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BARRIERS TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  

OF YOUNG SCIENTISTS 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема профессионального 

развития молодых ученых. Основной исследовательский ракурс смещен с 

ресурсных форм развития и поддержки на смысловую компоненту и поиск 

ориентиров профессионального развития в сфере науки и образования. 

Теоретическое основание исследования строится на концепции социального 

развития молодежи, позволившей раскрыть процесс профессионального 

развития молодых ученых и ценностно-смысловую компоненту 

определяющую направленность активности человека и послужившая 

ориентиром при классификации барьеров. Несмотря на стратегический 

приоритет социально-профессиональной группы молодых ученых и 

масштабные программы их поддержки, наблюдается неустойчивость 

профессиональных ориентиров вследствие структурно-содержательных 

трансформаций, происходящих в институте образования и науки. Итогом 

                                           
1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-239.2022.2) 

«Академическое лидерство в пространстве развития транспрофессиональной идентичности и 

формирования рынка новой экономики в условиях дигитализации и регионализации высшего 

образования». 
 

https://doi.org/


ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES.  

2023. №7 (июль) 

 

 

_____________________________ 

 
© Иванченко О.С., 2023 

ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru 

такой трансформации является дефицит смыслообразовательной 

составляющей научной карьеры и актуализация экзистенциальных вопросов 

не только среди молодых ученых, но и ученых старших возрастных групп.  

Ключевые слова: профессиональное развитие, молодые ученые, 

барьеры (препятствия) карьеры, карьера ученого. 
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Abstract. The article considers the problem of professional development of 

young scientists. The main research perspective is shifted from resource forms of 

development and support to the semantic component and the search for guidelines 

for professional development in the field of science and education. The theoretical 

basis of the research is based on the concept of social development of youth, which 

allowed to reveal the process of professional development of young scientists and 

the value-semantic component that determines the direction of human activity and 

served as a guideline for the classification of barriers. Despite the strategic 

priority of the socio-professional group of young scientists and large-scale 

programs of their support, there is an instability of professional guidelines as a 

result of structural and substantive transformations taking place at the Institute of 

Education and Science. The result of this transformation is a shortage of the 

semantic component of a scientific career and the actualization of existential 

issues not only among young scientists, but also scientists of older age groups.  

Keywords: professional development, young scientists, career barriers 
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В условиях реализации стратегических государственных проектов 

(национальный проект «Наука и университеты») и программ (Приоритет-

2030) особую значимость приобретает профессиональное развитие молодых 

ученых, призванных обеспечить достижение поставленных целей в 

указанных документах. Реализуемые меры поддержки и развития молодых 

ученых возрастной группы до 39 лет способствовали стабилизации темпов 
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снижения ее численности. Удельный вес выпускников вузов к численности 

принятых на работу в организации, выполняющие исследования и 

разработки на исследовательские позиции имеет рост с 2019 года (с 18,3 % до 

28,6 % в 2021 году), но при этом численность исследователей в возрастной 

категории 40-54 года снижается и является самой малочисленной возрастной 

группой. По состоянию на 2021 год, численность исследователей до 39 лет 

составила 149 436 тыс. человек, 40-54 года – 83 671 тыс., человек, 55 лет и 

старше – 107 035 тыс. человек [1, с. 50-51]. Приведенные статистические 

данные свидетельствуют о слабом функционировании механизмов 

удержания научных кадров и проблемах в их профессиональном развитии.  

Молодые ученые как социально-профессиональная группа в структуре 

научного сообщества находится в активном научном и общественно-

политическом дискурсе. Исследовательский интерес отечественных 

исследователей сфокусирован на стратегиях выбора карьеры ученого [2], 

мотивации молодых ученых [3], ресурсах поддержки [4], условиях 

реализации научной карьеры молодыми учеными [5].  

 Изучение профессионального развития молодых ученых 

рассматривается преимущественно с точки зрения ресурсной поддержки как 

основы их профессионального развития. В данной статье профессиональное 

развитие молодых ученых будет рассматриваться с позиции дефицита 

профессиональных ориентиров и поиска смыслообразующих принципов в 

научной карьере. Целью исследования является характеристика барьеров, 

препятствующих профессиональному развитию молодых ученых.  

Теоретические подходы и эмпирическая база исследования. 

Исследовательская стратегия строится на теоретических основах концепции 

социального развития молодежи [6] в рамках которой социальное развитие 

определяется как целостное изучение молодежи во всем ее многообразии 

связей с обществом в процессе воспроизводства взаимовлияний – с одной 

стороны, изменений в молодежной среде на развитие общества, с другой -

измененных общественных условий на саму молодежь. Следствием этого 

является становление субъектности, которая обоснованно именуется 

взрослением молодежи, выраженная в приобретении и изменении статуса в 

ходе интеграции в статусно-ролевую структуру общества, конструирование 

идентификационных стратегий. Развернутость данного процесса во времени 

и определятся движением к новой статусной позиции в социологии 

детерминируется как социальная транзиция, т.е. обретение социальной 

субъектности.  

