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Аннотация. В условиях быстрого развития науки, технологий, профессиональной сферы требования к 

специалистам высшей квалификации постоянно возрастают. В современном образовательном пространстве 

профессионально-личностное развитие аспирантов стало важной темой для обсуждения в различных науч-

ных отраслях, особенно в контексте полипарадигмальности их педагогического сопровождения. Цель статьи: 

проанализировать ключевые аспекты вариативности в профессионально-личностном развитии аспирантов и 

определить подходы к их педагогическому сопровождению, учитывающие многообразие современных обра-

зовательных парадигм. В статье рассматриваются ключевые аспекты полипарадигмальности в педагогике 

высшей школы; роль и значение полипарадигмального подхода в педагогическом сопровождении професси-

онально-личностного развития аспирантов, а также его влияние на их профессиональный и личностный рост; 

представлена концепция полипарадигмального педагогического сопровождения, которое, опираясь на клю-

чевые идеи различных парадигм (парадигмы субъектности, парадигмы социального научения и моделирова-

ние поведения; парадигмы метапознания; когнитивно-поведенческой парадигмы, гуманистической парадиг-

мы, коннективистской парадигмы; информационно-цифровой парадигмы; личностно ориентированной пара-

дигмы, конструктивистской парадигмы, компетентностной парадигмы, и др.), может предложить многообра-

зие подходов, стратегий, методов, технологий для вариативной педподдержки аспирантов в их профессио-

нальной социализации. В завершении статьи делается вывод: полипарадигмальное педсопровождение про-

фессионально-личностного развития аспирантов должно отражать объективно-обусловленный, целесообраз-

ный синтез различных парадигм, обеспечивая комплексный подход к персонально-индивидуальному разви-

тию обучающихся. 

Ключевые слова: аспиранты; полипарадигмальность; педагогическое сопровождение; профессионально-

личностное развитие; вариативность; персонализированный подход. 
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Abstract. In the context of rapid development of science, technology, and the professional sphere, the require-
ments for highly qualified specialists are constantly increasing. In the modern educational space, professional and 
personal development of postgraduate students has become an important topic for discussion in various scientific 
fields, especially in the context of the polyparadigmality of their pedagogical support. The purpose of the article: to 
analyze the key aspects of variability in the professional and personal development of postgraduate students and to 
determine approaches to their pedagogical support that take into account the diversity of modern educational para-
digms. The article considers the key aspects of polyparadigmality in higher education pedagogy; the role and signifi-
cance of the polyparadigm approach in pedagogical support of professional and personal development of postgradu-
ate students, as well as its influence on their professional and personal growth; The article presents the concept of 
polyparadigmatic pedagogical support, which, based on the key ideas of various paradigms (paradigm of subjectivi-
ty, paradigm of social learning and behavior modeling; paradigm of metacognition; cognitive-behavioral paradigm, 
humanistic paradigm, connectivist paradigm; information-digital paradigm; personality-oriented paradigm, construc-
tivist paradigm, competence paradigm, etc.), can offer a variety of approaches, strategies, methods, technologies for 
variable pedagogical support of postgraduate students in their professional socialization. At the end of the article, the 
following conclusion is made: polyparadigmatic pedagogical support of professional and personal development of 
postgraduate students should reflect an objectively determined, appropriate synthesis of various paradigms, providing 
an integrated approach to the personal and individual development of students. 

Keywords: postgraduate students; polyparadigmality; pedagogical support; professional and personal develop-

ment; variability; personalized approach. 

В условиях стремительных изменений сложной 

структуры современного научного и образовательно-

го пространств, профессионально-личностное разви-

тие аспирантов (ПЛРа) приобретает многоуровневый, 

нелинейный, поливариантный характер. Каждый ас-

пирант поступает в аспирантуру с уникальным набо-

ром личностных и профессионально значимых качеств, 

навыков, знаний, мотиваций, ценностных ориентиров, 

способностей, индивидуальных стилей познания, учеб-

ной и профессиональной деятельности и др., что тре-
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бует персонализированного подхода к процессу ак-

тивизации ПЛРа [1–3]. 

