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Аннотация 
Предметом исследования в настоящей статье выступают особенности и закономерности ра-
боты аспирантуры в РФ. Цель исследования состоит в рассмотрении особенностей и законо-
мерностей работы аспирантуры в РФ. 
К числу методов исследования, которые использовались в настоящем исследовании, можно 
отнести: функциональный анализ, факторный анализ, системный анализ. При этом систем-
ный анализ использовался для анализа системы управления подготовкой научно- педагоги-
ческих и научных кадров в РФ; функциональный анализ использовался для анализа функци-
онирования систем управления подготовкой научно - педагогических и научных кадров в 
аспирантуре. Факторный анализ использовался для анализа факторов, влияющих на функци-
онирование системы управления подготовкой научно - педагогических и научных кадров в 
аспирантуре, как позитивных, так и негативных. 
В ходе исследования было установлено, что эффективность работы аспирантуры в РФ во 
многом определяется качеством управления процессом подготовки научно-педагогических и 
научных кадров, начиная от постановки цели: зачем вузу или НИИ нужна аспирантура, и за-
канчивая анализом полученных результатов, который заключается в анализе качества подго-
товленных и защищенных диссертаций аспирантами того или иного вуза или НИИ.  Также в 
данной статье приводится анализ факторов, влияющих на эффективность работы аспирантур 
в РФ, и предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию работы аспирантур 
в РФ, в том числе посредством заключения постоянных или временных контрактов с вы-
пускниками аспирантуры, успешно защитившими диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук. 
Ключевые слова: аспирантура; эффективность; процесс управления; система управления; 
качество; позитивные факторы; негативные факторы; диссертации; трудоустройство аспи-
рантов. 
 
Abstract 
The subject of research in this article are the features and patterns of postgraduate work in the Rus-
sian Federation. The purpose of the study is to consider the features and patterns of postgraduate 
work in the Russian Federation. 
Among the research methods that were used in this study include: functional analysis, factor analy-
sis, system analysis. At the same time, system analysis was used to analyze the management system 
for the training of scientific, pedagogical and scientific personnel in the Russian Federation; func-
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tional analysis was used to analyze the functioning of management systems for the training of scien-
tific - pedagogical and scientific personnel in graduate school. Factor analysis was used to analyze 
the factors that affect the functioning of the management system for the training of scientific, peda-
gogical and scientific personnel in graduate school, both positive and negative. 
In the course of the study, it was found that the effectiveness of postgraduate studies in the Russian 
Federation is largely determined by the quality of management of the process of training scientific, 
pedagogical and scientific personnel, starting from setting a goal: why does a university or research 
institute need postgraduate studies, and ending with an analysis of the results obtained, which con-
sists in analyzing the quality of prepared and defended dissertations by graduate students of a par-
ticular university or research institute. This article also provides an analysis of the factors that affect 
the efficiency of postgraduate studies in the Russian Federation, and offers specific recommenda-
tions for improving the work of postgraduate schools in the Russian Federation, including through 
the conclusion of permanent or temporary contracts with postgraduate graduates who have success-
fully defended their dissertation for the degree of Candidate of Sciences. 
Keywords: postgraduate study; efficiency; management process; management system; quality; pos-
itive factors; negative factors; dissertations; employment of postgraduate students. 
 
Введение 
Одной из актуальных проблем, стоящих перед российской наукой как социально-правовым 
институтом, является проблема воспроизводства научно-педагогических и научных кадров.  
Этой проблеме посвящены многочисленные работы, которые касаются повышения эффек-
тивности аспирантур [1] [2] [3] [4] [5].  В указанных работах констатируется низкая эффек-
тивность работы аспирантур, и предлагаются многочисленные пути решения данной про-
блемы [1] [2] [3] [4] [5]. Однако проблема до сих пор не решена. Причиной этого, на наш 
взгляд, является низкое качество управления процессом подготовки научно-педагогических 
и научных кадров в российской высшей школе и, как следствие, переход данного процесса в 
хаотизированное состояние, иными словами, потеря управляемости данным процессом, вы-
званная нестабильным законодательством в данной сфере, и многочисленными эксперимен-
тами с российской аспирантурой. Однако многочисленные реформы института аспирантуры 
не приводят к повышению эффективности работы аспирантуры, т.е. к повышению количе-
ства лиц, защитивших диссертации в установленный срок. Возникает вопрос, каким образом 
можно повысить качество и эффективность работы аспирантуры. Этой актуальной проблеме 
и посвящена данная статья. 
