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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые читатели, коллеги!

Настоящий тематический выпуск журнала Вестник Юж-
но-Российского государственного технического университета 
(НПИ). Серия: Социально-экономические науки», посвящен 
вопросам, связанным с обсуждением основных тенденций фор-
мирования и развития института наставничества в научно-обра-
зовательной сфере, поиском новых подходов к организации на-
ставнической деятельности в контексте социального развития 
современного российского общества. Выпуск, приуроченный 
к проведению в Российской Федерации Года педагога и настав-
ника, включает тематические статьи участников Всероссийс-
кой научно-практической конференции «Наставничество в на-
уке: история, современность», которая состоялась 8–10 июня 
2023 года в г. Ялте на базе Гуманитарно-педагогической ака-
демии (филиал) Федерального государственного автономного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского».

Отмечая фундаментальное, основополагающее значение наставничества в науке, следу-
ет подчеркнуть актуальность данного феномена в становлении успешной научной карьеры 
молодого ученого. Важно отметить, что наставник не только формирует профессиональные 
навыки молодого ученого, но и помогает ему развивать социальные и коммуникативные на-
выки, необходимые в научной деятельности.

Тематический выпуск освещает ряд актуальных тем, связанных с развитием наставни-
чества в научно-образовательной деятельности, среди которых представление различных 
методов и подходов, а также моделей наставничества в современной системе образования; 
раскрытие сущности феномена наставничества сквозь призму академической социализации, 
роли наставника в научной деятельности молодого ученого; выявление особенностей настав-
ничества в контексте современных условий функционирования и развития системы образо-
вания и науки.

От лица редакционной коллегии благодарим авторов за представленные статьи. Особую 
благодарность выражаем за совместный труд в подготовке данного выпуска Т. К. Ростовской, 
доктору социологических наук, профессору, заместителю директора Института демографичес-
ких исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН.

Главный редактор журнала
«Вестник Южно-Российского государственного

технического университета (НПИ).
Серия: Социально-экономические науки»

профессор К. В. Воденко
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Научная статья
УДК 371.213.2
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-3-6-21

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ УЧЕБНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ:

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Наталья Сергеевна Баранова1, Ольга Борисовна Истомина2

1Институт развития образования Иркутской области, Иркутск, Россия
1, 2Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

1natalia.baranova.irkutsk@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-2627-4574, AuthorID РИНЦ: 1162056
2olgaistomina@mail.ru, ORCID ID 0000-0003-4060-6106, AuthorID РИНЦ: 333150

Аннотация. Целью исследования является анализ взаимодействия педагогических ра-
ботников и родителей (законных представителей) обучающихся школ с низкими образова-
тельными результатами.

Методологическую основу исследования составляют положения трудов российских 
и зарубежных ученых, посвященных рассмотрению проблем вовлечения родителей в об-
разовательный процесс, проектированию взаимодействия школы и семьи на современ-
ном этапе, влиянию коммуникации педагогов и родителей на академические результаты 
школьников. Привлечены данные федеральных, региональных статистических исследова-
ний об удовлетворенности родителей образовательными системами и результаты про-
веденных опросов акторов образовательного процесса школ с низкими образовательными 
результатами. Применены общелогические и теоретические методы исследования (ана-
лиз, синтез, сравнение), а также методы эмпирического исследования (вторичный анализ 
статистических данных, анкетирование, описание).

Результаты исследования. На основе анализа федеральных и региональных статисти-
ческих данных об уровне удовлетворенности родителей сложившейся системой образова-
ния и результатов эмпирического исследования авторы определяют особенности взаимо-
действия школы и семьи обучающегося. Особое внимание уделено сравнению позиций педа-
гогов и родителей детей из школ с низкими результатами обучения Иркутской области. 
Критерий сравнения — территориальная принадлежность (город/село). Делается вывод 
о возможных «барьерах» развития партнерских отношений педагогов и родителей в воп-
росах повышения образовательных результатов, воспитания и общекультурного развития 
школьников.

Перспективы результатов исследования видятся в их применении в реальной прак-
тике корректирующей программы обучения и воспитания с целью минимизации не-
гативных факторов влияния на региональную и муниципальную системы образования. 
Материалы исследования будут полезны практикам административно-управленческого 
аппарата в проектировании социально-экономических, социокультурных компонентов 
программ повышения качества образования за счет повышения вовлеченности родите-
лей в образовательный процесс на уровне общеобразовательной организации, муниципа-
литета и региона.

© Баранова Н. С., Истомина О. Б., 2023 
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Abstract. The purpose of the research is to analyze of interaction between teachers and par-
ents (legal representatives) of students in schools with low educational results.

The methodological basis of the study is the provisions of the works of Russian and foreign 
scientists devoted to the consideration of the problems of involving parents in the educational 
process, the design of school-family interaction at the current stage, the impact of communica-
tion between teachers and parents on the academic results of schoolchildren. The data of federal, 
regional statistical studies on parental satisfaction with educational systems and the results of 
surveys of actors in the educational process of schools with low educational results were involved.

Research result. Based on an analysis of federal and regional statistical data on the level of 
parental satisfaction with the established education system and the results of an empirical study, 
the authors determine the peculiarities of the interaction between the school and the family of the 
student. Particular attention is paid to comparing the positions of teachers and parents of chil-
dren from schools with low educational results of the Irkutsk region. The comparison criterion is 
territorial affiliation (city/village). It is concluded that possible «barriers» to the development of 
partnerships between teachers and parents in matters of increasing educational results, upbring-
ing and general cultural development of schoolchildren.

The prospects of the study results are seen in their application in real practice of a corrective 
training and education program in order to minimize negative factors of influence on the regional 
and municipal education systems. The research materials will be useful to the practitioners of the 
administrative and managerial apparatus in the design of socio-economic, socio-cultural compo-
nents of programs to improve the quality of education by increasing the involvement of parents 
in the educational process at the level of a general educational organization, municipality and 
region.

Keywords: general education, quality of education, schools with low educational results, in-
teraction between teachers and parents, family-school communication, satisfaction with the edu-
cation system
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Введение. Качественное образование как 
целевой ориентир современной федеральной 
повестки поддерживается каждым субъектом 
образовательного процесса, основано на вза-
имодействия родителей (законных предста-
вителей) обучающихся и школьных педа-
гогических команд. Вовлечение родителей 
в управление качеством образования фор-
мирует ответственные позиции по вопросам 
обучения, оценки и обсуждения аспектов де-
ятельности как конкретной школы, так и тен-
денций, специфики развития социальных ин-
ститутов современности.

Участие родителей в исследованиях сис-
тем образования обеспечивает реализацию 
принципов открытости, прозрачности взаи-
модействия субъектов образовательного про-
цесса, создает условия для осознанного поль-
зования законными представителями права 
на получение данных о динамике результатов 
и прогрессе освоения образовательной про-
граммы ребенком, способствует пониманию, 
принятию управленцами и педагогами не-
обходимости совместного с семьей поиска 
решений для повышения качества образова-
тельных результатов учеников.

Литературный обзор. Взаимодействие 
субъектов образовательного процесса в совре-
менной науке является предметом значитель-
ного числа исследований, рассматривающих 
данный конструкт в психолого-педагогичес-
кой и социально-философской парадигмах.

В зарубежной науке исследования вза-
имодействия педагогического коллектива 
и родителей обучающихся связаны с кон-
цепцией родительского вовлечения в дейс-
твия, целью которых является консолидация 
семьи, школы и сообщества (Дж. Эпштейн 
[12]), работами о взаимосвязанности базиса 
партнерства (атмосферы доверия в коммуни-
кации школы и семьи, осознанного распре-
деления ответственности за академические 
результаты обучающихся, интеграции уси-
лий субъектов в достижении результатов), 
механик проектирования и реализации про-

дуктивного взаимодействия семьи и школы, 
обеспечивающих повышение образователь-
ных результатов школьников (К. Е. Вудс, 
Е. М. Ким, С. М. Шеридан, К. Квон, К. А. Сем-
ке, Т. М. Сьютс [17]), исследованиями семей-
ного вклада в образовательные достижения 
детей в разные периоды обучения (Н. Берла, 
Ф. Хендерсон [14], В. Джейнис [16]), работа-
ми о влиянии на снижение образовательного 
неравенства родительской вовлеченности, ее 
связи с академическими результатами обуча-
ющихся (Р. Александр, П. Бакедано-Лопес, 
С. Дж. Эрнандес [10], Г. Брунелло, Д. Чекки 
[11], Э. М. Ишимару [15], Э. Дж. Артилес, 
В. Л. Гадсден, Дж. И. Дэвис [13] и др.).

Проблематика организации родительско-
го участия, обеспечения коммуникации ро-
дителей и школы, влияния семьи на уровень 
образовательных результатов представлена 
многообразием исследований отечественных 
ученых. В научных трудах родительство рас-
сматривается как «социальная общность», 
«драйвер развития гражданского общества» 
(Н. В. Шаброва [9]); социальная структура 
современного института родительства опи-
сывается на основе анализа показателей его 
эволюции и трансформации (Т. А. Гурко [4]).

Экспликации базовых конструктов ро-
дительства в образовании (родительская 
вовлеченность и поддержка, родительские 
практики и убеждения, родительское учас-
тие и др.) посвящена работа А. А. Бочавер, 
К. А. Любицкой, Н. Ю. Озорниной [7]. В ис-
следовании коллектива авторов под руководс-
твом К. Н. Поливановой представлен анализ 
образовательных запросов родителей и стра-
тегий их реализации, подтверждена гипотеза 
о наличии корреляции социокультурного по-
тенциала, социально-экономического статуса 
семьи и степени «насыщенности» образова-
тельного пространства ребенка [8].

В фокусе исследования М. Е. Гоши-
на, Д. С. Григорьева, Т. А. Мерцаловой 
и М. А. Пинской — вовлеченность в обра-
зование родителей, имеющих разный соци-
ально-экономический статус [2; 3]. На осно-
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ве эмпирических данных ученые выделяют 
группы родителей по уровню их вовлечен-
ности в жизнь и образовательный процесс 
школы («Опекуны», «Наблюдатели», «Неви-
димки»), констатируют динамику ролевых 
позиций родителей в связи с взрослением 
ребенка, обучением на разных ступенях об-
щего образования, фокусируются на школах 
в неблагоприятных социальных контекстах 
и семьях с низким социально-экономическим 
статусом. Авторы описывают матрицу школ, 
составленную на основе оценки социально-
экономической статусности школы и уровня 
академических достижений обучающихся.

Разработка механизмов измерения вов-
леченности родителей, выявление ее вза-
имосвязи с академическими результатами 
обучающихся раскрыты в работе И. В. Ан-
типкиной, К. А. Любицкой, А. К. Нисской 
и М. А. Шакаровой [1]. Авторы выделяют 
«домашнюю» и «школьную» вовлеченность 
родителей, подчеркивают необходимость 
использования педагогической командой 
разных каналов коммуникации с семьей для 
обеспечения высоких образовательных ре-
зультатов детей.

