
ПРАКТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ

Задачи, связанные с кадровым обеспеE
чением науки, образования, высокотехноE
логичных отраслей экономики сегодня наE
ходятся в центре внимания государства и
научноEпедагогического сообщества. В
наше сложное время особенно возрастает
роль высококвалифицированных талантлиE
вых людей, способных осуществлять разE
витие экономики знаний. Важную роль в
подготовке таких специалистов должны
играть аспирантуры ведущих университеE
тов страны, призванные формировать инE
теллектуальную элиту общества и тем саE
мым способствовать возникновению устойE
чивого тренда его инновационного развиE
тия.

Аспирантские программы все чаще
рассматриваются как основная платфорE
ма для интеграции образовательной, наE
учноEисследовательской и инновационной
деятельности в интересах экономическоE
го и социального развития. По мнению
многих российских и зарубежных исслеE
дователей высшего образования, инстиE
тут аспирантуры сегодня переживает
«миниEреволюцию» [1, 2]. Что является
поводом для таких оценок? Как правило,
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при характеристике современных тенденE
ций в развитии аспирантского образоваE
ния основное внимание обращается на
следующие процессы:

E увеличение масштабов и изменение
роли исследовательского образования;

E усиление государственного влияния
в сфере регулирования и определения станE
дартов подготовки научных кадров;

E изменение содержания образоваE
тельных программ аспирантуры, тенденция
к структурированию аспирантской подгоE
товки;

E возникновение новых организационE
ных форм аспирантуры – исследовательE
ских школ 1.

В настоящей работе дан краткий анаE
лиз основных тенденций в сфере подгоE
товки специалистов высшей научной кваE
лификации и представлены некоторые
инновации в организации подготовки асE
пирантов в Нижегородском государ�
ственном университете им. Н.И. Лоба�
чевского (ННГУ), реализованные в рамE
ках программы развития ННГУ как нациE
онального исследовательского универсиE
тета.

1 За рубежом наряду с “Research School” используется термин “Doctoral School”.
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Масштабы и роль аспирантского
образования

Одной из тенденций развития российE
ской системы профессионального образоE
вания является значительный численный
рост аспирантуры. За последние 20 лет коE
личество аспирантов в России увеличилось
в 3,18 раза и к 2010 г. достигло 154500 тыс.
чел. [3]. Еще недавно «штучная» подготовE
ка специалистов высшей научной квалифиE
кации сегодня приобретает черты массовой
подготовки. Вместе с тем, несмотря на знаE
чительное увеличение количества аспиранE
тов в нашей стране, по процентной доле
аспирантов среди молодежи Россия устуE
пает США и странам ЕС (рис. 1).

Специфичным для России является не
сам факт увеличения численности аспиранE
туры, а то, что это увеличение проходило
на фоне снижения численности научных
работников (рис. 2). Вытекающий из приE
веденных на рис. 2 данных аномально выE
сокий рост числа аспирантов в расчете на
100 исследователей (см. рис. 3) явно свиE
детельствует об изменении условий для инE

дивидуальной работы с аспирантами и о
необходимости поиска новых подходов к
организации работы аспирантуры.

В чем причина роста общественного инE
тереса к наивысшим уровням образования?
В качестве важнейшего фактора роста поE
пулярности исследовательского образоваE
ния в России и в мире обычно отмечают раE
стущую сложность всех сфер современной
деятельности [8]. Нынешняя экономика,
благодаря скачку высоких технологий, инE
теллектуализации практически всех облаE
стей деятельности, требует значительно
большего количества работников высокоE
го класса. Если раньше интеллектуальную
элиту общества составляли специалисты с
высшим образованием, то сейчас высшее
образование становится некой социальной
нормой, а место интеллектуальной элиты
занимают люди с еще более высоким, исE
следовательским уровнем подготовки.

Действительно, результатом научной
деятельности являются не только новые
научные знания, но и навыки аналитичесE
кой работы, рациональный стиль мышлеE
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Рис. 1. Количество аспирантов в странах ЕС, США и России и их доля среди молодежи
в возрасте 20–29 лет (построено по данным, приведенным в [4, 5])
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Рис. 2. Динамика численности исследователей и аспирантов в России
(построено по данным, приведенным в [3, 6, 7])
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Рис. 3. Количество аспирантов в расчете на 100 исследователей, чел.