Методология исследования 
Предметом исследования в настоящей статье выступают особенности и закономерности ра-
боты аспирантуры в РФ. Цель исследования состоит в рассмотрении особенностей и законо-
мерностей работы аспирантуры в РФ. 
К числу методов исследования, которые использовались в настоящем исследовании можно 
отнести: функциональный анализ, факторный анализ, системный анализ. При этом систем-
ный анализ использовался для анализа системы управления подготовкой научно-
педагогических и научных кадров в РФ; функциональный анализ использовался для анализа 
функционирования систем управления подготовкой научно-педагогических и научных кад-
ров в аспирантуре. Факторный анализ использовался для анализа факторов, влияющих на 
функционирование системы управления подготовкой научно - педагогических и научных 
кадров в аспирантуре, как позитивных, так и негативных. 
Результаты исследования 
Анализ практики работы аспирантуры, включая рефлексивный анализ собственного обуче-
ния в аспирантуре, который заключается в исследовании взаимодействия научный руководи-
тель – аспирант- кафедра- отдел аспирантуры и докторантуры в вузах позволил выявить сле-
дующие проблемы в российской аспирантуре. 1. Отсутствие заинтересованности научных 
руководителей аспирантов в результатах работы аспиранта и качестве его работы. 2. Чаще 
всего аспирант просто рассматривается кафедрой как бесплатный трудовой ресурс в рамках 
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педагогической практики [1] [2] [3] [4] [5].  При этом, какая-либо «теоретическая основа для 
осуществления аспирантом педагогической практики, например в рамках получения допол-
нительной квалификации «Преподаватель высшей школы отсутствует» [1] [2] [3] [4] [5]  2. 
Отсутствие лимитированных сроков для проверки диссертации научным руководителем, что 
позволяет некоторым недобросовестным научным руководителям тянуть с проверкой дис-
сертации аспирантов [1] [2] [3] [4] [5]. 3. Отсутствие обучения аспирантов методам ведения 
научно – исследовательской деятельности [8] [9] [10]. 4. Отбор в аспирантуру лиц, которые 
не заинтересованы в осуществлении научно-исследовательской деятельности [1] [2] [3] [4] 
[5] [8] [9] [10]. Все это свидетельствует о проблемах с качеством управления подготовки 
научно-педагогических и научных кадров. 
Особенности оценки качества управления процессом подготовки научно – педагогических и 
научных кадров 
Соответственно, возникает вопрос, каким образом можно оценить качество управления про-
цессом подготовки научно-педагогических и научных кадров? Для того, чтобы оценить каче-
ство управления процессом подготовки научно-педагогических и научных кадров необходи-
мо проанализировать особенности и закономерности процесса подготовки научно-
педагогических и научных кадров. Известно, что все процессы, идущие в природе и в обще-
стве, можно подразделить на два вида по характеру их управляемости: 1) стихийные процес-
сы, процессы, которые идут в силу объективных законов и закономерностей природы, под 
воздействием различных факторов и которые для своего хода не нуждаются в управленче-
ских воздействиях , и управляемые процессы, которые для своего эффективного хода нуж-
даются в управленческих воздействиях. Очевидно, что процесс подготовки научно – педаго-
гических и научных кадров относится к управляемым процессам. Дело все в том, что «про-
цесс подготовки научно – педагогических и научных кадров предполагает проведение аспи-
рантом серьезного научного исследования, монографического характера, в достаточно сжа-
тые сроки, и получении научного результата, изложенного в диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук» [8] [9] [10]. Поэтому диссертацию аспиранта необходимо рас-
сматривать как определенный научно – исследовательский проект, который нуждается в 
управлении [8] [9]. Почему диссертацию необходимо рассматривать как научно – исследова-
тельский проект. По нашему мнению, это необходимо делать по следующим причинам. Во- 
первых, у диссертации как любого научно – исследовательского проекта есть своя цель, ко-
торая заключается в проведении научного исследования и получения новых научных резуль-
татов, т.е. внесение определенного вклада в науку. Во- вторых, у диссертации, как и у любо-
го научного проекта есть свой объект: явление реального мира, закономерности которого ис-
следуются в данной диссертации и предмет: указанные закономерности, которые исследуют-
ся. Во-вторых, диссертация, как и любой другой научно-исследовательский проект предпо-
лагает наличие определенных методов, при помощи которых исследуются те или иные зако-
номерности объектов объективной реальности, изучение которых составляет ту или иную 
область науки. В-третьих, подготовка и защита диссертации предполагает решение опреде-
ленных задач: как чисто научных, необходимых для получения новых научных результатов, 
так и организационного характера: определение и выделение необходимых ресурсов для 
проведения того или иного научного исследования, поиск официальных оппонентов и веду-
щей организации, поиск журналов, где могут быть опубликованы основные результаты, ле-
жащие в основе диссертации, подготовка, печать и рассылка автореферата, подготовка и ор-
ганизация процесса защиты диссертации,  оформление аттестационных дел после защиты и 
отправка их в ВАК и.т.д. В- четвертых, как и любой другой научно – исследовательский про-
ект имеет свои сроки, определенные федеральным государственным образовательным стан-
дартом подготовки кадров высшей квалификации [10]. Но любым научно-исследовательским 
проектом необходимо управлять, равно как и любым другим проектом, о чем отмечалось в 
специальной литературе, посвящённой управлению [11]; [12]; [13]; [14].  
