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Актуальность. В связи с отмечаемой многими исследователями кризисной ситуацией в системе подготовки 
научно-педагогических кадров для высшего и послевузовского образования (одним из показателей которой яв-
ляется низкий процент аспирантов, защищающих кандидатскую диссертацию) крайне важным представляется 
изучение проблем научного руководства аспирантами.

Цель. Изучение особенностей взаимодействия аспирантов с их научными руководителями, в зависимости от 
влияния социально-стратификационных факторов, мотивации поступления в аспирантуру и самооценки своих 
возможностей в успешной защите диссертационного исследования.

Описание хода исследования. Статья основана на материалах мониторингового анкетного опроса 803 уча-
щихся аспирантуры организаций, занимающихся подготовкой аспирантов в сфере наук об образовании. В ис-
следовании приняли участие учащиеся аспирантуры научно-исследовательских организаций, занимающихся 
подготовкой аспирантов в области наук об образовании, а также педагогических вузов Москвы и регионов РФ. 
В настоящей работе рассмотрено влияние социально-демографических и социально-стратификационных фак-
торов на особенности взаимоотношений между научными руководителями и аспирантами. Эмпирические дан-
ные обработаны с использованием методов математической статистики (пакеты статистических программ SPSS 
и StatSoX Statistica).

Результаты исследования. Исследование показало влияние социально-демографических и социально-стра-
тификационных факторов на оценку аспирантами особенностей взаимодействия с научным руководителем. Спе-
циальный корреляционный анализ мотивов поступления в аспирантуру показал наличие связи мотивации аспи-
рантов с характером взаимодействия с научным руководителем. Показана связь особенностей взаимодействия 
аспирантов с научным руководителем и доступность получения его консультаций с уверенностью аспирантов в 
успешной защите кандидатской диссертации.

Заключение. Исследование позволило охарактеризовать ряд существенных аспектов, касающихся социаль-
но-психологических особенностей взаимоотношений аспирантов со своими научными руководителями. К ним 
следует отнести: значение опыта работы с научным руководителем диссертации еще на этапе написания диплом-
ной работы, как особый механизм рекрутирования в сферу науки; влияние социально-стратификационных фак-
торов на выстраивание взаимоотношений с руководителем по поводу диссертационного исследования; влияние 
включенности аспиранта в научную деятельность руководителя на мотивацию обучения в аспирантуре; влияние 
доступности профессиональных контактов с руководителем на уверенность аспиранта в успешной защите своей 
диссертации. В целом материалы исследования позволяют сделать вывод о том, что отношения с научным ру-
ководителем являются важным показателем «социального капитала», который приобретает аспирант во время 
обучения в аспирантуре. 

Ключевые слова: обучение в аспирантуре, научное руководство аспирантами, взаимоотношения с науч-
ным руководителем, социальный капитал, демографические факторы, социально-стратификационные факто-
ры, корреляционный анализ.
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Background. In connection with the crisis noted by researchers in the system of training scienti]c and pedagogical 
personnel for higher and postgraduate education (one of the indicators of which is the low percentage of postgraduate 
students defending a PhD thesis), it is extremely important to study the problems of scienti]c leadership of postgraduate 
students.

Objective. ^e study of the features of interaction of postgraduate students with their scienti]c supervisors, depend-
ing on the in_uence of socio-strati]cation factors, motivation for admission to graduate school and self-assessment of their 
capabilities in the successful defense of a dissertation research.

Design. ^e article is based on the materials of a monitoring questionnaire survey of 803 postgraduate students of or-
ganizations engaged in the training of postgraduate students in the ]eld of education sciences. ^e study involved students 
of postgraduate research organizations engaged in the training of postgraduate students in the ]eld of education sciences, 
as well as pedagogical universities in Moscow and the regions of the Russian Federation. In this paper, the in_uence of 
socio-demographic and socio-strati]cation factors on the relationship between scienti]c supervisors and postgraduate 
students is considered. ^e empirical data were processed using the methods of mathematical statistics (statistical soXware 
packages SPSS and StatSoX Statistica).