Практика модернизации
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ния и принятия решений, способность к
самосовершенствованию, творческому осE
воению новых компетенций и сфер деятельE
ности. В современных условиях такого
рода компетенции востребованы не только
в научной, но и во многих других видах инE
теллектуальной деятельности (в бизнесе,
госуправлении, сфере услуг и др.). По слоE
вам Ж. Алферова, «…кандидат наук, как и
PhD на Западе, становится массовой “проE
фессией”» [9].

Более широкий спектр карьерных возE
можностей выпускников аспирантуры приE
водит к тому, что многие из них не предпоE
лагают в будущем профессионально заниE
маться научной и научноEпедагогической
деятельностью. Так, по данным американE
ского Центра инноваций и исследований в
высшем образовании [10], лишь 32% аспиE
рантов, специализирующихся в области
биохимии, планируют академическую (наE
учноEпедагогическую) карьеру. В электронE
ной инженерии и компьютерных науках гоE
товят себя к профессуре 35% аспирантов.
Приблизительно так же в отношении научE
ноEпедагогической деятельности настроены
и российские аспиранты [11–14]. Таким обE
разом, ученая степень, которая еще недавно
надежно идентифицировала ее владельца
как представителя профессиональной страE
ты научных и научноEпедагогических работE
ников, в наше время мало что говорит о проE
фессиональной принадлежности ее владельE
ца. В этих условиях при организации обучеE
ния в аспирантуре университетам приходитE
ся ориентироваться на подготовку
специалистов не только к академической
карьере, но и к другим видам профессиоE
нальной деятельности. При формировании
аспирантских программ следует находить
нужный баланс между научными исследоE
ваниями, качество которых остается основE
ным критерием для присуждения ученой

степени, и ориентацией на более широкий
рынок интеллектуального труда. Возникает
потребность в новых организационных меE
рах, способных обеспечить высокое качеE
ство подготовки научных кадров в условиях
«массовизации» аспирантуры.

О стандартизации подготовки
научных кадров

В последнее десятилетие за рубежом
отчетливо обозначились процессы усилеE
ния государственного влияния в сфере реE
гулирования и определения стандартов
докторского образования, формат котороE
го ранее находился исключительно в ведеE
нии университетов [1, 10]. Эта тенденция
напрямую связана с осознанием значимосE
ти выпускников PhDEпрограмм для развиE
тия экономики знаний. С целью приближеE
ния к международной стандартной классиE
фикации образования в проекте федеральE
ного закона «Об образовании в Российской
Федерации» предлагается вместо ныне дейE
ствующего уровня послевузовского проE
фессионального образования ввести новый
уровень высшего образования – подготовE
ка научноEпедагогических кадров (аспиранE
тура, адъюнктура). Таким образом, как и в
других странах мира, аспирантура рассматE
ривается в качестве третьего уровня высE
шего образования.

В результате выявления и формализаE
ции опыта лучших зарубежных и российE
ских университетов Министерством обE
разования и науки РФ введены федеральE
ные государственные требования к струкE
туре и реализации аспирантской подгоE
товки 2. Соответствие этим требованиям
является необходимым условием для гоE
сударственной аккредитации аспирантсE
ких программ. Согласно этим требованиE
ям (табл. 1) на образовательный компоE
нент аспирантской подготовки приходитE

2 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. N 1365 «Об утверждении
федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной обраE
зовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихE
ся в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями от 29 августа 2011 г.).



7

ся приблизительно 1/8 часть общего бюдE
жета времени (объем аспирантской проE
граммы составляет 210 зачетных единиц3,
в том числе исследовательский компонент
– 183 зачетные единицы, образовательE
ный – 27 зачетных единиц). Вместе с тем
образовательная программа достаточно
четко структурирована. Она включает
блок обязательных дисциплин (иностранE
ный язык, история и философия науки,
специальные дисциплины отрасли науки
и научной специальности, дисциплины по
выбору аспиранта), блок факультативных
дисциплин и практику (педагогическую,

научноEисследовательскую, производE
ственную) 4.