Управленческий подход к процессу подготовки научно – педагогических и научных кадров 
(идеальный вариант) 
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Управленческий подход к процессу подготовки научно – педагогических и научных кадров 
предполагает, во-первых, наличие планирования данного процесса. В рамках процесса пла-
нирования процесса подготовки научно – педагогических и научных кадров кафедра или 
иное структурное подразделение, собирающееся готовить научно – педагогические и науч-
ные кадры должно внятно, прежде всего, себе ответить на вопрос зачем и почему мы собира-
емся осуществлять подготовку научно – педагогических и научных кадров, для чего кафедре 
или иному структурному подразделению нужны аспиранты. Иными словами, кафедра или 
иное структурное подразделение вуза должно внятно объяснить самому себе и Ученому со-
вету вуза зачем ей нужны аспиранты, и почему она не может без них обойтись. Без такого 
внятного обоснования аспирантура, на наш взгляд, в вузах не должна открыться, поскольку 
если есть аспиранты, которые кафедре не нужны или нужны в качестве бесплатной рабочей 
силы, такая аспирантура заведомо обречена на низкую эффективность, потому что цель – от-
рытые аспирантуры по данной кафедре не преследует высокую цель: достойную подготовку 
научно – исследовательской смены, которая придет после нас, когда мы уйдем, и которая бу-
дет способна продолжать наше дело: проведение на высоком уровне научных исследований 
и  получение значительных научно – исследовательских результатов, даже больших, чем 
сделали мы сами.  После того, как мы поставили себе такую цель, нам естественно нужны 
ресурсы для ее достижения: организационные, материально – технические и кадровые: науч-
ные руководители и сами аспиранты. 
Остановимся вначале на кадровых ресурсах и, прежде всего, на научных руководителях ас-
пирантов. 
По идее научным руководителем аспиранта должен быть активно действующий ученый, ко-
торый имеет много публикаций, высокий индекс цитирования и высокий индекс Хирша. Од-
нако, нередко научное руководство аспирантами поручается руководителям, хотя из доктор-
ской степенью, но имеющим низкие величины публикационной активности, низкие индексы 
цитирования и низкие индексы Хирша.  Такой руководитель, по нашему мнению, не может 
на достойном уровне осуществлять руководство аспирантами, поскольку у него для этого нет 
необходимого научно – исследовательского потенциала, он не сможет зарядить аспирантов 
той необходимой «энергией», которая требуется для проведения серьезного научного иссле-
дования, решения амбициозных проблем, стоящих перед современной наукой, и которые вы-
разятся в подготовке высококачественных и достойных диссертаций. Поэтому в вузах дол-
жен объявляться конкурс на выполнение обязанностей научного руководителя аспирантов. 
При этом минимальными требованиями к соискателю на должность научного руководителя 
являются наличие индекса Хирша по РИНЦ не менее 10, а также не менее 40 статей в журна-
лах ВАК.   
Такие достаточно жесткие требования необходимы для формирования так называемого свое-
образного «энергетического потенциала», необходимого для успешной подготовки научно – 
педагогических и научных кадров. 