В последние годы качество обучения аспирантов 

стало объектом интенсивных исследований в различ-

ных отраслях науки, сосредоточенных на професси-

онально-личностном развитии будущих учёных, пре-

подавателей, кадров высшей квалификации в различ-

ных профессиональных областях. 

В ракурсе быстро меняющегося научного, техноло-

гического, профессионального, образовательного ланд-

шафта полипарадигмальное педагогическое сопровож-

дение (ППС) становится важным научно-методичес-

ким инструментом, способствующим продуманной, 

обоснованной интеграции различных концепций, тео-

рий, методологических подходов к обучению и ПЛР 

аспирантов. 

Полипарадигмальность в образовании отражает раз-

нообразие теорий, подходов и практик, используе-

мых в педагогическом процессе. Исследования (О.В. Во-

лодина, Т.Э. Галкина, В.М. Гребенникова, Г.Б. Кор-

нетов, В.И. Матис, Н.И. Никитина и др.) показывают, 

что полипарадигмальный подход (ПП) в образовании 

позволяет лучше учитывать индивидуальные особен-

ности, потребности обучающихся, выходя за рамки 

традиционного и привычного, за рамки классических 

механизмов передачи знаний и формирования уме-

ний, открывая возможности для самовыражения и са-

мореализации, как обучающихся, так и педагогов [4–8]. 

Одной из ключевых тенденций в рамках реализа-

ции ПП в образовательной системе является усиле-

ние междисциплинарности (мультинаучности) в обу-

чении и исследовательской деятельности аспирантов, 

поскольку сложные актуальные теоретические и при-

кладные естественнонаучные, технические, социокуль-

турные, информационные, социально-гуманитарные и 

другого рода проблемы требуют решения и рассмот-

рения с разных сторон, а способность целесообразно 

интегрировать знания из различных научных отрас-

лей (дисциплин) становится центральной для про-

фессионального роста молодых учёных [9; 10]. Важ-

ной составляющей ПП является акцент на стимули-

рование процесса саморазвития личности обучающе-

гося, на развитие его аутокомпетентности, умений ас-

пирантов брать на себя ответственность за своё обу-

чение и профессионально-личностное развитие/само-

развитие, то есть аспиранты становятся «архитекто-

рами» своего образования высшего уровня, развивая 

уже имеющиеся (и приобретая новые) навыки само-

оценки, целеполагания (постановки личных целей), са-

морегуляции, управления исследовательскими проек-

тами и др. Преподаватели учебных дисциплин в аспи-

рантуре, научные руководители становятся модерато-

рами образовательного процесса в рамках профпод-

готовки кадров высшей квалификации. 

Полипарадигмальное педагогическое сопровожде-

ние (ПС) понимается как интеграция лучших теорети-

ческих и прикладных позиций различных парадигм, 

ориентированных на обучение, воспитание, профес-

сиональную социализации аспирантов, что позволяет 

создавать гибкие, адаптированные к индивидуальным 

потребностям аспирантов образовательные маршру-

ты, на основе сочетания элементов конструктивист-

ской, трансформационной, рефлексивной педагогики, 

способствуя формированию целостной профессио-

нальной идентичности выпускников аспирантуры. 