Эмпирическую базу исследования составили результаты экспертного 

опроса методом полуформализованного интервью, проведённого в апреле-

мае 2023 года совместно с представителями академической науки – членами 
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диссертационных советов, руководителями научных школ, докторами наук, 

профессорами, имеющими учеников, защитивших кандидатские или 

докторские диссертации  разного профиля.  

Анализ совокупности мнений экспертов позволил выделить 

следующие барьеры профессионального развития молодых ученых: 

1. Нестабильность и пролонгированность научной карьеры.  

         Остроту проблемам профессионального развития молодых ученых, по 

мнению экспертов, добавляет отсутствие стабильности научной карьеры 

перспектив ее развития. Причем, нестабильность научной карьеры связана не 

с конкурсными процедурами и краткосрочностью избрания на должности 

профессорского-преподавательского состава, а с отсутствием 

профессиональных перспектив развития. Карьера в науке и достижение 

материального благосостояния пролонгированы во времени. По данным 

исследований становление научной карьеры в среднем занимает 10 лет, а 

достижение достойной оплаты труда – 15 лет. В совокупности, ожидаемые 

карьерные достижения исследователей наступают к 40-42 годам [7, с. 36].  

В ретроспективном сравнении научная карьера в советское время, по 

мнению экспертов, характеризовалась устойчивыми профессиональными 

ориентирами и перспективами: 

«В советское время молодой ученый знал, что, если будет трудиться, 

защитит диссертацию, получит ставку доцента и будет себе хорошая 

работа и зарплату достойную получать. Сегодня этого нет. Защита 

диссертации не гарантирует тебе ни ставки, ни достойной зарплаты» 

(д.т.н., профессор, научный руководитель). 

 «Сегодняшняя молодежь живет здесь и сейчас, перспективы длиною 

в 10 и даже в 5 лет ее не привлекают. Наука сегодня не позволяет 

реализовать запросы молодежи» 

2. Отсутствие ориентиров профессионального развития.  

Актуальность данного барьера определяется, в первую очередь, 

узостью карьерной лестницы в науке: 

 «Молодежь сегодня ориентируется на стабильную карьеру, а карьера 

в науке ограничена. Особенно в вузе ставка профессора – это потолок, 

расти больше некуда» (д.т.н., профессор, член диссертационного совета). 

Дальнейшее карьерное развитие в науке возможно лишь по 

административной лестнице в управленческом звене. 

«Карьера в науке возможно только в администрировании, но тогда 

она становиться мало связанной с научными исследованиями» (член дис. 

совета, д. ф. н, профессор). 
Остроту проблемам профессионального развития молодых ученых 

добавляет диверсификация профессиональных ориентиров, обусловленная не 
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только государственной политикой в сфере науки, но и 

трансформационными процессами в системе аттестации научных кадров. 

Проведенные ранее исследования свидетельствую о том, что соискание 

ученой степени является маркером профессиональной идентичности и 

становления профессиональной субъектности молодого ученого [8].  

Сегодняшний вектор научной политики, направленный на изменения 

системы аттестации научных кадров, позволяющий соискателям защищать 

диссертационную работу по совокупности научных трудов, трансформирует 

статус учёного и ученой степени. Данный процесс связан не столько с 

копированием зарубежного опыта в аттестации научных кадров [9, с. 223-

241], сколько с политическим запросом на масштабирование молодых 

ученых, с целью комфортного вхождения в научное сообщество[14]. 

Большинство экспертов солидарны с традиционным форматом соискания 

ученой степени: 

 «По научным публикациям трудно оценить единство работы» (член 

дис. совета, д.т.н., профессор); 
«Диссертация – это должно быть выстрадано, осознанно. Это твой 

показатель и твое лицо. Публикации, понятно, тоже многое могут сказать 

о ее авторе, но все-таки, мое мнение, если защита – то научно-

квалификационная работа» (член дис. совета, д.ф.н., профессор); 

«Я писал свою 8 лет, а докторскую 16 лет. Как Вы думаете, как мне 

относится к такому…? Защита диссертации – это доказательство твоей 

научной состоятельности» (руководитель научной школы, д.т.н., 

профессор). 

Среди экспертов были и более лояльные мнения: 

«У меня достаточно противоречивое отношение к данной процедуре. 