Вторым кадровым ресурсом, необходимым для успешной подготовки научно – педагогиче-
ских и научных кадров, являются аспиранты: их компетенции, необходимые для успешного 
проведения научных исследований.  А это зависит от того, какие аспиранты приходят на ка-
федру после вуза. Поэтому принимать в аспирантуру необходимо прежде всего тех, кто име-
ет склонность к научно – исследовательской деятельности и готов осуществлять данную 
научно – исследовательскую деятельность. Поэтому, по нашему мнению, проверка готовно-
сти будущего аспиранта к научно – исследовательской деятельности должна осуществляться 
посредством подготовки научно-исследовательского реферата, на одну из актуальных про-
блем в той или иной области науки. После того, как реферат будет подготовлен и проверен 
на его соответствие определенным требованиям, кафедральная комиссия по приёму в аспи-
рантуру составляет рецензию на данный реферат, где особое внимание должно быть уделено 
научной составляющей данного реферата и возможности написания диссертации на базе 
данного реферата. Такой анализ позволяет отобрать наиболее способных аспирантов к науч-
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но – исследовательской деятельности, и без которых эффективность аспирантуры не повы-
ситься. 
Вместе с рефератом в вуз, или НИИ, где осуществляется подготовка научно – педагогиче-
ских и научных кадров будущий аспирант составляет так называемое мотивационное пись-
мо, в котором он объясняет зачем и по каким причинам он идет в аспирантуру, и какими 
научными исследованиями, ему хотелось бы заниматься. Затем, после предоставления всех 
необходимых документов, включая диплом о высшем образовании производится на кафедре 
или другом структурном подразделении его защита, где будущий аспирант должен показать, 
что им было сделано в реферате, и к каким выводам научного характера он пришел, написав 
данный реферат. На основе защиты реферата и должно приниматься решение о зачислении 
аспиранта в аспирантуру. 
После того как аспирант зачислен, он должен определиться с темой диссертации, которая в 
обязательном порядке должна утверждаться на кафедре, ином структурном подразделении 
Ученом Совете того структурного подразделения вуза или НИИ или Ученого совета вуза или 
НИИ, если у вузов нет факультетов. Но для того, чтобы это сделать, необходимо чтобы ас-
пиранты, что называется, влились в научно- исследовательскую работу кафедры, и чтобы 
они смоги выполнять научные исследования и критически оценить полученные как им са-
мим, так и другими исследователями результаты. Для этого сразу после зачисления в аспи-
рантуру аспиранты привлекаются к работе научно – методологического семинара, на кото-
ром заслушивают доклады аспирантов старших курсов, о полученных ими научно- исследо-
вательских результатах, обсуждают подготовленные аспирантами научные статьи, дают ре-
комендации об их опубликовании в тех или иных журналах, обсуждают те или иные научные 
проблемы. При этом данный научно – методологический семинар может проводится ежене-
дельно, раз в две недели, но не реже чем 1 раз в месяц, в том числе посредством видеоконфе-
ренцсвязи, который посвящен обсуждению тех или иных научных проблем. Неучастие аспи-
рантов в научно – методологическом семинаре (пропуск по неуважительной причине более 3 
семинаров подряд) должен вести к автоматическому отчислению из аспирантуры. Для 
предотвращения сокращения финансирования кафедры, иного структурного подразделения, 
вызванного отсевом аспирантов, который является неизбежным в ходе процесса подготовки 
научно – педагогических и научных кадров необходимо установить финансирование аспи-
рантуры по принципу максимального квотирования: т.е. устанавливается предельное коли-
чество аспирантов, обучающихся на кафедре или ином структурном подразделении, и при их 
снижении объём финансирования средств, выделяемых на подготовку научно – педагогиче-
ских и научных кадров не должен снижаться [15] [16] [17]. Подобного рода схема финанси-
рования аспирантуры позволит создать ситуацию естественного отбора аспирантов, наибо-
лее способных к написанию и защите диссертаций [18] [19] [20]. После успешной защиты 
диссертации и отправки всех необходимых документов в ВАК назначается так называемая 
финальная встреча аспиранта, научного руководителя, ректора и проректора по научной ра-
боте, где обсуждается возможности трудоустройства аспиранта на той кафедре, где аспирант 
проходил подготовку. По итогам финальной встречи должно быть принято соответствующее 
организационно – управленческое решение.  
