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Аннотация. В условиях повышения исследовательского интереса к проблеме научно-
го наставничества наблюдается дефицит работ, описывающих уникальный практичес-
кий опыт по подготовке кадров высшей школы. Научное эссе посвящено Ирине Алексеевне 
Ильяевой, воспитавшей не одно поколение ученых и ставшей для многих из своих учеников 
и коллег образцом научного наставничества. На основе личных воспоминаний автора, дру-
гих учеников Ирины Алексеевны, ее друзей и коллег, собранных в ее философско-публицис-
тичном эссе «Человеческое богатство моей жизни», выявлены ключевые принципы науч-
ного наставничества — акцент на раскрытие и реализацию личностного и научного по-
тенциала учеников; использование позитивной мотивации для поощрения индивидуальной 
инициативы и побуждения к активным научным поискам; формирование установки на воз-
можность решения задач любой сложности; доброжелательность и толерантность 
по отношению к представлениям другого; выстраивание неформальных межличностных 
коммуникаций, основанных на эмпатии и направленных на удовлетворение потребностей 
всех сторон. Статья адресована педагогам, философам, социологам, а также всем, кого 
интересует практический опыт научного наставничества.
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Введение. Тема наставничества вряд ли 
может кого-то оставить равнодушным, пос-
кольку в жизни каждого из нас были встре-
чи с научными наставниками, в той или иной 
степени оказавшими влияние на наше личное 
и профессиональное развитие, а то и развер-
нувшими нашу жизнь на сто восемьдесят гра-
дусов, в направлении тех перемен, которые 
без этой встречи вряд ли могли бы произойти.

В последние годы наставничество, под 
которым принято понимать «процесс не-
формальной передачи знаний, социального 
капитала и психосоциальной поддержки, 
воспринимаемый получателем как имеющий 

отношение к работе, карьере или профессио-
нальному развитию» [12, с. 731], стало объек-
том значительного числа исследований [1–3; 
5–10; 12–15]. Растет число научных работ, 
доказывающих увеличение спроса на настав-
ническую деятельность в различных сферах 
жизни современного социума, что демонс-
трирует «потребность в профессиональном 
и личном наставничестве, возводя в рамки 
престижа наличие персонального консуль-
танта, коуча, ментора…» [7, с. 47].

Перспективы возрождения и популяриза-
ции института наставничества связаны в том 
числе с изменением экономической и геопо-
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литической ситуации в России, с возросшей 
в связи с этим потребностью в формирова-
нии «новых ценностей, необходимых для 
технологического рывка» [1, с. 114], а также 
с необходимостью «передачи накопленного 
опыта и преемственности поколений» как 
ключевой составляющей «развития обще-
ства, сохранения и приращения человеческо-
го капитала» [1, с. 115].

В большинстве публикаций, посвящен-
ных проблеме наставничества (в том числе 
научного). большое внимание уделено ха-
рактеристике личностных и профессиональ-
ных качеств Наставника, который не только 
является «интересной и яркой личностью» 
[8, с. 137], но и в совершенстве владеет на-
выками межличностных коммуникаций, раз-
витой эмпатией и желанием делиться своим 
профессиональным опытом, «по-отечески» 
заботится о своих подопечных [6, с. 131], 
совмещая в себе «роль родителя и сверстника 
для сопровождения индивида на переходном 
этапе его развития» [10, с. 132], иными сло-
вами, «демонстрирует наставляемым пример 
для следования, формируя посыл к движе-
нию вперед» [2, с. 13].

Потому нам очень дорого имя нашего 
учителя!1

Составляя на основе имеющихся научных 
работ портрет идеального наставника, я пыта-
лась соотнести сухую теорию с воспоминани-
ями о своем первом научном наставнике, без 
встречи с которым и моя профессиональная 
деятельность, и научная карьера, скорее всего, 
сложились бы совершенно иначе.

Речь идет об Ирине Алексеевне Ильяе-
вой — докторе философских наук, профессо-
ре кафедры социологии БГТУ им. В. Г. Шухо-
ва, члене Российской Академии социальных 
наук, обладателе знака «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ». Еще во время учебы в школе она мечта-
ла стать философом, рассматривая это не как 
профессию, а как «призвание, реализуемое 
в осмыслении прошлого, настоящего и буду-
щего» [4, с. 15]. Изучая труды Сократа, Ири-
на Алексеевна поняла, что умение философс-

твовать «не является привилегией какой-то 
избранной когорты людей. Эта способность 
потенциально заложена в каждом человеке, 
ибо каждый должен научиться владеть своим 
умом, своим духом, чтобы извлекать истину» 
[4, с. 80].