Среди факторов, вызывающих снижение 
образовательных результатов школьников, 
выделяют недостаточность материально-
технической оснащенности школьной инф-
раструктуры, методической и предметной 
компетентности педагогического состава, 
несформированность воспитательной среды 
и неблагоприятность школьной атмосферы, 
а также специфику контингента обучающих-
ся (ученики, для которых русский язык явля-
ется неродным, обучающиеся с особыми воз-
можностями здоровья, школьники с низкой 
учебной мотивацией), низкую вовлеченность 
родителей в образовательный процесс, соци-
окультурный потенциал семей обучающихся. 
По мнению О. Б. Истоминой, факторы имеют 
субъективный и объективный характер, обус-
ловлены «…не только близостью/отдален-
ностью от центра, но и локальным располо-
жением на конкретной территории/локации 
отдельного региона, населенного пункта» [5, 
с. 491]. К субъективным, мотивационно-пси-

хологическим причинам автор относит низ-
кую вовлеченность родителей во все сферы 
жизни ребенка, включая обучение в школе, 
наряду с неустойчивостью, несистемностью 
сотрудничества сторон образовательного 
процесса и немотивированностью школьни-
ков в достижении высоких результатов. Сре-
ди объективных факторов снижения акаде-
мических результатов выделяются демогра-
фическая, социально-экономическая, социо-
культурная, этно-национальная специфика 
семей обучающихся, среды школы и терри-
тории [5, с. 491].

Представленный анализ свидетельствует 
о дефиците социологического анализа про-
блемы. Общественная значимость вопроса 
определила направленность изучения взаи-
модействия родительской общественности 
и педагогов в рамках социологического ис-
следования. Одним из условий повышения 
качества общего образования в Иркутской 
области авторами видится взаимодействие 
педагогов и родителей школ Иркутской облас-
ти, отнесенных в 2022 году на основе анализа 
контекстных данных и результатов федераль-
ных оценочных процедур к школам с низки-
ми образовательными результатами 1 (далее 
ШНОР). Прямая зависимость результатов сис-
темы образования и региональных экономик 
в большей степени актуализирует обозначен-
ную проблему и определила постановку цели 
исследования и выбор его методов.

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследования со-
ставляют положения трудов российских и за-
рубежных ученых, посвященные рассмот-
рению специфики вовлеченности родителей 
в образовательный процесс, проектированию 
взаимодействия школы и семьи на современ-
ном этапе развития, влиянию коммуникации 
педагогов и родителей на академические ре-
зультаты школьников, а также данные феде-
ральных, региональных статистических ис-
следований об удовлетворенности родителей 
образовательными системами и результаты 
проведенных авторских опросов. Применены 
общелогические и теоретические методы ис-

1 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.012022 г. №55-46-мр «Об утвержде-
нии перечня общеобразовательных организаций Иркутской области с низкими образовательными результатами 
и участников проекта “500+” в 2022 году» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.iro38.ru/document/get/6964 
(дата обращения: 15.05.2023).
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следования: анализ, синтез, сравнение; мето-
ды эмпирического исследования: вторичный 
анализ статистических данных, анкетирова-
ние, описание.

Эмпирическая база исследования пред-
ставлена результатами опроса педагогов и ро-
дителей ШНОР, проведенного в 2022 году. 
Выборку исследования составили 360 чел., 
из них — 240 родителей (законных предста-
вителей) старшеклассников и 120 педагогов 
ШНОР Иркутской области, размещённых 
в городской и сельской местности в равном 
соотношении.

В рамках данной работы проведен вто-
ричный анализ федеральных и региональных 
статистических данных об удовлетвореннос-
ти родительской общественности аспектами 
образовательного процесса, сопоставление 
оценки родителями и педагогами компонен-
тов образовательной среды ШНОР как фак-
тора повышения академических результатов 

школьников, анализ результатов самооценки 
родителями уровня вовлеченности в жизнь 
школы, заинтересованности во взаимодейс-
твии с педагогами.

Результаты исследования. Интерес 
к определению уровня взаимодействия учас-
тников образовательного процесса в учреж-
дениях Иркутской области и растущая пот-
ребность их трансформации обусловлены от-
рицательной динамикой удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качес-
твом образовательных услуг в последние три 
года 2 наряду с позитивной тенденцией изме-
нения среднего показателя на общем уровне 
Сибирского федерального округа Российской 
Федерации (см. рис. 1).

Анализ статистических данных Росстата 
свидетельствует о росте доли родителей Ир-
кутской области, неудовлетворительно оце-
нивающих качество предоставляемых обра-
зовательных услуг, получаемых детьми до 15 

Рис. 1. Данные о доле родителей (законных представителей),
оценивающих неудовлетворительно качество образовательных услуг, %

Fig.1. Data on the proportion of parents (legal representatives)
who rate the quality of educational services unsatisfactory, %

2 Доля лиц, имеющих детей в возрасте до 15 лет, оценивающих неудовлетворительно качество образо-
вательных услуг, получаемых их детьми в образовательных организациях [Электронный ресурс] // Федераль-
ная служба государственной статистики. Население. Семья, материнство и детство. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13807 (дата обращения: 15.05.2023).
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лет (с 8,5 % в 2019 году до 13,6 % в 2021 году). 
Данные, представленные в таблице 1, фоку-
сируют внимание на тенденции увеличения 
доли родителей, негативно характеризую-
щих качество образовательных услуг, при 
сопоставлении значений показателей 2019 
и 2021 годов в ряде субъектов Сибирского 
федерального округа. Рост недовольства ро-
дителей на 1,6 % наблюдается в Омской об-
ласти, в Томской области — на 3,2 %, в Рес-
публике Тыва — 4,5 %, в Иркутской области 
демонстрируется самый высокий прирост 
доли данной категории родителей — на 5,2 %, 
что актуализирует необходимость детально-
го рассмотрения содержания взаимодействия 
педагогов и родителей, иных факторов, нега-
тивно влияющих на мнение родителей, дети 
которых осваивают программы как в услови-

ях дошкольных образовательных, так и об-
щеобразовательных организаций.

В Иркутской области социологический 
опрос удовлетворенности законных пред-
ставителей условиями получения детьми 
общего образования проводится ежегодно 
посредством опроса с использованием авто-
матизированной информационной системы 4 
(в рамках исполнения показателя «Удовлет-
воренность населения качеством общего 
и профессионального образования» госу-
дарственной программы Иркутской области 
«Развитие образования на 2019–2025 гг.»5). 
Вторичный анализ результатов мониторинга 
подтвердил положительную динамику пока-
зателей на уровне региона — доля вовлечен-
ности муниципальных образований Иркут-
ской области в изучение удовлетворенности 

Таблица 1
Table 1

Сведения о родителях, неудовлетворительно оценивающих
качество образовательных услуг, получаемых детьми в образовательных организациях

Сибирского федерального округа3

Information about parents who are not satisfied with the quality of educational services
received by their children in educational institutions of the Siberian Federal District

3 Доля лиц, имеющих детей в возрасте до 15 лет, оценивающих неудовлетворительно качество образо-
вательных услуг, получаемых их детьми в образовательных организациях [Электронный ресурс] // Федераль-
ная служба государственной статистики. Население. Семья, материнство и детство. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13807 (дата обращения: 15.05.2023).

4 Веб-приложение «Автоматизированный социологический опрос “Удовлетворенность системой образова-
ния Иркутской области”» (доступ осуществляется по адресу в сети Интернет https://uso.coko38.ru/) (дата обра-
щения: 15.05.2023).

5 Постановление Правительства Иркутской области от 8 декабря 2022 года №962-пп «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года №820-пп» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/336692 (дата обращения: 15.05.2023).

Субъект Российской Федерации 2015 2017 2019 2021
Алтайский край 15,4* 15,6 15,9 13,4
Иркутская область 12,6 17 8,47 13,6
Кемеровская область 30,7 12,9 16,7 16,4
Красноярский край 14,1 24,8 18,1 14,3
Новосибирская область 6,7 11,9 14 10,2
Омская область 12,4 20,5 13,4 15
Республика Алтай 29,2 19,9 17,1 13,9
Республика Тыва 15,6 13,3 6,4 10,8
Республика Хакасия 30,6 17,8 19 18,6
Томская область 14,7 13,1 7 10,3
* в процентах к общему числу лиц, имеющих детей в возрасте до 15 лет
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родителями образовательной системой: доли 
муниципальных образований, обеспечивших 
участие родителей на 19,1 % в сравнении 
с 2021 годом (59,5 % — 2021 год, 78,6 % — 
2022 год); доли родителей обучающихся об-
щеобразовательных организаций, принявших 
участие в опросе на 4,2 % (16,8 % — 2021 год, 
21 % — 2022 год). Итоги проведенного нами 

сопоставления средних значений региональ-
ных индикаторов удовлетворенности и сред-
них значений индикаторов удовлетворен-
ности родителей обучающихся школ, отне-
сенных в 2022 году к ШНОР, представлены 
на рисунке 2.

Анализ показателей в разрезе каждого 
из индикаторов (информативность офици-

Рис. 2. Данные об удовлетворенности родителей обучающихся школ Иркутской области
образовательной системой в 2022 г. (среднее значение индикаторов, %)

Fig.2. Data on parents’ satisfaction with the educational system in the Irkutsk region schools
in 2022 (indicator average, %)
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ального сайта и стендов школы; материаль-
но-техническая оснащенность, комфорт-
ность, психологический климат; условия ор-
ганизации образовательного процесса, в т. ч. 
для обучающихся с ОВЗ; возможности для 
всестороннего развития ребенка; коммуника-
ция с сотрудниками школы) свидетельствуют 
о снижении удовлетворенности образова-
тельной системой родителей ШНОР: только 
88,6 % родителей ШНОР готовы рекомен-
довать школу ребенка знакомым, что ниже 
среднего значения по региону на 2,8 %. О на-
личии системных сложностей в организации 
образовательного процесса свидетельствует 
снижение значений по таким направлениям 
деятельности ШНОР, как обеспеченность 
инфраструктурными объектами и комфорт-
ность условий обучения (ниже среднереги-
ональных показателей на 1,8 % и 1,7 % соот-
ветственно), организация образовательного 
процесса и благоприятность психологичес-
кой атмосферы (ниже показателей региона 
на 1,3 %), сформированность среды для обу-
чения детей с ОВЗ (ниже регионального зна-
чения на 1,1 %), создание условий образова-
тельной организации для развития талантов 
ребенка и открытость информации об орга-
низации образовательного процесса внутри 
школы (ниже на 1 % по каждому индикатору), 
удовлетворенность непосредственной или 
опосредованной коммуникацией с сотрудни-
ками ШНОР ниже среднего значения по ре-
гиону на 0,9 %.

Анализ и сопоставление результатов 
регионального мониторинга со средними 
значениями удовлетворенности родителей 
ШНОР актуализирует дальнейшее изучение 
характерных черт взаимодействия родителей 
и педагогов.

