
220 

УДК 378.12:378.011.31-051 
М. А. Капшутарь 

M. A. Kapshutar 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, Екатеринбург 
Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg 

marina-kapshutar@mail.ru 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ НАУЧНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ АСПИРАНТА: АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
PROFESSIONALISM AND COMPETENCE OF THE RESEARCH 

SUPERVISOR OF THE GRADUATE STUDENT: 
ACMEOLOGICAL ASPECT 

Аннотация. В статье рассматривается проблема роли научного руководителя 
аспиранта в современной образовательной модели, а также анализируются основные 
компоненты его профессионализма и ведущие компетенции.  

Abstract. In article the problem of a role of the research supervisor of the graduate 
student in modern educational model is considered and also the main components of his pro-
fessionalism and the leading competences are analyzed. 

Ключевые слова: аспирантура, научно-педагогические кадры высшей квалифи-
кации, федеральные государственные образовательные стандарты, образовательная 
программа, компетенции, государственная итоговая аттестация, квалификация, диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата наук. 

Keywords: postgraduate study, research and educational personnel of the top skills, 
federal state educational standards, the educational program, competences, a State Final Ex-
amination, qualification, the thesis for a degree of the candidate of science. 

Актуальность обозначенной проблемы и поиск путей ее решения с 
позиции акмеологического подхода, признающего понятие «профессиона-
лизм» в качестве базового, обусловлена рядом факторов. 

Во-первых, следует признать, что проявление мирового кризиса об-
разования видится, прежде всего, в его неэффективности и неспособности 
решать глобальные мировые проблемы, с которыми сталкивается челове-
чество. Следовательно, необходимо говорить о необходимости повышения 
уровня профессионализма преподавателей вуза и их инновационной куль-
туры. Профессионализм специалистов - одна из ведущих установок кон-
цепции модернизации образования. 

Во-вторых, отметим, что доминирование инновационного способа 
развития, который в условиях нарастающей динамики социальных измене-
ний позволяет не только выживать обществу, но и развиваться, характерно 
для сферы образования гораздо в меньшей степени, чем для других сфер 
общества. 

Наконец, в условиях формирования новой модели российского выс-
шего образования, качественного изменения статуса аспирантуры и ее ме-
ста в этой модели, вопрос об эффективности работы аспирантуры, качестве 
подготовки аспирантов и роли их научных руководителей, несомненно, 
требует рассмотрения. 
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С 2014 года аспирантура стала третей ступенью высшего образова-
ния, приобретя все обязательные признаки и атрибуты уровня образова-
ния. Образовательные программы аспирантуры реализуются на основе фе-
деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 
направлениям подготовки; значительно усилена образовательная состав-
ляющая подготовки аспирантов, порой, в ущерб исследовательской со-
ставляющей. Введена процедура государственной итоговой аттестации в 
форме государственного экзамена и представления научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации), при успешном прохождении которой выпускник аспиран-
туры получает квалификацию «Исследователь. Преподаватель-
исследователь» и соответствующий диплом. 

Осмысление результатов проводимой реформы аспирантуры, про-
явившихся в связи с первым выпуском аспирантов, обучавшихся по новой 
системе, позволяет говорить о том, что принятые нововведения не всегда 
продуманы и логичны. Наиболее отчетливо это просматривается в вопросе 
о целях и итогах обучения в аспирантуре: должна ли  подготовка и защита 
диссертации быть обязательной для аспиранта? Следует отметить явное 
противоречие: ФГОС аспирантуры не определяет их обязательность, а 
внешняя оценка эффективности работы аспирантуры по-прежнему исходит 
из показателя доли аспирантов, защитивших диссертации. 

Исследователи, констатируя низкую эффективность аспирантуры как 
основного института подготовки кадров высшей квалификации, указывают 
в качестве причин данного явления разные факторы: экономические (недо-
статочный уровень финансирования и низкие стипендии аспирантов) [2], 
ценностно-смысловые (низкую мотивацию аспирантов, конфликт между 
реальными и декларируемыми целями обучения) [4], проблемы выявления 
и отбора склонных к научной работе студентов, условия для занятия науч-
ной деятельностью [5]. Однако, большинство авторов – Котляров И.Д. [6], 
Эрштейн Л.Б. [9], Резник С.Д. [7], Кельсина А.С., Бедный Б.И., Миро-
нос А.А. отмечают научное руководство в качестве одного из основных 
факторов подготовки аспирантов. Исходя из этого, рассмотрим вопрос о 
профессионализме научного руководителя. 

Прежде всего, обратимся к определению понятия «научный руково-
дитель», его роли и функциям в современной образовательной системе 
подготовки кадров высшей квалификации. Мы разделяем позицию 
А.С. Белкина, который данное понятие рассмотрел с трех точек зрения: 

 с социально-педагогической точки зрения научный руководитель – 
это специалист, обладающий определенными правами, обязанностями, 
функциями, ответственный за организацию научного исследования, обеспе-
чивающий его качество в соответствии с государственными стандартами; 

 с психолого-педагогической точки зрения: научный руководитель 
– авторитетный ученый, обеспечивающий качественную подготовку науч-
но-педагогических кадров в определенной области научных знаний, несу-
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щий морально-нравственную ответственность за результаты своей дея-
тельности; 

 с функционально-педагогической точки зрения: научный руково-
дитель-ученый, создающий условия для организации деятельности диссер-
тационного совета, представляя диссертацию аспиранта на авторитетную, 
объективную экспертизу диссертационного совета [1, с. 125]. 

