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Высшее образование, в частности его содержание и форма, а также проблема 
отбора кандидатов, которые имеют право и возможность для получения такого обра-
зования, долгие годы является одной из значимых проблем не только педагогической 
науки и практики, но и общества в целом. Необходимо учесть, что подготовка высоко 
квалифицированных специалистов обоснована, прежде всего, потребностями эконо-
мики и научно-технического развития общества. В условиях вхождения образователь-
ной системы Российской Федерации в глобальное образовательное пространство 
многие высшие учебные заведения столкнулись с проблемами соответствия, оказы-
ваемых ими образовательных услуг запросам потребителей. Поскольку важнейшим 
потребителем образовательной услуги является сам обучаемый, нельзя не учитывать 
совокупность его потребностей, которые должны быть удовлетворены в процессе об-
разования [6].  

Современный этап развития науки и экономики предполагает высокий профес-
сионализм граждан, включающий, в том числе, такой аспект, как умение решать не-
стандартные задачи и вести научные исследования в инновационных сферах, что 
предполагает модернизацию и актуализацию образовательных программ всех уров-
ней: бакалавриата, магистратуры и, в последние годы, аспирантуры [1; 2]. Заметим, 
что, несмотря на то, что квалификация бакалавра предполагает наличие у выпускника 
высшего образования и знаний, умений и навыков, являющихся его результатом, в 
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большинстве своем предприятия заинтересованы как минимум в выпускниках маги-
стратур, т. е. специалистов, имеющих уровень образования, традиционно не суще-
ствовавший в России [3].  

В данной статье затронут вопрос необходимости поиска решений проблемы осу-
ществления профессиональной подготовки кадров высшей квалификации, обладаю-
щих набором знаний, умений и навыков, которые позволят им эффективно выполнять 
не только научные и исследовательские задачи, но и успешно справляться с наиболее 
сложными, требующими высочайшей компетенции, производственными заданиями и 
выступать в качестве квалифицированных руководителей [4]. Представляется, что 
для решения поставленной задачи необходимо сделать акцент на принципиально но-
вых методах и путях проектирования подготовки кадров высшей квалификации. Для 
повышения эффективности проектирования важно понимать, какие модели подго-
товки кадров высшей квалификации существуют в настоящее время в европейской и 
российской аспирантуре и докторантуре. 

Как отмечено выше, развитие науки и наукоемкого производства в современном 
обществе предполагает, в первую очередь, совершенствование системы высшего 
профессионального образования как в аспекте содержания, так и в аспекте «формы», 
т. е. более выраженной интеграции уровней образования и образовательных про-
грамм с целью построения единой системы подготовки специалистов, конечным ре-
зультатом которой станет усиление как качественной, так и количественной составля-
ющей (более широкий доступ к образованию для населения). При этом в современном 
обществе, включая российское, тенденции «имущественного расслоения по признаку 
образования» прослеживаются весьма отчетливо [5]. 

Необходимо обратить внимание на изменения, произошедшие в российском об-
разовании за последние годы, а именно изменение статуса программ подготовки кад-
ров высшей квалификации. Сейчас, согласно Федеральному закону «Об образовании 
в РФ», подготовка кадров высшей квалификации является третьим уровнем высшего 
образования, т. е. аспирантура, ставшая образовательной программой высшего обра-
зования, по сути является продолжениям обучения по основным образовательным 
программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. 

Довольно значимым уровнем образования в современных условиях является 
уровень подготовки кадров высшей квалификации, в России традиционно включаю-
щий в себя программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программы ординатуры, ассистентуры-стажировки. В России докторантура 
традиционно представляет собой форму повышения квалификации лиц с целью под-
готовки их к соисканию учёных степеней доктора наук (а также специализированное 
подразделение вуза или научно-исследовательского учреждения по подготовке пре-
подавательских и научных кадров высокой квалификации – докторов наук). Таким об-
разом, докторантура в настоящее время не входит в уровни высшего образования в 
нашей стране.  

Однако система подготовки кадров высшей квалификации, имеющих высшее об-
разование, по своему названию является частью образования, но по содержанию она 
представляет собой во многом или исключительно научно-исследовательскую ра-
боту, по результатам которой присуждается ученая степень. При этом сейчас рас-
сматриваемая система находится в состоянии изменения, перехода от «традицион-
ной» российской системы к системе, более сходной с системами подготовки кадров 
высшей квалификации, существующими в Западной Европе и Северной Америке, в 
рамках болонского процесса [8; 9]. В этих регионах, а также в некоторых странах СНГ 
термины послевузовское образование или последипломное образование (graduate 

http://e-koncept.ru/2016/


Кореневская А. В., Анисимова Т. С. Общие тенденции развития моделей под-
готовки кадров высшей квалификации в европейской и российской аспиран-
туре и докторантуре // Научно-методический электронный журнал «Кон-
цепт». – 2017. – № S2. – 0,6 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2017/470024.htm.  