Results. ^e study showed the in_uence of socio-demographic and socio-strati]cation factors on the assessment of 
the features of interaction with the supervisor by postgraduate students. A special correlation analysis of the motives for 
admission to graduate school showed that there is a connection between the motivation of postgraduate students and the 
character of interaction with the supervisor. ^e connection between the features of interaction of graduate students with 
the supervisor and the availability of obtaining his advice with the con]dence of postgraduate students in the successful 
defense of the candidate’s thesis is shown.

Conclusion. ^e study allowed us to characterize a number of signi]cant aspects concerning the socio-psychological 
features of the relationship between postgraduate students and their scienti]c supervisors. ^ese include: the importance 
of the experience of working with the supervisor of the dissertation at the stage of writing the graduate work at university, 
as a special mechanism for recruiting in the ]eld of science; the in_uence of socio-strati]cation factors on building rela-
tionships with the supervisor about the dissertation research; the in_uence of the graduate student’s involvement in the 
scienti]c activities of the supervisor on the motivation of training in graduate school; the in_uence of the availability of 
professional contacts with the supervisor on the con]dence of the postgraduate student in the successful defense of his dis-
sertation. In general, the research materials allow us to conclude that the relationship with the supervisor is an important 
indicator of the “social capital” that a graduate student acquires during his postgraduate studies.

Keywords: postgraduate education, scienti]c management of postgraduate students, relations with the supervisor, 
social capital, demographic factors, socio-strati]cation factors, correlation analysis.

For citation: Sobkin, V.S., Smyslova, M.M., Kolomiets, Yu.O. (2022) Postgraduate student in the ]eld of education: 
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npj.2021.0101
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Введение

Система подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров является одним из важнейших пока-
зателей, характеризующих состояние и перспективы 
развития научной сферы. На сегодняшний день во 
многих публикациях, посвященных проблемам вос-
производства научных кадров, отмечается целый ряд 
негативных тенденций, которые напрямую затра-
гивают деятельность аспирантуры (Бедный, Миро-
нос, 2008; Гохберг и др., 2010; Капшутарь, 2016; Оси-
пов, Савинков, 2014; Терентьев, Бекова, Малошонок, 
2018). Одним из наиболее обсуждаемых показателей 
кризиса современной аспирантуры является низкий 
процент аспирантов, защищающих диссертацию и 
получающих степень кандидата наук (Бедный, 2017; 
Бедный, Рыбаков, Сапунов, 2017; Шестак, Шестак, 
2015; Bekova, 2019; Maloshonok, Terentev, 2019). Соглас-
но статистике только 10,5% выпускников аспиранту-
ры защитили диссертацию в течение установленного 
периода в 2019 году и 8,9% — в 2020-м. По направле-
нию «психологические науки» в 2019 году с защитой 
выпустились 6,4% аспирантов, в 2020-м — 5,4%; по 
направлению «образование и педагогические науки», 
соответственно: 7,1% и 5,8%. (Выпуск аспирантов по 
направлениям подготовки, Росстат, 2021). При этом 
среди основных причин столь низких показателей 
здесь, как правило, называют недостаточно высокое 
качество научного руководства, которое рассматри-
вается в качестве одного из ключевых факторов в си-
стеме подготовки научно-педагогических кадров для 
высшего и послевузовского образования (Бедный, 
2017; Котляров, 2010; Резник, 2012; Резник, Макарова, 
2013; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Эрштейн, 
2011; Эрштейн, 2013).

Следует подчеркнуть, что отечественные програм-
мы подготовки аспирантов до 2013 г. в основном ос-
новывались на модели наставничества (когда науч-
ная работа аспиранта происходит под руководством 
одного научного руководителя) (Gellert, 1993; Nerad, 
2010; Pearson, 2005). В ряде публикаций отмечается, 
что такие проблемы, как перепроизводство науч-
ных кадров, высокий уровень «отсева» при оконча-
нии аспирантуры, снижение качества аспирантской 
подготовки в целом, а также уровня диссертаций, 
указывают на несостоятельность данной модели (Те-
рентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Halse, 2007; Kemp, 
1999; Neumann, Tan, 2011). На сегодняшний день рос-
сийская модель аспирантуры в большей степени соот-
ветствует структурированной модели, когда научная 
работа и процесс обучения аспиранта отслеживает-
ся не только научным руководителем, но и другими 
сотрудниками кафедры или департамента (Бедный, 
2017; Терентьев, Бекова, Малошонок, 2018; Malosho-
nok, Terentev, 2019). При этом, несмотря на критику 
современной ситуации, в публикациях отмечается, 
что возврат к наставнической модели подготовки 
аспирантов нецелесообразен, поскольку идет вразрез 
с мировыми трендами (Бедный, 2016; Терентьев, Бе-
кова, Малошонок, 2018; Kehm, 2006). В гуманитарной 

сфере подобные утверждения, на наш взгляд, пред-
ставляются «мягко говоря» спорными.

