
«Если цель оправдывает средства, то можно…»: 
академические девиации российских аспирантов  

социо-гуманитарных направлений подготовки

Научная статья
DOI: 10.31992/0869-3617-2024-33-3-84-103

Кашина Марина Александровна – д-р полит. наук, доцент, проф. кафедры социальных тех-
нологий, ORCID: 0000-0003-4509-8657, Researcher ID: ABA-7579-2020, kashina-ma@ranepa.ru

Васильева Валерия Алексеевна – старший преподаватель кафедры сравнительных полити-
ческих исследований, ORCID: 0000-0002-8300-5223, Researcher ID: D-2131-2014, Scopus ID: 
57211992677, vasileva-va@ranepa.ru 
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург, Россия
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 57/43

Ткач Сергей – ведущий социолог, ORCID: 0000-0001-5016-9187, Researcher ID: HKV-
6887-2023, s.tkach@spbu.ru 
Центр прикладной социологии Санкт-Петербургский государственный университет, 
г. Санкт-Петербург, Россия
Адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3

Аннотация. В статье рассматриваются практики академических девиаций с позиций 
самих аспирантов, приемлемость/неприемлемость для них отдельных видов девиантного 
поведения в образовании и науке. Теоретическую рамку составили два взаимноисключающих 
подхода для интерпретации академических девиаций: нормативистский подход Р. Декар-
та и подход эпистемического анархизма П. Фейерабенда. Цель исследования – оценка рас-
пространённости академических девиаций и отношения к ним аспирантов социо-гумани-
тарных научных специальностей. Основная гипотеза заключается в том, что существует 
континуум отношения аспирантов к академическим девиациям: от полного отрицания до 
полного принятия, в частности практик плагиата. Дизайн исследования количественно-
качественный. Эмпирическая база: онлайн-опрос (1276 респондентов, из них аспирантов – 
185), 5 фокус-групп. Методы анализа: кластерный анализ методом k-nearest neighbors, 
качественный анализ материалов фокус-групп. К основным результатам исследования 
можно отнести следующие. Наиболее распространённым видом академической девиации 
аспирантов оказалось изготовление шпаргалок. Варианты «часто» и «очень часто» выбра-
ли 66% респондентов. Наименее распространённой девиацией была покупка контрольных 
работ/рефератов/курсовых – ответы «часто» или «очень часто» встречаются у 10% ре-
спондентов. Кластерный анализ позволил выделить по основанию отношения к плагиату 
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пять различных групп, три из которых будут скорее толерантны к нему. Три кластера воз-
лагают ответственность больше на систему образования, а два – на обучающихся. Ана-
лиз материалов фокус-групп с действующими аспирантами показал ту же вариативность 
как оценки вины за использование плагиата, так и объекта обвинения. Это подтверждает 
устойчивость обнаруженных паттернов. Направления дальнейших исследований связаны с 
анализом других видов девиации, например, практик академического сговора внутри вуза, а 
также описанием объективных причин академических девиаций среди аспирантов, рассмо-
трением распространённости таковых в качестве признака кризиса нормативных основа-
ний института аспирантуры.

Ключевые слова: академическое письмо, академическое мошенничество, толерантность 
к девиациям, третья ступень высшего образования, псевдонаука, псевдоучёный
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Abstract. This article looks at academic deviation practices from the viewpoint of graduate 
students, as well as whether or not they find certain types of deviant behavior in science and 
education acceptable. The theoretical framework consisted of two mutually exclusive approaches to 
the interpretation of academic deviations: the normativist R. Descartes and the epistemic anarchism 
of P. Feyerabend. The study purpose is to evaluate graduate students in socio-humanitarian 
scientific specializations regarding the prevalence and attitude toward academic deviation. Main 
hypothesis: postgraduate students’ views regarding academic deviations, especially plagiarism, 
fall on a continuum, ranging from total denial to total acceptance. Research design: quantitative-
qualitative. Empirical base: online survey (1276 respondents, including 185 graduate students), 5 
focus groups. Methods of analysis: cluster analysis using the k-nearest neighbors method, qualitative 
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analysis of focus group materials. Main results. It was discovered that creating crib sheets was the 
most prevalent form of academic deviation among graduate students. Of the respondents, 66% 
selected “often” and “very often” as their options. The purchase of exams, abstracts, and coursework 
showed the least amount of variation. Ten percent of those surveyed said that graduate students 
used plagiarism frequently or extremely frequently. Based on their attitudes regarding plagiarism, 
five distinct groups could be identified using cluster analysis, three of which would be more tolerant 
of it. Simultaneously, two of the five groups place the blame on students, and three see plagiarism 
as a result of the educational system’s failure to some extent. Directions for further research are 
related to the analysis of other forms of deviation, for example, practices of academic collusion 
within a university, as well as a description of the objective reasons for graduate students committing 
academic deviations, consideration of the prevalence of academic deviations of graduate students as 
a sign of a crisis in the normative foundations of the institution of graduate school.
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Введение
В 2022 г. учёной степени лишили 274 фи-

гуранта списка «Диссернета», в предыдущем 
году их было 250. За несколько лет работы 
«Диссернета» учёной степени лишились 
около 1000 человек. Среди них учёные, ди-
пломаты, врачи и преподаватели1. Основной 
причиной лишения степени выступает дока-
занный факт плагиата. Деятельность данной 
общественной организации выступает фор-
мой общественного контроля качества дис-
сертационных исследований и деятельности 
диссертационных советов, но, по понятным 
причинам, «Диссернет» не может и не дол-
жен осуществлять тотальную проверку всех 
диссертаций. 

Видов нарушения научной (академиче-
ской) этики множество, плагиат лишь один 
из них. Все они без исключения негативно 
влияют на имидж науки и высшего образо-
вания в обществе, подрывают доверие к ним. 
В то же время необходимо понимать, что 
академические девиации возникли вместе 
с появлением Академии (университетов) и 

представляют собой объективное явление, 
поскольку каждая социальная норма потен-
циально содержит в себе возможность её на-
рушения. Вопрос состоит в степени тяжести 
последствий этого нарушения.

В данной статье авторы рассматривают 
явление академических девиаций с точки 
зрения самих аспирантов с целью понять 
их общее отношение к девиациям, приемле-
мость/неприемлемость отдельных видов де-
виантного поведения в образовании и науке 
и то, как сами аспиранты видят меры борьбы 
с этим явлением.