3 
 

education или postgraduate education, англ.), относятся к академическим степеням ма-
гистра и доктора.  

Необходимо также заметить, что, как одно из основных условий обучения про-
грамма обучения в аспирантуре, кроме получения образования, предполагает подго-
товку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, которая может осу-
ществляться также путем прикрепления соискателя к вузу или научной организации. 
В последнем случае длительность подготовки диссертации не ограничена, но все 
остальные требования к соискателям степеней остаются такими же, как и для аспи-
рантов [10, с. 4–5]. 

В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации осуществляется 
по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры).  

Ранее аспирантура, безусловно, считалась и являлась образовательной про-
граммой, но она имела статус послевузовского образования. Это предполагало, что 
обучающиеся практически все время, за исключением времени на подготовку и сдачу 
экзаменов кандидатского минимума и прохождения практики, посвящали подготовке 
и защите диссертации. В настоящее же время происходящие изменения не могут не 
отразиться на особенностях подготовки в аспирантуре в аспекте соотношения обра-
зовательной и научно-исследовательской составляющих образовательных программ, 
но точно предугадать направление и содержание этих изменений в данный момент не 
представляется возможным. Однако разработка ФГОС ВПО третьего уровня активно 
ведется в образовательных учреждениях, а опыт европейских университетов показы-
вает, что образовательная составляющая будет занимать важное место [5]. При этом 
интересно, что, если подходить к послевузовскому профессиональному образованию 
как к постдипломному, то получение второго высшего образования (не считая получе-
ния двух специальностей одновременно), и продолжение бакалаврами обучения в ма-
гистратуре, и профессиональную переподготовку, и повышение квалификации (если 
оно также не осуществляется параллельно получению первого высшего образования) 
также относятся к данной категории. 

Практика показывает, что изменение статуса образовательных программ подго-
товки кадров высшей квалификации сопровождается не только сложностями, связан-
ными с вопросом их интеграции в систему существующих уровней высшего образова-
ния. Совершенствование и модернизация таких программ характеризуется рядом до-
полнительных проблем, среди которых авторы наиболее часто отмечают следующие 
[7]: 

 Неполнота и некоторая противоречивость законодательной базы, регламен-
тирующей условия функционирования системы ПКВК.  

 Отсутствие стандартов, регулирующих требования к качеству подготовки 
кадров высшей квалификации, что приводит к снижению уровня подготовки. 

 Значительная дифференциация уровня подготовки поступающих в аспиран-
туру и ее выпускников. 

 Недостаточный уровень финансирования системы подготовки кадров выс-
шей квалификации. 

 Особенности мотивации молодежи, поступающей на программы подготовки 
кадров высшей квалификации, и молодых ученых.  

 Повышение статуса высшего учебного заведения за счет наличия аспиран-
туры, что приводит к увеличению числа аспирантских программ даже в тех образова-
тельных организациях, которые не отвечают требованиям к открытию аспирантуры 
(например, не имеющих научной школы). 
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 Отсутствие инструментов прогнозирования контрольных цифр приема соис-
кателей на программы подготовки кадров высшей квалификации и потребности в пе-
дагогических и научных кадрах высшей квалификации. 

 Определение эффективности работы аспирантуры от количества защищен-
ных в срок диссертаций. 

 Отсутствие механизма закрепления выпускников аспирантуры в вузах и науч-
ных организациях, в основном вызванное разницей в заработной плате научных со-
трудников и сотрудников коммерческих компаний. 

 Отсутствие системы подготовки к научной деятельности на стадии обучения 
в вузе. 

 Отсутствие связи большинства вузов с научными учреждениями (в первую 
очередь с РАН), а также с отраслями, предприятиями и организациями, и мировым 
научным сообществом. 

Таким образом, влияние описанных проблем и факторов, сдерживающих эффек-
тивное функционирование системы подготовки кадров высшей квалификации в со-
временной России, приводит к увеличению разрыва между потребностями предприя-
тий и организаций в кадрах высшей квалификации и реальными возможностями ас-
пирантуры, что отрицательно сказывается на развитии не только передовой науки, но 
и инновационной, постиндустриальной, экономики, ввиду чего все более остро встает 
проблема модернизации программ подготовки кадров высшей квалификации, которая 
требует определенных изменений в системе высшего образования, осуществимых за 
счет грамотного педагогического проектирования всех его объектов [3; 7]. 

При этом необходимо отметить принципиальные различия, существующие в си-
стемах подготовки аспирантов/докторантов в России и европейских странах. 

