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В статье анализируются проблемы подготовки научных кадров высшей квали-

фикации в современных российских университетах. На основании анализа тенден-
ций развития науки в информационном обществе, развития университетского обра-
зования в современной России и совершенствования системы аттестации научных 
кадров делается вывод о необходимости системных изменений в подготовке науч-
ных кадров, учитывающих европейские тенденции подготовки докторов философии.  
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Эффективность государственной сис-

темы образования напрямую связана с 
ростом экономического и культурного 
потенциала любой страны, со значением 
и ролью ее в мировом сообществе.  

Образование является фактором соз-
дания долговременных, устойчивых кон-

курентных преимуществ национальной 
экономики. Демократические изменения, 
происходящие в современной России, 
вызвали необходимость поиска опти-
мальных путей преобразования различ-
ных сторон жизни общества, в том числе 
и системы послевузовского профессио-
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нального образования, одной из подсис-
тем которой является подготовка кадров 
высшей квалификации в аспирантуре.  

Послевузовское профессиональное об-
разование, направленное на подготовку 
научно-педагогических и научных кад-
ров высшей квалификации через аспи-
рантуру, становится все более сущест-
венным фактором развития образова-
тельной системы России.  

Возрастание роли специалистов выс-
шей квалификации обусловливается: 

1) потребностью в обновлении науч-
но-педагогических и научных кадров в 
высшей школе («старение» научно-педа-
гогических кадров); 

2) интересом выпускников вузов к по-
слевузовскому профессиональному обра-
зованию и к получению ученой степени; 

3) потребностью субъектов формиру-
ющейся рыночной экономики в специали-
стах высшей квалификации в связи с по-
вышением сложности решаемых задач; 

4) двойственностью задач системы 
послевузовского профессионального об-
разования: во-первых, она выступает как 
высшая ступень (уровень) системы обра-
зования, а во-вторых, является подсисте-
мой кадрового обеспечения системы об-
разования (в особенности — высшего 
профессионального образования).  

К началу XXI века ускоряющееся разви-
тие системы подготовки кадров высшей 
квалификации (ПКВК) в России привело к 
накоплению целого ряда проблем, прежде 
всего общесистемного характера, которые 
могут быть сформулированы следующим 
образом: 

1. Неполнота и некоторая противоре-
чивость законодательной базы, регла-
ментирующей условия функционирова-
ния системы ПКВК. В качестве примера 
можно привести значимые для практики 
организации и подготовки научных кад-
ров в университетах изменения, произо-
шедшие в течение только одного 2007 
года в нормативной и законодательной 

базе. За этот год появилось более 20 до-
кументов по вопросам подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации.  

2. Отсутствие стандартов, регули-
рующих требования к качеству подго-
товки кадров высшей квалификации, что 
приводит к снижению уровня подготов-
ки. Сегодня деятельность аспирантуры 
регламентируется целым рядом законо-
дательных актов различного уровня: Фе-
деральный Закон «Об образовании», Фе-
деральный Закон «О высшем и послеву-
зовском профессиональном образова-
нии», положение «О подготовке научных 
и научно-педагогических кадров в сис-
теме послевузовского профессионально-
го образования в Российской Федера-
ции», «Временные требования к основ-
ной образовательной программе после-
вузовского профессионального образо-
вания». Следует отметить, что данные 
документы противоречиво трактуют та-
кие базовые позиции, как место подго-
товки кадров высшей квалификации в 
системе непрерывного образования, ус-
ловия получения ученой степени канди-
дата наук, характер и наименование ито-
гового документа, фиксирующего до-
стижение уровня послевузовского обра-
зования и некоторые другие.  

3. Значительная дифференциация 
уровня подготовки поступающих в аспи-
рантуру. Это связано, во-первых, с раз-
ным уровнем базовой профессиональной 
подготовки, а во-вторых, с наличием 
различных ступеней подготовки, пред-
полагающих соответственно разный уро-
вень исследовательской квалификации.  