Литературный обзор
Аспирантура выступает частью социо-гу-

манитарной науки, поэтому её проблемы по 
многом связаны с проблемами самой этой 
науки. В 2018 г. А. Торкунов выделил шесть 
проблем отечественного социо-гуманитар-
ного знания: 

1. «низкий социальный статус, который 
значительно уступает статусу естественных 
наук; 
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2. неопределённость границ между от-
дельными направлениями социо-гуманитар-
ных исследований; 

3. провинциализация дискурса, отсут-
ствие собственных методологических нара-
боток и влияния в международном научном 
поле; 

4. ловушка дескриптивности, когда ис-
следования только описывают социальные 
явления, но не выявляют и не объясняют 
причинно-следственные связи; 

5. дефицит компетенций, в частности вла-
дение академическим английским языком; 

6. распространение результатов исследо-
ваний, отсутствие электронных версий мно-
гих отечественных научных изданий» [1]. 

Применительно к аспирантуре ключевой 
проблемой являются исследования низкого 
качества, не имеющие ни научной, ни прак-
тической значимости. Все названные про-
блемы не новы. Ещё в 2006 г. обсуждалась 
низкая эффективность исследований аспи-
рантов социо-гуманитарных направлений 
в сравнении с техническими и естественно-
научными областями. Аспиранты социо-гу-
манитарных специальностей проигрывали 
по количеству статей, опубликованных в 
высокорейтинговых журналах, по уровню 
конференций, на которых проходила бы 
апробация результатов исследования и по 
уровню финансовой поддержки тематики 
работ. При этом подчёркивалось, что иссле-
довательская компонента подготовки аспи-
рантов должна включать в себя и «опыт до-
ведения полученных им научных результа-
тов до потенциальных пользователей, а при 
необходимости – освоение современных 
методов и форм коммерциализации научных 
разработок» [2, с. 22–23].

Реформа аспирантуры, начатая в 2013 г. 
и связанная с превращением её в третий 
уровень высшего образования, казалось бы, 
должна была решить хотя бы часть этих про-
блем за счёт акцента на формировании уни-
версальных компетенций, к которым, в част-
ности, безусловно относится академический 
английский [3]. Сам переход к так называе-

мым интегрированным аспирантским про-
граммам, предполагающим развитие не толь-
ко профессиональных, но и универсальных 
компетенций является в том числе ответом на 
глобальные вызовы, с которыми столкнулось 
исследовательское образование: массовиза-
ция, интернационализация и особенно вос-
требованность выпускников за пределами 
академического рынка труда [2]. Эти тенден-
ции были зафиксированы отечественными 
исследователями ещё в 2015 г., причём ситу-
ация в естественных и социо-гуманитарных 
науках заметно различалась. Академическую 
карьеру выбирали 70% молодых кандидатов 
наук со степенью в области естественных 
наук и только 40% со степенью по социо-гу-
манитарным наукам. Это объяснялось ма-
лым числом исследовательских позиций по 
социально-гуманитарным направлениям в 
российских научно-исследовательских ор-
ганизациях и университетах (практически 
все кандидаты наук в гуманитарных сферах 
работают преподавателями), при этом гума-
нитарии часто идут на должности менедже-
ров и в сферу услуг, не связанные с научной 
специальностью аспирантуры. Тем не менее, 
большинство респондентов данной группы 
(75%) признают, что учёная степень помогает 
их карьерному росту [4].

Другими словами, низкий статус социо-
гуманитарного знания обернулся малым 
числом исследовательских должностей в 
университетах. Сражение между наукой 
и бизнесом за способных исследователей 
было проиграно университетами, даже не 
начавшись. Отметим, что это не только рос-
сийская особенность. В странах Европы и 
Северной Америки существует аналогичная 
проблема, и исследуется она уже достаточ-
но давно. После окончания докторантуры 
выпускники, желающие остаться в академи-
ческом сообществе, получают постдоктор-
ские должности, иногда даже постоянные, 
но это доступно далеко не для всех [5]. Есть 
проблема адаптации выпускников PhD к по-
требностям промышленности и бизнеса, так 
как большинство получивших степень в ака-
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демической сфере не остаются [6]. И в этой 
связи в некоторых университетах, помимо 
традиционной докторской степени по дис-
сертации, существуют профессиональные 
докторские степени, докторские степени по 
публикациям и докторские степени по про-
ектам. Последние особенно ценятся в бизне-
се, промышленности и на государственной 
службе [7].

Новая модель аспирантуры неоднократно 
становилась предметом обсуждения россий-
ских учёных, в частности, анализировалось 
соотношение научной и педагогической 
составляющей, организация итоговой го-
сударственной аттестации, возможные об-
разовательные траектории в аспирантуре 
[8]. Многие утверждали, что существующая 
модель подготовки аспирантов нацелена 
больше на образовательную, а не на иссле-
довательскую деятельность будущих канди-
датов наук [9]. Учёные отмечают отсутствие 
«достаточной ясности целей и задач рефор-
мируемой российской аспирантуры: кого, 
как и к какому виду профессиональной де-
ятельности следует готовить» [10, с. 60]. При 
этом говорится о необходимости разрабаты-
вать отдельную исследовательскую повестку 
по изучению аспирантского образования [8]. 
Нельзя сказать, что социологические иссле-
дования проблем российской аспирантуры 
не проводятся, и здесь нужно отдать долж-
ное Институту образования НИУ ВШЭ. 
Скорее этим исследованиям не хватает гене-
ративности, они описывают проблемы аспи-
рантур отдельных вузов, а не аспирантуры 
всей страны, которая сегодня ещё и очень 
сильно выросла и на конец 2022 г. составляла 
109 700 человек2.

Обобщая результаты отдельных социо-
логических исследований, учёные конста-
тируют, что «системными факторами, сни-
жающими результативность аспирантуры, 
выступают:
2 Ольга Мамиконян. В 2022 году российские вузы приняли максимальное за последние 10 лет число аспи-

рантов // Forbes. 16.05.2023. [Электронный документ]. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/489396-
v-2022-godu-rossijskie-vuzy-prinali-maksimal-noe-za-poslednie-10-let-cislo-aspirantov (дата обращения: 
07.01.2024)

• недостаток мотивации молодых людей, 
поступающих в аспирантуру и низкий уро-
вень их базовой научной подготовки; 

• недостаточность финансовой под-
держки аспирантов (это приводит к необ-
ходимости совмещения учёбы с работой, 
которая часто не связана с научной деятель-
ностью); 

• низкое качество научного руководства 
и поддержки со стороны администрации 
вуза; 

• недостаточно эффективное исполь-
зование потенциала организаций, получив-
ших право самостоятельного присуждения 
учёных степеней, в научной аттестации вы-
пускников аспирантур сторонних вузов» [2, 
с. 13]. 