Одним из аспектов взаимодействия шко-
лы и семьи является проектирование или 
трансформация образовательной среды как 
важнейшего фактора повышения качест-
ва академических результатов школьников. 
Сравнительный анализ итогов проведенного 
опроса педагогов и родителей в части оцен-
ки достаточности и насыщенности образова-
тельной среды респондентами представлен 
на рисунке 3. Как видно, мнение о полной 
обеспеченности ШНОР помещениями для 
различных типов занятий разделяют 43 % 
педагогов и 47 % родителей. Замечаем, что 

и родители, и педагоги ШНОР, размещен-
ных в сельской местности, склонны к более 
высокой оценке условий организации об-
разовательного процесса. Не в полной мере 
согласны с мнением о наличии в ШНОР не-
обходимого аудиторного фонда 34 % педаго-
гических работников и 20 % родителей (сель-
ские ШНОР: 16 % педагогов и 8 % родителей; 
городские ШНОР: 18 % педагогов и 12 % ро-
дителей). Сильную степень неуверенности 
в наличии необходимого количества помеще-
ний для образовательного процесса в ШНОР 
в равной степени выражают родители и пе-
дагоги, однако большая доля респондентов 
каждой из социальных групп — это респон-
денты городских ШНОР: педагоги — 8 %, ро-
дители — 7 %; доли респондентов сельских 
ШНОР составляют 3 % и 5 % соответственно. 
О недостаточном количестве помещений для 
обучения детей свидетельствуют ответы 5 % 
педагогов ШНОР (городские школы — 4 %, 
сельские школы — 1 %) и 3 % родителей ис-
ключительно городских ШНОР. Сомневают-
ся в оценке данного компонента в большей 
степени родители обучающихся ШНОР, их 
доля составляет 17 % (сельские ШНОР — 
10 %, городские ШНОР — 7 %); доля педа-
гогов, не определившихся с позицией, со-
ставляет 9 %, среди них 8 % — это педагоги 
ШНОР, расположенных в сельской местнос-
ти, и только 1 % педагогов городских ШНОР.

Насыщенность ШНОР интерактивным 
оборудованием, приборами, материалами для 
практических занятий обучающихся отмеча-
ется 31 % родителей и 34 % педагогов (сель-
ские ШНОР: педагоги и родители по 19 %; 
городские ШНОР: 13 % родителей и 15 % пе-
дагогов). С утверждением об оснащенности 
ШНОР современным оборудованием соглас-
ны не в полной мере 36 % педагогов, из них: 
16 % — доля сельских учителей, 20 % — рес-
понденты городских школ. Доля родителей, 
выбравших данный вариант, составила 23 % 
и представлена 13 % респондентов городских 
ШНОР и 10 % респондентов сельских ШНОР 
(см. рис. 4). Недостаточность оснащенности 
ШНОР Иркутской области мультимедийным, 
цифровым оборудованием, материалами для 
проведения практических (лабораторных) 
работ в той или иной степени отражена в от-
ветах 27 % педагогов-участников исследова-
ния. О необходимости пополнения образова-
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тельной среды, особенно в городских ШНОР, 
свидетельствует выбор варианта «Скорее 
не согласен (а), чем согласен (а)» 24 % педа-
гогов. Большую часть данной доли составля-
ют учителя городских ШНОР — 14 %, доля 
учителей сельских ШНОР — 10 %. Явную 
недостаточность оборудования в ШНОР оп-
ределяет выбор варианта «Абсолютно не со-
гласен (а)» 3 % педагогов, 2 % которых со-
ставляют участники исследования из школ 
сельских территорий и 1 % — респонденты 
городских территорий.

Необходимость совершенствования 
школьной инфраструктуры отмечена 22 % 
родителей: 10 % родителей не согласны с ут-
верждением о достаточности оборудования 
для различных типов занятий, особенно 

в сельских школах (сельские ШНОР — 6 %, 
городские ШНОР — 4 %); 12 % респондентов 
склонны к фиксации некоторой степени не-
уверенности в оценке наличия в школе необ-
ходимого оборудования (сельские ШНОР — 
4 %, городские ШНОР — 8 %). Несформиро-
ванность мнения по данному вопросу зафик-
сирована у 3 % представителей педагогичес-
ких коллективов сельских школ и 24 % роди-
телей — участников исследования (сельские 
ШНОР — 11 %, городские ШНОР — 13 %).

Присвоение общеобразовательной орга-
низации статуса ШНОР, полагаем, повышает 
значимость выстраивания эффективной ком-
муникации педагогов и родителей, их совмес-
тного поиска и деактивации причин недости-
жения ожидаемых академических результатов 

Рис. 3. Распределение мнений респондентов относительно достаточности помещений
для реализации образовательного процесса в ШНОР, %

Fig.3. Distribution of respondents’ opinions on the sufficiency of the premises
for the educational process at school with low educational results, %
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школьников. К факторам, влияющим на часто-
ту, продуктивность взаимодействия родителей 
и педагогического коллектива, степень вовле-
чения родителей в создание открытого, едино-
го образовательного поля обучения можно от-
нести как профессионализм педагогов школы 
и их ориентированность на совместность при-
нятия решений субъектами образовательного 
процесса, так и желательность сотрудничес-
тва со школой для законных представителей 
обучающихся ШНОР.

Данные опроса родителей и педагогов 
демонстрируют наличие «барьеров» в ор-
ганизации взаимодействия ШНОР и семьи, 
к которым могут быть отнесены недоста-

точность уровня профессионализма педаго-
гов (по мнению родителей), низкий уровень 
участия родителей в жизни школы, ставший 
«традицией», ориентированность на матери-
альные виды поддержки школы и незаинте-
ресованность родителей в изменении своей 
роли в жизни школы. По результатам нашего 
исследования всего 36 % родителей ШНОР 
(15 % городских и 21 % сельских школ) от-
мечают высокий уровень предметных и ме-
тодических компетенций учителей, их доб-
рожелательность и заинтересованность в ус-
пехах ребенка; 23 % респондентов склонны 
скорее согласиться, чем не согласиться с дан-
ным утверждением, из них 14 % — родители 

Рис. 4. Распределение мнений респондентов относительно утверждения
о насыщенности современным оборудованием образовательной среды ШНОР, %

Fig.4. Distribution of respondents’ opinions on the statement about
the modern equipment richness of the of schools with low educational results, %
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учеников городских школ, 6 % — родители 
учеников сельских школ. Затрудняются в от-
ношении оценки профессионализма педа-
гогического коллектива 20 % респондентов 
(по 10 % каждой территориальной группы). 
В большей степени не согласны с утвержде-
нием о знании предмета, вежливости и вов-
леченности педагогов в достижения ребенка 
15 % родителей (в равных долях представле-
ны ответами респондентов городских и сель-
ских школ). Неудовлетворенность професси-
ональными компетенциями педагогического 
состава выражается 6 % законных предста-

вителей обучающихся городских и сельских 
территорий, представленных в равных долях.

Несмотря на наличие у почти половины 
родителей сомнений в профессиональном 
уровне педагогического коллектива ШНОР, 
необходимость партнерства в вопросах вос-
питания, освоения образовательной програм-
мы поддерживается значительным количес-
твом участников исследования. Результаты 
сравнительного анализа данных опроса рес-
пондентов по оценке направлений подде-
ржки школы семьями обучающихся ШНОР 
представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Распределение ответов респондентов о направлениях взаимодействия школ
семьями обучающихся ШНОР, %

Fig.5. Distribution of respondents’ answers about the aspects of interaction between
schools and families of students of low educational results, %
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Как мы видим, родители и педагоги раз-
деляют мнение о неограниченности совмес-
тного решения задач развития и воспитания 
детей пространством школы: данная пози-
ция близка 31 % педагогов и 27 % родите-
лей сельских ШНОР, а также 32 % педагогов 
и 23 % родителей городских школ, что может 
рассматриваться как базис повышения ака-
демических результатов при консолидации 
усилий двух социальных институтов. Важ-
ность участия родителей в воспитательных 
мероприятиях ШНОР фиксируется, в первую 
очередь, 25 % педагогов сельских и 30 % пе-
дагогов городских ШНОР; респонденты-ро-
дители ниже оценивают значимость данного 
направления взаимодействия: ответ отмечен 
13 % респондентов ШНОР, размещённых 
в сельской местности, и 10 % респондентов 
городских ШНОР. Та же тенденция просле-
живается и в отношении организации вне-
урочной деятельности: актуальность направ-
ления отмечается 13 % педагогов сельских 
ШНОР и 11 % педагогов городских ШНОР, 
при этом только 5 % родителей ШНОР го-
родской местности и 8 % родителей ШНОР 
сельской местности высказывают мнение 
о необходимости поддержки педагогичес-
ких коллективов в организации внеурочной 
деятельности детей. Выявлено, что финансо-
вые и материальные формы поддержки выде-
ляются в большей мере представителями ро-
дительской общественности: в равной мере 
заявляют о необходимости помощи в матери-
ально-техническом оснащении школ родите-
ли и городских, и сельских ШНОР (по 10 %). 
Финансовую помощь как форму поддержки 
школы семьей выделяют 3 % родителей обу-
чающихся сельских ШНОР и 7 % родителей 
ШНОР городских территорий.

Анализ распределения ответов респон-
дентов на вопрос об оценке родителями свое-
го желания оказывать влияние на жизнь шко-
лы позволяет зафиксировать более активную 
позицию родителей сельских ШНОР — 12 % 
респондентов заявили о своем активном вза-
имодействии со школой, в городских ШНОР 
данную позицию разделяют 10 % респонден-
тов. Незначительность желания активности 
и влияния на организацию образовательного 
процесса проявляется 18 % родителей (рав-
ное распределение среди городских и сель-
ских ШНОР — по 9 %). О намерениях вза-

имодействия со школой, ограниченных не-
достаточностью финансовых и временных 
ресурсов, заявили 26 % респондентов, 15 % 
из них составляют родители ШНОР, разме-
щенных в городской местности, 11 % респон-
дентов — представители сельских ШНОР.

Считаем, что к перспективным направле-
ниям развития взаимодействия школы и се-
мьи по результатам опроса можно отнести 
повышение вовлеченности родителей обуча-
ющихся ШНОР в образовательный процесс. 
Только 28 % (11 % — родители обучающихся 
городских ШНОР, 17 % — родители обучаю-
щихся сельских ШНОР) полностью согласны 
с утверждением о вовлеченности законных 
представителей в жизнь школы и наличии 
системы взаимодействия с каждой семьёй 
школьника; выражают скорее согласие, чем 
несогласие 28 % родителей: большая часть 
из них — это родители городских ШНОР 
(18 %); частичное согласие с утверждением 
выразили 10 % родителей ШНОР сельской 
местности. Заметим, что чуть более 30 % 
респондентов затрудняются с выбором отве-
та, в большей степени эту категорию состав-
ляют родители сельских школ (18 %), среди 
городских ШНОР данный вариант ответа 
выбран 13 % родителей. Различные степени 
несогласия с утверждением демонстрируют 
14 % родителей обучающихся ШНОР: скорее 
не согласны, чем согласны, с утверждением 
о вовлеченности родителей 9 % респонден-
тов (6 % — городские ШНОР, 3 % — сельские 
ШНОР); об отсутствии взаимодействия с се-
мьями обучающихся свидетельствуют 5 % 
родителей ШНОР (распределены практичес-
ки в равных долях между городскими и сель-
скими ШНОР).

Заключение. Рассмотрение специфики, 
содержания, ролевых функций взаимодейс-
твия семьи школы в нашей стране демонс-
трирует кардинальные изменения оценки 
значимости данного процесса: от доминиру-
ющей позиции школы в решении задач обу-
чения и воспитания в советский период, оп-
ределения приоритетности роли родителей 
в материальном и ресурсном обеспечении 
школы в последние годы XX века до активи-
зации родительской вовлеченности, их учас-
тия в общественно-государственном управ-
лении школой в настоящее время.
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Несмотря на конкретность условий вза-
имодействия родительской общественности 
и педагогического коллектива, связанных 
с контекстом образовательной деятельности 
отдельной школы, аспектность и проблема-
тика взаимоотношений данных субъектов 
могут рассматриваться не только как условие 
внедрения преобразований в современной 
школе, но и как значимый фактор повышения 
качества образовательных результатов, осо-
бенно в общеобразовательных организациях, 
отнесенных к ШНОР.