4. Наличие различных трактовок ос-
новной цели аспирантской подготовки: 
получение ученой степени путем выпол-
нения кандидатской диссертации и сдачи 
кандидатского минимума; получение об-
разования, подтвержденного присвоени-
ем соответствующей квалификации. Так, 
защита диссертации, именуемая во Вре-
менных требованиях к основной образо-
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вательной программе аспирантуры «ито-
говой государственной аттестацией», не 
заложена в содержание основной образо-
вательной программы аспиранта. Возни-
кают вопросы: когда же аспирант дол-
жен, собственно, защитить диссертацию; 
что является документом, фиксирующим 
факт успешного завершения аспиранту-
ры, — удостоверение, выдаваемое по ре-
зультатам сдачи кандидатских экзаме-
нов, или диплом кандидата наук? 

5. Недостаточный уровень финанси-
рования системы подготовки кадров 
высшей квалификации привел к серьез-
ным последствиям такого рода:  

• отсутствие целевого финансирова-
ния научных исследований, влекущее за 
собой уменьшение объемов научных ис-
следований, прежде всего — фундамен-
тальных;  

• отток из вузов молодых перспектив-
ных научно-педагогических кадров, пере-
ход их после обучения в коммерческие 
структуры;  

• разрыв между обучением и наукой, 
следствием чего стало падение уровня про-
фессиональной подготовки специалистов;  

• низкий уровень стипендии, порож-
дающий необходимость поиска дополни-
тельных источников средств существо-
вания аспирантами очного обучения, что 
негативно сказывается на качестве дис-
сертационных исследований, сроках их 
выполнения и т. д.  

Ведущей проблемой, вытекающей из 
приведенного перечня в современных 
условиях, очевидно, является поиск ори-
ентиров совершенствования содержания 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции в аспирантуре. Данная проблема мо-
жет быть определена как комплексная и 
многоуровневая, результативность ре-
шения которой обусловливается рядом 
факторов, в основе классификации кото-
рых может быть заложено отражение 
следующих тенденций современного 
развития:  

— науки в информационном общест-
ве, определяющей ценностные ориенти-
ры подготовки;  

— университетского образования на 
всем пространстве Российской Федера-
ции, включающего систему подготовки 
кадров высшей квалификации как орга-
низационную и институциональную 
структуру и развивающегося как отрасль 
экономики государства;  

— системы аттестации кадров выс-
шей квалификации, изменяющейся в со-
ответствии с требованиями современного 
общества, в частности, с актуализацией 
проблемы создания системы сопостави-
мых ученых степеней в европейском об-
разовательном пространстве.  

Значение каждой группы факторов в 
содержании подготовки кадров высшей 
квалификации определяет необходи-
мость их детального анализа.  
Первая группа факторов обусловлена 

тенденциями развития науки в информа-
ционном обществе. В ХХ веке опреде-
лился статус науки и роль ее в жизни  
человечества. Неизмеримо возросший 
объем знаний способствовал изменению 
всей технологической базы разных сфер 
деятельности, началу нового этапа в  
истории мировой цивилизации. Наука 
превратилась в главное национальное 
достояние, в гарант благосостояния и 
процветания общества. К концу ХХ века 
развитие науки в отдельных странах, соз-
данный научный потенциал стал опреде-
лять социально-экономический уровень 
государства, его роль и место в мировом 
сообществе. По мнению Ю. Ю. Ковалева 
[3], наука стала универсальным средством 
решения актуальных проблем человече-
ства благодаря тому, что: 

• во-первых, наука характеризуется 
непрерывностью, сменой эволюционных 
и революционных периодов развития;  

• во-вторых, развитию науки свойст-
венен прогресс, т. е. каждый новый этап 
эволюции все более углубляет человече-
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ское понимание природных и социаль-
ных процессов;  

• в-третьих, развитие науки носит экс-
поненциальный характер, т. е. рост коли-
чественных и количественно-качествен-
ных характеристик науки постоянно  
ускоряется; 

• в-четвертых, превалирование част-
ных, социальных приоритетов в науке 
над когнитивными — отличительная 
черта ее современного периода развития; 

• в-пятых, мировая наука обладает  
определенной пространственной иерар-
хичностью — в ней можно выделить 
центр и периферию, где центром являет-
ся та часть мировой научной системы, 
которая обладает большим притяжением 
для ученых и которая пользуется огром-
ным авторитетом благодаря своим твор-
ческим достижениям.  