В то же время позволим себе высказать критическое отношение к 
определению, которое дано А.В. Долматовым и Л.Б. Эрштейном. Они рас-
сматривают научное руководство как процесс воздействия субъекта (науч-
ного руководителя) на объект, которым является руководимый, с целью 
достижения защиты диссертационного исследования [3, с. 88]. Если про-
анализировать данное определение, то очевидно, что аспиранту отводится 
роль пассивного объекта, испытывающего воздействие научного руково-
дителя. С нашей точки зрения, совместная работа научного руководителя и 
аспиранта может быть эффективной только в субъект-субъектной модели 
их взаимодействия, при взаимной равноправной активности. 

Если говорить о понятии «профессионализм», то следует его рас-
сматривать как единую систему, включающую в себя два взаимосвязанных 
и взаимовлияющих элемента - профессионализм личности и профессиона-
лизм деятельности. Именно акмеологический подход нацелен, по мнению 
В.А. Сластенина, «…на раскрытие психологических резервов и личностно-
го потенциала профессионала, его способностей, компетентности, умело-
сти, на увеличение меры личностной свободы, стимулирование процессов 
целеполагания, целеосуществления и целеутверждения» [8, с. 12]. 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
деятельность современной аспирантуры, таких как Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядок организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», ФГОС,  в частности, 
по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки, 
«Положении о присуждении ученых степеней», позволяет констатировать, 
что функции и содержание деятельности научного руководителя не регла-
ментированы нормативно-правовыми документами. Образовательные ор-
ганизации имеют достаточно полномочий самостоятельно определять дан-
ную деятельность локальными распорядительными актами. Для этого 
необходимо определить, какова же роль научного руководителя аспиранта 
и какими компетенциями он должен владеть.  

С этой целью нами было проведено изучение проблемы компетент-
ности научных руководителей аспирантов и соискателей ученой степени в 
Российском государственном профессионально-педагогическом универси-
тете (г. Екатеринбург). Использовался метод анкетирования, в опросе при-
няли участия 22 научных руководителя. Прежде всего, выделим отрасли 
наук, по которым осуществляется научное руководство по подготовке кад-
ров высшей квалификации в РГППУ (таблица). 
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Распределение научных руководителей по отраслям наук 
Отрасль науки Количество научных 

руководителей 
% научных 

руководителей 
Педагогические науки 11 50,0 
Психологические науки 4 18,2 
Экономические науки 3 13,5 
Культурологические науки 2 9,1 
Физико-математические науки 1 4,6 
Технические науки 1 4,6 

Закономерно, что в профессионально-педагогическом университете 
преобладают научные исследования по педагогическим и психологиче-
ским наукам. Также нас интересовал уровень квалификации научных ру-
ководителей. Исследование показало, что 81,8 % научных руководителей 
РГППУ имеют ученую степень доктора наук и ученое звание профессора; 
соответственно ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента 
имеют 18,2%. Работают в данном университете более 35 лет 18,2% науч-
ных руководителей, более 25 лет – 27,4;%, боле 15 лет – 45,5% и более 5 
лет – 9,1%.  Что касается гендерного распределения, то среди научных ру-
ководителей преобладают мужчины (81,8%). 

В ходе анкетирования был задан вопрос о том, в чем заключается от-
ветственность научного руководителя. Полученные ответы позволяют вы-
делить 3 аспекта деятельности научных руководителей. 

Во-первых, это образовательная деятельность. Свою основную задачу 
большинство научных руководителей видят в формировании методологиче-
ской компетентности своих подопечных, выделяя, в частности, такие ее аспек-
ты как «консультирование по научно-методологической части исследования», 
«выбор темы исследования, обоснование ее актуальности, определение объек-
та и предмета исследования, научной новизны, теоретической и практической 
значимости»; «выполнение обязательных требований в соответствии с про-
граммой обучения и индивидуальным учебным планом аспиранта».  

Во-вторых, это деятельность управленческая, которая предполагает все 
основные процессы менеджмента – планирование, организацию выполнения 
диссертационного исследования, мотивацию аспиранта на всех этапах рабо-
ты, контроль выполнения и своевременную коррекцию результатов. 

И, в-третьих, это эффективная коммуникация, которую большинство 
научных руководителей рассматривают как средство повышения мотива-
ции аспирантов, и, следовательно, результативности научных исследова-
ний. В процессе успешной коммуникации происходит передача личност-
ного опыта научного руководителя, правил и норм научной этики, форма-
лизованных правил представления нового знания, обучение формам про-
фессионального общения. В данном контексте научные руководители от-
метили важность построения конструктивного диалога с аспирантами. 

Таким образом, актуальной остается проблема разработки квалифи-
кационных требований к научным руководителям с учетом сложности и 
многогранности данной деятельности. Концепция научного руководства 
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должна стать объектом научных исследований с целью поиска адекватных 
педагогических подходов и педагогических технологий, определения кри-
териев эффективности научного руководства и принятия на этой основе 
организационно-управленческих решений. 
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