Проведенный анализ федеральных и ре-
гиональных статистических данных демонс-
трирует негативную динамику показателей 
по вопросам удовлетворенности родителей 
обучающихся образовательными системами 
в Иркутской области, фиксирует более низкие 
показатели в сравнении со среднерегиональ-
ными в школах рассматриваемой категории.

Результаты социологического опроса 
свидетельствуют о понимании респондента-
ми необходимости выстраивания коммуника-
ции, партнерства школы и семьи, ответствен-
ной позиции родителей в вопросах обучения 
и воспитания детей за стенами школы. Одна-
ко специфика направлений взаимодействия 
понимается респондентами неоднозначно: 
педагоги рассчитывают на активное участие 
законных представителей в различных фор-
матах воспитательной и внеурочной деятель-
ности, родители же ориентированы на под-
держку ШНОР в области материально-тех-
нического оснащения и финансового обес-
печения. Данная позиция обусловлена как 
внешними факторами: наличием в ШНОР 
проблем с обеспечением образовательного 
процесса необходимыми помещениями и ин-
терактивным оборудованием, так и внутрен-
ними: неуверенностью родителей в профес-
сионализме педагогов, низкой приоритетнос-
тью вопросов взаимодействия со школой, из-
беганием проявления активной позиции из-за 
отсутствия времени, материальных ресурсов 
и иных причин.

Анализ результатов исследования может 
стать основой для детальной проработки уп-
равленческими командами ШНОР, муници-
палитетов стратегий вовлечения родителей 
в процессы управления качеством образова-
ния. Реализация принципов системности, ком-
плексности, открытости, адресности данной 

стратегии, рефлексия промежуточных дости-
жений с обязательным участием и развернутой 
обратной связью родителей способны обеспе-
чить позитивную динамику образовательных 
результатов школьников, качественную транс-
формацию мотивационного, ценностного ком-
понентов их учебной деятельности, снижения 
влиятельности субъективных и объективных 
условий на возникновение академической 
неуспешности. Важным считаем продолжить 
рассмотрение аспектов взаимодействия педа-
гогической и родительской общностей по воп-
росам повышения качества общего образова-
ния в ШНОР вне зависимости от территори-
альной расположенности школы, социокуль-
турного и социально-экономического статуса 
семей обучающихся. Данное направление бу-
дет представлено в следующих публикациях 
авторов.
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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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Аннотация. Актуальность исследования. Социологическая эпистемология — науч-
ный результат Уральской социологической школы, разработанный ее основателями. Не-
смотря на то, что прошло уже более 40 лет, ценность и актуальность этих разработок 
не изменилась.

Цель исследования. В статье демонстрируется оптимальная модель стройной сис-
темы, обеспечивающей получение социологического знания. Статья представляет эписте-
мологическую систему, которая в своей основе опирается на неопубликованные наработки 
выдающегося отечественного социолога, профессора Уральского университета, Льва На-
умовича Когана.

Методология исследования. Социологическая эпистемология — система взаимосвя-
занных структурных элементов. Элементы структуры взаимозависимы, и их согласо-
ванное единство обеспечивает научное знание. Каждый элемент может существовать 
и в отдельности от остальных, но только будучи взаимосвязанными друг с другом они 
обеспечивают научное знание. Вместе с тем выпадение одного из элементов — лишает 
знание научности.

Результаты исследования. Значение социологической эпистемологии в том, что ее 
элементы в комплексе являются моделью для проведения социологических исследований, 
служат верным инструментом контроля научных работ и являются социологическим ме-
тодом анализа исследовательских документов.

Перспективы исследования. Социологическая эпистемология Л. Н. Когана, развивае-
мая его учениками, — саморегулирующийся научный инструмент, который продолжает 
жить, развиваться и совершенствоваться в настоящее время и является верным навига-
тором социологических исследований.

Ключевые слова: социологическая эпистемология, Л. Н. Коган, научное знание, логи-
ка, верификация, репрезентативность, релевантность, незаинтересованность, независи-
мость, непредвзятость
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1 Коган Лев Наумович (1923–1997), выдающийся отечественный социолог, один из основателей Уральской 

социологической школы, доктор философских наук, профессор Уральского государственного университета 
им. А. М. Горького, Екатеринбург, Россия.
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Введение. Данная статья преследует две 
взаимосвязанные цели: с одной стороны, пока-
зать оптимальную модель системы получения 
научного знания, а именно социологического 
знания, с другой — представить на суд соци-
ологической общественности неопубликован-
ные наработки выдающегося отечественного 
социолога, одного из столпов Уральской соци-
ологической школы, профессора философс-
кого факультета Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького Льва Наумо-
вича Когана, сведенные в единую систему.

В основу этой статьи положены лекции 
по социологии выдающегося ученого и профес-

сора, прочитанные им для студентов философ-
ского факультета в начале 80-х годов ХХ века, 
оставшиеся в памяти его учеников.

В лекциях Л. Н. Когана использовался 
термин «эпистемология». Обращаем вни-
мание на то, что Лев Наумович использовал 
именно этот термин, а не его синонимы — 
«гносеология», «научное познание». Выбор 
одного из трех, в принципе, синонимических 
терминов объясняется следующим образом: 
все три синонима отражают разные грани од-
ного понятия, которое выражает то, как «изу-
чаются проблемы природы познания и его 
возможностей, отношения знания к реаль-
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ности, исследуются всеобщие предпосылки 
познания, выявляются условия его достовер-
ности и истинности» [10, с. 650].

Среди трех номинаций рассматриваемо-
го понятия термин «гносеология», являясь 
логически тождественным своим синони-
мам, имеет более частое применение именно 
в философии и выражает скорее общефило-
софскую теорию познания, тогда как термин 
«эпистемология» применяется в сочетании 
с конкретными вещами, а точнее, находит 
свое выражение в схемах, моделях и т. п. Кро-
ме того, «эпистемология» может носить пред-
метный характер, в данном случае — «эпис-
темология социологии», или, к примеру, 
могут быть такие сочетания: экономическая 
эпистемология, психологическая или истори-
ческая эпистемология. А вот термин «гносе-
ология» чаще всего отражает общенаучный, 
общефилософский подход. Данное мнение 
может быть оспорено, но, выражая его, автор 
придерживаемся точки зрения Л. Н. Когана.

В соответствии с этой традицией гносе-
ология и научное знание не будут рассматри-
ваться вообще, а будет предложена когановс-
кая модель именно социологической эписте-
мологии, непосредственно механизм получе-
ния социологических знаний.

Когановский кейс общетеоретического 
введения. Однажды на лекции один из сту-
дентов сказал: «Моя оценка объективна». Лев 
Наумович моментально среагировал: «А ну-
ка, товарищи студенты-философы, скажите 
мне, что такое “объективный”?». Мы поторо-
пились с ответом: «Объективный — значит не-
зависимый от сознания». «И что же получает-
ся, — обратился Л. Н. Коган к незадачливому 
студенту, — Ваша “оценка” не зависима от Ва-
шего сознания, т. е. попросту не является обду-
манной, не является осмысленной». И, обра-
щаясь ко всем, он предложил привести приме-
ры «объективных оценок или суждений». Мы 
наперебой стали предлагать: детский лепет, 
бред. Кто-то вспомнил, как один больной ши-
зофренией оправдывал свои асоциальные пос-
тупки тем, что им управляют инопланетяне, 
значит, поступки и слова этого больного че-
ловека — наглядный образ того, чем на самом 
деле являются «объективная оценка», «объек-
тивное суждение». Любое научное действие 
только тогда имеет шансы на успех, когда мы 

правильно оперируем научными инструмен-
тами — научными понятиями.

На вопрос: «Ну, а что же тогда “субъектив-
ный”?», следуя логике, мы отвечали: «Осоз-
нанный, обдуманный». «А значит, научное 
знание — субъективно». На факультете, где 
господствовала идея материализма, такое ут-
верждение могло показаться, как минимум, 
нелояльным «линии партии». Но мы, прослу-
шавшие трехлетний курс истории философии 
и привыкшие к вольномыслию нашей профес-
суры, не посчитали утверждения Л. Н. Когана 
шокирующими, наоборот, признали их теоре-
тической основой для восприятия нами всего 
курса. Именно на этом положении и основы-
вается рассматриваемая в данной статье соци-
ологическая эпистемология.

Итак, исходным теоретическим посы-
лом является то, что всякое знание, всякие 
данные, всякие суждения и оценки — субъ-
ективны, т. е. осознанны (в той или иной 
мере), даже «2 + 2 = 4» — это субъективное 
суждение, и «2 + 2 = 3» — тоже субъектив-
ное суждение. Но ведь мы знаем, что первое 
суждение верное, а второе — нет. Да, эти оба 
суждения — субъективны, но первое получе-
но научным способом, второе — ненаучным. 
Следовательно, есть научное знание и есть 
ненаучное, и оно тоже знание, осмысленное 
тем или иным способом и в той или иной 
мере. Необходимо признать, что и в ненауч-
ном знании хранятся крупицы научности.

Ненаучное знание многообразно, оно 
имеет множество модификаций. Самая рас-
пространённая модификация ненаучного зна-
ния — это «обыденное знание» или знание, 
основанное на житейском опыте людей и гос-
подствующем общественном мнении.

Обыденное знание лабильно, как лабиль-
на и его основа — обыденное сознание, ко-
торое легко в своих суждениях может пере-
ходить от консервативности к радикальности 
и обратно, может сегодня «черное» считать 
«белым», а завтра — наоборот. Обыденное 
сознание легко следует моде и авторитетам, 
зачастую им можно и манипулировать.

Существует множество и других моди-
фикаций ненаучного знания: религиозное 
и более строгое — теологическое, околона-
учное и псевдонаучное, мистическое и т. д. 
и т. п., множество различных форм, но они 
не являются предметом рассмотрения данной 
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статьи, хотя из всех этих модификаций нена-
учного знания возможно извлекать крупицы 
научного знания, но опять же — только науч-
ными средствами.

Предмет нашей статьи именно научное 
знание — социологическая эпистемологи-
ческая модель, или как социология получает 
знание.

Общая схема социологической эпистемо-
логии Л. Н. Когана представлена на рисунке 1.

Система социологической эпистемоло-
гии Л. Н. Когана

Пройдём поэтапно снизу вверх все сту-
пеньки Когановской эпистемологии.

Начнем с самого нижнего элемента сис-
темы. Непредвзятость — это научное мне-
ние, решение, основанное на научных средс-
твах и исключающее мыслительные шабло-
ны, стереотипы, сложившиеся в результате 
личного опыта исследователя или принятые 
в обществе.

В обыденном знании стереотипы — 
обычное явление. Они зачастую облегчают 
жизнь каждого из нас: зачем мучить свой ра-
зум, когда есть готовый стереотип, готовый 
шаблон принятия решения. Но научное зна-
ние — это постоянный поиск, полный отказ 
от шаблонов и готовых решений.