В развивающемся информационном 
обществе наука играет особую роль, и 
при этом не только революционизирует 
сферу производства, но и оказывает 
влияние на многие другие сферы челове-
ческой деятельности, начиная регулиро-
вать их, перестраивая средства и методы. 
Спецификой информационного общества 
является тенденция к уменьшению на-
дежности использования некогда акту-
ального знания с учетом динамики вновь 
возникающих знаний. Знание становится 
весьма недолговечным достоянием, ко-
торое быстро устаревает и, в связи с 
этим, требует постоянной гибкой и точ-
ной переориентации и уточнения. В бу-
дущем, по-видимому, будут развиваться 
процессы не накапливания знания, а сис-
тематической выработки нового знания 
достаточно традиционными путями, т. е. 
при помощи методов и средств интел-
лектуального труда, озарений, выдвиже-
ния и проверки гипотез, реализации идей 
[4, с. 29–41].  

Суть изменений, происходящих в со-
временной науке, может быть определе-
на как переход от стратегии преимуще-

ственно дисциплинарного, предметно-
фундаменталистского развития научного 
познания к проблемно-ориентирован-
ным формам научно-исследовательской 
деятельности, когда новые области зна-
ний развиваются в связи с выдвижением 
определенной крупной теоретической 
или практической проблемы. Это требует 
развертывания междисциплинарных и 
комплексных исследований, проводимых 
средствами нескольких научных дисцип-
лин, конкретные сочетания которых  
определяются характером соответст-
вующей проблемы [3].  

В современной науке усилились тен-
денции дифференциации и интеграции 
одновременно. Научные направления 
дробятся на более мелкие отрасли иссле-
дования, которые, в свою очередь, диф-
ференцируются на еще более узкие об-
ласти специализации. Процессы дробле-
ния отраслей, все увеличивающаяся спе-
циализация происходят одновременно с 
процессами интеграции и формирования 
новых наук на границе междисципли-
нарных областей исследования.  

Анализ тенденций развития науки в 
информационном обществе позволяет 
выявить ряд особенностей, которые  
целесообразно учитывать в качестве ори-
ентиров проектирования содержания 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции:  

1. Изменение средств и методов науч-
но-исследовательской деятельности в 
условиях информационного общества 
влечет за собой изменение технологиче-
ской подготовки будущих ученых. Это 
изменение будет проявляться в овладе-
нии аспирантами всех специальностей 
методами автоматизации наблюдения и 
экспериментальной деятельности, а так-
же методами моделирования и анализа 
изучаемых процессов и явлений с ис-
пользованием различного рода элек-
тронной вычислительной и аудиовизу-
альной техники.  
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2. Радикальное изменение доступа к 
научной информации, благодаря разви-
тию сети Internet, привело к резкому 
расширению возможностей прямых кон-
тактов ученых разных стран, а также к 
доступности к разнообразным источни-
кам информации практически каждого 
заинтересованного исследователя. Разви-
тие данной тенденции усиливает внима-
ние к этическим проблемам научного ис-
следования, например, к проблеме точ-
ных ссылок не только на публикации, но 
и на идеи. Поэтому в подготовке аспи-
рантов должно быть предусмотрено об-
суждение вопросов научной нравствен-
ности и этики. Как отмечает Н. С. Черня-
кова [6], ученый может поступать также 
безнравственно, как и не ученый. Одна-
ко, оставаясь именно ученым, он может 
облекать свою безнравственность в фор-
мы, либо имитирующие, либо исполь-
зующие приемы самой научно-познава-
тельной деятельности. Наличие опреде-
ленных ценностей и норм, воспроизво-
дящихся от поколения к поколению уче-
ных и являющихся обязательными для 
человека науки, важно для самооргани-
зации научного сообщества (подчеркнем, 
что при этом нормативно-ценностная 
структура науки не является жесткой).  