В первую очередь обращает на себя внимание то, что в рамках Болонского про-
цесса, полностью адаптированного в странах Западной Европы и Северной Америки, 
докторантура является степенью послевузовского образования и приступить к обуче-
нию в ней могут выпускники магистратуры, хотя в ряде стран доступно обучение в 
докторантуре и для бакалавров. Таким образом, докторантура является аналогом 
российской аспирантуры. То есть, когда мы соотносим особенности программ докто-
рантуры в Западной Европе и Северной Америке с российскими программами, нужно 
учитывать, что, по сути, мы говорим, о сравнении программ аспирантур. Но в изложе-
нии используем термины «докторантура» и «докторские программы», чтобы отразить 
качественную специфику изменений в понимании подготовки кадров высшей квали-
фикации как уровня образования и привести основные особенности современных док-
торских программ Западной Европы и Северной Америки 

В Западной Европе и Северной Америке в настоящее время ярко прослежива-
ется тенденция к диверсификации докторского образования на структурно-содержа-
тельном уровне, что сопровождается отходом от традиционной модели подготовки 
докторов.  

Традиционная система опирается на систему отношений «докторант – научный 
руководитель», что приводит к значительно меньшей ее структурированности и ре-
гламентированности. В настоящее время структурированная композиция докторских 
программ, которая ориентирована на более организованную подготовку в рамках ин-
теграции докторской степени в болонскую структуру, разрабатывается во многих ев-
ропейских университетах. Однако здесь необходимо учесть тот факт, что докторат 
(равно как и отечественная аспирантура) принципиально отличается от первого и вто-
рого уровней высшего образования, в частности, это различие обусловлено тем, что 
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инструменты оценки бакалавриата и магистратуры непригодны для соискателей док-
торской степени, хотя они могут быть использованы в отдельных случаях. Общая тен-
денция при этом состоит в создании более формальной структуры исследователь-
ского образования и обучения внутри дисциплинарных или междисциплинарных про-
грамм, или постдипломных школ докторантуры (аспирантуры), а также уничтожении 
традиционной «модели ученичества» [11; 12]. 

Структурированные докторские программы характеризуются некоторыми осо-
бенностями. Среди них выделяются следующие:  

 направленная исследовательская подготовка, включающая ряд образова-
тельных курсов; 

 разрабатываемый план диссертационного исследования и написания дис-
сертации (нередко зависит от характера магистратуры);  

 наличие курсов для освоения переносимых навыков (трансверсальных ком-
петенций);  

 студентоцентрированность; 

 ориентация на результаты (компетентностный подход); 

 проектирование учебного плана навесь период докторской подготовки. 
Внедрение структурированных докторских программ призвано поспособствовать 

интеграции образовательных и исследовательских интересов, а также обеспечить бо-
лее четкую связь исследовательской деятельности с содержанием предполагаемого 
обучения и более полное использование потенциала докторских программ. 

Изменение отношения к докторскому образованию отмечается в том числе руко-
водителями самих докторских программ. Так, Я. Эггермонт, руководитель докторской 
школы биомедицинских наук в Левене, пишет о том, что в современных условиях, док-
торское образование характеризуется пересечением двух взаимодополняющих про-
цессов: обретения профессионального исследовательского опыта и личностного раз-
вития докторанта, а докторская степень готовит молодых исследователей к началу 
карьеры в «экономике знаний». Таким образом, можно говорить о представлении док-
торского образования, как включающего в себя формирование так называемых «пе-
реносимых» компетенций для работы в сложной наукоёмкой профессиональной 
среде внутри или вне академической сферы. 

«Переносимые» компетенции сохраняют непреходящую ценность вне опреде-
лённого контекста конкретных научных исследований и являются своего рода диспо-
зициями, необходимыми как для успешного завершения докторского цикла, так и для 
дальнейшего построения карьеры в широком коридоре карьерных перспектив. Я. Эг-
гермонт выделяет пять групп общих компетенций:  

 культура взаимоотношений;  

 интеллектуальные умения;  

 личная эффективность;  

 руководство и управление изменениями;  

 академические и технические навыки [13].  
Опыт докторской школы по биомедицинским наукам в Левене указывает на воз-

можность разделения докторского образования на три направления: 
1) основные исследовательские навыки (написание статей/работ, участие в 

конференциях/встречах, специальных семинарах, презентации с зачитыванием до-
кладов о продвижении в делах); 

2) междисциплинарная исследовательская подготовка, в ходе которой докто-
ранты присоединяются к одной из тематических учебных программ (скажем, «рак», 
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«генетика» и т. д.), обеспечивающих мультидисциплинарную и интегрированную 
среду для экспертных познаний; 

3) развитие личностных навыков посредством обширного ряда комплементар-
ных моделей (коммуникация; информация/публикация/издание; управление соб-
ственным обучением; разработка карьерных путей; достойное научное поведение; ва-
лоризация исследовательских разработок и т. п.) [13]. 