Нам представляется, что при проектиE
ровании образовательных программ аспиE
рантуры необходимо учитывать изменение
идеологии и стратегических целей подгоE
товки специалистов высшей квалификации,
руководствуясь принципом «подготовка
на базе исследований, но не только для
исследовательской деятельности». ВыE
пускник аспирантуры должен обладать
профессиональными знаниями не только в
своей узкой научной области, но и в сопреE
дельных областях научного знания (межE

3 Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
минут. Максимальный объём учебной нагрузки аспиранта, включающий все виды аудиторной
и самостоятельной учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю.

Таблица 1 
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной  

образовательной программы послевузовского профессионального образования  
для обучающихся в аспирантуре 

Индекс Наименование разделов и дисциплин  
(модулей) 

Трудоёмкость 
(в зачётных 
единицах) 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 
ОД.А.01 История и философия науки 2 
ОД.А.02 Иностранный язык 2 
ОД.А.03 Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности 2 
ОД.А.04,  
ОД.А.05 и т.д.   Дисциплины по выбору аспиранта 5 

ФД.А.00 Факультативные дисциплины 13 
П.А.00 Практика 3 

Итого на образовательную составляющую 27 

НИР.А.00 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 165 

КЭ.А.00 Кандидатские экзамены 3 
КЭ.А.01 Кандидатский экзамен по истории и философии науки 1 
КЭ.А.02 Кандидатский экзамен по иностранному языку 1 

КЭ.А.03 Кандидатский экзамен по специальной дисциплине в соответствии 
с темой диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук 1 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссертации на соискание учёной степени 
кандидата наук 15 

Итого на исследовательскую составляющую 183 
Общий объём подготовки аспиранта 210 

4 Каждый российский аспирант знает, что за время обучения он должен посещать курсы по
иностранному языку и философии. Однако далеко не во всех вузах аспиранты знают, что,
согласно государственным требованиям к структуре образовательной программы, этих курE
сов должно быть гораздо больше (во многих аспирантурах дополнительные курсы числятся
лишь на бумаге).

Практика модернизации
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дисциплинарность подготовки), навыками
«командной игры» в научном коллективе,
разбираться в вопросах организации научE
ных исследований, методах коммерциалиE
зации знаний и технологий. Поскольку асE
пирантское образование нацелено на подE
готовку не только профессиональных учеE
ных и университетских преподавателей, но
также лидеров в сфере высокотехнологичE
ного бизнеса, сферы услуг, политики, наE
ряду с навыками, необходимыми для усE
пешной работы в условиях академической
среды, аспирантура должна давать своим
выпускникам достаточно широкий набор
универсальных компетенций для возможE
ности развития карьеры в различных сфеE
рах интеллектуальной деятельности. ОтмеE
тим, что такой подход к проектированию
индивидуальных образовательных траектоE
рий аспирантов согласуется с государE
ственными требованиями к структуре обE
разовательной программы аспирантуры.

О формировании профессиональ�
ных, социальных и личностных

навыков при обучении в аспирантуре
(опыт ННГУ)

Достижение международных стандарE
тов в подготовке исследователей – одно из
приоритетных направлений программ разE
вития ведущих университетов страны (феE
деральных и национальных исследовательE
ских). Особое значение в программе развиE
тия ННГУ уделяется совершенствованию
подготовки выпускников аспирантуры, коE
торые должны обладать широким набором
профессиональных, социальных и личностE
ных компетенций для успешной карьеры в
сфере науки, образования и высокотехноE
логичных отраслей экономики.

Развитие навыков организации науч(
ной и преподавательской деятельнос(
ти. В университете разработан и внедрен в
систему подготовки научных кадров инноE

вационный образовательный курс «ПланиE
рование и организация научноEисследоваE
тельской, инновационной и преподавательE
ской деятельности». Этот модульный курс
объемом в 4 зачетные единицы (144 час.)
включен в учебные планы аспирантской
подготовки в качестве дисциплины по выE
бору или факультатива (в зависимости от
научной специальности аспирантов).

Программа курса реализуется творчесE
ким коллективом, в составе которого более
10 ведущих профессоров университета,
представители административноEуправленE
ческого персонала университета и руковоE
дители предприятий наукоемкого бизнеса.
Курс состоит из следующих модулей 5.