3. Особенность современного знания, 
проявляющаяся в его недолговечности, 
также предъявляет свои требования к со-
держанию подготовки кадров высшей 
квалификации. Если традиционный под-
ход к отбору содержания образования 
можно сравнить с накопительной систе-
мой, когда каждое новое знание уточня-
ет, расширяет, конкретизирует уже осво-
енное знание, то современный подход 
напоминает скорее гипертекст, когда в 
предлагаемом содержании сам аспирант 
выбирает тот компонент, который инте-
ресует его больше всего, и уже самостоя-
тельно (или под руководством препода-
вателя, научного руководителя) углубля-
ется в требуемое знание, устанавливая 

для себя лично взаимосвязи нового зна-
ния с уже известным.  

4. Возрастание роли интеграционных 
процессов в науке и одновременного 
усиления дифференциации как обратно-
го закономерного процесса находит свое 
отражение не столько в содержании дис-
циплин, изучаемых аспирантами в ходе 
освоения образовательной программы, 
сколько в проведении научного исследо-
вания. Процесс дифференциации приво-
дит к большему дроблению «единого те-
ла науки» на все более специализирован-
ные области, способствуя углублению 
процесса познания, совершенствованию 
специальной методики и арсенала позна-
вательных средств, применяемых каждой 
конкретной наукой, что, в свою очередь, 
предъявляет более жесткие требования к 
исследовательским навыкам будущих 
ученых. Интеграционные процессы, про-
являющиеся сегодня не только в научном 
познании и развитии так называемых 
комплексных наук, но и в организации 
научной деятельности, создают впечат-
ление, что производство научных идей 
«поставлено на поток», индустриализи-
ровано, стало делом коллективного твор-
чества (Н. С. Чернякова). Поэтому воз-
никает необходимость приобретения ас-
пирантами опыта участия в коллектив-
ных научных исследованиях, когда в хо-
де совместных исследований создаются 
устойчивые научные коллективы, 
имеющие принятую субъектами коллек-
тива единую исследовательскую про-
грамму.  

Учет этих тенденций в содержании 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции предполагает усиление фундамен-
тальной подготовки, введение интенсив-
ных методик освоения академических 
дисциплин образовательной программы 
при условии доминирования индивидуа-
лизации образовательного процесса.  

Говоря о возрастающей роли науки в 
современном обществе, нельзя не отме-
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тить, что одновременно с этим чрезвы-
чайно остро встает проблема воспроиз-
водства научных кадров, которая ставит 
перед институтом аспирантуры и докто-
рантуры новые задачи привлечения та-
лантливой молодежи к научной и препо-
давательской деятельности.  
Вторая группа факторов обусловлена 

тенденциями развития университетского 
образования, включающего систему под-
готовки кадров высшей квалификации 
как организационную и институциональ-
ную структуру и развивающегося как 
отрасль экономики.  

Именно наука определяет направле-
ние развития государства от страны с 
экономикой, основанной в значительной 
степени на сельском хозяйстве и торгов-
ле природными ресурсами, к государству 
с все более ярко выраженным третичным 
сектором, включающим науку, техноло-
гию и профессиональные услуги.  

Существует прямая зависимость меж-
ду объемами финансирования науки и 
образования и экономическим процвета-
нием страны. Так, согласно рейтингу ми-
ровой конкурентоспособности, состав-
ленному Международным институтом 
развития менеджмента (International Insti-
tute for Management Development — IMD) 
с использованием 314 критериев с целью 
выявления степени развития экономики, 
эффективности государственного управ-
ления, производства и качества инфра-
структуры, Россия заняла в 2002 году  
43 место среди 49 стран (в 2000 году — 
47 место, в 2001 году — 45 место). Ха-
рактерно, что во всех странах, попавших 
в первую десятку рейтинга (США, Фин-
ляндия и др.), отмечается как высокий 
уровень преподавания в университетах, 
так и значительный объем инвестиций в 
обучение служащих либо крупные капи-
таловложения в научно-исследователь-
ские работы. По мнению экспертов IMD, 
именно высокий уровень знаний — и на-
учных, и профессиональных — является 

одним из главных факторов, стимули-
рующих рост конкурентоспособности на 
мировом рынке [7, с. 185–186].  