В этой связи научное руководство, как институт 
подготовки научно-педагогических кадров, требует 
более детального анализа. Здесь явно недостаточ-
но ограничиться описанием требований к уровню 
квалификации научного руководителя, его прав и 
обязанностей (Аникин, Пойзнер, 2015). Необходимо 
проведение специальных исследований особенностей 
социально-психологического функционирования 
научного руководства с учетом влияния социально-
демографических и социально-стратификационных 
факторов. Именно на их основе представляется воз-
можным создание научной и методической поддерж-
ки деятельности современного аспирантского образо-
вания (Резник, Макарова, 2013). 

Настоящая статья посвящена проблемам научного 
руководства в аспирантуре научно-исследователь-
ских организаций, занимающихся подготовкой аспи-
рантов в области наук об образовании, а также педа-
гогических вузов.

Целью исследования является изучение особен-
ностей взаимодействия аспирантов с их научными 
руководителями, в зависимости от влияния соци-
ально-стратификационных факторов, мотивации 
поступления в аспирантуру и самооценки своих воз-
можностей в успешной защите диссертационного ис-
следования.

Представленный в статье материал сгруппирован 
относительно трех разделов. В первом рассмотрены 
особенности взаимодействия аспирантов и их науч-
ных руководителей. Второй раздел посвящен анализу 
структурных взаимосвязей между мотивами посту-
пления в аспирантуру, в зависимости от особенностей 
взаимодействия аспирантов с их научными руководи-
телями. В третьем — дана характеристика доступно-
сти получения консультаций научных руководителей. 

Исследование строится на следующих взаимосвя-
занных предположениях, в соответствии с указанны-
ми выше разделами: 1) материально-экономический 
статус аспирантов является важным фактором, ока-
зывающим влияние на оценку особенностей взаимо-
действия с научными руководителями; 2) мотивация 
аспирантов, привлекаемых научными руководителя-
ми к собственной научной работе, связана со стрем-
лением к профессиональному развитию и професси-
ональной самореализации; 3) доступность научного 
руководителя для консультаций связана с уверенно-
стью аспирантов в успешной защите кандидатской 
диссертации. При интерпретации данных особенно-
сти взаимодействия аспирантов с научным руководи-
телем рассматриваются в связи с представлениями о 
«социальном капитале» Пьера Бурдье (Bourdieu, 1986).

Методы

Настоящая статья основана на материалах мони-
торингового анонимного анкетного опроса, который 
был проведен сотрудниками Информационно-ана-
литического центра РАО в 2019 году. Важное место 
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в программе исследования занимает изучение спец-
ифики взаимоотношений между научными руково-
дителями и аспирантами. Полученные материалы 
социологического опроса анализируются с учетом 
влияния социально-демографических, и социально-
стратификационных факторов. Данные обработаны 
с применением методов математической статистики 
(одномерные и двумерные распределения, двухсто-
ронний анализ значимости различий, корреляци-
онный анализ) с использованием пакетов программ 
SPSS и StatSoX Statistika.

Выборка

В опросе приняли участие учащиеся аспирантуры 
научно-исследовательских организаций, занимаю-
щихся подготовкой аспирантов в области наук об 
образовании, а также педагогических вузов Москвы, 
Санкт-Петербурга и других регионов РФ. Всего опро-
шено 803 респондента. 

Результаты

По данным проведенного опроса у подавляющего 
большинства аспирантов (98,3%) есть научный руко-
водитель. Вместе с тем по мере увеличения научного 

стажа снижается доля тех аспирантов, кто указывает 
на наличие научного руководителя своей диссертаци-
онной работы (со стажем более 8 лет таких — 93,2%, 
р ≤ 0,007). Это свидетельствует о том, что с увеличе-
нием опыта научной деятельности растет самостоя-
тельность в работе аспиранта над своим диссертаци-
онным исследованием.