Парадигма конструктивистской педагогики (J. Mat-

tar, C. Kivunja, и др.) рассматривает аспирантов как 

творцов своего знания, образовательный процесс орга-

низуется так, чтобы они могли активно выполнять ис-

следования, анализировать, интерпретировать данные 

и др., что позволяет им развивать критическое, науч-

ное мышление, навыки самообразования, независи-

мость и оригинальность суждений, умения отстаивать 

свою точку зрения [11; 12]. Парадигма transformative 

learning (transformative education), в русском переводе 

трансформационной или трансформативной, преоб-

разующей педагогики (J. Mezirow, G. Kligyte, P. Cran-

ton, K.P. King, M. Fielding и др.), ориентирована на 

развитие не только академических, но и личностных 

компетенций, предполагает создание условий для са-

мопознания, саморазвития, самовыражения, саморас-

крытия индивидуального потенциала и ресурсов ас-

пирантов, активное вовлечение их в размышления о 

собственных ценностях, мотивах, опыте, целях, смыс-

лах различных видов деятельности, достижениях и 

неудачах, что, в свою очередь, способствует форми-

рованию навыков, необходимых для успешной и от-

ветственной научной и профессиональной деятель-

ности [13–16]. Парадигма рефлексивной педагогики 

(Б.З. Вульфов, В.Н. Харькин, D.A. Schon, и др.) ак-

центирует внимание на значении рефлексии в обра-

зовательном процессе; аспиранты учатся анализиро-

вать, адекватно самооценивать, осознать свои сильные 

и слабые стороны, корректировать свои профессио-

нально-образовательные и научно-исследовательские 

стратегии, действия, что способствует более глубо-

кому пониманию своей роли в научном сообществе и 

формированию адекватной профессиональной само-

оценки [17–19]. 

Для современных аспирантов характерно много-

образие карьерных путей: выпускники аспирантуры 

проявляют интерес не только к академическим карь-

ерам, но и к практическому применению своих науч-

ных навыков в бизнесе, производстве, социальных 

структурах, государственных инициативах. Всё чаще 

аспиранты выбирают уникальные пути, соединяющие 

научные исследования с реальными потребностями 

общества и конкретного профессионального сообще-

ства. 

Аспирантура представляет собой не только особый 

этап профподготовки высококвалифицированных спе-

циалистов, но и важный период для формирования ин-

дивидуальной научной идентичности будущего выпуск-

ника. Следовательно, подходы к обучению и педсопро-

вождению ПЛР аспирантов должны быть разнообраз-

ными и адаптируемыми под современные условия и 

вызовы, с которыми сталкиваются обучающиеся; по-

липарадигмальность в образовательном процессе пре-

доставляет уникальные возможности для индивидуа-

лизированного обучения и педсопровождения ПЛР ас-

пирантов, способствуя их адаптации и успеху в разно-

образной профессиональной и научно-исследователь-

ской среде. 

Цель исследования: выявить вариативные тенден-

ции профессионально-личностного развития аспиран-

тов, рассматривая их через призму рамок современ-

ных парадигм и концепций педагогического сопровож-

дения. 

Материалы статьи определялись базовыми пози-

циями методологии и концептуальными положения-
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ми педагогики высшей школы и постдипломного об-

разования, постулатами философской концепции по-

липарадигмальности; базовыми позициями полипара-

дигмального подхода в образовании; ключевыми иде-

ями ряда парадигм (парадигмы субъектности [20; 21], 

парадигмы социального научения и моделирование 

поведения [22]; парадигмы метапознания; когнитив-

но-поведенческой парадигмы, гуманистической па-

радигмы [23], коннективистской парадигмы; инфор-

мационно-цифровой парадигмы [24]; личностно-ори-

ентированной парадигмы [25], конструктивистской 

парадигмы, компетентностной парадигмы [26; 27] и 

др.). Были использованы методы сравнительно-биб-

лиографического анализа, интерпретации, система-

тизации и теоретического обобщения эмпирических 

данных педагогического эксперимента. 

Современное образование, как результат непрерыв-

ного диалога между различными парадигмами, стано-

вится все более сложным и многообразным. В этом 

контексте аспирантура представляет собой уникаль-

ную образовательную стадию, на которой развивают-

ся не только сформированные ранее (на предыдущих 

ступенях обучения) профессиональные, научно-иссле-

довательские компетенции, но и личность выпускни-

ка аспирантуры. 

В условиях полипарадигмальности, характеризую-

щейся системным взаимодействием различных кон-

цепций, методологических подходов, возникает по-

требность в осмыслении вариативных тенденций про-

фессионально-личностного развития аспирантов и не-

обходимости его педсопровождения, соответствую-

щего происходящим изменениям в личностном и про-

фессиональном росте обучающихся [28]. 