В современном мире имеет место рост 
международной торговли услугами, 
включая образование. Учебные заведе-
ния все большего числа стран переходят 
на принцип «академического капитализ-
ма», расширяют рынок международных 
образовательных услуг. По оценке Орга-
низации по международной торговле 
(ОМТ), мировой рынок образования со-
ставил в 1995 году 27 млрд дол. США. В 
большинстве развитых в экономическом 
отношении стран постепенно распро-
страняется представление о «знаниевой 
экономике» как источнике богатства 
страны. В знаниевой экономике имеется 
скорее изобилие, нежели дефицит ресур-
сов; снижается значение местоположе-
ния и размеров предприятия; существует 
ориентация на человеческие ресурсы; 
ключевой формой капитала является  
человеческий капитал.  

Три четверти существующих в на-
стоящее время университетов были ос-
нованы в течение ХХ века, половина —  
с 1945 года. В отличие от тех, что были 
созданы при монастырях или междуна-
родными синдикатами независимых уче-
ных, они были в значительной степени 
основаны национальными правительст-
вами и зависят от них до сих пор, будучи 
глубоко связанными со служением на-
циональным целям [8].  

В ведущих индустриальных странах 
университеты играют лидирующую роль 
в развитии науки. На базе университетов 
выполняется значительная доля фунда-
ментальных исследований. Лучшие за-
падные университеты являются круп-
нейшими научными центрами, так как 
главное внимание в научной работе уде-
ляется фундаментальным исследовани-
ям. Их результаты часто не предусмат-
ривают непосредственного практическо-
го использования, а ассигнования не 
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предполагают прямой отдачи. Но адми-
нистрация университетов стимулирует 
развитие фундаментальных исследова-
ний, исходя из того, что они развивают 
научный потенциал сотрудников, при-
общают к исследовательской деятельно-
сти лучших студентов, способствуют 
привлечению к работе в данном универ-
ситете крупных отечественных и зару-
бежных ученых.  

В последние десятилетия постепенно 
усиливается практическая ориентиро-
ванность исследовательской работы в 
высшей школе. В высшую школу и сис-
тему послевузовского профессионально-
го образования интенсивно вторгаются 
рыночные отношения, поскольку подго-
товка кадров высшей квалификации наи-
более эффективна в тех странах, где име-
ется непосредственная экономическая 
заинтересованность и понимание важно-
сти этой проблемы, а также понимание 
необходимости соответствующих инве-
стиций. Целый ряд исследований под-
тверждает тот факт, что страны, осуще-
ствляющие наиболее крупные инвести-
ции в образование, имеют огромные 
преимущества в соответствующих от-
раслях экономики.  

В частности, как отмечает Б. Л. Вульф-
сон [2], за последние 10–15 лет произош-
ло изменение финансирования государ-
ственных университетов на Западе и в 
США в силу переоценки ценностей: ис-
следовательская деятельность универси-
тетов стала рассматриваться как важный 
фактор социально-экономического раз-
вития региона. Как следствие, измени-
лись приоритеты при финансировании 
целевых программ. В финансировании 
научных исследований принимает уча-
стие не только государство, но и круп-
ные промышленные компании, заклю-
чающие контракты с конкретными про-
фессорами, обладающими высокой на-
учной репутацией. В США преподавате-
ли высших школ начали создавать собст-

венные фирмы с целью доводки своих 
теоретических идей до практического 
воплощения и «продажи» научных до-
стижений. По имеющимся данным, в на-
чале 90-х годов более 3% штатных про-
фессоров университетов являлись одно-
временно владельцами и совладельцами 
фирм. Иногда исследовательские лабора-
тории вузов превращаются фактически в 
частные фирмы со своим аппаратом 
управления и источниками финансиро-
вания.  