Л. Н. Коган приводил пример типичного 
шаблона, характерного для социологов-эм-
пириков: женщины при опросе занижают 

свой возраст в интервальных шкалах. Эта 
убежденность многих социологов приводит 
к ошибкам. Реально только отдельные кате-
гории женщин занижают свой возраст, поэто-
му неправомерно переносить модель ответов 
отдельной категории на всех. Или типичный 
стереотип для начинающих социологов: чем 
больше выборка, тем выше точность. Это 
очень опасный стереотип, не раз приводив-
ший к серьезным ошибкам. Яркий класси-
ческий пример — опросы «Литери мэгазин» 
во время президентской кампании в США 
1936 г. [5]. Было бы интересно, если читатели 
поделились бы примерами профессиональ-
ных шаблонов.

Непредвзятость — это сознатель-
ный отказ от принятия любой предуста-
новленной позиции, сознательный контроль 
и исключение неосознанных пристрастий 
к тому или иному решению, к той или иной 
позиции; использование исключительно науч-
ных средств в выборе позиции или принятии 
решений. Исследователь не должен пользо-
ваться шаблонами, стереотипами. Он должен 
постоянно проверять себя на непредвзятость 
своей научной мысли.

Другой важный элемент системы, связан-
ный с первым, — незаинтересованность. 
В науке множество случаев, когда личност-
ная заинтересованность в результате приво-
дила к ошибкам. Лучше всего выражает лич-
ную заинтересованность в научном результа-

Рис. 1. Структура социологической эпистемологии Л. Н. Когана
Fig. 1. The structure of L. N. Kogan’s sociological epistemology
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те шутливая фраза, приписываемая Гегелю: 
«Если факты не укладываются в мою теорию, 
то тем хуже для фактов» [3].

Личная заинтересованность может 
иметь разные мотивы от простого упрямства 
до коррупционного стремления к личной вы-
годе. Иной раз социолог готов в угоду мнения 
того, кто оплачивает работу, погрешить перед 
принципом незаинтересованности.

Пример научности, незаинтересованнос-
ти демонстрировал наш учитель. В 1983 г. 
по заказу руководства Свердловской облас-
ти было проведено социологическое иссле-
дование в г. Свердловске под руководством 
Л. Н. Когана, направленное на изучение об-
щественного мнения, где лучше строить ки-
нотеатры. Руководитель Свердловской облас-
ти, Первый секретарь Обкома Б. Н. Ельцин, 
заказавший это исследование, полагал, что 
кинотеатры должны располагаться в «спаль-
ных» районах в шаговой доступности для 
жителей, и Л. Н. Коган принял предложение 
заказчика за гипотезу исследования. Полу-
ченные данные опровергли эту гипотезу. 
Л. Н. Коган не только отказался от этой ги-
потезы, но и смог убедить Б. Н. Ельцина в ее 
неадекватности. В дальнейшем Л. Н. Коган, 
опираясь на новые данные, сформулиро-
вал новую гипотезу, которая была успешно 
подтверждена, а деньги не были потрачены 
на необоснованную идею.

Заинтересованность, пожалуй, — это са-
мая большая опасность для исследователя, 
ибо все мы люди, у всех есть слабости. За-
интересованность — это слабость, а поэтому 
исследователь должен быть стоек.

Незаинтересованность в научном ре-
зультате — это незаинтересованность ис-
следователя в предопределённом конечном 
результате. Незаинтересованность — это 
достижение результата с опорой только 
на научные средства. Для социологии — 
это незаинтересованность в своей гипотезе, 
а в отношениях с заказчиком — это неза-
интересованность в ожидаемом заказчиком 
результате. Социолог заинтересован только 
в одном — чтобы результат был получен ис-
ключительно научными средствами и чтобы 
исследователь не поддался влиянию тех или 
иных стимулов-соблазнов, которые могли бы 
его отклонить от добросовестного использо-
вания научных средств.

Третий элемент в первом ряду — незави-
симость. Зависимость от чужого мнения — 
самая простая из опасностей для тех, кто вла-
деет логикой. Ошибка, на которую обращал 
внимание еще Аристотель, — argumentum 
ad verecundiam, или апелляция к авторитету 
[2, с. 91–345]. Но эта ошибка еще и психо-
логическая — очень трудно не оказаться под 
влиянием авторитета. Пример независимос-
ти продемонстрировали Ф. Беллинсгаузен 
и М. Лазарев, чьи корабли открыли Антарк-
тиду вопреки авторитету Джеймса Кука, ут-
верждавшего, что Антарктиды нет. Матема-
тик Н. Лобачевский усомнился в авторитете 
Эвклида и создал новую геометрию.

Независимость не означает низложение 
авторитетов — это, прежде всего, здоровое 
научное сомнение, это отказ принимать все 
на веру, это следование Аристотелевской 
максиме: «Платон мне друг, но истина до-
роже» (слова, приписываемые Аристотелю, 
точная фраза: «Это [наш] долг — ради спасе-
ния истины отказаться от дорого и близкого» 
[1, с. 59]).

Независимость суждений исследова-
теля — это исключение логической ошибки 
«апелляции к авторитету». Авторитетом 
для исследователя являются только научные 
средства.

Правильность, или адекватность, иссле-
дования достигается строгим выполнением 
трех «не» — независимость, незаинтере-
сованность, непредвзятость. Особенно это 
важно для социологии. Если естественные на-
уки правильность исследования достигают от-
странением от субъективности при исследова-
ниях объектов, то мы не можем этого сделать, 
так как наш объект, как это ни парадоксально 
звучит, — это субъект. То есть исследователь, 
наделенный сознанием, чувствами и волей, 
изучает другой субъект, тоже наделенный со-
знанием, чувствами и волей. И, хотим мы того 
или нет, но исследователь оказывает влияние 
и на сознание, и на чувства, и на волю иссле-
дуемого, зачастую изменяя его. В свою оче-
редь и исследуемый влияет также на иссле-
дователя. Субъективность социологического 
исследования — это факт, обоснованный еще 
классиками социологии [6].

Необходимо обратить внимание на то, 
что субъективность имеет множество моди-
фикаций (как и собственно сознание). В этой 
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статье рассматривается только одна моди-
фикация субъективности –социологическая 
субъективность, или научность, научное поз-
нание. Важнейшим структурным компонен-
том, из которого строится здание научного 
познания в социологии является правиль-
ность, или адекватность, состоящая из не-
заинтересованности, непредвзятости 
и независимости.

Было бы уместно здесь прибегнуть 
к сравнению. Во многих конфессиях есть 
практика очищения сознания перед совер-
шением религиозного подвига. Наука — это 
совсем не религия, но, приступая к исследо-
ванию, имеет смысл проверить чистоту свое-
го научного разума, очистить его от «идолов» 
ненаучного сознания: заинтересованности, 
предвзятости и зависимости. По Ф. Бэкону, 
«Сон разума рождает чудовищ» (фраза, при-
писываемая Ф. Бэкону, точная цитата: «Так 
и те, кто в безумной и неудержимой страсти 
стремится к тому, что им мерещится в дымке 
и тумане их воображения, вместо реального 
дела лишь тешат себя пустыми надеждами 
и хватаются за какие-то безобразные и чу-
довищные призраки. Действие этой несерь-
езной и выродившейся натуральной магии 
на людей подобно действию некоторых снот-
ворных средств, которые не только вызыва-
ют сон, но и приносят радостные и приятные 
сновидения» [4, с. 234]). Ясное сознание, 
очищенное от чудовищ предвзятости, лично-
го интереса и угодничества, открывает иссле-
дователю научный путь.

Правильность — это первый шаг, кото-
рый ведет к точности.

Точность научного исследования стоит 
на «трех китах»: репрезентативности, ве-
рификации и соразмерности. Эти ключевые 
понятия знакомы любому социологу. Непос-
редственно оперирование этими понятиями 
и обеспечивает специфику социологической 
эпистемологии, т. к. именно они представля-
ют собой ключевые элементы социологичес-
кого познания. Между тем имеет смысл обра-
тить внимание на ряд проблем, возникающих 
в наше информационное время.

Относительно репрезентативности, 
как обращают внимание ряд исследователей 
(по высказываниям д. с.н., проф. РАНХиГС 
К. О. Магомедова, а также других исследо-
вателей [9]), существует проблема создания 

статистической модели построения выборки: 
во-первых, при исследовании иерархически 
организованных генеральных совокупностей; 
во-вторых, при проведении интернет-опросов. 
И еще одна проблема, которая оказывает вли-
яние на репрезентативность выборки, — это, 
с одной стороны, высокая стоимость исследо-
ваний, построенных на случайных выборках, 
а с другой — необходимость и определенные 
сложности организации большого коллекти-
ва исследователей, без которых невозможно 
обеспечить репрезентативность. Это отмечали 
в своих выступлениях многие ученые — учас-
тники XXIII Уральских социологических чте-
ний, проходивших в Уральском федеральном 
университете 17–18 марта 2023 г.

Между тем, какие бы проблемы репре-
зентативности ни существовали, это та сфера 
социологии, которая наиболее полно разрабо-
тана. И если пока нет современных средств, 
мы вполне успешно можем воспользоваться 
теми, которые разработали и опубликовали 
наши учителя: это прежде всего «Рабочая 
книга социолога» [8].

Верификация — самый простой элемент 
исследования. Общепринятое понимание ве-
рификации — «…обозначение процесса ус-
тановления истинности научного утверж-
дения в результате их эмпирической провер-
ки» [10, с. 85]. В данном случае понятие «ве-
рификация» используется в значении «непос-
редственная верификация — как прямая про-
верка утверждений, формулирующих данные 
наблюдения и эксперимента» [10, с. 85], т. е. 
как подтверждение данных, эмпирически 
полученных другими эмпирическими средс-
твами. Необходимо отметить, что верифика-
ция — не только чисто научное средство, это 
еще и система средств, в том числе и таких, 
которые, имея отношение к науке, собствен-
но не являются научными. Таковым может 
выступать социальная среда, в которой дейс-
твует научное сообщество.

Такой средой, по словам Л. Н. Когана, яв-
лялись представители советских партийных 
органов, которые в то время были единствен-
ными заказчиками социологических иссле-
дований. Они умели вполне квалифициро-
ванно сформулировать техническое задание 
и перепроверить полученные социологами 
данные из других источников. Сами условия, 
в которых проходили социологические ис-
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следования, в советское время гарантировали 
верификацию.

В наше время этих условий нет и мало за-
казчиков, хорошо разбирающихся в том, что 
такое социологическое исследование, поэто-
му вся ответственность лежит исключитель-
но на исследователе. А значит, мы просто 
обязаны перепроверять наши данные из не-
зависимых источников — данных других ис-
следований — либо проводить контрольные 
исследования. Добавим к этому, что особен-
но в верификации нуждаются именно интер-
нет-опросы.

Соразмерность (релевантность) со-
циологических исследований — достаточно 
простой принцип, у каждого исследования 
должна быть своя соотносимая с целями ис-
следования мера точности. При простом ис-
следовании, где нужно выяснить, к примеру, 
«согласен — несогласен», точность (или до-
верительная вероятность) может составлять 
и 90 %, а то и 80–85 %. И более высокая точ-
ность бессмысленна.