Интересно, что исследование, проведён-
ное этими авторами чуть ранее, показывает, 
что с мотивацией к поступлению в аспиран-
туру дело обстоит не так уж плохо: интерес к 
научной и преподавательской деятельности, 
желание построить академическую карьеру 
остаются ключевыми факторами при по-
ступлении в аспирантуру [11]. Более того, 
некоторые проблемы на самом деле оказы-
ваются мифами, в частности, необходимость 
совмещать учёбу и работу. Так, «более поло-
вины (57%) опрошенных отметили, что опыт, 
приобретаемый ими на работе, полезен для 
их деятельности в рамках аспирантуры. 31% 
оценили совмещение работы и аспирантуры 
как незначительную трудность» [12, с. 95].

Довольно перспективным является пред-
ложение Н.Г. Поповой и Е.В. Биричевой при 
решении проблем аспирантуры учитывать 
поколенческий срез. Сейчас в аспирантуре 
в основном представители так называемого 
«поколения Y», скоро в аспирантуру при-
дёт «поколения Z». Это «цифровое» поко-
ление с «постматериальной» системой цен-
ностей, ориентированное на саморазвитие и 
самореализацию. Люди «поколения Z» хотят 
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интересную работу, возможностей личност-
ного роста, реализации своего потенциала 
[3]. Казалось бы, это должно снижать долю 
людей, которые руководствуются «экстер-
нальными (внешними по отношению к содер-
жанию аспирантского образования) мотива-
ми: желанием получить отсрочку призыва в 
армию, место в общежитии и др.» [11, с. 59], 
но на практике доля таких аспирантов оста-
ётся существенной. Сохраняется и доля тех, 
для кого аспирантура – это стечение обсто-
ятельств, стратегия «накатанных рельсов» 
либо простое продолжение предыдущих эта-
пов [11]. Другими словами, переход к «пост-
материальной» системе ценностей в россий-
ской аспирантуре пока не очень заметен.

Мотивации к поступлению и обучению в 
аспирантуре и обсуждение возможностей 
совмещения образовательного и исследо-
вательского треков являются одними из са-
мых популярных тем в дискурсе российской 
аспирантуры последнего десятилетия. Не-
смотря на все изменения нормативной базы3, 
эта дискуссия однозначно будет продол-
жаться, потому что наличие универсальных 
компетенций и soft-skills делает аспирантов 
реально востребованными на рынке труда. 
Об этом говорят и за рубежом, дискутируя 
о том, как рассматривать выпускников док-
торантуры – только как специалистов-ис-
следователей [13] или как специалистов с 
трансдисциплинарными навыками, которые 
можно использовать и в ненаукоёмких сфе-
рах [14]. Тем более, что в новом Положении 
о подготовке научных и научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
(п. 14 Постановления Правительства РФ от 
30 ноября 2021 г. № 2122), сохраняются на-
учный компонент, образовательный компо-
нент и итоговая аттестация. 

3 Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об об-
разовании в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. 2020. № 2 (8353). URL: https://rg.ru/documents/2021/01/12/obrazovanie-dok.html 
(дата обращения: 07.01.2024).

4 О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Указ Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 599. // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
№ 19 ст. 2336.

Отдельной важной темой, которая не по-
теряет актуальности, особенно при акценте 
на защите диссертации как итоге обучения 
в аспирантуре, является взаимодействие 
аспиранта и научного руководителя. И здесь 
нам тоже стоит внимательнее отнестись к 
зарубежному опыту, когда «руководители 
не только осуществляют тьюторское сопро-
вождение аспиранта, но и играют главную 
роль в оценке качества итоговой рукописи» 
[15, с. 70].

Обратимся теперь к пласту источников, 
посвящённых формированию одной из са-
мых востребованных в аспирантуре ком-
петенций – написанию статей для высоко-
рейтинговых журналов. Эта тема обрела 
особую актуальность, когда перед наукой и 
системой высшего образования России была 
поставлена задача вхождения в мировые 
рейтинги университетов и в международные 
базы данных Scopus и WoS CC.4 Оказалось, 
что мало кто из российских гуманитариев 
даже с учёными степенями умеет писать ста-
тьи по требованиям зарубежных журналов. 
С одной стороны, это, конечно, следствие 
дексриптивности проводимых социо-гума-
нитарных исследований. Л.К. Раицкая до-
вольно резко пишет о ставшей распростра-
нённой практике замещения работ с глубо-
ким научным анализом «наукоподобными 
эссе», которые только перенасыщают об-
ласти социально-гуманитарных наук. Автор 
видит выход из этой ситуации в масштабном 
внедрении публикаций с чёткой структурой 
по формату IMRAD [16, с. 15].

С другой стороны, требования прави-
тельства как-то нужно выполнять. Отсут-
ствие необходимых средств достижения 
цели (в данном случае – профессиональных 
и универсальных компетенций) подняло 
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волну девиаций, связанных с зарубежны-
ми публикациями, и серьёзное обсуждение 
самой необходимости учитывать попада-
ние российских статей в международные 
базы научного цитирования при оценке 
эффективности университетов. Одна из 
самых известных работ на эту тему – ста-
тья А.В. Кулешовой и Д.Г. Подвойского, 
где авторы, называя бюрократов от науки 
«квантофрениками и метроманьяками» [17, 
с. 181], выделили основные девиации, осо-
бенно масштабно наблюдаемые в последние 
годы – плагиат, множественные публика-
ции (самоплагиат), симулирование и обра-
щение к недобросовестным посредникам.

В аспирантуре происходит примерно то 
же самое: увеличение необходимого для 
защиты диссертаций количества статей в 
журналах, входящих в Перечень ВАК, а для 
защиты в некоторых собственных советах 
требование наличия и статей в изданиях, 
входящих в RSCI/ядро РИНЦ, привело к 
всплеску девиаций, связанных с платными 
публикациями аспирантов в мусорных жур-
налах [18, с. 58].