В ряде стран создаются учебно-науч-
но-промышленные объединения, так на-
зываемые парки, или технополисы, серд-
цевиной которых выступают именно 
университеты. Эти комплексы соединя-
ют функции подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, проведения 
научных исследований и промышленно-
го освоения их результатов в наукоемких 
отраслях производства. Один из наибо-
лее известных парков функционирует 
при Принстонском университете. На его 
территории в середине 80-х годов раз-
мещалось 50 фирм и исследовательских 
центров, где было занято более 5 тыс. 
специалистов. Однако этот парк уже 
считается традиционным, так как сего-
дня создаются научно-технологические 
университетские парки нового типа — 
так называемые инкубаторы. В таких 
парках ставится задача не привлекать к 
сотрудничеству уже существующие 
фирмы, а выращивать собственные.  

Таким образом, новейшие тенденции 
развития университетской науки связаны 
одновременно с фундаментализацией 
науки и ее практикоориентированно-
стью, с растущим вкладом университет-
ской науки в инновационный и экономи-
ческий потенциал государства в целом. 
Поэтому «во всех университетах мира 
вся работа представляет собой единый 
процесс, в котором органически связаны 
научные исследования и преподавание. 
Чем прочнее этот сплав науки и образо-
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вания, тем большим потенциалом ус-
пешного развития обладает университет. 
Там же, где связь ослабевает, возникает 
угроза падения уровня и научной, и пе-
дагогической деятельности университе-
тов» [5, с. 369].  

В современной России проблема инте-
грации науки и высшего образования оп-
ределяется исторически сложившимся 
разделением высшего образования, от-
раслевых НИИ и фундаментальной нау-
ки, сосредоточенной по преимуществу в 
системе Российской академии наук.  

Научно-исследовательская работа в 
России имеет многоструктурную тради-
цию. Следует обозначить не менее четы-
рех сфер, в которых в советский период 
имела место научно-исследовательская 
деятельность. Повышенным вниманием 
пользовалась отраслевая наука, пред-
ставленная коллективами конструктор-
ских учреждений. Особое место, по при-
чине неограниченного финансирования и 
повышенного внимания со стороны го-
сударства, занимала развивавшаяся наи-
более успешно наука в военной области. 
Эти два направления научной деятельно-
сти носили преимущественно приклад-
ной характер, хотя в то же время способ-
ствовали ряду выдающихся фундамен-
тальных открытий. Следующие две сфе-
ры, где также практиковалась научная 
работа, — это академические институ-
ты и вузы.  

Большинство академических институ-
тов финансировалось по остаточному 
принципу, в результате чего здесь гос-
подствовала «свобода творчества», часто 
ограничивавшаяся выпуском моногра-
фий либо дискуссиями на конференциях 
и симпозиумах. Научная деятельность  
в вузах, как правило, ограничивалась  
защитой ученой степени, написанием 
учебников или методических пособий,  
т. е. воспроизводством кадров для вуза.  

В настоящее время по мере свертыва-
ния научной жизни в академических ин-

ститутах наметился рост востребованно-
сти вузовской науки. Это закономерно и 
соответствует стандартам научной дея-
тельности в экономически развитых 
странах.  

В современной России развитие уни-
верситетов связано, главным образом, со 
стратегией модернизации образования и 
направлено:  

— на поддержку научных исследова-
ний ведущих научно-педагогических 
школ системы высшего профессиональ-
ного образования; 

— на координацию создания базовых 
кафедр ведущих вузов в научных учреж-
дениях РАН; 

— на создание и развитие на конкурс-
ной основе студенческих конструктор-
ских бюро и других форм вовлечения 
студентов в научно-инновационную дея-
тельность; 

— на совершенствование структуры 
послевузовского образования, разработ-
ку мероприятий для повышения резуль-
тативности работы аспирантур и докто-
рантур; 

— на создание Всероссийского науч-
но-методического центра послевузовско-
го профессионального образования; 

— на развитие системы федеральных 
окружных центров НИРС учреждений 
высшего профессионального образования; 

— на развитие отраслевой системы 
научных грантов для поддержки аспи-
рантов и молодых ученых; 

— на развитие учебно-научно-инно-
вационных комплексов, кафедр, учебно-
научно-экспериментальных центров со-
вместного ведения с отраслями в веду-
щих университетах страны; 

— на подготовку предложений по 
созданию отраслевого научно-методиче-
ского и информационно-консалтинго-
вого Центра по проблемам развития кад-
рового потенциала высшей школы.  