1. «Планирование научной деятель�
ности и управление исследованиями и раз�
работками». Занятия нацелены на развиE
тие навыков управления крупными научныE
ми проектами на примере опыта организаE
ции междисциплинарных исследований в
области нейробиотехнологий, лазерной
физики и медицинского приборостроения.

2. «Система конкурсного финансиро�
вания науки. Подготовка заявок на фи�
нансирование научных проектов». В проE
цессе занятий обучающиеся знакомятся с
современной конкурсной системой финанE
сирования научных исследований и разраE
боток, содержанием нормативных докуE
ментов, регламентирующих порядок проE
ведения научных исследований, приобреE
тают навыки оформления заявок на учасE
тие в российских и международных
конкурсах.

3. «Количественные закономерности
развития науки. Оценка результативно�
сти научной деятельности». Данный моE
дуль способствует формированию совреE
менных представлений о методах и резульE
татах исследования информационных поE
токов в науке, развитию навыков оперироE
вания библиометрическими индикаторами.

5 Аспиранты могут пройти подготовку по всей программе либо выбрать интересующие их
модули.
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В процессе обучения осуществляется разE
бор проблемных ситуаций, возникающих
при оценке эффективности труда научноE
педагогических работников.

4. «Научные сетевые ресурсы. Базы
данных научных публикаций». Модуль
посвящен современным технологиям оргаE
низации сбора и обработки данных, аналиE
за статистической информации в базах данE
ных научных публикаций, использованию
индексов цитирования с целью подготовки
научных проектов в оптимальной и конкуE
рентоспособной форме. В ходе обучения
слушатели реализуют полнотекстовый поE
исковый запрос в области своих научных
интересов, занимаются построением рейE
тингов научной периодики.

5. «Подготовка научных текстов и
презентаций». Учебный план этого раздеE
ла предусматривает развитие навыков наE
писания научных отчетов, статей, докладов,
диссертаций, использования современных
технических решений при подготовке преE
зентаций, достижения гармоничного сочеE
тания содержания доклада и иллюстративE
ного материала.

6. «Технология работы над кандидат�
ской диссертацией». В ходе освоения данE
ного модуля аспиранты учатся эффективE
ной организации процесса работы над дисE
сертацией, приобретают знания нормативE
ной базы по подготовке диссертации и авE
тореферата, изучают процедуру защиты и
требования к оформлению аттестационных
дел. На занятиях обсуждаются конкретные
проблемы соискателей, связанные с подгоE
товкой диссертаций.

7. «Методы и формы коммерциализа�
ции результатов исследований и разра�
боток. Интеллектуальная собствен�
ность». В результате освоения этого разE
дела курса обучающиеся знакомятся с меE
тодами оценки коммерческих перспектив
научноEтехнологических проектов, решеE
ниями о целесообразности оформления
прав на интеллектуальную собственность,
обсуждают вопросы управления инновациE

онными процессами, подготовки бизнесE
планов.

8. «Критическое мышление и толе�
рантность. Психология научно�педагоги�
ческого творчества». Аспиранты, выбираE
ющие этот раздел программы, приобретаE
ют профессиональные знания и навыки,
необходимые для педагогической деятельE
ности с использованием современных пеE
дагогических технологий, включая психоE
логоEпедагогический инструментарий для
организации и проведения учебных заняE
тий в активной форме.

9. «Прикладная коммуникация и ри�
торика». Модуль направлен на развитие
общекультурных компетенций, которые
позволяют слушателям: логически аргуE
ментируя свою точку зрения, принимать
участие в профессиональных дискуссиях и
обсуждениях; выстраивать эффективное
общение с коллегами, научным сообщеE
ством в сфере профессиональных знаний;
разрешать проблемные ситуации, возникаE
ющие в реальной профессиональной деяE
тельности.

10.«Эффективное лидерство и руко�
водство». Занятия нацелены на развитие
у молодых ученых лидерских качеств, умеE
ний убеждать, организовывать работу творE
ческих коллективов, выстраивать социальE
ное взаимодействие по принципам толеE
рантности, самостоятельно приобретать и
использовать новые знания, применять эти
знания в реальных управленческих ситуаE
циях.