При этом остаётся проблема качества са-
мого текста диссертации. Специалисты по 
академическом письму говорят об интер-
текстуальности научного текста, наличия 
двух пластов знания: старого знания, т. е. 
«чужого», созданного другими авторами, 
служащего некой отправной точкой иссле-
дования, и нового знания, «авторского», ра-
нее неизвестного научному сообществу [19, 
с. 58]. Налицо сразу две проблемы подготов-
ки текста диссертации – новизна и коррект-
ность заимствований, что напрямую сказы-
вается на его качестве. Отсюда всего один 
шаг до следующей проблемы, которая, на 
наш взгляд, пока не нашла своего должного 
отражения в дискурсе российской аспиран-
туры – проблеме академической честности / 
академического мошенничества аспирантов. 

Следует отметить, что основной массив 
работ по академическому мошенничеству 
выполнен в русле педагогических наук [20–
22], объектом исследования в них выступают 

студенты бакалавриата и иногда магистра-
туры. Новейшие исследования посвящены 
академическим нечестностям в сфере он-
лайн-образования, которое, по мнению учё-
ных [23–25], создаёт новые педагогические 
проблемы в процессе обучения и требует пе-
ресмотра подходов к аттестации студентов, 
особенно когда она проходит онлайн. Дру-
гими словами, в этих работах анализ пробле-
мы не выходит за рамки образовательного 
процесса. Примером социологического ис-
следования является статья, посвящённая 
критике и оправданию практик академиче-
ского мошенничества, но и в ней объектом 
исследования выступают студенты, кроме 
того, сами авторы признают его ограниче-
ния, связанные с особенностями данных, на 
которые они опираются [26].

Аспиранты, конечно, сначала были сту-
дентами бакалавриата/специалитета, а по-
том магистрантами. Тем не менее, у этого 
уровня высшего образования есть свои осо-
бенности, в том числе и в части соблюдения 
научной этики. Однако рассмотрения всего 
спектра академических девиаций аспиран-
тов с оценкой их отношения к отдельным 
видам девиаций в научной литературе нам 
найти не удалось. Это определило круг ис-
следовательских вопросов данной статьи: 

• Каково отношение аспирантов к акаде-
мическим девиациям? 

• Осуждают они их или оправдывают? 
• Какие меры борьбы с академическими 

девиациями представляются им наиболее 
эффективными?

Методология и дизайн исследования
Ограничения в производстве научного 

знания рождаются не только из этических 
аспектов, но и из сложившейся професси-
ональной традиции и профессиональных 
норм: следует цитировать одних авторов и 
избегать других, публиковаться в правиль-
ных изданиях и читать правильные статьи 
[27]. Такие же негласные правила формиру-
ются вокруг академических девиаций. К при-
меру, как пишет Г.Б. Юдин, не возбраняется 
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перепробовать несколько формулировок во-
просов, пока результаты распределений от-
ветов респондентов не будут удовлетворять 
запросу учёного. Однако прямая подделка 
цифр распределений видится уже тяжёлым 
академическим преступлением [28]. Те же 
рассуждения справедливы и для плагиата. 
С. Голунов пишет, что в России сложилось 
терпимое отношение к плагиату [29]. Это 
позволяет также предположить некую кон-
тинуальность форм плагиата и реакции про-
фессионального сообщества на него – какие-
то формы будут приветствоваться, а какие-то 
осуждаться, что отмечает М. Соколов [30]. 
Осложняют картину существующих акаде-
мических практик новые технологии, в част-
ности генеративные языковые модели. Их ис-
пользование также видится неоднозначным: 
от поиска вдохновения в выборе проблемы и 
дизайна исследования [31], повышения ори-
гинальности или академичности текста [32] 
до ответов на вопросы исследовательской ан-
кеты вместо респондентов [33].

Обнаруживаемое разнообразие академи-
ческих практик требует систематизации и 
анализа с позиции его интерпретации сами-
ми аспирантами. 

Можно выделить две конкурирующие и 
взаимно исключающие позиции для интер-
претации. Можно назвать их нормативист-
ской и анархистской. Первая восходит к 
идеям Р. Декарта о строгости соблюдения 
метода и процедур при работе в области на-
уки [34], а вторая позиция – к позиции эпи-
стемического анархизма П. Фейерабенда, 
согласно которой любой доступный учёно-
му метод легитимен, если он приносит науч-
ные плоды [35]. Оба философа описывали 
производство научного знания sui generis, 
однако их суждения могут быть распро-
странены и на академическую область це-
ликом. Так, в рамках первого подхода лю-
бые девиации должны отслеживаться и на-

5 Рекомендация Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерств е образования 
и науки Российской Федерации от 7 июля 2022 года. URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/lo
ader?type=35&name=92596319002&f=20127 (дата обращения: 07.01.2024).

казываться, так как они предполагают уход 
от строгих законов академического мира. В 
рамках второго подхода девиации оказы-
ваются допустимы при условии их благо-
творности для науки. Более того, в рамках 
второго подхода видится дискуссионным 
существование девиаций как категории вви-
ду отсутствия самой нормы.

Существующая нормативная база вы-
страивает ясный и однозначный маршрут 
для аспиранта. Речь идёт об аттестации по 
учебным дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой аспирантуры, 
сдаче трёх экзаменов кандидатского мини-
мума, публикации не менее трёх статей (двух 
для некоторых научных специальностей) в 
перечне журналов, входящих в список, ре-
комендованный Высшей аттестационной 
комиссией, и как финал – написание диссер-
тационной работы, соответствующей уста-
новленным требованиям, и подача её в совет 
для рассмотрения и защиты5. Среди таких 
требований присутствуют: научная новизна, 
актуальность, оригинальность работы и тек-
ста, а также авторства (соискатель научной 
степени должен быть единственным автором 
работы). Т. Парсонс, когда пишет о законо-
дательстве, отмечает, что законодательство 
обладает не только прескрептивной, но и де-
скриптивной функцией: закон не только ука-
зывает нам, как и что необходимо делать, но 
и описывает общую волю тех, чьи интересы 
закон представляет [36]. Другими словами, 
функционирующее законодательство позво-
ляет ещё и описать, как ведёт себя большин-
ство людей, и как они считают, что нужно 
себя вести. От нормативной базы аспиранту-
ры ожидается такая же прескриптивисткая 
функция: в ней должно быть описано, как 
себя ведёт большинство аспирантов, чтобы 
получить степень кандидата наук. Сегодня 
единственной альтернативой написанию 
полного текста диссертации выступает её 
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оформление в виде научного доклада, кото-
рый «представляет собой краткое обобщён-
ное изложение результатов проведённых 
соискателем учёной степени исследований 
и разработок, известных широкому кругу 
специалистов»6. Для кандидатских диссер-
таций защита в форме научного доклада – 
крайне редкая практика.

