаций, 
опубликованных или принятых к публикации в научных изданиях, соответствующих установлен-
ным требованиям. Присуждение степени обычно сопровождается рассмотрением реферата, 
в котором представлены постановка проблемы и общие выводы по результатам исследования

PhD нового курса (New Route PhD) New Route PhD представляет собой имплементацию американской модели аспирантуры 
(иногда обозначается как the taught doctorate). Обучение реализовано в форме прохождения 
аспирантом объемного лекционного курса по соответствующей тематике с акцентом на приобре-
тение специализированных навыков и компетенций. Диссертация может быть короче и проще, 
чем в традиционной аспирантуре. Степень присуждается после обязательной сдачи экзаменов 
и защиты диссертации. Данный вид аспирантской программы используется некоторыми вузами 
Великобритании с 2001 г. с целью гармонизации программ и привлечения аспирантов из стран 
с аналогичной моделью аспирантуры

Научная степень по профессии  
(DEng; DEd; DBA и др.)

Обучение включает в себя курсы лекций по определенным дисциплинам. Обучение нацелено 
на получение специфических прикладных знаний в узкой профессиональной области. Аспи-
ранты, как правило, уже имеют опыт работы. Также предусматривается выполнение индиви-
дуального проекта под руководством научного руководителя. Диссертация часто короче, чем в 
традиционной модели, и исследование в ней носит прикладной, ориентированный на решение 
рабочих задач, характер. Чаще всего присваиваются степени в образовании – Doctor of Educa-
tion (DEd), в технических науках – Doctor of engineering (DEng), в бизнес-администрировании 
– Doctor of Business Administration (DBA), в клинической психологии – Doctor of Clinical Psychol-
ogy (DClinPsy). Наибольшее распространение научные степени по профессии получили в США, 
Великобритании, Австралии

Практически ориентированная  
научная степень

Аспирантура по данной степени, как правило, предусмотрена в области искусства. В модели 
предусматривается выполнение индивидуального проекта под руководством научного руководи-
теля. Результаты проекта состоят из двух частей. Первая – собственно диссертация, которая, как 
правило, короче, чем в традиционной модели, но также содержит значительную теоретическую 
часть и рефлексию. Вторая часть состоит из одной или более форм практических, творческих 
результатов, таких как новелла, пьеса, постановка (для театральных студий), портфолио работ (ис-
кусство и дизайн) и т.д. По каждой части проводится экзамен

Составлено по: [3].

степени, то они постепенно трансформи-
ровались в апологию тех или иных форм 
аспирантуры (табл. 2, 3).

Современной тенденцией развития 
докторантуры в большинстве европей-
ских стран и в США является достаточно 
формализованная структура докторской 
подготовки, вытесняющая традицион-
ную «модель ученичества» в пользу бо-
лее структурированной научной и иссле-
довательской работы в дисциплинарных 
или междисциплинарных программах. 

Разрабатываемые программы на-
правлены на уменьшение длительно-
сти докторской подготовки, снижение 
процента отсева и обеспечение более 
целенаправленной научно-исследова-
тельской работы. Как правило, они вклю-
чают курсовую работу, сопровождаемую 
планом предполагаемого обязательного 
научного исследования. Иногда обе си-
стемы докторантуры – старая и новая 
– существуют параллельно (например, 
в Германии, Австрии, Польше, Италии 
и Норвегии). 

В новой российской модели имеются 
следующие особенности:

l на этапе поступления абитуриенты 
сдают три вступительных экзамена: по 
специальной дисциплине, философии и 
иностранному языку. Программы всту-
пительных испытаний формируются на 
основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 
образования по программам специ-
алитета или магистратуры, а результаты  
обучения в магистратуре при поступле-
нии не учитываются;

l итоговые требования к выпускнику 
аспирантуры. Сейчас он должен сдать 
государственные экзамены, «ориенти-
рованные на педагогические компетен-
ции», и сделать научный доклад по своей 
исследовательской работе. Требование 
защиты диссертации не является обяза-
тельным, поэтому большинство на этом  
и останавливается;

l в существующей системе подготов-
ки кадров высшей научной квалифика-
ции сложно понять, для чего выпускни-
ку аспирантуры, не защитившему и не 
представившему по окончании обучения 
в аспирантуре диссертацию, документ 
о высшем образовании третьего уровня.

Все эти проблемы Минобрнауки 
планирует решить с помощью принятия 
нового нормативного документа «Ком-
плексные изменения в системе аспиран-
туры». Главное нововведение – сделать 
защиту диссертации по окончании аспи-
рантуры обязательной [6].

На  основе  анализа  реализации  
третьего уровня высшего образования 
за рубежом и в России можно предло-
жить следующие пути реформирования 
аспирантуры в нашей стране В первую 
очередь, представляется целесообраз-
ным направить усилия на прояснение 
позиции по основополагающим вопро-
сам аспирантуры по примеру британ-
ской общенациональной дискуссии. 
Является ли целью обучения научный ре-
зультат или освоение исследовательских 
навыков? Является ли это образованием 
или повышением квалификации? Являет-
ся ли аспирант студентом или работни-
ком? О чем говорит численность и отсев 
аспирантов и т.д.? Обоснованные ответы 
на эти вопросы позволят сформировать 
оптимальную конфигурацию современ-
ной российской модели аспирантуры. 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ российской, британской и немецкой модели аспирантуры

Параметры Российская модель Британская модель Немецкая модель

Документы  
для поступления 
(образование)

В аспирантуру принимаются граждане 
РФ, имеющие высшее образование 
(специалитет, магистратура)