Аспиранты, как будущие учёные, преподаватели, 

высококвалифицированные специалисты экспертно-

го уровня в различных профессиональных сферах, 

представляют собой уникальную социальную группу, 

находящуюся на стыке различных, поливекторных про-

фессиональных и личностных изменений, связанных 

с обретением профессиональной и научно-исследо-

вательской идентичности, развитием позитивного от-

ношения к себе, другим и миру. 

В современном образовательном пространстве ПЛРа 

приобретает уникальные черты. Аспиранты, как нау-

ко-ориентированные молодые профессионалы, нахо-

дятся на «пересечении» континуумов следующих про-

цессов: профессионально-образовательного процесса 

экспертного уровня, процессов научного поиска и ис-

следовательской деятельности; процесса профессио-

нальной социализации и развития (в отдельных слу-

чаях становления новой) своей профессиональной и 

научно-исследовательской идентификации (идентич-

ности). В широком смысле ПЛРа можно определить 

как их интегративную (системно-комплексную) готов-

ность, теоретическую и практическую подготовлен-

ность не только к научной деятельности, но и к широ-

кому спектру вариантов социального взаимодействия, 

к самореализации в трудовой сфере, к проявлению ак-

тивной жизненной позиции. В условиях быстро ме-

няющихся социально-экономического, геополитиче-

ского, социокультурного, общественно-политическо-

го и других контекстов жизнедеятельности современ-

ного человека аспиранты сталкиваются с разными вы-

зовами, от необходимости адаптации к новым фор-

матам работы до поиска своего места в научном и 

профессиональном сообществах. 

Профессионально-личностное развитие аспиран-

тов представляет собой сложный, многоэтапный, по-

лиуровневый, мультиаспектный процесс, в который 

вовлекаются как когнитивные, так и аффективные 

составляющие их обучения и социализации. В этом 

контексте следует выделить несколько ключевых тен-

денций ПЛРа: а) тенденция многовекторности про-

фессиональных путей (современные аспиранты не ог-

раничиваются традиционными научными карьерами; 

они все чаще выбирают многообразие профессио-

нальных направлений, включая различные виды биз-

неса и предпринимательства, инновационные стар-

тапы, государственную службу, работу в социальном 

или промышленном секторах экономики, междуна-

родные проекты разного типа и уровней, и др.; аспи-

ранты, стремящиеся к созданию научных стартапов, 

прорывных технологий требуют от образовательной 

системы новых подходов, направленных на развитие 

предпринимательских навыков и компетенций в дан-

ной области); б) тенденция актуализации значимости 

личностного роста и развития навыков социальной 

интеграции (личностный аспект профессионализа-

ции становится все более важным в процессе разви-

тия аспиранта как специалиста высшей квалифика-

ции; сегодня обучающиеся в аспирантуре проявляют 

повышенный интерес к развитию социального и эмо-

ционального интеллектов, навыков межличностного 

и межкультурного общения, умений адаптироваться в 

многонациональной научной среде, что, в определён-

ной степени, связано с изменением требований к про-

фессионалу на современном рынке труда, где личные 

качества специалиста становятся не менее значимы-

ми, чем профессиональные навыки; важнейшим ас-

пектом ПЛРа является умение работать в команде и 

взаимодействовать с представителями разных науч-

ных дисциплин, навыки сотрудничества с представи-

телями научного и профессионального сообщества; 

образовательные программы аспирантуры должны учи-

тывать эти аспекты и предлагать различные методи-

ки, позволяющие обучающимся развивать личные и 

социально-важные компетенции и др.); в) тенденция 

повышения требований к когнитивному развитию (ас-

пиранты осваивают новые сложные специализирован-

ные знания, навыки, что требует от них глубокого по-

нимания и анализа научных текстов, достаточно час-

то и на иностранных языках; образовательные техно-

логии, применяемыми преподавателями в аспиранту-

ре, должны эффективно развивать у обучающихся на-

выки участия в научных дискуссиях, способности к 

аналитическому, критическому, дивергентному, кре-

ативному мышлению, что является основой для про-

дуцирования новых научных и инновационных идей; 