Мы рассмотрели идеальный вариант управленческого подхода к процессу подготовки науч-
но – педагогических и научных кадров. Теперь посмотрим на реальную ситуацию, сложив-
шуюся во многих российских вузах и НИИ, готовящих научно – педагогические и научные 
кадры. 
Особенности фактического управления процессами подготовки научно – педагогических и 
научных кадров 
К сожалению, анализ существующей реальности показывает, что фактически процесс управ-
ления подготовкой научно – педагогических и научных кадров в некоторых вузах отсутству-
ет.  Это выпрядается в следующем. Во- первых, в наличии платной клиент – ориентирован-
ной аспирантуры, в которой аспирант становится «царем», а научный руководитель «его слу-
гой», который обязан обслуживать интересы клиента, то бишь аспиранта. В рамках данной 
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модели «клиента», то бишь аспиранта «обижать» нельзя. Такая модель изначально неэффек-
тивная, поскольку не позволяет, во- первых, отобрать наиболее достойных аспирантов, среди 
абитуриентов аспирантуры, а, во-вторых, позволяет аспиранту ничего не делать, прекрасно 
пронимая, что ему за это ничего не будет, пока он платит деньги. Это является перовым 
негативным фактором, влияющим в отрицательную сторону на эффективность аспиранту-
рою.  Наличие платной клиент-ориентированной аспирантуры должно быть исключено на 
государственном уровне, посредством законодательного запрета на взимание денег с аспи-
ранта за обучение его в аспирантуре.  Финансирование подготовки научно – педагогических 
и научных кадров, в аспирантуре должно, по нашему мнению, осуществляться путем либо 
прямого бюджетного финансирования, либо грантового финансирования на подготовку 
научно – педагогических и научных кадров, при этом в конкурсе грантов на подготовку 
научно – педагогических и научных кадров могут и должны участвовать негосударственные 
вузы.  При этом финансирование аспирантуры должно осуществляться по принципу макси-
мального квотирования и не должно снижаться в зависимости от количества реальных аспи-
рантов (мы Вас финансируем по максимуму).  
Вторым негативным фактором, отрицательно влияющим на работу аспирантуры, является то 
обстоятельство, что, во многих вузах на кафедрах отсутствует перечень перспективных тем 
научных исследований, которым могут и должны заниматься аспиранты. Отсутствие перечня 
перспективных тем научных исследований, которые утверждены Учёным советом вуза для 
аспирантов, по нашему мнению, является одним из важнейших показателей того, что аспи-
рантура данному вузу в действительности не нужна, и выделение денежных средств на под-
готовку аспирантов будет вести к низкой эффективности аспирантуры, и к неэффективному 
расходованию бюджетных или грантовых средств, о чем уже отмечалось в специальной ли-
тературе [21] [22].  
Наличие утвержденного перечня перспективных тем научных исследований для аспирантов 
должно выступать как один из важнейших показателей при аккредитации аспирантуры в 
высших учебных заведениях и НИИ. Экспертизу перечня перспективных тем научных ис-
следований для аспирантов вполне может проводить Российская академия наук, и ее науч-
ные институты. 
Третьим негативным фактором, снижающим эффективность работы аспирантур, является 
отсутствие научно – методологического семинара на кафедре, или ином структурном под-
разделении, где работает аспирант. Это не позволяет аспиранту участвовать в обсуждении 
научных проблем, лежащих как в основе его диссертационного исследования, так и исследо-
вания других лиц на равных, что не способствует выработке у него необходимого критиче-
ского мышления, которое является одним из важнейших факторов эффективности научно – 
исследовательской деятельности [23]. Поэтому наличие обязательного научно – методологи-
ческого семинара является одним из важнейших условий эффективной подготовки научно – 
педагогических и научных кадров. К сожалению, ныне действующие ФГОС не предусматри-
вают в качестве обязательного элемента подготовки кадров высшей квалификации, что при 
определенных условиях может служить препятствием для эффективного проведения науч-
ных исследований аспирантами и их обсуждения на кафедрах, что, в свою очередь, не спо-
собствует эффективной подготовке научно-педагогических и научных кадров  Для исправле-
ния указанного положения предлагается сделать научные исследования в качестве базовой 
части образовательной программы с обязательным выделением не менее 25% времени, отво-
димого на научные исследования на участие аспиранта в научно-методологическом семина-
ре. Также предлагается дать возможность сдать экзамены кандидатского минимума, за ис-
ключением специальной дисциплины до поступления в аспирантуру. Четвертым негативным 
фактором, отрицательно влияющим на процесс подготовки научно – педагогических и науч-
ных кадров является отсутствие так называемой финальной встречи аспиранта, научного ру-
ководителя, ректора и проректора по научной работе, где обсуждаются возможности трудо-
устройства аспиранта на той кафедре, где аспирант проходил подготовку, после успешной 
защиты им кандидатской диссертации, где обсуждаются перспективы его дальнейшего со-
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трудничества с данной кафедрой. Отсутствие подобного рода финальной встречи создаёт 
впечатление, что усилия потрачены, силы и средства в аспиранта вложены, необходимые 
компетенции сформированы, а практической пользы кафедре от этого никакой, кроме мо-
рального удовлетворения. Это, на наш взгляд, не способствует развитию научных школ ву-
зов и академических институтов, которыми славилась советская наука [24]; [25]; [26]; [27]. 