Например, при опросе студентов вуза, где 
численность составляет 12 тысяч, достаточ-
ной будет случайная выборка 150 респонден-
тов (при 97 % возврате анкет, доверительной 
вероятности 97 % и доверительном интерва-
ле 3 %). Дальнейшее повышение параметров 
выборки принципиально не увеличит точ-
ности, значит, более высокая точность бес-
смысленна, как бессмысленно увеличивать 
и численность выборки.

Пример: один предприниматель собирал-
ся открыть гостиницу в Суздале, ему нужно 
было знать, насколько его будущая гостини-
ца будет заполнена в течение годового цик-
ла. Предприниматель обратился на социоло-
гический факультет, который сам закончил. 
Социологи представили предпринимателю 
резюме рабочей программы и счет на иссле-
дование. Исследование предполагало годо-
вой мониторинг, исследование конкурентов, 
исследование потока туристов и т. д. Цена 
исследования была соответствующая. Нужно 
отдать должное: исследование гарантирова-
ло высочайшую точность данных по сезон-
ной заполняемости гостиниц города Суздаля. 
Но предпринимателю не нужна была ни столь 
высокая точность, ни столь исчерпывающий 
объем данных, ему нужно было знать только, 
будет ли его гостиница рентабельной. И ответ 

этот он получил не от социологов, а от турис-
тических компаний, которые по соглашению 
стали возить ему туристов.

Соразмерность, или релевантность — 
это та мера точности, которая опреде-
ляется целью исследования, и она должна 
быть не больше и не меньше, так, чтобы 
с одной стороны не обнимать необъятное, 
а с другой — не попасть в прокрустово ложе.

Точность и правильность — два важ-
ных принципа, гарантирующих, что по-
добраны нужные, подходящие для данного 
исследования инструменты, подходящие 
инструменты или, используя наиболее рас-
пространенный термин, валидные инстру-
менты. Ну, а так как речь идет о получении 
эмпирических данных, то в данном случае 
надо говорить об эмпирической валидности.

Можно забивать телефоном гвозди, но те-
лефон в этом случае будет неподходящим, т. е. 
невалидным инструментом. А вот специально 
предназначенный для забивания гвоздей мо-
лоток — это и есть валидный инструмент.

Итак, эмпирическая валидность — это 
использование правильных и точных средств 
исследования. Особо подчеркнем — предна-
значенных именно для своего исследования.

Рука об руку с эмпирической валиднос-
тью идет обоснованность. Полученные эм-
пирически валидные данные должны быть 
логически связаны, т. е. обоснованы.

Кейс от профессора Л. Н. Когана. В США 
провели исследование, которое показало, что 
у людей, которые держат собак, нет аллергии 
на собак. Был сделан вывод — содержание 
собак защищает от аллергии или вылечивает 
аллергию…!?

Столь потрясающий вывод может при-
вести в состояние фрустрации любого учено-
го. При некоторых обстоятельствах, конечно, 
можно поставить телегу впереди лошади, 
да еще и перевернуть телегу вверх колесами, 
но при социологических исследованиях вы-
воды не должны опрокидывать логику.

Кейс профессора Л. Н. Когана показывает, 
что обоснование должно строиться на логике.

Другой пример. В одной статье описы-
вается исследование информации, представ-
ленной на сайтах вузов. Сами вузы диффе-
ренцируются по категориям представленной 
информации. Выясняется, что у трети вузов 
представлена информация о сотрудничес-
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тве с иностранными партнерами. Делает-
ся вывод: «только треть вузов сотрудничает 
с иностранными партнерами»…!? Автор 
этой статьи уверен, по всей видимости, что 
если в огороде бузина, то обязательно в Ки-
еве дядька.

Этот пример обращает внимание на то, 
что выводы только тогда обоснованы, когда 
они логически вытекают из эмпирических 
данных.

Еще один пример. В одной из школ 
проводилось исследование, направленное 
на выяснение того, что старшеклассники 
(9–11 классы) поняли в результате просмотра 
фильма BBC о танках Второй мировой вой-
ны. Необходимо отдать должное высокому 
качеству этого фильма, вызвавшему интерес 
у детей. Сначала в фильме демонстрирова-
лось становление американской танковой 
промышленности в годы войны. Затем были 
показаны лучшие танки антигитлеровской 
коалиции. Особое внимание было уделено 
танку — Т-34, о котором говорилось, что это 
лучший танк Второй мировой. Далее пока-
зывались перипетии, трагизм и героизм со-
юзников, поставлявших грузы в Советский 
Союз по ленд-лизу.

После фильма было проведено анкетиро-
вание. По результатам опроса более половины 
старшеклассников-респондентов ответили, 
что танк Т-34 производился в США и постав-
лялся в нашу страну по ленд-лизу. Около трети 
школьников задали вопрос: «А действитель-
но ли Т-34 производился в США?». И только 
менее десятой доли опрошенных твердо со-
общили, что Т-34 выпускался нашей страной 
(остальные затруднились ответить).

Отметим, что в фильме не было пря-
мой лжи, но факты так были выстроены, что 
у смотревших фильм сформировалось мне-
ние: Т-34 производился в США. Плохое зна-
ние детьми истории и незнание логики при-
вело многих школьников к неадекватным впе-
чатлениям. Напротив, прекрасное владение 
софистикой (антилогикой) авторов фильма 
(или просто подтасовка фактов) продемонс-
трировало, как можно манипулировать обы-
денным сознанием. И если школьники неосоз-
нанно и необдуманно приняли навязываемое 
представление, то авторы фильма действовали 
вполне осознанно, нарушая не только правила 
логики, но и этические нормы.

Исследователь обязан строить свои выво-
ды исключительно на логике, использование 
софистики — нарушение этических правил 
науки.

Приведены три курьезных примера не-
обоснованности. Такие логические курьезы — 
редкость. Чаще встречаются мелкие логичес-
кие ошибки или недочеты, но любая, даже 
маленькая, логическая ошибка приводит к не-
обоснованности, а значит, в конечном итоге — 
к непригодности результатов исследования.

Строго логическая обоснованность 
и эмпирическая валидность — это источ-
ники надежности исследования. Любые дан-
ные надежного исследования ценны сами 
по себе, на них можно опираться и в других 
исследованиях, на основании этих данных 
можно формировать гипотезу с другими це-
лями исследования (что в значительной мере 
облегчает труд социолога). Между тем надеж-
ные результаты исследования — это еще сы-
рой материал, который призван сыграть свою 
научную роль в качестве элемента достовер-
ного знания. Достоверное же знание — это 
сложение надежности с истинностью.

Проблема истины — глубокий фило-
софский вопрос, но мы ограничимся только 
истинностью, а точнее — социологической 
истинностью — одной из сторон истины. 
Социологическая истинность, по мнению 
профессора Л. Н. Когана, — соответствие 
прикладной теории эмпирическому знанию.

Исследователь, начиная работу, исходит 
из определенной им прикладной теории. 
Надежные данные, полученные в ходе ис-
следования, могут подтвердить исходную 
теорию. В таком случае теория может быть 
либо просто подтверждена, либо углублена 
и расширена.

В ином случае, если надежные эмпиричес-
кие данные опровергают исходную теорию, 
то становятся понятны границы применимос-
ти этой теории, или, другими словами, грани-
цы ее истинности. Поэтому в связи с тем, что 
речь идет о применимости, истинность имеет 
синоним — теоретическая валидность.

Эмпирическая надежность и теоре-
тическая валидность (истинность) обеспе-
чивают достоверность полученного знания. 
Достоверное знание ценно само по себе без 
относительно к его пользе. Пример Л. Н. Ко-
гана: многие наработки Леонардо да Винчи 
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перегоняли свое время и были тогда беспо-
лезны, хотя результаты научной деятельности 
великого итальянца, несомненно, были досто-
верны. Но именно потому, что его открытия 
перегнали свое время, они не имели научной 
важности при жизни великого ученого.

Другой пример, который приводил Лев 
Наумович: большое количество социологи-
ческих исследований, проводимых крупной 
организацией в нашей стране, были далеки 
от потребностей общества. Ученые этой ор-
ганизации удовлетворяли свое научное любо-
пытство, зачастую игнорируя прямые заказы 
тех, кто финансировал организацию. Несом-
ненно, исследования, проводимые учеными 
этой организации, были достоверны, но по 
причинам, указанным выше, не обладали на-
учной важностью.

Стремление удовлетворять научное лю-
бопытство движет многими настоящими уче-
ными, но подлинно научными такие исследо-
вания считать нельзя, хотя они и достоверны. 
Пользуясь терминологией И. Канта [7, с. 62], 
достоверное знание можно считать «вещью 
в себе», а «вещью для нас» оно станет, если 
приобретет научную важность.

Научная важность опирается на два 
столпа — теоретическую значимость и ак-
туальность (прикладную значимость).

Теоретическая значимость проявляет-
ся в том, что полученное в ходе исследования 
достоверное знание является вкладом в те-
орию или помогает разрешить теоретичес-
кую проблему.

Актуальность, или прикладная значи-
мость проявляется в том, что достоверное 
знание оказывается средством решения те-
оретико-прикладных задач и инструментом, 
способным найти подходы к решению науч-
но-прикладных проблем.

Именно достоверность и научная важ-
ность и дают нам подлинно научное зна-
ние, которое является научным, естественно, 
при этом являясь субъективным. И только та-
кое знание и является научным в противовес 
другим ненаучным модификациям знания.

Заключение. Наработки почти полуве-
ковой давности по социологической эписте-
мологии Л. Н. Когана прекрасно складыва-
ются в стройную систему взаимосвязанных 
структурных элементов. Каждый элемент 

может существовать и отдельно от осталь-
ных, но только будучи взаимосвязаны с друг 
другом они обеспечивают целостность — на-
учное знание. Вместе с тем выпадение одно-
го из элементов лишает знание научности.

Например, если исследователем изначаль-
но двигал мотив личной заинтересованности, 
то как бы он тщательно ни проводил исследо-
вание, научный результат не будет им получен. 
С необходимостью он будет либо не замечать 
не нужные ему факты, либо подтасовывать их. 
Это только один пример — выпадение только 
одного элемента. Это касается и любого дру-
гого элемента этой системы.

Главное значение социологической эпис-
темологии, построенной на разработках 
Л. Н. Когана, в том, что это, по своей сути, 
механизм получения научного знания.

Между тем данная эпистемология слу-
жила профессору Л. Н. Когану верным инс-
трументом контроля диссертаций и дипло-
мов его учеников, а теперь служит таким же 
инструментом контроля и нам, его ученикам. 
Поэтому при проверке статьи, диссертации, 
диплома, если выпадает хоть один элемент, 
можно подсказать незадачливому исследова-
телю, на что ему нужно обратить внимание. 
В этом важное практическое значение этой 
эпистемологической системы.

Отметим еще одно важное научное зна-
чение эпистемологии Л. Н. Когана. На се-
годня она стала социологическим методом 
анализа документов, выявляя из них научные 
элементы.

Прошло чуть менее полувека с того вре-
мени, когда Л. Н. Коган читал свои лекции, 
но их актуальность и теоретическая значи-
мость ни на малую толику не изменилась.

Список источников

1. Аристотель. Никомахова этика / Соч. 
в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. 830 с.

2. Аристотель. Первая аналитика. Вторая 
аналитика / Соч. в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1984. 
685 с.