Ученикам, друзьям и коллегам Ирины 
Алексеевны повезло. Помимо обширного 
научного наследия, она оставила после себя 
мемуары, посвящённые истории своей се-
мьи — семьи Желвицких, а также книгу «Че-
ловеческое богатство моей жизни», издан-
ную в 2009 году. Это философско-публицис-
тичное эссе Ирина Алексеевна посвятила тем 
людям, с которыми ей довелось встретиться 
на разных этапах своего жизненного пути 
и которые сыграли в ее судьбе важную роль.

Не ставя напрямую такой цели, Ири-
на Алексеевна тем не менее на протяжении 
всей книги обращается к теме научного на-
ставничества, рассматривая вуз как «модель 
общества» и социальный институт, целью 
которого является развитие «человеческого 
интеллекта посредством трансляции зна-
ний, опыта и… формирования нравственного 
стержня у входящих в жизнь новых поколе-
ний» [4, с. 49].

Одна из глав книги — «Учитель, перед 
именем твоим позволь смиренно преклонить 
колени» — посвящена наставникам самой 
Ирины Алексеевны, среди которых были 
как именитые ученые (такие, как ставший 
ее неофициальным консультантом в период 
работы над докторской диссертацией, осно-
воположник культурно-исторической кон-
цепции, д. ф.н., профессор М. С. Каган; один 
из основателей Уральской социологической 
школы, д. ф.н., профессор Л. Н. Коган; созда-
тель радикальной психологии, д. ф.н., про-
фессор А. А. Брудный; один из крупнейших 
специалистов по теории и истории этики, 
д. ф.н. В. Г. Иванов; специалист по философ-
ским проблемам человека и формирования 
личности, д. ф.н., профессор, главный науч-
ный сотрудник Института философии РАН 
Л. П. Буева), так и те учителя, коллеги, дру-
зья, чьи фамилии не столь известны в широ-
ких научных кругах, но которые оказали ог-

1 Тушнова В. Если б не было учителя [Электронный ресурс] // Культура.РФ: гуманитарный просветитель-
ский проект, посвященный культуре России. URL: https://www. culture.ru/poems/18419/esli-b-ne-bylo-uchitelya 
(дата обращения: 12.04.2023).
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ромное влияние на становление Ирины Алек-
сеевны и как личности, и как ученого.

Из воспоминаний Ирины Алексеевны 
о своих учителях постепенно складывается 
портрет идеального научного наставника, ко-
торым она сама стала позднее для своих мно-
гочисленных студентов, аспирантов и мо-
лодых коллег. Так, читаешь ее рассуждения 
об Ароне Абрамовиче Брудном, который «ни-
когда не давал понять неравенства в отноше-
нии с людьми, обладающими разным уров-
нем интеллекта, <…> и с ним можно было 
говорить о своих сомнениях, не стыдно было 
сказать, что ты чего-то не знаешь» [4, с. 17], 
и вспоминаешь, что сама Ирина Алексеевна 
никогда не кичилась перед аспирантами сво-
ими знаниями и всегда так деликатно дели-
лась новой для нас информацией, что вместо 
стыда от своей неосведомлённости мы ухо-
дили от нее с чувством глубокой благодар-
ности — как за расширение личных гори-
зонтов, так и за снисходительное отношение 
к многочисленным (и подчас непроститель-
ным) пробелам в своем образовании. Ирина 
Алексеевна не просто признавала за своими 
учениками право на незнание, она называла 
мудрым «незнание человека, готового учить-
ся, не утратившего способность удивляться», 
как, впрочем, и «незнание ученого, человека 
много знающего, однако не боящегося при-
знать свою неправоту в научном споре» [4, 
с. 79]. Это делало общение с ней психологи-
чески комфортным как для ее учеников, так 
и для коллег, ощущающих себя полноправ-
ными участниками научных дискуссий неза-
висимо от своего возраста или статуса.

Не менее красноречивы с точки зрения 
психологического портрета самой Ирины 
Алексеевны ее слова, сказанные в адрес од-
ного из своих главных наставников, научного 
руководителя по кандидатской диссертации 
Юрия Юлиановича Вейнгольда, с которым 
они были знакомы и тесно общались более 
полувека: «Он всегда побуждал и побужда-
ет к активному действию. Он никогда не ре-
дактировал моих размышлений, написанных 
на бумаге в виде тезисов, статей и самой кан-
дидатской диссертации… Он внимательно 
всегда выслушивал меня, когда я приходила 
к нему на консультацию со своими мыслями 
и сомнениями. Он не давал мне ни положи-
тельных, ни отрицательных оценок, а только 

говорил “думай”. Вот я и думала, и размыш-
ляла» [4, с. 80].