особенно важно учитывать, что аспиранты могут об-

ладать различными индивидуальными стилями позна-

ния, индивидуальными стилями восприятия и усвое-

ния информации, что требует дифференцированного 

подхода к образовательному процессу); г) тенденция, 

связанная с развитием эмоционально-волевой сферы 

(как правило, процесс обучения в аспирантуре сопро-

вождается достаточно высоким уровнем эмоциональ-

ного напряжения, стресса, связанного с выполнением 

исследовательских задач, защитой диссертаций, не-

обходимостью балансировать учёбу с профессиональ-
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ной деятельностью и личной жизнью; аспирантов сле-

дует обучить навыкам управления своими эмоциями, 

навыкам саморегуляции коммуникативных и поведен-

ческих проявлений, техникам тайм-менеджмента и др.; 

обучающиеся осознают, что профессиональный ус-

пех зависит не только от научных достижений, но и 

от умения работать в коллективе, управлять конфлик-

тами и поддерживать продуктивные личностно-дело-

вые отношения; умения понимать, управлять как сво-

ими эмоциями, так и эмоциями других, содействует 

более качественному взаимодействию и сотрудниче-

ству как со своими коллегами-аспирантами, так и с 

преподавателями, научными руководителями). 

В целом же ПЛРа включает в себя не только осво-

ение полидисциплинарных (мультинаучных) систем-

но-специализированных знаний, но и развитие науч-

но-исследовательской инициативы, критического, ака-

демического, дивергентного и других типов мышления, 

способности к коммуникации и кооперации в научном 

и профессиональном сообществах, академических и ди-

дактических способностей, совокупности метакогни-

ций, навыков в сферах тайм-менеджмента и стресс-ме-

неджмента, развитие универсальных, экспертно-профес-

сиональных, научно-исследовательских компетенций 

и др. 

Обратимся к раскрытию сущности понятия «поли-

парадигмальность». 

В философском контексте полипарадигмальность 

обозначает сосуществование и взаимодействие мно-

жества парадигм, каждая из которых предлагает свои 

постулаты, принципы, закономерности, стратегии, ме-

тодики и технологии [8; 29]. 

Современное научно-образовательное пространст-

во включает в себя множество теорий, методологи-

ческих подходов, которые нередко конкурируют друг 

с другом или смешиваются (синтезируются) в зависи-

мости от конкретных контекстов и задач обучения. 

Полипарадигмальность в педагогике, таким образом, 

предполагает целесообразную, адаптивно-гибкую ин-

теграцию лучших идей, методических стратегий раз-

личных теорий, концепций, методологий, что позво-

ляет обновлять образовательные практики в ответ на 

динамично изменяющиеся вызовы времени, среды 

жизнедеятельности [4; 30]. 

Полипарадигмальное ПС основано на признании 

многомерности, многогранности, мультивекторности 

образовательной реальности, где нет единственно вер-

ного метода или теории, что позволяет гибко адапти-

ровать образовательный процесс к индивидуальным 

потребностям и особенностям каждого аспиранта. 

Теоретической основой полипарадигмальности в пе-

дагогике высшей школы является целесообразная ин-

теграция достижений ключевых парадигм (личност-

но-ориентированной парадигмы, парадигмы субъект-

ности, компетентностной парадигмы, и др.) в сфере ор-

ганизации целостного (учебно-воспитательного, про-

фессионально-образовательного) педпроцесса. 