Нормативистская и анархистская интер-
претации академических девиаций позво-
ляют предположить существование двух 
противоположных идеальных типов аспи-
рантского поведения – конформистского, 
когда аспиранты строго придерживаются 
описанного в нормативной рамке сценария; 
и инноваторского, когда аспиранты отходят 
от нормативного сценария в пользу разного 
рода академических девиаций ради дости-
жения цели – защиты диссертацию. Между 
этими типами существует континуум про-
межуточных типов, сочетающих нормати-
вистскую и анархистскую линию в разной 
пропорции. 

Объект исследования: аспиранты социо-
гуманитарных научных специальностей.  
Предмет: практики академических девиа-
ций при проведении диссертационных ис-
следований.

Цель: оценка распространённости и от-
ношения к академическим девиациям аспи-
рантов социо-гуманитарных научных специ-
альностей.

Задачи:
1. дать характеристику распространён-

ности отдельных видов академических деви-
аций среди аспирантов; 

2. построить типы (кластеры) отношений 
аспирантов к академическим девиациям;

3. верифицировать существование кла-
стеров материалами фокус-групп с действу-
ющими аспирантами;

6 П. 15 Положения о присуждении учёных степеней. Утверждено Постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 г. № 842. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 
30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, 
от 01.10.2018 № 1168, от 20.03.2021 № 426, от 11.09.2021 № 1539, от 26.09.2022 № 1690, от 26.01.2023 
№ 101, от 18.03.2023 № 415, от 26.10.2023 № 1786) [Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102167993 (дата обращения: 07.01.2024).

4. описать наиболее эффективные, по 
мнению аспирантов, меры борьбы с акаде-
мическими девиациями.

Дизайн исследования: качественно-коли-
чественный. 

Методы сбора информации: анализ  
вторичных данных, онлайн-опрос, фокус-
группа.

Методы анализа: кластерный анализ ме-
тодом k-nearest neighbors, качественный ана-
лиз материалов фокус-групп.

Выдвижение гипотезы
В аспирантуре одновременно идут два 

процесса – воспроизводства научных кадров 
и проведения научных исследований. В нор-
ме они должны давать синергетический эф-
фект, т. е. в процессе исследования должны 
формироваться компетенции учёного. Од-
нако на практике эти два процесса зачастую 
расходятся. Производство научного знания 
отрывается от формирования компетенций. 
Исходя из этого, можно выделить различ-
ные по степени тяжести типы последствий 
для учёного и для науки, к которым приво-
дят те или иные формы девиантных практик 
в науке (рис. 1).

Сфабрикованные данные позволяют 
«учёному» доказывать ложные гипотезы и 
приходить к безосновательным выводам. На 
эти выводы далее будут ссылаться другие ис-
следователи, как на доказанные и, опираясь 
на них, строить собственные теории и гипо-
тезы, уводя, таким образом, науку всё даль-
ше в область псевдонауки. Сбор и обработка 
данных также требуют специфичных компе-
тенций от учёного. Фабрикуя данные, «учё-
ный» не развивает соответствующие компе-
тенции или вовсе решает, что приобретать их 
не нужно. Другими словами, это абсолютно 
деструктивная для науки практика.
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Плагиат требует от «учёного» понимания 
актуальных тенденций, знакомства с реле-
вантными авторами в своей области, чтобы 
понимать, какие фрагменты текста стоит 
копировать, а какие – нет. Тем самым неко-
торыми компетенциями исследователя пла-
гиатор обладает. Однако обилие плагиата 
затрудняет ориентацию в научном знании 
и понимание, какое знание является автор-
ским и актуальным (современным), а какое – 
вторичной копией более ранней работы. На 
развитии науки такое копирование сказы-
вается однозначно негативно, потому что не 
привносит нового знания. 

Использование генеративного искус-
ственного интеллекта требует от исследо-
вателя знания своей предметной области – 
необходимо уметь оценить, насколько сге-
нерированный текст релевантен заявленной 
теме, логически соотносим с существующим 
научными тенденциями и дискуссией. В то 
же время сгенерированный текст может 
представлять собой неожиданную для са-
мого исследователя компиляцию и синтез 
научных идей, которые иначе не были бы 

(возможно) привнесены в науку. Кроме того, 
генеративные модели позволяют облегчить 
выполнение многих рутинных и лишённых 
творческой и аналитической для науки цен-
ности операций. Тем самым эта практика 
может способствовать развитию как учёно-
го, так и науки. Однако в целом последствия 
её использования амбивалентные.

Купленные диссертации или статьи, а 
также главы из диссертации при условии 
добросовестного выполнения «исполни-
телями» своих обязательств представляют 
собой научное знание, развивающее науку. 
Однако сам по себе аспирант, защитивший 
купленную диссертацию, не обладает необ-
ходимыми компетенциями, тем самым зада-
ча формирования исследовательских компе-
тенций не выполняется. Последствия могут 
быть позитивными для науки, но абсолютно 
негативны для исследователя.

Учитывая, что аспиранты могут иметь 
практику различных академических деви-
аций и оценивают тяжесть их последствий 
по-разному, можно выдвинуть следующую 
гипотезу: существует континуум отношения 

Рис. 1. Девиантные практики и их последствия для учёного и науки
Fig. 1. Deviant practices and their consequences for scientists and science
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аспирантов к академическим девиациям – от 
полного отрицания до полного принятия, в 
частности практик плагиата.