Общаясь с Ириной Алексеевной в про-
цессе работы над диссертацией, мы поража-
лись тому, с каким уважением и даже трепе-
том она относилась к каждой нашей идее, пы-
таясь найти в самом «сыром» еще материале 
то рациональное зерно, которое со временем 
и при должном осмыслении может вырасти 
во что-то ценное с точки зрения приращения 
научного знания. И, наверное, вполне зако-
номерно, что человек, для которого главным 
ощущением, оставшимся от собственного 
обучения в вузе, было ощущение счастья 
от сотрудничества с преподавателями, обу-
чавшими студентов «кропотливой работе 
с книгой и толерантной работе с людьми» [4, 
с. 12], не мог не перенести это в свою педаго-
гическую деятельность.

Размышляя о человеческих взаимоотно-
шениях, Ирина Алексеевна называла траге-
дией несоответствие поведения одного че-
ловека ожиданиям других, а в качестве раз-
решения этой проблемы видела «обучение 
терпимости, толерантности по отношению 
к представлениям другого» [4, с. 179], посто-
янно демонстрируя это в процессе общения 
со своими учениками и коллегами.

В научных публикациях, посвященных 
проблеме наставничества, часто транслиру-
ется мысль о том, что «наставничество — это 
двусторонний, взаимообогащающий, взаи-
монаправленный процесс, который необхо-
дим наставнику не менее, чем его подопеч-
ному» [3, с. 27]. Эта мысль не нова. Еще рим-
ский философ-стоик Л.-А. Сенека в письмах 
Луцилию писал: «…зову тебя не только ради 
той пользы, которую ты получишь, но и ради 
той, которую принесешь: вдвоем мы больше 
дадим друг другу» [11, с. 41].

Ирина Алексеевна гордилась тем, что 
растет и развивается вместе со своими уче-
никами, и никогда не стеснялась благодарить 
нас за расширение своих научных горизон-
тов. Практически каждый из аспирантов, 
упомянутых в книге «Человеческое богатс-
тво моей жизни», нашел на страницах эссе 
признательность в свой адрес: за серию жур-
налистских очерков, сподвигнувших ее на на-
писание собственной книги, за помощь в ов-
ладении методами компьютерной обработки 
социологической информации, за научное 
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или практическое сотрудничество и совмес-
тную увлеченность внедрением социальных 
технологий, за расширение знаний в области 
химии, биологии и физиологии и т. д. и т. п.

Будучи всю жизнь верной одному научно-
му направлению — исследованию феномена 
общения, «характер и содержание которого 
является условием развития общества и каж-
дого конкретного человека» [4, с. 27] — она 
искренне радовалась, если кто-то из аспиран-
тов решал ступить на ее излюбленную сте-
зю, но сама никогда сознательно не прикла-
дывала к этому усилий, неизменно повторяя, 
что удовольствие от занятий наукой возмож-
но только при условии искреннего интереса 
к избранной теме…

При обсуждении темы будущего дис-
сертационного исследования Ирина Алексе-
евна всегда отталкивалась не только от ба-
зового образования потенциального кан-
дидата наук, но и от его индивидуальных 
предпочтений. Создавалось ощущение, что 
ее творческая и любознательная натура по-
лучает огромное удовольствие от погруже-
ния в новые глубины и направления научно-
го поиска. Доказательством может служить 
широта проблематики защищенных под ее 
руководством диссертаций, среди которых 
были работы, посвященные изучению соци-
ально-технологической культуры, механиз-
мов регулирования социальной ориентации 
выпускников вузов, управлению конфликта-
ми в СМИ, моде как фактору социализации 
студенческой молодежи, гендерным отно-
шениям в системе управления социальным 
потенциалом организации и т. д.

«Нельзя помочь тем, кто не хочет знать. 
Мудрость — дело наживное. Была бы охо-
та», — считала Ирина Алексеевна, и эта 
убежденность в том, что при желании можно 
овладеть любым знанием и решить даже са-
мую сложную научную проблему, передава-
лась нам, ее ученикам, которые под ее чутким 
руководством обретали уверенность в своих 
силах и доводили до конца свой первый серь-
езный научный труд. Методично и неустанно, 
используя характерную для женского настав-
ничества стратегию «мягкой силы» [2, с. 13], 
Ирина Алексеевна подталкивала нас в направ-
лении процедуры, которой так боятся и о ко-
торой так мечтают и аспиранты, и докторан-
ты — процедуры защиты диссертации.

Авторы работ, посвященных изучению 
женского наставничества [2; 12], безуслов-
но правы, утверждая, что «ролевая модель 
женщин-наставниц во многом основывает-
ся на психологической поддержке, которая 
в дальнейшем помогает выстроить баланс 
и паритет в работе и личной жизни» [2, с. 44]. 
Трудно сосчитать, сколько часов мы, аспи-
ранты Ирины Алексеевны, провели в ее уют-
ной квартире за обсуждением методологии, 
методики и результатов своих диссертацион-
ных исследований. Стоило только пересту-
пить порог этого гостеприимного дома, как 
мы были напоены, накормлены и пытались 
осмыслить те идеи¸ которые в огромном ко-
личестве появились у Ирины Алексеевны 
за время, прошедшее с нашей последней 
встречи.