11. «Образовательное право». В ходе
занятий аспиранты знакомятся с нормативE
ноEправовыми и организационными осноE
вами образовательного процесса в высших
учебных заведениях, а также с основными
особенностями правового статуса научноE
педагогических работников.

Таким образом, подготовка аспирантов
по курсу «Планирование и организация
научноEисследовательской, инновационной
и преподавательской деятельности» ориенE
тирована на формирование компетенций,

Практика модернизации
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сохраняющих свою ценность вне контекE
ста конкретной научной области и необхоE
димых как для успешного завершения асE
пирантской подготовки, так и для дальнейE
шего профессионального развития в широE
ком диапазоне карьерных перспектив по
принципу «одна профессия – множество
карьер».

Развитие навыков инновационного
предпринимательства. ННГУ имеет мноE
голетний методологический и организациE
онный опыт подготовки кадров в сфере инE
новационного предпринимательства. В
1995 г. в университете создана первая в РосE
сии кафедра трансфера технологий и предE
принимательства в научноEтехнической
сфере и открыта образовательная програмE
ма «Инновационное предпринимательE
ство», рассчитанная на студентов старших
курсов и аспирантов, специализирующихE
ся в области точных и естественных наук.
Кафедрой подготовлено более 500 специаE
листов, сочетающих базовое университетE
ское образование в области естественных
наук и навыки в сфере инновационной деяE
тельности.

Дополнительный импульс к совершенE
ствованию бизнесEинновационной подгоE
товки появился в процессе реализации проE
граммы развития комплексной инновациE
онной инфраструктуры университета на
период 2010–2012 гг. В результате выполE
нения мероприятий, предусмотренных этой
программой, в университете создана едиE
ная система непрерывного многоуровневоE
го предпринимательского образования
«студент – аспирант – научноEпедагогичесE
кий работник – сотрудник инновационноE
го предприятия». При этом подготовка наE
учных кадров в области инноватики вышла
на новый уровень и по качеству, и по масшE
табу [15].

Выбор аспирантов в качестве адресата
для развития предпринимательских навыE
ков представляется абсолютно точным и
обоснованным, так как они имеют опыт исE
следовательской деятельности, обладают

знанием фундаментальных и технологичесE
ких основ объектов коммерциализации наE
учной деятельности. В результате опроса
аспирантов, обучающихся в университетах
Приволжского федерального округа, нам
удалось выявить достаточно большой клаE
стер молодых людей, сочетающих высокий
уровень научной подготовки с развитыми
лидерскими и предпринимательскими споE
собностями. Среди основных факторов,
затрудняющих рыночное продвижение реE
зультатов НИОКР, молодые люди отмечаE
ют отсутствие необходимых знаний и наE
выков в сфере технологического менеджE
мента [13, 14, 16].

При проектировании аспирантских курE
сов по инновационной тематике мы исхоE
дили из того, что соответствующая подгоE
товка должна способствовать «всеобщей
инновационной грамотности» молодых
людей, ориентировать их на поиск практиE
ческого применения научных результатов,
адаптировать научную молодежь к новым
профессиональным требованиям с учетом
инновационного характера развития эконоE
мики.

БизнесEобразовательные программы
для аспирантов построены на следующих
принципах:

организация подготовки через сисE
тему дополнительного профессионального
образования;

привлечение в качестве преподаватеE
лей и тренеров специалистовEпрактиков из
сферы высокотехнологичного бизнеса;

сочетание групповых и индивидуальE
ных форм обучения;

разработка авторского учебноEметоE
дического обеспечения для всех программ
предпринимательского образования.

В качестве факультативных курсов асE
пирантам предлагаются краткосрочные
(объемом 2 зачетные единицы, или 72 акаE
демических часа) модули: «КоммерциализаE
ция результатов исследований и разрабоE
ток», «Эккаунтинг для лидеров наукоемкоE
го бизнеса», «БизнесEмоделирование с приE
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менением современных инструментальных
средств». Для более глубокого изучения
вопросов инновационного менеджмента асE
пирант за счет времени, выделяемого на фаE
культативные дисциплины, может пройти
обучение по программе профессиональной
переподготовки «Инновационное предприE
нимательство» (500 час.).