Результаты исследования и их анализ
Анализ онлайн-опроса аспирантов и по-

строение кластеров
Общая выборочная совокупность он-

лайн-опроса, посвящённого академическим 
девиациям, составляет 1276 респондентов с 
различным уровнем образования: бакалав-
риат/специалитет – 880 человек, аспиран-
тура – 185 человек, магистратура – 123 че-
ловека, среднее профессиональное обра-
зование – 88 человек. Опрос проводился с 
марта по июль 2023 года. Для решения по-
ставленных в данном исследовании задач 
была сделана подвыборка респондентов, 
обучающихся в аспирантуре сейчас либо 
окончивших аспирантуру ранее. Она соста-
вила 185 человек. Средний возраст респон-
дентов – 44,6 лет, std – 13,49, минимальный 
возраст – 25 лет, максимальный – 77 лет. 
Число женщин в выборке – 129 (70 %), чис-
ло мужчин – 56 (30%).

Как и остальным респондентам, аспиран-
там был задан вопрос, как часто в их время 
были распространены те или иные виды ака-
демических девиаций (табл. 1). Наиболее 
частым видом оказалось изготовление шпар-
галок. Варианты «часто» и «очень часто» вы-
брали 66% респондентов. Наименее распро-
странённой девиацией была покупка кон-
трольных работ/рефератов/курсовых. Что 

они прибегали к плагиату часто или очень 
часто, ответили всего 10% респондентов. 

Для кластеризации были выбраны во-
просы, в которых респондентам предлага-
лось 1) выразить своё отношение к акаде-
мическим девиациям и назвать основные 
причины академического плагиата (вопрос 
№ 13 – множественный, не более трёх ва-
риантов ответа), 2) причины, по которым 
можно оправдать студенческий плагиат (во-
прос № 14 – множественный, не более трёх 
вариантов ответа), 3) главный фактор рас-
пространения плагиата (вопрос № 15 – аль-
тернативный, один вариант ответа). 

В результате проведения кластерного 
анализа методом k-nearest neighbors были 
обнаружены пять кластеров. Также для 
кластеров отдельно были определены доля 
мужчин и женщин, средний возраст. Силуэт-
ная Евклидова мера для проведённой класте-
ризации составила 0,44789. 

В таблице 2 представлены результаты 
анализа. 

Среди обнаруженных кластеров можно 
выделить два поколения людей, которые 
имеют различные представления и взгляды 
на академические девиации. Первое поко-
ление – люди 40–44 лет (первый и второй 
кластеры), второе – 49–50 лет (четвёртый 
и пятый кластеры). Также есть промежу-
точная группа – 46,5 лет, которая, однако, 
скорее ближе в своей позиции к поколению 
49–50 лет. Принципиальным разграничени-
ем для этих поколений оказывается отноше-

Таблица 1 
Распространённость отдельных академических девиаций среди  

студентов-аспирантов, % (n = 185)
Table1

Prevalence of individual academic deviations among postgraduate students, % (n = 185)

Виды академических девиаций Очень часто Часто Иногда Редко Никогда

Списывание на экзамене 9,21 30,92 46,05 10,53 9,21

Списывание домашней работы 9,87 30,26 34,21 17,76 9,87

Покупка контрольных работ/рефератов/курсовых 3,29 6,58 25,00 25,66 3,29

Изготовление шпаргалок 22,37 44,08 23,03 7,24 22,37

Плагиат 7,89 13,16 28,95 29,61 7,89
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Таблица 2
Результаты кластерного анализа методом k-nearest neighbors

Table2
Results of cluster analysis using the k-nearest neighbors method

Количество респондентов 30 65 30 22 38 185

Вопрос Переменная
1-й  

кластер
2-й  

кластер
3-й  

кластер
4-й  

кластер
5-й  

кластер
Все  

респонденты

13 Лень, прокрастинация 26,7 33,8 10 36,4 18,4 25,9

13 Уверенность, что не будут 
тщательно проверять работу 

30 44,6 26,7 18,2 13,2 29,7

13 Неуверенность в своих 
способностях 

63,3 38,5 43,3 31,8 23,7 39,5

13 Большая учебная нагрузка 66,7 72,3 60 50 42,1 60,5

13 Отсутствие интереса к 
дисциплине

16,7 0 66,7 100 0 25,4

13 Формальное отношение к 
учёбе 

36,7 46,2 13,3 9,1 39,5 33,5

14 Отсутствие понимания, что 
плагиат, а что нет

36,7 49,2 36,7 22,7 42,1 40,5

14 Плагиат только в тех 
дисциплинах, которые 
считаются неважными

36,7 41,5 10 0 5,3 23,2

14 Плагиат нельзя оправдать 43,3 52,3 20 4,5 26,3 34,6

14 Студенты всегда плагиатили 10 13,8 6,7 0 13,2 10,3

14 Усилия никак не поощряются 30 21,5 50 0 0 20,5

14 Письменных работ 
неоправданно много

0 0 96,7 0 55,3 27,0

14 Отсутствуют навыки 
включения заимствований

0 96,9 0 81,8 0 43,8

16 Уверенность, что наказания 
не будет

100 0 0 0 0 16,2

16 Успешные кейсы у знакомых 53,3 30,8 10 18,2 34,2 30,3

16 Уверенность, что факт 
плагиата не обнаружится

46,7 55,4 43,3 40,9 23,7 43,8

Возраст 43,9 39,5 46,5 50,4 49,1 44.67

Доля женщин (в целом  
по выборке женщины 
составляют 70%)

60 64,6 66,6 77,2 84,2 69.7

ние к плагиату. Выражение «плагиат нель-
зя оправдать» поддерживают значительно 
больше респондентов первого и второго кла-
стера (40–44 года) (43,3% и 52,3%), нежели 
среди представителей более старшего поко-
ления (49–50 лет) (4,5% и 26,3%). Среди про-
межуточного поколения (третий кластер) 
утверждение, что плагиат нельзя оправдать,  
также поддерживаютне очень многие – одна 
пятая часть респондентов. 

Вопрос академических девиаций имеет 
значимую компоненту этики и риторики, что 
делает оправданным использование судеб-
ных метафор для описания образованных 
кластеров:

1. Прокурор. Это женщина 44 лет, увере-
на, что плагиат нельзя оправдать. Плагиат, 
согласно её мнению, рождается из подра-
жания успешным кейсам знакомых и веры в 
безнаказанность.
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2. Судья. Это женщина 40 лет, уверена, 
что плагиат нельзя оправдать. Плагиат воз-
никает, с одной стороны, из уверенности сту-
дентов, что плагиат не обнаружится (обвине-
ние студентов), но, с другой стороны, из боль-
шой учебной нагрузки (обвинение системы).