Полученные материалы показывают, что три чет-
верти аспирантов (73,2%) имели возможность само-
стоятельно выбирать научного руководителя. Причем 
на это чаще указывают аспиранты младшей возраст-
ной когорты (среди аспирантов до 25 лет таких 82,6%, 
по сравнению с 66,3% у аспирантов в возрастной ко-
горте 31–40 лет, р ≤ 0,001). Эти данные, скорее всего, 
фиксируют не столько «свободу выбора» среди аспи-
рантов, которые поступают в аспирантуру вуза сразу 
после его окончания, сколько говорят об особом со-
циальном механизме рекрутирования в аспирантуру 
руководителями дипломных работ своих бывших 
студентов.

1. Взаимодействие с научным руководителем. Рас-
пределение ответов аспирантов на вопрос об особен-
ностях их взаимоотношений с научными руководи-
телями по поводу диссертационного исследования 
приведено на рис. 1.

В целом приведенные на рисунке данные позволя-
ют сделать вывод о достаточно высоком уровне вклю-
ченности руководителей в организационную и кон-
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Рис. 1. Распределение ответов аспирантов на вопрос об их взаимоотношениях с научным руководителем по поводу диссертационного 
исследования (%)

Fig. 1. Distribution of answers of graduate students to the question about their relationship with the supervisor about the dissertation research (%)
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сультативную поддержку аспирантов в их работе над 
диссертацией. Однако лишь каждый пятый (20,1%) 
указывает на то, что их научный руководитель вклю-
чает их в свою собственную научную работу. Важно 
также и то, что практически каждый десятый (11,4%) 
явно не удовлетворен своим руководителем, отмечая, 
что тот «лишь формально контролирует исследова-
тельскую работу». 

Следует добавить, что аспиранты младшей возраст-
ной когорты оказываются чаще вовлечены в научную 
работу своего научного руководителя (среди аспи-
рантов до 25 лет таких 27,2%, среди аспирантов воз-
растной когорты 26–30 лет — 18,2%, среди аспирантов 
возрастной когорты 31–40 лет — 13,70%, р ≤ 0,04). Как 
мы видим, число участвующих в научной работе сво-
его руководителя существенно сократилось. В прин-
ципе, эти данные подтверждают сделанное ранее 
предположение о своеобразии рекрутирования сту-

дентов-дипломников в аспирантуру. Дипломная ра-
бота, связанная с интересами научного руководителя, 
затем продолжается и при обучении в аспирантуре. 
Причем, подобная тенденция характерна для каждого 
четвертого из тех, кто поступил в аспирантуру сразу 
после окончания вуза.

Перейдем к рассмотрению влияния на оценку вза-
имодействия с научным руководителем социально-
стратификационных факторов: материального ста-
туса аспирантов и уровня образования их родителей. 
Распределение ответов аспирантов на вопрос об осо-
бенностях их взаимоотношений с научными руково-
дителями, в зависимости от самооценки ими своего 
материального статуса приведено на рис. 2.

Приведенные на рисунке данные весьма показа-
тельны. Так, среди аспирантов с низкой самооценкой 
своего материального статуса заметно ниже доля, 
удовлетворенных участием научного руководителя 

Рис. 2. Распределение ответов аспирантов на вопрос об их взаимоотношениях с научным руководителем, в зависимости  
от самооценки ими своего материального статуса; все различия значимы на уровне р ≤ 0,01 (%)

Fig. 2. Distribution of graduate students’ answers to the question about their relationship with the supervisor, depending on their  
self-assessment of their ]nancial status; all dieerences are signi]cant at the level of p ≤ 0.01 (%)
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в организационной и консультационной поддержке 
своей работы. При этом среди них в три раза выше, 
по сравнению с высокообеспеченными, доля тех, кто 
характеризует деятельность своего научного руково-
дителя лишь как осуществление формального конт-
роля за ходом исследования (соответственно: 22,1% и 
7,4%; р = 0,0001).