Социологические исследования [14, 16],
а также результаты опросов аспирантов,
получивших бизнесEинновационную подгоE
товку, свидетельствуют о популярности у
научной молодежи образовательных проE
грамм по инновационной тематике и об их
важной роли в привлечении и закреплении
в научной сфере талантливых молодых
людей.

Академическая магистратура
как начальный этап работы над

кандидатской диссертацией
Как известно, в российскую аспирантуE

ру могут поступать лица, имеющие диплом
специалиста либо степень магистра. В свяE
зи с переходом на уровневую систему высE
шего образования выпуск дипломированE
ных специалистов по многим направлениE
ям и специальностям завершается, и в
аспирантуру в основном будут поступать
магистры. Поэтому с точки зрения соверE
шенствования системы непрерывного научE
ного образования, повышения эффективE
ности подготовки научноEпедагогических
кадров особую актуальность сегодня приE
обретает сопряжение магистерских и аспиE
рантских программ.

Анализ структуры основной образоваE
тельной программы подготовки магистров
показывает, что ФГОС позволяет в рамках
магистерских программ осуществлять одE
новременно и подготовку будущих аспиE

рантов, и подготовку профессионаловE
практиков. Очевидно, что вуз должен преE
доставить обучающимся возможность выE
бора профиля магистерской подготовки.
Одним из возможных вариантов является
дополнительная подготовка тех студентов,
которые планируют для себя академичесE
кую карьеру и намерены после завершения
магистратуры поступать в аспирантуру. В
чем может состоять такая подготовка?

Для повышения эффективности аспиE
рантуры, увеличения доли выпускников,
защищающих диссертации в срок, особый
интерес представляет освоение курсов канE
дидатского минимума «История и филосоE
фия науки» и «Иностранный язык» еще в
процессе обучения в магистратуре. Как отE
мечено в [17], законодательство дает вузам
такое право 6. Перенос в магистратуру этих
курсов позволяет сконцентрировать усиE
лия аспирантов на научной работе и освоеE
нии тех профессиональных и личностных
компетенций, которые им понадобятся
после окончания аспирантуры и защиты
диссертации. Отметим, что эта идея расE
сматривается руководством ВАК в качестве
одного из компонентов «дорожной карты»
для движения по пути реформирования
системы подготовки и аттестации научных
кадров [18].

Еще одним аспектом сопряжения научE
ной магистратуры и аспирантуры является
тематическая преемственность научных исE
следований, когда магистерская диссертаE
ция и подготовленные при ее выполнении
публикации становятся заделом для научE
ных исследований, проводимых в рамках
кандидатской диссертации. Конечно, это
подразумевает, что и в академической маE
гистратуре, и в аспирантуре начинающий
исследователь работает в одном научном

6 «Студентами, обучающимися в магистратуре, могут быть сданы кандидатские экзамены по
философии и иностранному языку по программам, утвержденным Министерством общего и
профессионального образования Российской Федерации» (приказ Минобразования РФ от
27.03.1998 № 814 (ред. от 17.02.2004) «Об утверждении Положения о подготовке научноE
педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образоваE
ния в Российской Федерации», п. 80).

Практика модернизации



12 Высшее образование в России • № 11, 2012

коллективе и, как правило, под руководE
ством одного ученого.

В ННГУ пилотный проект по апробации
инновационной магистерской подготовки
был проведен в период с 2009 по 2012 гг. на
физическом и радиофизическом факультеE
тах. В табл. 2 представлены его основные

результаты. Из приведенных данных следуE
ет, что программу академической подготовE
ки выбрали 43% магистрантов. После обуE
чения в академической магистратуре 70%
выпускников поступили в аспирантуру
ННГУ, а 18% – в аспирантуры Института
прикладной физики РАН и Института фиE
зики микроструктур РАН, входящих в соE
став объединенного учебноEнаучного центE
ра «ННГУ – институты РАН». Таким обраE
зом, КПД данного проекта составил 88%.

Отметим, что организация подготовки
научных кадров в академической магистраE
туре требует слаженной совместной рабоE
ты административных служб и факультетов
университета. Вместе с тем опыт ННГУ свиE
детельствует о перспективности такого рода
организационных инноваций для повышеE
ния эффективности и качества подготовки
научных кадров высшей квалификации.