В целом же полипарадигмальность подразумевает 

использование (синтезирование, интеграцию) множе-

ства теорий (парадигм) и научно-обоснованных прак-

тик для успешного педагогического обеспечения дина-

мичного, высокорезультативного, личностно-адаптив-

ного образовательного процесса, в частности: а) ис-

пользование идей и стратегий когнитивно-поведен-

ческой парадигмы (фокусируется на процессах обра-

ботки информации, развитии аналитического, крити-

ческого, научного, системно-профессионального мыш-

ления обучающихся, способности к решению задач раз-

ного уровня сложности, нестандартности; аспиранты 

учатся не только «что», но и «как» исследовать, ана-

лизировать, интерпретировать данные и др.) [31; 32]; 

б) использование ключевых позиций гуманистической 

парадигмы (акцентирует внимание на стремлении лич-

ности к самоактуализации и раскрытию своего инди-

видуального потенциала; в контексте аспирантуры 

это проявляется в поиске субъективно-значимых (пер-

сонально важных) смыслов личностного, профессио-

нального, научно-исследовательского роста, в дости-

жении профессиональной и исследовательской авто-

номии; в ракурсе гуманистической парадигмы инди-

видуальные траектории ПЛРа зависят от внутренних 

мотивов, ценностей, потребностей, интересов, степе-

ни проявления желания, стремления к личному и про-

фессиональному саморазвитию; данная парадигма уде-

ляет особое внимание созданию комплекса условий 

для личностной самореализации обучающихся в раз-

личных контекстах и аспектах образовательного, на-

учно-исследовательского, профессионально-деятель-

ностного процессов, развитию их индивидуальных уни-

кальных способностей; педсопровождение строится на 

понимании своеобразных потребностей, интересов, осо-

бенностей каждого аспиранта, раскрытии его потен-

циала, на необходимости учитывать разнообразие ин-

дивидуальных стилей и специфики ресурсов личности 

обучающегося и др.) [8; 23]; в) использование посту-

латов парадигмы социального научения и моделиро-

вание поведения (аспиранты, взаимодействуя с опыт-

ными учёными и преподавателями, перенимают мо-

дели профессионального поведения, научные стандар-

ты и этические нормы ответственного исследовате-

ля; в процессе обучения в аспирантуре в ходе вариа-

тивных форм взаимодействия с разными представи-

телями научного, педагогического, профессионально-

го сообществ среди обучающихся возникают индиви-

дуальные различия в результате выбора моделей для 

подражания и степени идентификации с ними и др.); 

г) использование идей парадигмы метапознания (фо-

кусируются на развитии мыслительных процессов и 

метапознавательных навыков, метакогниций; успеш-

ная профессионализация аспирантов связана с разви-

тием научного, критического, креативного типов мыш-

ления, способности к анализу и синтезу больших мас-

сивов информации; индивидуальные траектории ПЛРа 

в контексте данной парадигмы определяются уровнем 

развитости когнитивных способностей обучающихся 

и индивидуальным потенциалом к их дальнейшему раз-

витию, способностями к саморегуляции своей учебно-

познавательной, научно-исследовательской деятель-

ности, стратегиями, методами и технологиями обуче-

ния, влиянием преподавателей, научного руководи-

теля на развитие навыков метапознания и др.); д) ис-

пользование ключевых позиций коннективистской па-

радигмы (аспирантам следует освоить методы для вы-

страивания профессиональных, научно-исследователь-

ских сетей, участия в коллаборациях и работе в муль-

тикультурных командах, что становится особенно важ-

ным в условиях современного глобализированного ми-

ра науки, несмотря на существующие геополитические 

катаклизмы) [11; 12]; е) использование базовых идей 
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конструктивистской парадигмы (предполагает актив-

ное участие обучающегося в конструировании собст-

венной субъектно-индивидуальной системы знаний че-

рез опыт и взаимодействие; аспиранты не просто «по-

лучают» знания, но участвуют в их создании, систе-

матизации, оригинальной интерпретации; с точки зре-

ния конструктивистской педагогики, обучение в ас-

пирантуре и профессионализация аспирантов явля-

ются активными процессами конструирования новой 

системы мультинаучных, специально-профессиональ-

ных знаний и личностных смыслов, то есть аспиран-

ты, основываясь на своём опыте и предшествующем 

образовании, самостоятельно выстраивают понимание 

научных концепций, методов научного поиска, и др.; 