3. Адвокат. Это женщина 46 лет. Пола-
гает, что плагиат скорее можно оправдать. 
Видит среди причин плагиата большое число 
письменных работ, неуверенность студентов 
в том, что какое-то заимствование является 
плагиатом, а также в понимании студентов, 
что затраченные усилия на оригинальную 
работу не оправдаются (все факты оправды-
вают студентов). 

4. Общественный деятель (судебная адво-
кация). Это женщина 50 лет. Уверена, что пла-
гиат можно оправдать. Полагает, что плагиат 
происходит оттого, что у студентов нет необ-
ходимых навыков написания работ и оформ-
ления цитат. Также студенты ленятся и не 
имеют сформированного интереса к предмету. 

5. Подсудимый. Это женщина 49 лет, она 
полагает, что плагиат можно оправдать, а 
основные причины плагиата видит в обилии 
письменных работ, примере других студен-
тов и их успешных кейсов плагиата. 

Анализ материалов фокус-групп
Для проверки результатов онлайн-

опроса были проведены 5 фокус-групп с 
действующими аспирантами петербург-
ских вузов (Высшая школа экономики 

7 Образование в цифрах: 2023 : краткий статистический сборник / Т.А. Варламова, Л.М. Гохберг, 
О.К. Озерова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 74. DOI: 
10.17323/978-5-7598-3004-7

(Санкт-Петербург) (далее – ВШЭ), Санкт-
Петербургский государственный политех-
нический университет (далее – СПбГПУ), 
Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена (далее – 
РГПУ), Северо-Западный институт управ-
ления РАНХиГС (далее – СЗИУ)). Кон-
тент-анализ материалов позволил получить 
подтверждение существования выделенных 
кластеров среди аспирантов, проходящих 
обучение в настоящее время. 

При анализе результатов фокус-групп не-
обходимо принять во внимание некоторое 
изменение гендерного состава аспирантов. 
Если в 2020 и 2021 гг. доля женщин составляла 
44% всей численности аспирантов, то в 2022 г. 
она уменьшилась до 34%7. Например, в СЗИУ 
среди аспирантов 1–2-го курсов всех направ-
лений подготовки абсолютно доминируют 
мужчины, чего никогда не было ранее.

В таблице 3 представлено распределение 
участников фокус-групп по полу.

Кластер «Прокурор» представлен следу-
ющими высказываниями: 

Если человек заимствует и даже не смо-
трит, что заимствует и зачем, или даже 
знает, зачем, но всё равно заимствует, то 
это оправдать никак нельзя, работа дискре-
дитирована, её нельзя принимать. (Марк, 23 
года, СЗИУ);

Мне не хотелось бы работать адвока-
том плагиата, не знаю, какие доводы при-

Таблица 3
Распределение участников фокус-групп по полу (абс. ч.)

Table 3
Distribution of focus group participants by sex (abs. n.)

ВУЗ Курс обучения Количество участников Женщины Мужчины

ВШЭ (СПб) 2–3-й курс 5 2 3

СПбГПУ 1–2-й курс 5 2 3

РГПУ им. А.И. Герцена 1–3-й курс 4 1 3

СЗИУ РАНХиГС 2–3-й курс 7 – 7

СЗИУ РАНХиГС 1-й курс 5 – 5
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вести, чтобы оправдать. (Андрей, 33 года, 
СЗИУ);

То есть какое может быть оправдание? 
Зачем нам такие кандидаты наук, допу-
стим, если эта диссертация состоит из 
пары сотен страниц того же самого, что 
уже было, и там ни одного нового аспекта 
нет, и, помимо этого, там ещё, по сути, 
просто идёт уровень реферата бакалавриа-
та или магистратуры. То есть просто мы 
взяли то, что уже сто человек до нас анали-
зировали, посмотрели их же анализ, просто 
переписали это другими словами и сказали – 
это диссертация. Нет, это не диссертация. 
(Юлия, 43 года, СПбГПУ).

Кластер «Судья» высказывается так: 
Плагиат – это наглость с точки зрения 

человека, считающего, что он имеет право 
взять чьи-то труды и выдать их за свои, из-
менив совсем чуть-чуть. Если он считает, 
что ему сойдёт с рук, если он считает, что 
поступает честно, хотя бы по отношению 
к себе, – для меня это наглость. (Алексан-
дра, 26 лет, РГПУ);

Плагиат в целом, если мы его понимаем 
как сознательное заимствование, то тогда 
нет, оправдать нельзя, с моральной точки 
зрения, на мой взгляд. (Кирилл, 29 лет, ВШЭ).

Риторика кластера «Адвокат» выглядит 
следующим образом:

Мне кажется, в вопросе плагиата мы 
забыли презумпцию невиновности. И как 
доказать, что человек не случайно что-то 
сплагиатил? Вот вы заходите на elibrary. 
Там 50 000 статей на вашу тему. Покажи-
те человека, который сможет обработать 
хотя бы 1000 статей. Никто не обработа-
ет за 3 года написания диссертация. И как 
вот обвинить человека в плагиате? (Алек-
сей, 38 лет, РГПУ);

Если это формальный критерий, по ко-
торому нужно получить какую-то галочку, 
что он сделал что-то хорошее, то можно. 
Если цель оправдывает средства, то мож-
но. Условно говоря, вот представьте, у вас 
есть прекрасный руководитель департа-
мента и ему говорят: если ты не получишь 

докторскую, то мы тебя уволим. И всё, у 
вас рухнет весь университет, например. 
Я считаю, что здесь оправдано, чтобы он 
взял и в каком-то смысле плагиатил, воз-
можно, даже себя. Иногда есть формальные 
критерии, в которые нас ставит жизнь. 
(Николай, 26 лет, ВШЭ).

Кластер «Общественный деятель» ут-
верждает:

Если взял идею и на этой базе идеи сделал 
исследование, выстроил систему, свои дора-
ботки, а чужого там 15-20% от всей работы, 
тогда вопрос, считать ли это плагиатом или 
развитием науки. (Павел, 41 год, СЗИУ);

Объективно я бы оправдал любой пла-
гиат независимо от его уровня, если он не 
предумышлен. …возможно, человек не знал 
там, как правильно оформить. Действи-
тельно, даже сейчас мы сталкиваемся с 
тем, что разные преподаватели просят 
разные курсовые, мы до сих пор не знаем, 
как оформлять.... И это сплошной плагиат 
тогда. (Александр, 27 лет, СЗИУ).