Исследовательские школы как
модель организации структуриро�

ванных программ подготовки
научных кадров

Уникальный российский опыт подготовE
ки исследователей в научных школах миE
рового уровня сегодня обретает современE

ные формы и статус в виде так называемых
исследовательских (докторских) школ [1,
11]. Исследовательские школы – это ноE
вые организационные структуры, создаваE
емые в университетах для структурированE
ной подготовки аспирантов, как правило, в
междисциплинарных областях знания.

Обычно такие школы создаются в русле
приоритетных для университета направлеE
ний с целью обеспечения предельно тесной
«привязки» научной молодежи к исследоE
вательским коллективам. Сегодня в ЕвроE
пе около 50% университетов имеют исслеE
довательские школы для подготовки PhDE
студентов [19].

Приоритетными задачами исследоваE
тельских школ являются:

организационная и финансовая подE
держка диссертационных исследований;

приобретение аспирантами статуса
научного или научноEпедагогического раE
ботника;

организация структурированной
подготовки аспирантов к будущей професE
сиональной деятельности по индивидуальE
ным планам и программам;

обеспечение академической мобильE
ности молодых ученых.

Подготовка по структурированным проE
граммам в исследовательских школах позвоE
ляет повысить профессиональный уровень
выпускников аспирантуры за счет практики
работы в команде, приобретения ими комE
муникационных навыков, компетенций в
области научного менеджмента, управления

 Таблица 2 
Данные о выпуске магистров на физическом и радиофизическом факультетах в 2012 г. 

Академическая магистратура 

Факультет 
Общий  
выпуск 

магистров 
Количество 
выпускников 

Количество  
выпускников,  
поступивших в  

аспирантуру ННГУ 

Количество  
выпускников,  
поступивших  
в аспирантуры  
институтов РАН 

Физический 39 16 9 3 
Радио-
физический 37 17 14 3 

Итого 76 33 23 6 
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персоналом, трансфера знаний и др. Все это
существенно расширяет перспективы будуE
щей карьеры молодых ученых.

Анализ опыта ведущих университетов
мира свидетельствует о том, что создание
исследовательских школ является эффекE
тивным инструментом для решения задач в
сфере кадрового обеспечения науки, высE
шей школы и высокотехнологичного бизнеE
са. В таких школах удается формализовать
профессиональные требования к процессу
и качеству обучения, обеспечить финансиE
рование подготовки аспирантов, повысить
научный уровень диссертационных исследоE
ваний, усовершенствовать систему управлеE
ния качеством научных исследований.

Функционирование исследовательских
школ неизбежно приводит к появлению
новых форм сотрудничества между лабоE
раториями, факультетами и кафедрами
(введение гибких учебных планов, провеE
дение диссертационных исследований в
рамках крупных исследовательских проекE
тов). Зачастую индивидуальные планы раE
боты аспирантов модифицируются с учеE
том планируемой профессиональной траE
ектории.

Ведущие российские университеты, обE
ладающие значительным исследовательE
ским потенциалом, сегодня начинают активE
но внедрять инновационные аспирантские
программы. В процессе реализации проE
граммы развития ННГУ как национальноE
го исследовательского университета [20] в
2012 г. созданы исследовательские школы
в области лазерной физики, нанотехнолоE
гий, нейродинамики, компьютерной и эксE
периментальной механики. Эти школы обE
разованы на базе крупных научных коллекE
тивов мирового уровня, имеющих высокий
потенциал развития, необходимое финанE
совое и инфраструктурное обеспечение исE
следований и разработок, а также деловые
связи с ведущими научными центрами и
предприятиями высоких технологий. При
этом использован опыт функционирования
научных лабораторий ННГУ, образованE

ных на основе грантов Правительства РосE
сийской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, провоE
димых под руководством ведущих ученых
(«мегагрантов»).

Основные правила функционирования
исследовательских школ ННГУ:

тщательный отбор кандидатов для
обучения в исследовательской школе;

сбалансированная ответственность
сторон «аспирант – научный руководитель
– университет – предприятиеEпартнер»,
закрепленная положением об исследоваE
тельской школе;

включение аспирантов в состав наE
учных коллективов, выполняющих крупE
ные исследовательские проекты;

междисциплинарность подготовки;
включение в программу подготовки

аспирантов стажировок в ведущих научных
центрах мира;

наличие системы контроля эффекE
тивности и качества обучения.