индивидуальные различия в когнитивных стилях, мо-

тивации и рефлексивных способностях приводят к уни-

кальным траекториям ПЛРа, где каждый аспирант фор-

мирует собственное научное мировоззрение, разви-

вает индивидуально-стилевое профессиональное и ака-

демическое мышление и др.); ж) применение поло-

жений современной информационно-цифровой пара-

дигмы (ориентирована на использование современных 

технологий в обучении; аспиранты должны владеть 

digital skills, пользоваться цифровыми инструментами 

для проведения исследований, обработки массива дан-

ных, представления результатов) [24]; з) использова-

ние ключевых идей социально-культурной (культур-

но-исторической) парадигмы в отечественной науке 

и социально-когнитивной парадигма в зарубежной (в 

свете культурно-исторической концепции, предложен-

ной Л.С. Выготским, развитие личности определяет-

ся социальным контекстом и взаимодействием с куль-

турно значимыми практиками [33]; аспиранты, нахо-

дясь в зонах ближайшего развития, активно осваива-

ют новые профессиональные роли через сотрудниче-

ство с научными руководителями, коллегами и учас-

тием в исследовательских проектах; индивидуальная 

траектория ПЛРа в этом случае определяется тем, как 

успешно аспирант интегрируется в научное сообще-

ство и осваивает инструменты науки как социально-

культурного, цивилизационного феномена. Социаль-

но-когнитивная парадигма (А. Бандура и др. [22]) ак-

центирует внимание на воздействии социальных фак-

торов на развитие личности, что позволяет интегри-

ровать опыт взаимодействия с коллегами, научными 

руководителями в проектное и групповое обучение, 

данная парадигма подчеркивает важность межличност-

ных отношений, развитость социального и эмоцио-

нального интеллекта в процессе профессиональной и 

научной социализации и др.; в ракурсе социально-

когнитивной парадигмы особое внимание уделяется 

формированию разнообразных сообществ аспиран-

тов и исследователей-практиков: создание групповой 

динамики, в которой аспиранты могут делиться иде-

ями и опытом, критиковать и поддерживать друг дру-

га, способствует глубокому пониманию сложных на-

учных концепций и их практических приложений, 

развитию профессиональных и научно-исследователь-

ских навыков и др.) [34]. 

Полипарадигмальность подразумевает использова-

ние в педагогическом процессе синергетического един-

ства различных методологических подходов, что по-

зволяет создавать гибкие и адаптивные образователь-

ные программы, способствующие всестороннему раз-

витию аспирантов, лучше учитывать их индивидуа-

льные особенности, потребности, персонализировать 

процесс педсопровождения их ПЛР [35]. 

Реализация в образовательном процессе аспиран-

туры базовых позиций различных парадигм делает обу-

чение более интересным и насыщенным, повышая мо-

тивацию аспирантов к учебе и исследовательской ра-

боте, расширяя их научный и профессиональный го-

ризонты; стимулирует развитие критического мышле-

ния, позволяя аспирантам анализировать научные про-

блемы с разных точек зрения, выдвигать оригиналь-

ные гипотезы, находить нестандартные решения. ППС 

предоставляет возможности для индивидуальной наст-

ройки образовательного процесса, что включает в се-

бя деликатный подбор научных руководителей, под-

ходящих по стилю метапознания, индивидуальному 

стилю преподавания (обучения) и областям интере-

сов, создание персонализированных планов для аспи-

рантов, а также возможность выбора дополнительных 

курсов и семинаров, которые соответствуют личным 

интересам обучающихся [36; 37]. ППС способствует 

выявлению и укреплению профессиональной иденти-

чности аспирантов, взаимодействие с наставниками 

и коллегами, участие в научных конференциях и ра-

бочих научно-исследовательских (мультидисципли-

нарных проектных) группах помогает им не только 

понимать, кем они являются как ученые, но и форми-

рует уверенность в своих способностях и ценности 

их вклада в науку; способствует формированию ши-

рокого спектра профкомпетенций, включая исследо-

вательские, педагогические, коммуникативные, управ-

ленческие, социальные, и другие навыки, необходи-

мые для успешной карьеры в науке, образовании, про-

фессиональной сфере. 