Следует добавить, что аспиранты, чьи родители 
имеют ученые степени, существенно чаще указывают 
на включенность в научную работу своего научного 
руководителя — 44,4% (для сравнения среди аспи-
рантов из семей с высшим образованием родителей 
таких 17,4%; р = 0,04). Это позволяет сделать вывод о 
том, что семейные традиции, связанные с научно-ис-
следовательской деятельностью, весьма существенно 
влияют на стратегию обучения в аспирантуре. Так, 
практически каждый второй из тех аспирантов, чьи 
родители имеют ученые степени, связывает подготов-
ку собственного диссертационного исследования с 
участием в научной деятельности своего руководите-
ля. Заметим, что косвенно эти данные свидетельству-

ют о своеобразии воспроизводства научной элиты: 
непосредственное включение в научно-исследова-
тельскую деятельность руководителя увеличивает не 
только профессиональный, но и социальный капитал 
аспиранта — возможность написания и публикации 
совместных работ, участие в грантах и т.п.

Особый интерес представляет вопрос о связи уве-
ренности аспирантов в успешной защите своей дис-
сертации с их мнениями о характере взаимодействия 
с научным руководителем (см. рис. 3).

Из приведенных на рисунке данных видно, что 
аспиранты, уверенные в успешной защите собствен-
ной диссертации, существенно выше оценивают 
вклад научного руководителя в свою научную работу 
(все различия значимы на уровне р ≤ 0,0003). В свою 
очередь, те аспиранты, кто «сомневается» в том, что 
у них получится защитить кандидатскую диссерта-
цию, значительно чаще указывают лишь на формаль-
ный контроль их работы научным руководителем 
(р = 0,0000). Таким образом, характер научного руко-
водства является одним из наиболее важных момен-

Fig. 3. Distribution of graduate students’ answers to the question about their relationship with the supervisor, depending on their con]dence in 
the successful defense of the dissertation (%)

Рис. 3. Распределение ответов аспирантов на вопрос об их взаимоотношениях с научным руководителем, в зависимости от их уверен-
ности в успешной защите диссертации (%)
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use of specific 
methods and 
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тов субъективной уверенности аспиранта в успешной 
защите своей диссертации. 

2. Структурные особенности мотивации посту-
пления в аспирантуру, в зависимости от характера 
взаимоотношений аспиранта с научным руководи-
телем по поводу диссертации. Респондентам предла-
галось оценить значимость разнообразных мотивов, 
определяющих их желание поступить в аспиранту-
ру (продолжение обучения по профессии, возмож-
ность самореализации в качестве ученого, престиж-
ность получения ученой степени, советы научного 
руководителя и др.). Детальному анализу влияния на 
мотивацию поступления в аспирантуру разнообраз-
ных факторов посвящена одна из наших публика-
ций (Собкин, Смыслова, 2020). Здесь же рассмотрим 
структурные особенности мотивации поступления 
в аспирантуру среди аспирантов, которые отмеча-

ют разный тип отношения руководителей к своей 
диссертационной работе. В качестве примеров при-
ведем корреляционные плеяды связей мотивов по-
ступления в аспирантуру в двух группах аспирантов: 
тех, кто отмечает, что руководитель «включает их в 
собственную научную работу», и тех, кто указал, что 
«руководитель лишь формально контролирует» их 
работу над диссертацией (см. рис. 4). 

На рисунке 4 видно, что мотивировки поступления 
в аспирантуру среди тех аспирантов, кто указал на 
свою включенность в научную деятельность руково-
дителя (подгруппа I), структурированы относительно 
трех взаимосвязанных центров: желание продолжить 
обучение по профессии (1), желание самореализо-
ваться в качестве ученого (3) и престижность ученой 
степени (8). Помимо этого, желание продолжать об-
учение по профессии (1) и престижность ученой сте-

Рис. 4. Плеяды значимых корреляционных взаимосвязей между мотивами поступления в аспирантуру среди аспирантов, в зависимости 
от особенностей взаимодействия с научным руководителем (двойная линия — r-Спирмана, p ≤ 0,01; одинарная линия — r-Спирмана, 
p ≤ 0,05). 
Арабскими цифрами обозначены следующие мотивировки поступления в аспирантуру: 1 — «желание продолжить обучение по про-
фессии»; 2 — «обучение в аспирантуре дает мне возможность получить отсрочку от армии»; 3 — «хочу самореализоваться в качестве 
ученого»; 4 — «нежелание покидать университетскую среду»; 7 — «советы научного руководителя моей дипломной работы и/или 
других преподавателей»; 8 — «престижность ученой степени». Римскими цифрами отмечены структуры мотивации, характерные 
для групп: I — аспиранты, указавшие на их включение научным руководителем в собственную научную работу; II — аспиранты, от-
метившие, что их научный руководитель просто формально контролирует их исследовательскую работу.