3. Большая книга афоризмов (изд. 9-е, 
испр.) / Составитель К. В. Душенко. М.: Экс-
мо, 2012. 1055 с.

4. Бэкон Ф. О достоинстве и приумноже-
нии наук // Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1978. 
567 с.



39

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

5. Докторов Б. Джордж Гэллап — чело-
век идеалов и идей [Электронный ресурс] // 
Полит.ру. 12 августа 2009 г., 08:11: История 
науки и изобретений. URL: https://polit. ru/
article/2009/08/12/gallup/.

6. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, 
метод, предназначение. М.: Канон, 1995. 350 с.

7. Кант И. Критика чистого разума. М.: 
Наука, 1998. 734 с.

8. Рабочая книга социолога. Изд. 5-е / Под 
ред. Г. В. Осипова. М.: Либроком, 2009. 476 с.

9. Современные исследовательские про-
блемы социологии управления / М. Б. Перфи-
льева, А. В. Воронцов, С. Н. Малявин // Из-
вестия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия: Социология. Политология. 2023. 
№2. С. 21–26.

10. Философский энциклопедический 
словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Ораб-
Оглы, Л. Ф. Ильичев и др. М.: Советская эн-
циклопедия, 1989. 839 с.

References

1. Aristotel’. Nikomahova jetika [Niko-
makhova ethics]. Soch. v 4 t. Vol. 4. Moscow: 
Mysl’, 1984. 830 p. (In Russ.).

2. Aristotel’. Pervaja analitika. Vtoraja anal-
itika [The first analytics. The second analytics]. 
Soch. v 4 t. Vol. 2. Moscow: Mysl’, 1984. 685 p. 
(In Russ.).

3. Bol’shaja kniga aforizmov (izd. 9-e, ispr.) 
[The Big Book of aphorisms (9th edition, corr.)]. 
Sostavitel’ K. V. Dushenko. Moscow: Jeksmo, 
2012. 1055 p. (In Russ.).

4. Bjekon F. O dostoinstve i priumnozhenii 
nauk [On the dignity and multiplication of sci-
ences]. Soch. v 2 t. Vol. 1. Moscow: Mysl’, 1978. 
567 p. (In Russ.).

5. Doktorov B. Dzhordzh Gjellap — 
chelovek idealov i idej [George Gallup — a 
man of ideals and ideas] [Jelektronnyj resurs]. 
Polit.ru. 12 avgusta 2009 g., 08:11: Istorija 
nauki i izobretenij. URL: https://polit. ru/arti-
cle/2009/08/12/gallup/. (In Russ.).

6. Djurkgejm Je. Sociologija. Ee predmet, 
metod, prednaznachenie [Sociology. Its subject, 
method, purpose]. Moscow: Kanon, 1995. 350 p. 
(In Russ.).

7. Kant I. Kritika chistogo razuma [Critique 
of pure reason]. Moscow: Nauka, 1998. 734 p. 
(In Russ.).

8. Rabochaja kniga sociologa. Izd. 5-e 
[The sociologist’s workbook. Ed. 5th]. Pod red. 
G. V. Osipova [In G. V. Osipov (eds.)]. Moscow: 
Librokom, 2009. 476 p. (In Russ.).

9. Sovremennye issledovatel’skie prob-
lemy sociologii upravlenija [Modern research 
problems of sociology of management]. 
M. B. Perfil’eva, A. V. Voroncov, S. N. Maljavin. 
Izvestija Saratovskogo universiteta. Novaja ser-
ija. Serija: Sociologija. Politologija [Izvestiya 
Saratov University. A new series. Series: So-
ciology. Political science]. 2023; (2): 21–26. 
(In Russ.).

10. Filosofskij jenciklopedicheskij slo-
var’ [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. 
Redkol.: S. S. Averincev, Je. A. Orab-Ogly, 
L. F. Il’ichev i dr. Moscow: Sovetskaja jenciklo-
pedija, 1989. 839 p. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 04.05.2023; одобрена после рецензирования 18.05.2023; при-
нята к публикации 14.06.2023.
The article was submitted on 04.05.2023; approved after reviewing on 18.05.2023; accepted for 
publication on 14.06.2023.



40

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Захаров Николай Львович — доктор социологических 
наук, профессор, Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена.

Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48

Nikolay L. Zakharov — Doctor of Sociological Sciences, Full 
Professor, Herzen State Pedagogical University of Russia.

48 emb. Moika River, St. Petersburg, Russia



41

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

Научная статья
УДК 316.477
DOI: 10.17213/2075-2067-2023-3-41-52

ТИПОЛОГИЯ СТРАТЕГИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Ольга Сергеевна Иванченко

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, Новочеркасск, Россия

olga.ivanchenko1509@mail.ru, ORCID: 0000-0002-0173-1804, AuthorID РИНЦ: 698786,
AuthorID Scopus: 56684924600, WoS Research ID: Y-8961-2019

Аннотация. Цель исследования — эмпирическая верификация и характеристика спе-
цифики и особенностей реализации типов стратегий профессиональной самореализации 
молодых ученых.

Методологическая база исследования строится на идеях Э. Эриксона¸ позволив-
ших сформировать теоретическую рамку интерпретации профессиональной само-
реализации молодых ученых. Основу дифференциации типологии стратегий профес-
сиональной самореализации молодых ученых составили субъект-субъектный подход, 
в рамках которого формирование личности не ограничивается влиянием некой мат-
рицы в виде набора общественно ожидаемых социальных ролей, моделей поведения, 
ценностей и установок общества, а определяется в том числе самой личностью как 
активным субъектом и диспозиционной концепцией личности, позволившей исследо-
вать мотивы, социальные и профессиональные установки, сформированные на лич-
ностном уровне.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования дифференцированы 
стратегии профессиональной самореализации молодых ученых на основе мотива вы-
бора профессии ученого, который определяет цель профессиональной самореализации, 
параметры (желаемой) статусной позиции и стратегию самореализации. Наиболее 
продуктивной с точки зрения воспроизводства в научной сфере является стратегия 
научного самоутверждения и карьерная стратегия. Делается вывод о том, что стра-
тегии профессиональной самореализации молодых ученых, в основе которых лежат 
разные цели и мотивы, должны находить свое воплощение и учитываться в разнона-
правленных векторах воспроизводственной государственной научной политики.

Перспективы исследования. Работа открывает перспективу для дальнейшего иссле-
дования воспроизводственной стратегии государственной научной политики с целью при-
влечения, закрепления и развития научных кадров.
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Abstract. The purpose of the study is to empirically verify and characterize the specifics and features 
of the implementation of the types of strategies for professional self-realization of young scientists.

The methodological basis of the study is based on the ideas of E. Erickson, which allowed 
to form a theoretical framework for the interpretation of professional self-realization of young 
scientists. The basis for differentiating the typology of strategies for professional self-realization 
of young scientists was the subject-subject approach, in which the formation of personality is 
not limited to the influence of a certain matrix in the form of a set of socially expected social 
roles, behaviors, values and attitudes of society, but is determined, among other things, by the 
personality itself as an active the subject and the dispositional concept of personality allowed to 
explore the motives, social and professional attitudes formed at the personal level.

The results of the study. In the course of the study, the strategies of professional self-realization 
of young scientists are differentiated based on the motive of choosing a scientist’s profession, which 
determines the goal of professional self-realization, the parameters of the (desired) status position 
and the strategy of self-realization. The most productive from the point of view of reproduction in 
the scientific field is the strategy of scientific self-affirmation and career strategy. The conclusion 
is made that the strategies of professional self-realization of young scientists, which are based on 
different goals and motives, should be embodied and taken into account in the multidirectional 
vectors of the reproductive state scientific policy.

The prospect of the study. The work opens up prospects for further research of the reproductive 
strategy of the state scientific policy in order to attract, consolidate and develop scientific personnel
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Введение. Проблемы обеспечения оте-
чественной науки молодыми кадрами давно 
стоят на повестке дня в общественно-поли-
тическом и научном дискурсе. В целях при-
влечения молодежи в науку реализуется ряд 
мер, направленных на привлечение молодых 
людей в науку (в возрасте до 39 лет). Уста-
навливается фиксированная доля молодых 
ученых при соискании грантового финанси-
рования (конкурсы РНФ), при участии науч-
но-образовательных организаций в государс-
твенных программах поддержки (например, 
программа академического лидерства При-
оритет-2030). Реализуемые меры способс-
твовали увеличению доли молодых иссле-
дователей (до 39 лет), но при этом стала на-
блюдаться тенденция снижения численности 
средней возрастной группы (40–54 года), 
о чем свидетельствуют статистические дан-
ные: удельный вес выпускников вузов к чис-
ленности принятых на работу в организации, 
выполняющие исследования и разработки, 
на исследовательские позиции, имеет рост 
с (с 18,3 % в 2019 году до 28,6 % в 2021 году) 
[4], но при этом численность исследователей 
в возрастной категории 40–54 года снижается 
и является самой малочисленной возрастной 
группой (31,46 % — возрастная когорта до 39 
лет; 24,6 % — возрастная когорта 40–54 года; 
43,93 % — возрастная когорта 55 лет и стар-
ше) [4]. Образование двух возрастных полю-
сов младшего и старшего поколения свиде-
тельствует о том, что далеко не все молодые 
люди, пришедшие в науку, продолжают реа-
лизовывать свою профессиональную страте-
гию в науке, задерживаясь в ней, а часть и из-
начально на это не ориентировалась.

Предлагаемая статья нацелена на иссле-
дования типологии стратегий профессио-
нальной самореализации молодых ученых 
и их продуктивности с точки зрения реализа-
ции в академической сфере.

Теоретико-методологические основа-
ния исследования и эмпирическая база. 
В общественных и гуманитарных науках сло-
жилось достаточное широкое разнообразие 
теоретических подходов к исследованию са-
мореализации, вследствие чего сформирова-
лась неопределённость статуса самореализа-
ции, которая выступает в качестве процесса, 
состояния (потребности) или свойства. В со-

циологии самореализация рассматривается 
как процесс социализации [1], личностное 
развитие [7; 8] или содержательная характе-
ристика социализации [9].

При интерпретации профессиональной 
самореализации в данном исследовании опо-
ру составляют идеи Э. Эриксона, который 
связывает понятие самореализации личности 
с идентичностью. Идентичность в опреде-
лении Э. Эриксона — это чувство тождест-
венности, целостности личности самой себе, 
принимаемый ее образ себя и отношения 
к окружающей среде, а успешность саморе-
ализации зависит от понимания и осознания 
личности самой себя [11]. В процессе про-
фессиональной деятельности молодой уче-
ный проявляет свои способности, осознает 
потребности и интересы, формирует цели 
и реализует их в своем жизненном плане. 
Жизненные планы по своей сути — это пла-
ны самореализации [5]. Реализация жизнен-
ного плана ведет к появлению новых целей 
и задач самореализации. С учетом специфики 
научного труда для молодых ученых важно, 
чем является самореализация в их жизнен-
ном плане: целью или средством получения 
«хорошего» трудоустройства, материальных 
или социальных благ, удовлетворения лич-
ных амбиций. Чем цель более узколичная 
и индивидуализированная, тем ниже вероят-
ность реализации такого плана в науке.