Кластер «Подсудимый» говорит о том, что:
Легко оправдать [плагиат]! У некоторых 

людей могут возникать похожие идеи? и это 
часто бывает… и специалисты проверяют, 
не было ли раньше уже высказана такая-то 
идея… Появляется плагиат, но на самом 
деле этого нет. (Арсений, 25 лет, СЗИУ);

Если у вас определённый набор источ-
ников, он может совпадать, в некоторых 
случаях может быть буквально одинаково. 
И если вы, ну, вы анализируете одно и то 
же, и вот, допустим, первая глава диссер-
тации, которая обзор литературы идёт, 
вы буквально обозреваете одно и то же. И 
если вы совпали, то в этом ничего страшно-
го нету, если дальше у вас идёт своя новиз-
на. Да, конечно, можно [оправдать]. (Павел, 
24 года, СПбГПУ).

Из других значимых результатов фокус-
групп следует назвать меры по сокращению 
академических девиаций, предлагаемые 
аспирантами. В частности:

1) изменить характер контроля и отчёт-
ности аспирантов о проделанной работе. 
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Участники фокус-групп полагают, что ред-
кие аттестации в форме промежуточного 
контроля следует заменить на регулярную 
(например, еженедельную) отчётность по 
проделанной работе, включая чтение напи-
санного аспирантом текста;

2) вводить курсы академического письма, 
которые включали бы в себя не только об-
щие блоки про стилистику научного текста, 
но и подробно освещали жанровую специ- 
фику диссертации, научной статьи, эссе и 
иных видов академических работ;

3) снизить уровень формализованности 
процесса обучения в аспирантуре и написа-
ния диссертации, дать возможность аспи-
рантам выстраивания своего индивидуаль-
ного пути в соответствии с особенностями 
научной специальности;

4) решить проблемы финансового обе-
спечения аспирантов, что позволит аспи-
рантам сконцентрироваться на научной 
деятельности, а не поиске сторонних форм 
занятости, часто даже вне вуза;

5) рассмотреть возможности официаль-
ной передачи части рутинной научной рабо-
ты на аутсорсинг с указанием этого в тексте 
диссертации. Участники фокус-групп по-
лагают, что навыки такой рутинной работы 
формируются не в аспирантуре, а на более 
ранних этапах обучения. Нет смысла оцени-
вать эти навыки в аспирантуре, поэтому та-
кую работу можно передать на выполнение 
другим людям. Это освободит для аспиранта 
время и позволит сосредоточиться на реше-
нии творческих задач;

6) усиливать интеграцию аспирантского 
сообщества как способа решения социаль-
но-психологических проблем аспирантов. 
Участникам фокус-групп существующее со-
общество аспирантов видится разобщённым 
и не заинтересованным друг в друге, потому 
на него трудно положиться в сложной соци-
ально-психологической ситуации.

Заключение
Таким образом, гипотеза исследования 

в целом подтвердилась. На материалах он-

лайн-опроса было построены пять класте-
ров отношения к плагиату, три из которых 
будут скорее толерантны к плагиату, чем 
станут осуждать его. Разграничение этих 
групп можно произвести на основе объекта 
их обвинения: три из пяти групп в той или 
иной мере видят в плагиате вину системы об-
разования, а две – возлагают вину преиму-
щественно на студентов. Данные кластеры 
были построены на выборочной совокуп-
ности респондентов, чей средний возраст 
составил 44,6 лет. Проверка устойчивости 
таких типов отношения к плагиату была 
проведена с помощью фокус-групп, в кото-
рых участвовали более молодые аспиранты. 
Их средний возраст составил 26 лет. Была 
установлена та же вариативность как оценки 
вины за использование плагиата, так и объ-
екта обвинения. Это подтверждает устойчи-
вость обнаруженных паттернов.

Общая оценка распространённости ака-
демических девиаций показала, что наибо-
лее распространённой оказалось изготовле-
ние шпаргалок, к которому прибегали часто 
или очень часто две трети аспирантов за вре-
мя учёбы. Остальные девиации значительно 
менее распространены. Порядка двух пятых 
всех аспирантов, по итогам онлайн-опроса, 
прибегали часто или очень часто к списыва-
нию на экзамене или покупке контрольных 
работ. Вдвое меньше респондентов призна-
лись, что прибегали к плагиату. 

Обнаруженная в ходе исследования то-
лерантность к различным видам академи-
ческих девиаций, в частности к плагиату, 
требует не только дальнейшего анализа, но 
конкретных действий, со стороны как адми-
нистрации университетов, так и профессио-
нального сообщества. С этой точки зрения, 
интерес представляют рекомендации, пред-
лагаемые самими аспирантами. Не обсуждая 
такую меру борьбы с девиациями как улуч-
шение финансового обеспечения аспирантов 
в силу её очевидности, стоит обратить вни-
мание на возможности индивидуализации 
образовательной траектории в аспирантуре, 
передачу сторонним исполнителям рутин-
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ной работы, не требующей уровня знаний и 
компетенций аспирантов, а также введение 
курсов академического письма, на которых 
бы рассматривалось жанровое разнообра-
зие научных работ. Некоторые из этих мер 
не требуют особых финансовых затрат, но 
будут способствовать укреплению академи-
ческой этики аспирантов.

Обсуждая полученные результаты, необ-
ходимо принять во внимание ряд существен-
ных ограничений исследования. А именно:

• фокус-группы проводились только в 
вузах Санкт-Петербурга;

• выборка онлайн-опроса является не 
репрезентативной, а стихийной;

• сама методика онлайн-опроса не была 
сфокусирована на аспирантах, в опросе уча-
ствовали все категории обучающихся;

• девиантные практики, рассмотренные 
в исследовании, не покрывают все поле воз-
можных академических девиаций. Напри-
мер, не рассматривались такие формы как 
сдача экзаменов за другого обучающегося, 
коррупционные практики с целью получе-
ния удовлетворительной оценки, академиче-
ский сговор внутри вуза и пр.

Направления дальнейших исследований 
связаны с расширением круга рассматри-
ваемых девиаций и географии проекта, а 
также анализом объективных причин ака-
демического девиантного поведения аспи-
рантов, что позволит поставить вопрос о 
связи распространённости академических 
девиаций аспирантов с несовершенством 
нормативных оснований института аспи-
рантуры.
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