Стратегические действия по интегра-
ции науки и образования должны, преж-
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де всего, предусматривать развитие ис-
следовательских университетов как ос-
новы научной и образовательной систем 
и их приоритетную поддержку со сторо-
ны государства. В кругу современных 
задач высшей школы особое место зани-
мают: развитие у молодых людей стрем-
ления к научным знаниям и приобщение 
их к достижениям мировой науки и куль-
туры; организация научно-исследова-
тельской деятельности студентов, аспи-
рантов, молодых специалистов; воспро-
изводство профессорско-преподаватель-
ских кадров для системы среднего и 
высшего образования на основе непре-
рывного образования. Поэтому участие 
вузов в научных исследованиях должно 
жестче учитываться при их государст-
венной аккредитации и периодически 
проводимой аттестации, способствовать 
развитию инфраструктуры научно-иссле-
довательской деятельности.  

На развитие инфраструктуры универ-
ситетской системы подготовки кадров 
высшей квалификации оказывает влия-
ние целый ряд внешних и внутренних 
факторов — развитие глобального инно-
вационного общества и возрастание роли 
образования в нем, государственная по-
литика в области науки и технологий, 
развитие науки в современном мире, раз-
витие высшего, в частности, универси-
тетского, образования. К важнейшим 
внешним факторам, характеризующим 
особенности научно-исследовательской 
деятельности университета, относятся 
государственные решения, которые оп-
ределяют комплекс мероприятий феде-
рального масштаба по превращению ву-
зовской науки в мощный инновационный 
ресурс развития научного потенциала 
страны и системы образования.  

Особенностью науки в современном 
обществе является то, что она постепен-
но превратилась в особую сферу профес-
сиональной деятельности, поэтому необ-
ходимо готовить современных исследо-

вателей к самореализации в этой сфере. 
Возрастание значения исследовательской 
подготовки специалистов разного уровня 
констатируется в настоящее время мно-
гими авторами. Поэтому очевидно, что 
одним из направлений деятельности яв-
ляется совершенствование научно-иссле-
довательской подготовки, приобретаю-
щей постепенно характер значимого 
личного опыта — опыта проведения на-
учного исследования и его рефлексии. 
Таким образом, послевузовское профес-
сиональное образование, направленное 
на подготовку научно-педагогических и 
научных кадров высшей квалификации 
через аспирантуру, становится все более 
существенным фактором развития обра-
зовательной системы России, что порож-
дает необходимость поиска оптимальных 
путей интеграции науки и образования 
для решения задач подготовки кадров 
высшей квалификации.  
Третья группа факторов вызвана не-

обходимостью совершенствования сис-
темы аттестации кадров высшей квали-
фикации в соответствии с изменяющи-
мися требованиями современного обще-
ства, в частности, с актуализацией про-
блемы признания российских ученых 
степеней в европейском образовательном 
пространстве.  

В связи со вступлением России в  
Болонский процесс необходимо дости-
жение большей сопоставимости, сравни-
мости высшего образования и ученых 
степеней, что «требует непрерывного 
движения с тем, чтобы быть полностью  
завершенным» (Болонская декларация). 
Стратегия, сформулированная в этом до-
кументе, предполагает «принятие систе-
мы, основанной, по существу, на двух  
главных циклах — достепенного (до по-
лучения первой академической степени)  
и послестепенного (после получения 
первой академической степени). Допуск 
ко второму циклу будет требовать ус-
пешного завершения первого цикла обу-
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чения продолжительностью не менее 
трех лет. Степень, присуждаемая после 
первого цикла, также должна быть вос-
требована на европейском рынке труда 
как ква-лификация соответствующего 
уровня. Второй цикл должен вести к по-
лучению степени магистра и/или докто-
ра, как  
это принято во многих европейских 
странах. России еще предстоит пройти 
нелегкий путь к европейскому призна-
нию ученых степеней, и решение данной 
задачи должно проходить с учетом осо-
бенностей нашей системы аттестации, 
которая доказала свою эффективность, 
обеспечив создание мощного научного 
потенциала нашей страны. Каждая дис-
сертация в сложившейся системе прохо-
дит комплексную экспертизу, прежде 
чем ВАК утвердит решение диссертаци-
онного совета.  