Управление исследовательской школой
осуществляет научноEметодический совет,
возглавляемый руководителем школы, коE
торый назначается ректором. В вопросах
организации подготовки и аттестации обуE
чающихся, а также реализации государE
ственных и университетских требований к
аспирантским программам руководитель
школы подчиняется директору Института
аспирантуры и докторантуры.

Каждый аспирант на весь период подгоE
товки зачисляется в состав творческого колE
лектива по выполнению финансируемых
научноEисследовательских работ, реализуE
емых базовыми учебноEнаучными подраздеE
лениями школы. Тематика диссертационных
работ максимально приближена к тематике
НИР, соисполнителями которых являются
аспиранты. При условии успешного заверE
шения обучения в исследовательской шкоE
ле и защиты диссертации в срок выпускниE
ки школы получают право на зачисление в
университет в качестве штатного научноEпеE
дагогического работника.

Практика модернизации
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В табл. 3 приведен перечень базовых
учебноEнаучных подразделений для исслеE
довательских школ ННГУ.

В заключение отметим, что рассмотренE
ные в данной статье направления развития
системы подготовки научных кадров, свяE
занные с сопряжением магистерских и асE
пирантских образовательных программ,
формированием профессиональных, социE
альных и личностных компетенций выпускE
ников аспирантуры, введением новых оргаE
низационных форм подготовки специалиE
стов высшей научной квалификации треE
буют развития методов диагностики эфE
фективности и качества обучения [11].
Созданные в ведущих университетах страE
ны информационные системы контроля
качества подготовки научных кадров, в том
числе системы onElineEмониторинга текуE
щей работы аспирантов (см., например, [21,
22]), способствуют повышению ответственE
ности аспирантов, эффективности работы
научных руководителей и в конечном счете

– повышению качества подготовки и конE
курентоспособности молодых ученых.

Решение проблем российской системы

подготовки и аттестации научных кадров –
это сложная, комплексная задача, требуE
ющая для своей реализации дорогостоящих
механизмов кадрового и финансового обесE
печения научных исследований, развития
инфраструктуры научной и инновационной
деятельности, увеличения академической и
научной мобильности молодых ученых. КоE
нечно, все эти механизмы не могут быть реE
ализованы повсеместно и в одночасье, одE
нако это объективный и неизбежный путь
повышения качества подготовки научных
кадров для обеспечения инновационного
развития общества.
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Таблица 3 
Базовые подразделения для исследовательских школ ННГУ 

Название исследовательской 
школы Базовые подразделения 

Лазерная физика 

Кафедра общей физики, кафедра квантовой радиофизики, кафедра элек-
тродинамики, лаборатория по изучению экстремальных световых полей, 
лаборатория оптического нейроимиджинга.  
Основные направления исследований: взаимодействие лазерного излуче-
ния с веществом, нелинейная оптика, биофотоника, лазерная медицина 

Нейробиотехнологии:  
эксперименты, методы,  
модели 

Кафедра нейродинамики и нейробиологии биологического факультета, 
кафедры общей физики и теории колебаний радиофизического факуль-
тета, кафедра нормальной физиологии Нижегородской государственной 
медицинской академии (НижГМА), лаборатория клеточных технологий 
института экспериментальной медицины НижГМА, лаборатория нели-
нейных процессов в живых системах Института прикладной физики 
РАН. 
Основные направления исследований: биотехнологии, медицинское при-
боростроение 

Компьютерная и  
экспериментальная  
механика 

Механико-математический факультет и НИИ механики ННГУ.  
Основные направления исследований: проблемы прочности машин, при-
боров и аппаратуры 

Наноматериалы и  
нанотехнологии 
 

Профильные кафедры физического факультета и лаборатории научно-
исследовательского физико-технического института ННГУ, научно-об-
разовательные центры «Физика твердотельных наноструктур», «Нано-
технологии».  
Основные направления исследований: наноматериалы, наноэлектроника, 
нанотехнологии 
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