Внедрение в систему аспирантской подготовки по-

липарадигмального педсопровождения ПЛРа требует 

комплексного подхода, включающего, в частности, со-

вершенствование образовательных программ, исполь-

зование широкого спектра разнообразных современ-

ных образовательных технологий, специальную подго-

товленность к реализации данного ПС профессорско-

педагогического состава, готовность преподавателей, 

научных руководителей к инновационной деятельнос-

ти и междисциплинарному взаимодействию, созда-

ние благоприятной, мотивационно-развивающей, лич-

ностно-ориентированной образовательной и научно-

исследовательской среды, способной быстро реаги-

ровать на изменения в науке, обществе, профессио-

нальной сфере. 

Таким образом, вариативные тенденции ПЛРа тре-

буют мультипарадигмального подхода к их педсопро-

вождению; успех этого процесса зависит от способ-

ности образовательных учреждений интегрировать раз-

личные парадигмальные стратегии и методы, обеспе-

чивая адаптацию под индивидуальные особенности, 

научно-исследовательские и профессионально-обра-

зовательные потребности каждого аспиранта. 

Заключение 
В современном мире, в котором знания, техноло-

гии развиваются с беспрецедентной скоростью, про-

фессионально-личностное развитие аспирантов при-

обретает все более сложный, многоплановый, разно-

векторный характер. Вариативные тенденции этого 

процесса требуют от образовательных учреждений, 

научно-исследовательских институтов, в которых ре-
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ализуются программы аспирантуры, гибких, адаптив-

ных, инновационных подходов. Одним из таких под-

ходов является полипарадигмальность, которая под-

разумевает использование множества теоретических 

и методологических концепций в педагогическом со-

провождении ПЛР аспирантов. 

Полипарадигмальность, рассматриваемая как це-

лесообразная консолидация нескольких парадигм пед-

процесса, позволяет создать гибкую образовательную 

и научно-исследовательскую среду аспирантуры, спо-

собствующую оптимизации ПЛР обучающихся, пре-

доставляя аспирантам достаточную степень свободы 

в выборе собственных (индивидуально-значимых) тра-

екторий развития. 

Профессионально-личностное развитие аспиран-

тов в полипарадигмальном контексте их ПС прояв-

ляется в многочисленных аспектах, которые подчер-

кивают важность междисциплинарности (мультина-

учности), развития их самостоятельности, эмоцио-

нального и социального интеллекта, автономности и 

ответственности за собственное обучение, оригиналь-

ности и независимости мышления, что важно для ста-

новления таких выпускников аспирантуры, которые 

способны работать не только в пространстве одного 

научного направления, но и интегративно связывать 

знания, навыки из различных научных областей. 

Полипарадигмальное педсопровождение обеспечи-

вает комплексный подход к ПЛРа, целесообразно и 

обоснованно интегрируя элементы различных теорий, 

методологий, парадигм; данное ПС ориентировано на 

профподготовку разносторонне развитых молодых учё-

ных, профессионалов экспертного уровня, кадров выс-

шей квалификации, готовых к решению сложных науч-

ных и практических задач, к успешной карьере в ус-

ловиях динамично изменчивого современного науч-

ного и профессионального мира. Поддерживая инди-

видуальные траектории ПЛРа, образовательные уч-

реждения могут более эффективно способствовать до-

стижению выпускниками аспирантуры их професси-

ональных, научно-исследовательских и личностных це-

лей, что, в свою очередь, положительно скажется на 

развитии науки, образования, профессиональной сфе-

ры в целом, благодаря высококвалифицированным спе-

циалистам нового поколения, способным к иннова-

тивным решениям и качественному научному иссле-

дованию. 
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