Такой подход к докторским программам позволяет сохранить их уникальность и 
ориентированность на личность докторанта с одной стороны и структурировать и фор-
мализовать их – с другой. 

Интересным решением для докторской школы является также внедрение в си-
стему образования профессиональной докторской степени, получившей более широ-
кое распространение в Европе и Америке с 80-х – начала 90-х годов прошлого века, 
хотя её история и не исчерпывается последними двумя-тремя десятилетиями [14].  

В настоящее время в европейских университетах, особенно в Великобритании, 
профессиональный докторат активно осваивается в связи с растущей востребован-
ностью данной квалификации со стороны работодателей. Причины роста популярно-
сти профессиональных докторских степеней заключаются в том, что работодатели 
извне академического мира отмечают, что традиционная докторская степень ограни-
чивается весьма узкой специализацией и не предполагает наличия «переносимых» 
компетенций у её обладателей, что снижает шансы докторов на успешную карьеру 
вне исследовательской и вузовской сферы. Также в рамках формирующейся эконо-
мики возрастают требования к докторам в аспекте их исследовательской культуры.  

Однако необходимо заметить, что характеристики профессионального докто-
рата до сих пор не имеют единого определения. Дж. Тейлор, например, приводит 
определение, согласно которому профессиональная докторская степень включает ди-
плом докторского уровня, областью изучения которого является профессиональная 
дисциплина и который отличается от классического названием свидетельства со 
ссылкой на эту профессию [14]. Однако, данное определение кажется недостаточным. 
Ряд экспертов указывает, что суть профессиональных докторских степеней заключа-
ется в том, что в них реализуется встраивание исследования в определенную про-
фессию [15, с. 101]. В целом, профессиональные докторские программы призваны да-
вать квалификацию, которая, будучи эквивалентной по статусу и сложности задач док-
торской, является нацеленной скорее на профессиональную, нежели на академиче-
скую карьеру.  

Многие авторы воспринимают профессиональную докторскую степень как воз-
можность непосредственного соприкосновения докторского образования с неунивер-
ситетской средой, основанную на способности докторантов связывать абстрактное 
мышление с его практическим применением, что необходимо для развития новых зна-
ний, продуктов и услуг.  

Для того, чтобы докторские программы могли наиболее эффективно отражать не 
только потребности академического сообщества, но и требования рынка, авторы 
предлагают ряд рекомендаций, среди которых можно отметить следующие: 

 следует ориентировать докторские программы на овладение докторантами 
высокими стандартами и образцами исследовательской культуры;  

 учитывать, что докторское образование в первую очередь должно формиро-
вать опыт проведения научного исследования;  

 избегать избыточной регламентации докторской подготовки, в том числе и при 
стремлении улучшить ее структуру и более четко обозначить ее направленность;  

http://e-koncept.ru/2016/


Кореневская А. В., Анисимова Т. С. Общие тенденции развития моделей под-
готовки кадров высшей квалификации в европейской и российской аспиран-
туре и докторантуре // Научно-методический электронный журнал «Кон-
цепт». – 2017. – № S2. – 0,6 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2017/470024.htm.  

7 
 

 целесообразно выдавать выпускникам-докторантам Diploma Supplement 
(Приложение к диплому), в котором указывается профиль университета и освоенная 
докторская программа; 

 организовывать диверсифицированные докторские программы, включая со-
здание ускоренных и продвинутых программ; 

 создавать полноценные возможности для освоения докторских программ в 
установленные сроки;  

 проводить непрерывный и объективный мониторинг продвижения докторантов;  

 систематически выявлять и устранять причины отсева докторантов;  

 уравновешивать и постоянно соизмерять текущую деятельность соискателей 
с элементами независимого исследования в рамках докторской программы;  

 разрабатывать и предлагать докторантам общие курсы в целях оптимизации 
и улучшения результатов докторской подготовки [16; 17]. 

Таким образом, можно говорить о том, что аспирантские и докторские про-
граммы, как в России, так и за рубежом, в настоящее время претерпевают ряд каче-
ственных изменений, обусловленных потребностями рынка. Основным движущим 
фактором при этом выступает развитие технологии, требующее высококвалифициро-
ванного кадрового обеспечения. При этом также необходимо учитывать процессы гло-
бализации, в русле которых аспирантские и докторантские программы следует проек-
тировать так, чтобы полученная в результате их освоения степень была универсально 
признаваема во всем мире. 

Для решения указанных задач требуется проведение комплексных междисци-
плинарных исследований, а также грамотное построение процесса педагогического 
проектирования. 
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