Fig. 4. Pleiades of signi]cant correlations between motives for admission to graduate school among graduate students, depending on the speci]cs 
of interaction with the supervisor (double line — r-Spearman, p ≤ 0.01; single line — r-Spearman, p ≤ 0.05).
Arabic numerals indicate the following motivations for admission to graduate school: 1 — “the desire to continue my studies in the profession”; 
2 — “postgraduate study gives me the opportunity to get a reprieve from the army”; 3 — “I want to self-actualize as a scientist”; 4 — “unwilling-
ness to leave the university environment”; 7 — “advice from the supervisor of my thesis and / or other teachers”; 8 — “prestige of the academic 
degree”. Roman numerals indicate the motivation structures characteristic of the groups: I — graduate students who indicated their inclusion 
by the supervisor in their own scienti]c work; II — graduate students who have noted that their supervisor is just formally supervising their 
research work.
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пени (8) коррелируют с таким мотивом поступления 
в аспирантуру, как советы научного руководителя 
(7); желание же самореализоваться в качестве учено-
го (3), помимо корреляций с продолжением обучения 
по профессии (1) и престижностью ученой степени 
(8), связано также и с нежеланием покидать универ-
ситетскую среду (4). В целом приведенные данные 
свидетельствуют о том, что включение в научную 
деятельность руководителя обусловлено сложным 
комплексом содержательных взаимосвязанных мо-
тивов поступления в аспирантуру. При этом важно 
подчеркнуть существенное влияние и наработанного 
за годы учебы в вузе «социального капитала» — связь 
с преподавателями (7) и позитивное самочувствие в 
университетской среде (4).

В отличие от группы I, мотивационная структура 
поступления в аспирантуру у тех аспирантов, кто счи-
тает, что их руководитель лишь формально контро-
лирует их исследовательскую деятельность (группа 
II) выглядит существенно беднее. Более того, крайне 
важно, что в плеяду значимых корреляционных свя-
зей не вошли мотивировки, условно обозначенные 
нами как показатели наработанного «социального 
капитала». В этой связи можно предположить, что 
формальное отношение руководителя является «от-
ветной реакцией» на весьма бедную мотивацию (т.е. 
низкую заинтересованность аспиранта в диссертаци-
онном исследовании). По сути дела, здесь условной 
доминантой выступает «престижность» ученой сте-
пени, т.е. отношение к обучению в аспирантуре, как 
«социальному лифту».

3. Доступность консультаций научного руководи-
теля. Ответы аспирантов о легкости получения кон-
сультаций у научного руководителя распределились 
следующим образом: 75,2% опрошенных отметили, 
что это довольно легко (он быстро отвечает по теле-
фону, почте или при личной встрече); каждый пятый 
(20,9%) отметил, что это не сложно, но приходится 
заблаговременно договариваться о встрече; и лишь 
3,9% сообщили, что получить консультацию доволь-
но затруднительно, поскольку научный руководитель 
неохотно идет на контакт и часто не находит на это 
времени.

Более детальный анализ полученных данных по-
казывает, что аспиранты с низким уровнем матери-
альной обеспеченности гораздо чаще фиксируют «за-
труднения» в получении консультаций от научного 
руководителя (низкообеспеченные — 9,3%, средне-
обеспеченные — 2,9%, р = 0,002). Содержательно эта 
тенденция подтверждает отмеченную выше связь (см. 
раздел 1) между низким уровнем материального поло-
жения аспирантов и их критической оценкой взаимо-
действия с научным руководителем, его «формальным 
контролем» работы над диссертацией. Это позволяет 
сделать вывод о влиянии социально-стратификаци-
онных факторов (и в частности материального стату-
са) на неравенство при обучении в аспирантуре, что 
отражается и на взаимоотношениях с научным руко-
водителем.