Причиной появления подобного рода негативных факторов является непонимание руковод-
ством на разных уровнях управления: необходимости отказа от платной клиент – ориентиро-
ванной аспирантуры; непонимание необходимости финансирования аспирантуры по прин-
ципу максимального квотирования, позволяющему безболезненно проводить отсев аспиран-
тов, роли и значения перечня перспективных тем научных исследований по той или иной от-
расли науки; значение возможности освобождения лиц, поступающих в аспирантуру и обу-
чающихся в ней  от непрофильных экзаменов кандидатского минимума по истории и фило-
софии науки и иностранному языку, посредством их досрочной сдачи до поступления в ас-
пирантуру и, как следствие, уделение большего внимания научным исследованиям, необхо-
димости проведения научно – методологического семинара, а также финальной встречи ас-
пиранта, научного руководителя, ректора и проректора по научной работе, где обсуждается 
возможности трудоустройства аспиранта на той кафедре, где аспирант проходил подготовку, 
после успешной защиты им кандидатской диссертации, где обсуждаются перспективы его 
дальнейшего сотрудничества с данной кафедрой. На преодоление такого непонимания и 
направлена данная статья. 
Подобного рода меры, на наш взгляд, позволят повысить эффективность аспирантуры при 
осуществлении ею следующих важнейших функций: воспроизводство научно – педагогиче-
ских и научных кадров, проведение необходимых обществу и государству научных исследо-
ваний, отбору наиболее способных лиц к научно-исследовательской деятельности, содей-
ствие формированию научных школ в РФ. 
Подведем итоги. 
Заключение 
1. Анализ ситуации в современной аспирантуре позволил автору прийти к выводу о том, что 
процесс подготовки научно-педагогических и научных кадров нуждается в грамотном 
управлении, так как по своей сути диссертация является научно-исследовательским проек-
том.   
2. К числу негативных факторов, влияющих на процесс подготовки научно-педагогических и 
научных кадров в аспирантуре, можно отнести следующие факторы: а) наличие платной кли-
ент-ориентированной аспирантуры; б) игнорирование принципа максимального квотирова-
ния при финансировании аспирантуры и подушевое финансирование аспирантуры; в) отсут-
ствие перечня перспективных тем научных исследований для аспирантов; г) отсутствие или 
нерегулярное проведение научно-методологического семинара с аспирантами на кафедрах 
некоторых вузов; д) нестабильность законодательного регулирования деятельности аспиран-
туры, а также возможности досрочной сдачи кандидатских экзаменов за исключением спе-
циальной дисциплины до поступления в аспирантуру; отсутствие так называемой финальной 
встречи аспиранта, научного руководителя, ректора и проректора по научной работе, где об-
суждаются возможности трудоустройства аспиранта на той кафедре, где аспирант проходил 
подготовку, после успешной защиты им кандидатской диссертации, где обсуждаются пер-
спективы его дальнейшего сотрудничества с данной кафедрой. 
3. Причиной подобного положения вещей, по нашему мнению, является непонимание руко-
водством на разных уровнях управления негативного влияния на эффективность процесса 
подготовки научно-педагогических кадров вышеуказанных факторов, так и роли аспиранту-
ры в процессе подготовки научно-педагогических и научных кадров, которая, по нашему 
мнению, должна выполнять  следующие функции: проведение необходимых обществу и гос-
ударству научных исследований, отбору наиболее способных лиц к научно-
исследовательской деятельности, содействие формированию научных школ в РФ. 
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