С одной стороны, может быть куча публикаций в низкорейтинговых 

журналах сомнительного качества и при этом - защита диссертации. С 

другой,  публикации в Q1» (член дисс. совета, д.т.н., профессор); 

 «Мое мнение, если документ соответствующий есть, то, 

собственно, и проблем никаких нет» (научный руководитель, д.т.н., 

профессор). 

Мировой опыт имеет подходы к дифференциации ученых степеней, 

внедрение которого активно началось в 1990-х годах прошлого века и было 

обусловлено тем, что большинство аспирантов после окончания образования 

устраивались в неакадемический сектор. Недовольство работодателей 

компетенциями выпускников способствовало расширению аспирантских 

программ и активного их включения в образовательный процесс. Дискуссия 

о профессиональных ученых степенях присутствует в российском научном 

сообществе [10; 11].  
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3. Низкий социальный статус ученых средних лет как 

референтной группы.  

         Череда институциональных реформ в сфере образования и науки 

привели к разбалансировке процесса становления профессиональной 

субъектности молодых ученых. Причем, эта «разбалансировка» относится к 

долгосрочному выстраиванию карьеры ученого. Молодые ученые осознают, 

что пока их возраст позволяет быть в рамках государственного приоритета, 

они в полной мере могут пользоваться всеми инструментами 

государственной, региональной и административной поддержкой и 

реализовывать свою стратегию профессиональной самореализации. Но 

наступит день, когда они будут лишены статуса молодого ученого и не 

смогут пользоваться ранее предоставляемыми преференциями. Это 

относится не только к мерам государственной поддержки, но и возрастной 

политики вузов, в первую очередь, участников программы «Приоритет-

2030»[15]. Инструменты государственной финансовой поддержки 

направлены, преимущественно, на возрастную категорию до 39 лет и 

существенно ограничены после ее достижения. С 2014 по 2020 годы доля 

исследователей до 39 лет, получивших грантовую поддержку научных 

фондов, превышает долю тех, кто старше 39 лет в структуре 

грантополучателей. В 2020 году доля исследователей до 39 лет составила 

59,4 %. Максимальная доля молодых исследователей, получивших 

поддержку зафиксирована в 2019 году и составила 61,7 % [12, С. 10]. 

4. Многозадачность в совмещении преподавательской и 

научной деятельности. 

Университеты сегодня являются основными интеграторами науки, 

образования и инноваций. Молодые ученые, работающие в вузах, совмещают 

преподавательскую и научную деятельности и вынуждены выполнять 

критерии свойственные преподавательскому (аудиторная нагрузка, 

разработка методического материала, учебных курсов, пособий, учебников и 

т.д.) и научному (публикационная активность, участие в грантовых 

конкурсах, проведение исследований в рамках государственного задания и 

т.д.) труду. Такая многозадачность и рассеивание внимания и сил между 

научными исследованиями и преподавательской деятельностью приводит к 

снижению мотивации остаться в научно-образовательной сфере и снижает 

успешность молодого ученого в будущем [13, с. 66-71]. Следует согласиться 

с тем, что образовательный процесс в вузе должен строиться, в том числе,  на 

результатах исследований, но найти баланс между преподаванием и наукой 

очень сложно. Аудиторная нагрузка доцента, старшего преподавателя, 

ассистента, в среднем, на ставку составляет 1200-1400 часов (т.е. это 3-4 

занятия по 1,5 часа ежедневно); в добавок, заполнение форм отчетности, 
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разработка учебных и методических программ. В свою очередь, научная 

деятельность также требует значительного времени, глубокой погруженности 

в тематику исследования, концентрации внимания. Эксперты также 

обращают внимание на данную проблему: 

«Огромное количество аудиторной нагрузки, погоня за публикациями, 

написание заявок на гранты. Колоссальный объем нагрузки, который не 

соответствует зарплате. Даже если ты выиграешь грант, аудиторную 

нагрузку никто не снимет и исследование по гранту проводить нужно, 

отчетную документацию вести и т.д.» (д.т.н., профессор, руководитель 

научной школы). 

Выявлены барьеры профессионального развития и их характеристика 

позволяют сделать вывод о том, что,  несмотря на стратегический приоритет 

молодежи в науке и масштабные программы ее поддержки, не формируют 

устойчивых профессиональных ориентиров вследствие структурно-

содержательных трансформаций, происходящих в институте образования и 

науки.  

Ключевой вывод проведенного исследования заключается в том, что 

барьерами профессионального развития молодых ученых является не столько 

материальная составляющая, сколько отсутствие смыслообразующей 

составляющей и профессиональных ориентиров в научной сфере. 

Перспективы преодоления указанных барьеров заключаются в развитие 

профессиональной среды и в повышении социально-экономического статуса 

ученых средних лет, что создаст предпосылки в уверенности в завтрашнем 

дне. 
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