Особый интерес представляет сопоставление до-
ступности консультаций у научного руководителя с 

оценкой аспирантами перспективы успешной защи-
ты своей кандидатской диссертации (см. табл. 1). 
Таблица 1. Распределение ответов аспирантов на вопрос о до-
ступности консультаций научного руководителя, в зависимости 
от их уверенности в успешной защите диссертации (%)
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Это довольно легко, он быстро 
отвечает по телефону, почте 
или при личной встрече

85,80% 50,70% 0,0001

Это не сложно, но прихо дится 
заблаговременно договари-
ваться о встрече

12,30% 34,30% 0,0001

Это довольно затруднитель-
но, научный руководитель 
неохотно идет на контакт и 
часто не находит времени на 
консультацию

1,90% 14,90% 0,0001

Table 1. Distribution of postgraduate students’ answers to the question 
about the availability of the supervisor’s consultations, depending on 
their con]dence in the successful defense of the dissertation (%)
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It’s pretty easy, he answers quick-
ly by phone, mail or in person 85.80% 50.70% 0.0001

It’s not digcult, but you have to 
make an appointment in advance 12.30% 34.30% 0.0001

^is is quite digcult, the super-
visor is reluctant to contact and 
oXen does not ]nd time for 
consultation

1.90% 14.90% 0.0001

Приведенные в таблице данные показывают, что 
аспиранты, уверенные в успешной защите диссерта-
ции чаще указывают на доступность получения кон-
сультаций у научного руководителя. В то же время 
аспиранты, сомневающиеся в возможности защитить 
кандидатскую диссертацию, существенно чаще сооб-
щают о возникающих сложностях («необходимость 
заблаговременно договариваться о встречах», «неже-
лание руководителей идти с ними на контакт»). 

Следует добавить, что на уверенность в успешной 
защите диссертации оказывает влияние и характер 
обсуждения своей работы с другими сотрудниками, 
помимо руководителя. Так, например, аспиранты, 
уверенные в успешной защите диссертации суще-
ственно чаще тех, кто сомневается в успешном за-
вершении своего диссертационного исследования, 
указывают на обсуждение своей работы на общем 
собрании кафедры (соответственно: 53,4% и 28,8%; 
р  =  0,0004) и на аспирантских собраниях/семина-



11

Аспирант в сфере образования: о взаимоотношениях с научным руководителем

рах для аспирантов (соответственно: 35,6% и 19,7%; 
р = 0,01). Таким образом, опыт обсуждения научных 
работ в профессиональной среде вуза или института, 
где обучается аспирант, оказывает явно позитивное 
влияние на оценку им перспективы защиты канди-
датской диссертации. В свою очередь, это позволяет 
сделать вывод о том, что работа над диссертацией в 
существенной степени зависит не только от внима-
тельного отношения руководителя к профессиональ-
ной поддержке аспиранта, но и от того социального 
капитала, который нарабатывает студент-аспирант за 
время обучения в аспирантуре. 

Обсуждение

Важность влияния научного руководства на каче-
ство обучения в аспирантуре и успешность подготов-
ки диссертации очевидна. Вместе с тем практически 
отсутствуют исследования, где рассматриваются со-
циально-психологические аспекты взаимоотноше-
ний аспирантов со своими руководителями. Резуль-
таты данного исследования в значительной степени 
восполняют этот пробел. 

Во-первых, следует обратить внимание на осо-
бый способ социального отбора при поступлении в 
аспирантуру, когда научные руководители отбирают 
аспирантов из числа своих бывших дипломников. По-
добный отбор ориентирован на активное включение 
аспирантов в научные исследования своего руководи-
теля. Это свидетельствует не только о своеобразной 
«стратегии раннего социального отбора» в сферу на-
учной деятельности (еще со студенческой скамьи), но 
и о значимости для студентов позитивных социаль-
но-психологических отношений с руководителем, как 
своеобразном «социальном капитале».

Во-вторых, обнаружено явное проявление тенден-
ций социальной дифференциации на этапе обучения в 
аспирантуре. Так, аспиранты с низким материальным 
статусом существенно чаще указывают на формаль-
ное отношение руководителей к их диссертационной 
работе. Это, кстати, содержательно подтверждает вы-
явленную нами раннее связь между низким уровнем 
материального благополучия и сомнениями аспиран-
тов относительно успешности собственных жизнен-
ных перспектив (Собкин, Смыслова, 2021). 