В заключение необходимо отметить, 
что проблемы, накопившиеся в системе 
подготовки научных кадров высшей ква-
лификации, и особенности развития нау-
ки и образования в современном общест-
ве приводят к необходимости системных 
преобразований в подготовке кадров 
высшей квалификации. Думается, что 
эти изменения связаны со следующими 
преобразованиями: 

1. Интеграция академической и науч-
ной подготовки в аспирантуре при усло-
вии сохранения статуса самостоятельно-
го диссертационного исследования как 
важнейшего критерия и показателя ква-
лификации соискателя будет способст-
вовать переходу последипломного обра-
зования на этапе аспирантуры на новый 
уровень развития.  

2. Введение более жестких требований, 
предъявляемых к поступающим в аспи-
рантуру, главным образом, к уровню их 
методологической подготовки, позволит в 
условиях массовости данной ступени об-
разования сохранить высокий научный и 
образовательный ценз аспирантов.  

3. Тематика диссертационных иссле-
дований должна быть связана не только 
с личными интересами исследователя 
или научной школы, в рамках которой 
он выполняет исследование, но и с зада-
чами развития науки и государства в це-
лом, а также должна согласовываться с 
планами научных исследований Акаде-
мии наук и Академии образования, с 
программами научно-исследовательской 
деятельности выпускающих универси-
тетов.  

4. Необходима выработка критериев и 
механизмов экспертизы качества диссер-
тационных исследований не только на 
заключительном этапе, т. е. при пред-
ставлении его результатов в диссертаци-
онный совет, но и в процессе выполне-
ния на разных этапах обучения в аспи-
рантуре. Для этого целесообразно возоб-
новить проведение школы молодых уче-
ных по отраслям наук, в различных фе-
деральных округах; разработать систему 
мер, повышающих личную ответствен-
ность научных руководителей, председа-
телей диссертационных советов, оппо-
нентов за качество исследований аспи-
рантов.  

5. Развитие методологической культу-
ры и исследовательской компетентности 
у молодых ученых может быть достигну-
то включением аспирантов в состав ис-
следовательских коллективов, выпол-
няющих НИОКР; участием аспирантов в 
конкурсах научных работ молодых ис-
следователей на получение грантов.  

При этом, следует отметить, что со-
вершенствование системы подготовки 
кадров высшей квалификации в нашей 
стране не должно проходить в замкнутой 
среде. Необходимо разумно использо-
вать зарубежный опыт, искать пути ин-
теграции отечественной системы подго-
товки кадров высшей квалификации в 
европейское образовательное простран-
ство. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
Статья посвящена вопросам герменевтики образования. Проблема «понимания» 

в образовании рассматривается в историческом контексте, выявляются условия, 
позволяющие говорить о понимании как об основополагающей категории современ-
ной гуманитаристики в целом и педагогики в частности. Выявляются структура и 
свойства понимания. В статье представлен обзор суждений о роли понимания в со-
временных исследованиях, посвященных образованию.  

 
Ключевые слова: герменевтика, понимание, понимающие подходы в гуманиза-

ции образования, «понимающее» образование, педагогическая герменевтика, фило-
софия образования, «понимающее» сознание.  
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INTERPRETATION PROBLEM IN PEDAGOGY 

 
Education hermeneutics is regarded. The issue of “interpretation” is reviewed in the 

historical context; the conditions allowing to consider interpretation as a fundamental cat-
egory of modern liberal sciences and particularly of pedagogy are identified, and the 
structure and the properties of interpretation are elicited. An overview of the concepts on 
the role of interpretation in the recent research dedicated to education is given. 

 
Keywords: hermeneutics, comprehension, comprehending approaches in liberal arts, at-

titude towards education, comprehending education, pedagogical hermeneutics, philosophy 
of education, «comprehending» mind. 

 
Каждая наука имеет свои основания 

для характеристики явлений, которые 
она изучает. Ретроспективный взгляд на 

историю образования, и в первую оче-
редь философию образования, позволяет 
судить о том, что проблема понимания, в 