Для поступления на программу PhD 
необходим диплом магистра (Master) 
британского или зарубежного вуза

Для поступления на про-
грамму PhD необходим 
диплом магистра

Способы  
поступления

Все поступающие в аспирантуру по 
бюджету сдают конкурсные вступитель-
ные экзамены по: 

специальной дисциплине;
философии (истории науки);
иностранному языку

В настоящее время существует несколь-
ко способов стать студентом PhD  
в английском вузе:

1) найти вакансию научного работника 
– это открытые оплачиваемые должно-
сти, обычно информация публикуется на 
сайте университета;

2) получить грант или стипендию – это 
наиболее распространенный и реальный 
способ поступить на уровень PhD бес-
платно;

3) поступить на платный курс. Плата за 
год обучения может колебаться в преде-
лах 3 000–30 000 евро

Поступить в немецкую 
аспирантуру можно двумя 
способами:

1) самостоятельно занять-
ся поисками подходящего 
вуза и договориться с на-
учным руководителем;

2) принять участие  
в какой-нибудь аспирант-
ской программе, проводи-
мой руководителями универ-
ситетов

Необходимые  
документы

Копия диплома о высшем профессио-
нальном образовании с приложением; 

личный листок по учету кадров; 
автобиография; 
характеристика – рекомендация  

с места работы или выписка из протоко-
ла заседания Ученого совета учебного 
заведения для лиц, рекомендованных 
в аспирантуру непосредственно после 
окончания вуза; 

копия трудовой книжки (при наличии); 
медицинская справка; 
свидетельство о сдаче кандидатских 

экзаменов (при наличии); 
список опубликованных научных ра-

бот по специальности (при наличии); 
реферат по предполагаемой теме ис-

следований

1. Исследовательский проект –  
должен соответствовать специфике и на-
правленности выбранного вуза.

2. Рекомендации – также один из 
критически важных элементов. По ним 
и Curriculum Vitae у приемной комиссии 
будет формироваться общее представ-
ление.

3. Диплом с оценками.
4. Curriculum Vitae – своеобразный 

аналог резюме, где в более свободной 
форме описываются все этапы обучения, 
работы и личные качества и стремления.

5. Мотивационное письмо (personal 
statement или research proposal) – здесь 
нужно отразить все свои стремления и 
обосновать, почему именно вы достойны 
получить место. 

6. Результат IELTS – тест на уровень зна-
ния английского языка. Результат должен 
быть не ниже 6,5 баллов

Мотивационное письмо,  
резюме, рекомендации  
и научные статьи (если есть)

Период обучения 3 года 3–5 лет 3–4 года

Способы  
написания  
и защиты  
диссертации

Образовательная программа аспиран-
туры включает:

1) учебные дисциплины:
дисциплины кандидатского минимума;
обязательные дисциплины;
дисциплины по выбору;
2) практики:
научно-исследовательская практика;
научно-педагогическая практика;
3) научно-исследовательскую работу 

по тематике диссертации:
подготовка и публикация научных 

статей;
подготовка текста диссертации;
защита диссертации на диссертацион-

ном совете

В Великобритании doctorate представ-
ляет собой трехлетнюю программу,  
в ходе которой студент сконцентрирован 
на своем научном проекте.

Докторская подготовка в таких условиях 
очень сильно зависит от взаимоотно-
шений между студентом и его научным 
руководителем. 

Докторант должен сдать один экзамен 
по теме диссертации, который принима-
ют два профессора — из университета 
докторанта (но не научный руководитель) 
и из другого университета. Работа над 
диссертацией предполагает регулярные 
встречи профессора и PhD студента, на 
которых последний получает консуль-
тации по плану работы, теоретической 
модели, положенной в основу исследо-
вания, библиографии и архивам, а также 
рецензии на готовые фрагменты текста 
диссертации

Основной упор здесь де-
лается на самостоятельную 
работу над диссертацией. 
В Германии  требования, 
предъявляемые к PhD 
студентам и докторантам 
на экзаменах и при защите 
диссертации, весьма вы-
соки

Составлено по: [1; 7].
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Информационную базу реформы аспи-
рантуры обеспечит внедрение механиз-
мов сбора первичных данных на всех 
этапах процесса обучения, а  также от-
слеживание карьерных траекторий как 
выпускников, так и лиц, не завершивших 
обучение [2. С. 154].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Западная система образования зна-

чительно отличается от российской. 
В  этой системе нет прямого аналога 
привычной для нас «аспирантуры». Док-
торантура в европейском научном про-
странстве предполагает преимуществен-
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но исследования, обучение при этом 
достаточно независимо и гибко.

П е р е н и м ать   к а к у ю - л и б о   од н у  
модель представляется нерациональ-
ным по многим причинам. Нужно реор-
ганизовать отечественную аспирантуру, 
сохранив, насколько это возможно, ин-
дивидуальность и достижения советской 
системы образования. Важнейшими эле-
ментами российской аспирантуры долж-
ны стать внимательный отбор будущих 
аспирантов, их двухлетнее обучение по 
образовательной программе согласно 
ФГОС для подготовки соответствующего 
профессиональному стандарту препо-

давателя вуза, регулярная совместная 
работа аспиранта и научного руководи-
теля. При этом было бы целесообразно 
рассмотреть возможность использо-
вания опыта организации подготовки 
студентов PhD на постсоветском про-
странстве, в частности в Казахстане, где 
одновременно с научным руководите-
лем у студента есть научный консультант, 
например специалист из другой области 
науки.
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