В то же время важное значение имеют традиции се-
мьи в занятии научной деятельностью. В этой связи 
весьма показательно, что среди аспирантов, чьи ро-
дители имеют ученую степень, практически каждый 
второй оказывается включен в научную деятельность 
своего руководителя. В определенном отношении это 
можно рассматривать и как своеобразное проявление 
тенденции воспроизводства научной элиты.

В-третьих, исследование выявило существенные 
различия в мотивации поступления в аспирантуру 
в зависимости от отношений, сложившихся у аспи-
рантов со своим научным руководителем. Так, аспи-
ранты, включенные в научную деятельность своего 
руководителя, мотивированы в своей учебе комплек-
сом структурно-взаимосвязанных мотивов, которые 

касаются как профессиональных интересов и дости-
жений, так и поддержанием позитивных социальных 
контактов в научном сообществе. Те же аспиранты, 
кто фиксирует формальное отношение своего руко-
водителя, подходят к своему обучению в аспирантуре 
более прагматично, рассматривая аспирантуру в пер-
вую очередь как «профессиональный лифт».

В-четвертых, анализ полученных результатов вы-
явил связь высокой оценки аспирантами успешности 
своих перспектив по защите диссертации с доступ-
ностью их профессионального общения с научным 
руководителем. Аспиранты, уверенные в успешной 
защите диссертации чаще указывают на доступ-
ность их научного руководителя для консультаций. 
Эти данные подтверждают результаты исследований, 
в которых фиксируется связь между устойчивыми 
межличностными рабочими отношениями научных 
руководителей с аспирантами и прогрессом в иссле-
довательской работе последних (Golde, 2000; Marsh, 
Rowe, Martin, 2002; McAlpine, Norton, 2006). Уверен-
ность в успешности защиты диссертации зависит и от 
профессиональных контактов с другими сотрудника-
ми кафедры (института) и аспирантами. Это еще раз 
подтверждает значимость «социального капитала», 
приобретаемого за годы обучения в аспирантуре.

Заключение

По данным проведенного исследования, более двух 
третей аспирантов указывают на то, что их научный 
руководитель консультирует их по вопросам органи-
зации диссертационного исследования, рекомендует 
работы по теме исследования. Почти каждый второй 
отмечает помощь в вопросах оформления диссерта-
ции, использования конкретных методов и методик, в 
организации экспериментальной части исследования, 
в обработке эмпирического материала, подготовки 
совместных публикаций. Реже аспиранты отмечают 
(примерно каждый пятый) свою непосредственную 
включенность в научную работу руководителя. Вме-
сте с тем, практически каждый десятый аспирант от-
мечает, что руководство диссертацией ограничивает-
ся лишь формальным контролем со стороны научного 
руководителя. 

Результаты проведенного исследования позволили 
охарактеризовать ряд существенных аспектов, каса-
ющихся социально-психологических особенностей 
взаимоотношений аспирантов со своими научными 
руководителями. К ним, в первую очередь, следует от-
нести: значение опыта работы с научным руководите-
лем диссертации еще на этапе написания дипломной 
работы (рекрутирование в сферу науки); влияние со-
циально-стратификационных факторов (материаль-
ная обеспеченность, наличие у родителей аспиранта 
ученой степени) на выстраивание взаимоотношений 
с руководителем по поводу диссертационного иссле-
дования; влияние включенности аспиранта в научную 
деятельность руководителя на мотивацию обучения 
в аспирантуре; доступность профессиональных кон-
тактов (получение консультаций и т.п.) с руководи-
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телем на уверенность аспиранта в успешной защите 
своей диссертации. 

В целом материалы исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что отношения с научным руково-
дителем являются важным показателем «социального 
капитала», который приобретает аспирант во время 
обучения в аспирантуре. Сами же социально-психо-

логические стратегии использования этого капитала 
в профессиональной деятельности после окончания 
аспирантуры требуют своего дальнейшего изучения. 
В принципе это позволяет наметить особую линию 
социально-психологических исследований о взаимо-
отношениях в научных коллективах и о типах соци-
альной карьеры в науке. 
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