Наверное, немногие аспиранты могут 
с уверенностью утверждать, что интересуют 
своего наставника не только как потенциаль-
ные кандидаты наук, но и просто как личнос-
ти, имеющие свои пристрастия, проблемы 
и сомнения. И это при том, что по мнению 
экспертов, «ключевую роль в успехе настав-
ничества <…> играет неформальная сторона 
взаимодействия, основанного на доверитель-
ных, эмоционально окрашенных отношени-
ях» [5, с. 99]. Нам, ученикам Ирины Алек-
сеевны в этом плане несказанно повезло. 
Период обучения в аспирантуре у многих 
из нас совпал с кардинальными изменениями 
в личной жизни, и именно Ирина Алексеев-
на была для нас одним из немногих людей, 
кого мы посвящали в свои тайны. Ее фило-
софский взгляд на вещи, доброжелательность 
и большой жизненный опыт позволяли нам 
посмотреть на свои проблемы под совершен-
но другим углом зрения и принять правиль-
ное решение даже в тех ситуациях, которые 
изначально казались безнадежными.

Сетуя на то, что «золотое правило нравс-
твенности» — поступай по отношению к дру-
гому так, как ты бы хотел, чтобы другой от-
носился к тебе — «сегодня многим может 
показаться сентиментальностью, не имеющей 
места в рыночных отношениях» [4, с. 45], сама 
Ирина Алексеевна была кристально честным 
и порядочным человеком, и свое убеждение 
в том, что «человеческие отношения не сво-
дятся только к рыночным» [4, с. 45], она еже-
дневно и ежечасно транслировала в общении 
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с коллегами и учениками, убеждая нас, своих 
аспирантов, в том, что стержнем интеллек-
та «все-таки является нравственность» [4, 
с. 46], а ее деградация представляет собой 
«еще не осознанную обществом угрозу для 
существования» [4, с. 49]. И, наверное, впол-
не закономерным можно считать то, что почти 
все ее ученики и коллеги, ставшие соавторами 
книги «Человеческое богатство моей жизни», 
восхищались не только профессионализмом 
и «удивительным чутьем ученого» Ирины 
Алексеевны, но прежде всего ее высокими 
нравственными качествами, отмечая, что 
«куда бы ни бросала ее жизнь, какие бы не по-
сылала ей испытания, она всегда оставалась 
и остается… глубоко порядочным человеком, 
Личностью своего времени, жизненный опыт 
которой нужен сегодня не только нашему ре-
гиону, но и будущей России» [4, с. 174].

…Ирины Алексеевны уже несколько лет 
нет с нами. Некоторые из тех, кто делал пер-
вые шаги в науке под ее руководством, уже 
защитили докторские диссертации, другие 
заведуют кафедрами в классических универ-
ситетах страны, третьи получили заслужен-
ное признание и звание Почетного работни-
ка общего или высшего образования. Не все 
из большого клана учеников Ирины Алексе-
евны были лично знакомы между собой, не-
многие из тех, кого она настойчиво пыталась 
«передружить» или объединить в научные 
сообщества, смогли найти точки пересечения 
и сохранить близкие отношения… Но так 
или иначе большинство из нас всегда будут 
благодарны ей не только за сам факт науч-
ного руководства, но и за то, что в лице этой 
замечательной женщины мы получили при-
мер настоящего Наставника — такого, каким 
каждый из нас хотел бы стать и для своих 
учеников.

Заключение. Создавая портрет идеаль-
ного научного наставника, можно сформу-
лировать несколько ключевых принципов, 
положенных в основу профессиональной пе-
дагогической деятельности Ирины Алексеев-
ны Ильяевой и предопределивших быстрый 
старт и успешное развитие научной карьеры 
ее учеников. Это акцент на раскрытие и реа-
лизацию личностного и научного потенциала 
учеников, использование позитивной моти-
вации для поощрения индивидуальной ини-

циативы и побуждения к активным научным 
поискам, формирование установки на воз-
можность решения задач любой сложности, 
доброжелательность и толерантность по от-
ношению к представлениям другого, вы-
страивание неформальных межличностных 
коммуникаций, основанных на эмпатии и на-
правленных на удовлетворение потребностей 
всех сторон.

И, осуществляя руководство подготовкой 
дипломных проектов, магистерских и кан-
дидатских диссертаций, мы понимаем, как 
это важно, чтобы в процессе взаимодействия 
с преподавателями студенты и аспиранты 
не только овладевали навыками научной ра-
боты, но и чувствовали себя так же уверенно 
и психологически комфортно, как те, кому 
посчастливилось в начале своей научной ка-
рьеры встретить настоящего Наставника — 
Ирину Алексеевну Ильяеву.
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