Под профессиональной самореализацией 
в данном исследовании понимается качест-
венная характеристика профессиональной 
деятельности молодых ученых, отражающая 
согласованность их самооценок и притяза-
ний со своими целями, мотивами и реальнос-
тью профессиональной среды, проявляюща-
яся в стратегиях их деятельности, направлен-
ных на реализацию своего жизненного плана 
по достижению поставленных целей.

В основе формирования стратегии само-
реализации лежит мотив как внутренний по-
будитель активности человека, а мотивация 
представляет процесс побуждения субъекта 
к деятельности [3]. Таким образом, ключе-
вым параметром определения стратегии са-
мореализации молодого ученого является 
мотив выбора профессии ученого, т. е. мотив 
рассматривается как осмысление субъектов 
возможного результата своей деятельности 
в соотношении с целями и групповыми нор-
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мами [10]. Основу процесса мотивации выбо-
ра профессии образует стремление субъекта 
к удовлетворению собственных потребнос-
тей. Потребности, в свою очередь, отражают 
неудовлетворенность субъекта, который стре-
миться ее преодолеть путем самореализации 
(«опредмечивания») своих потребностей.

В основу дифференциации стратегий 
профессиональной самореализации молодых 
ученых был заложен мотив выбора профес-
сии ученого, который формирует цель про-
фессиональной самореализации, параметры 
(желаемой) статусной позиции и непосредс-
твенно в качестве итога саму стратегию са-
мореализации:

— мотивы образуют стимулы, которые 
переходят в формирование мотивов профес-
сиональной деятельности и определяют цели 
самореализации;

— цели — в анализе профессиональной 
самореализации важное значение имеет це-
леполагание и целедостижение. Самореали-
зация — это не только проявление себя как 
ученого, но и реализация практической де-
ятельности, направленной на достижение 
запланированных результатов, т. е. регулятив-
ным началом и механизмом процесса само-
реализации выступает осознание не только 
себя, но и своих целей, возможностей и ре-
сурсов. В формировании той или иной стра-
тегии цели самореализации будут иметь со-
держательно специфические отличия, а так-
же определяться системой разнопорядковых 
факторов, влияющих на молодого ученого 
(референтных групп, лиц, агентов и институ-
тов, ресурсного капитала). В основе диффе-
ренцирования стратегий профессиональной 
самореализации заложен ценностно-ориен-
тационный и целерациональный механизм 
целеполагания;

— параметры желаемой статусной по-
зиции — стратегический результат, который 
определяется различными параметрами;

— стратегии самореализации — форми-
рование устойчивых линий поведения, кото-
рые можно классифицировать как стратегии.

В зависимости от мотива выбора про-
фессии ученого были сконструированы тео-

ретические типы стратегий самореализации 
молодых ученых, которые характеризуются 
определенной целью профессиональной са-
мореализации и параметрами (желаемой) 
статусной позиции (табл. 1).

Эмпирическая база исследования 
строилась в логике исследования смешанно-
го типа (mixed method research). Сбор эмпи-
рического материала был проведен в качест-
венной парадигме на тему «Наука и научная 
карьера в жизни молодых ученых» среди мо-
лодых ученых Южного федерального округа 
научно-образовательных (вузов) и научно-
исследовательских институтов (НИИ). Мето-
дом глубинного интервью, выборка целевая 
с квотным отбором, n = 15. В качественной 
парадигме было проведено исследование 
на тему «Молодые ученые Юга России: цен-
ностно-поведенческое измерение профес-
сиональных установок» методом формали-
зованного интервью среди молодых ученых 
ЮФО (n = 703).

При отборе организации высшего обра-
зования учитывались следующие показатели: 
вуз должен эффективно реализовывать на-
учно-исследовательскую деятельность (вы-
полнять пороговые значения по показателю 
«научно-исследовательская деятельность» 
Мониторинга эффективности деятельнос-
ти образовательных организаций высшего 
образования)1; вуз должен реализовывать 
программы подготовки кадров высшей ква-
лификации и иметь контингент аспирантов 
по очной форме обучения. Аналитическая ра-
бота проводилась с транскриптами интервью 
(качественное исследование) и с использова-
нием статистической программы SPSS v 27 
(количественное исследование).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты проведенного эмпирического 
исследования среди молодых ученых выяви-
ли, что основным мотивом выбора науки как 
профессии является соответствие научной 
деятельности своим интересам и способнос-
тям, т. е. профессия, которая приносит удов-
летворение (33,5 %). На втором месте мотив, 

1 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности де-
ятельности образовательных организаций высшего образования за 2018–2019 года [Электронный ресурс]. URL: 
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 23.01.2021).
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Мотивы
Цель
проф.

самореализации
Параметры

(желаемой) статусной позиции
Тип

реализуемой
стратегии

— удовлетворе-
ние от работы; 
— соответствие 
интересам; 
— реализация 
способностей

Самоутверждение 
в трудовой 
деятельности

Объективные: 
— профессиональный (научный статус) 
соответствующий уровень дохода 
Субъективные: 
— социальный успех и престиж; 
— признание; 
— уважение Га

рм
он

из
ац

ии
и 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

ия

— возможность 
карьерного 
старта и роста

Стать успешным 
человеком не толь-
ко в профессии, но 
и в обществе, вы-
сокостатусная по-
зиция в обществе

Объективные: 
— административная должность в науке; 
— профессиональный (научный статус); 
— показатели цитирования в науке; 
— научные результаты; 
— руководитель/исполнитель научного 
проекта 
Субъективные: 
— социальный успех и престиж; 
— признание; 
— уважение; 
— авторитет

Ка
рь

ер
на

я

— обеспечение 
мерильного 
благополучия; 
— высокая за-
работная плата

Достичь высокого 
уровня материаль-
ного обеспечения 
и уровня жизни

Объективные: 
— уровень дохода; 
— административная должность в науке; 
— профессиональный (научный статус); 
— руководитель научного проекта 
Субъективные: 
— признание; 
— авторитет П

ра
гм

ат
ич

ес
ка

я

— приносить 
пользу обще-
ству

Самоутвердиться 
в научной деятель-
ности

Объективные: 
— образование; 
— профессиональный (научный статус); 
— специалист к конкретной дисципли-
нарной области; 
— реальная польза от научной деятель-
ности для общества 
Субъективные: 
— уважение; 
— признание

Н
ау

чн
ог

о 
са

мо
ут

ве
рж

де
ни

я

— ориентация 
на чужое мне-
ние

Обрести профес-
сиональный опыт 
(найти смысл 
жизни)

Отсутствие четкого представления, за-
висимость от воли случая

И
не

рт
на

я 
(н

еу
ст

ой
-

чи
ва

я)

Таблица 1
Table 1

Теоретическая типология стратегий профессиональной самореализации молодых ученых
Theoretical typology of strategies for professional self-realization of young scientists
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определяющий науку как профессию, которая 
позволит совершить карьерный рост (23,2 %). 
Замыкает тройку лидеров мотив «материаль-
ной обеспеченности» (научная деятельность 
позволит в будущем получать высокую за-
работную плату (21,4 %). Стоит рассмотреть 
еще один мотив, который не вошел в тройку 
лидеров — возможность приносить пользу 
обществу (11,86 %). В данном случае научная 
деятельность рассматривается как терминаль-
ная ценность и определённая жертвенность, 
выражающаяся в эмоциональных высказыва-
ниях молодых ученых: «…это призвание, это 
жизнь! Наука требует определенных жертв, 
и это следует учитывать при выборе профес-
сии» (муж., к. сельхоз. наук, НИИ); «…науч-
ная деятельность — это отдельная история. 
Ею нужно гореть! Я иногда уснуть не могу 
от (научных) мыслей, способов, вариантов ре-
шения» (муж., 25 лет, аспирант, НИИ); «“Люди 
науки” в современных условиях достаточно 
самоотверженные люди, готовые идти ради 
науки на жертвы. Наука — это в определен-
ном смысле жертвенность, это требует ко-
лоссальной самоотверженности» (жен., 35 
лет, к. н., НИИ).

У молодых ученых, руководствующихся 
данными мотивами, функционирует ценнос-
тно-ориентационный механизм целеполага-
ния, и он максимально приближен к полюсу 
традиционной ориентации и «мертоновско-
му» [6] образу науки и ученого, своего рода 
идеальный тип ученого.

С учетом классификации мотивов по со-
циальной значимости (П. М. Якобсон) ключе-
вые мотивы выбора науки как профессии под-
разделяются на узколичные (научная деятель-
ность рассматривается как путь к жизненному 
и профессиональному успеху). Четвертый 
мотив — «возможность приносить пользу 
обществу» — классифицируется как положи-
тельный социальный мотив (личное желание, 
потребность реализации, призвание).

В приведенной классификации выделены 
отрицательные социальные мотивы, детер-
минированные необходимостью, вынужден-
ным характером занятием научной деятель-
ности (желание, мнение, советы третьих лиц, 
определившие выбор профессии ученого, 
семейная традиция, преемственность). Таких 
в мотивационной структуре выбора молодых 
ученых 6,7 %.

Дальнейший анализ императивов линий 
поведения молодых ученых, основанном 
на отношении к науке и научной карьере, оп-
ределяется через установки. Установки пред-
ставляют собой готовность субъекта воспри-
нимать реальность определённым образом 
и действовать в конкретных условиях опре-
делённым образом (Д. Н. Узнадзе).

Эмпирический анализ установок моло-
дых ученых на самореализацию в науке был 
основан на степени согласия с полярными 
суждениями, которые определяют превали-
рование того или иного полюса в стратегиях 
профессиональной самореализации молодых 
ученых (табл. 2).

Приведенные в таблице данные свиде-
тельствуют о том, что среди молодых ученых 
доминируют те, кто выбирает промежуточ-
ные позиции (вариантов ответа «скорее со-
гласен» в обеих частях обозначенного полюса 
вдвое больше, чем «безусловно согласных»), 
коэффициент соотношения установки на на-
уку и научную карьеру равен 0,6, что свиде-
тельствует о ситуативных и контекстуальных 
системно-структурных свойствах самореали-
зации, которые не имеют устойчивых основа-
ний для формирования стратегии самореали-
зации. При этом молодые ученые, несмотря 
на ситуативность выбора научной карьеры, 
готовы к самореализации (коэффициент 6) 
и имеют определённый план действий (коэф-
фициент 2,4) по достижению поставленной 
цели. Это свидетельствует о формировании 
еще одного типа стратегии — адаптацион-
ной, которая зависит от внешних факторов 
и условий, т. е. при благоприятно склады-
вающихся обстоятельствах поведенческая 
стратегия будет реализовываться в науке, 
но, если обстоятельства будут складываться 
иным образом или будет возможность реали-
зовать свои цели в другой сфере, то немину-
ем выход из профессии. Происходит высокая 
зависимость от ряда случайностей.

Результативность профессиональной 
деятельности в стратегиях самореализа-
ции молодых ученых. Реализация профес-
сиональной самореализации предполагает 
достижение определённых профессиональ-
ных результатов. Научные достижения сви-
детельствуют о результатах самореализации, 
проявляющихся в виде наличия признанных 
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профессиональным сообществом критериев 
успешности и продуктивности, одновремен-
но свидетельствующих о профессиональном 
и личностном развитии и росте, формирова-
нии устойчивой профессиональной стратегии.

Наиболее активно молодые ученые при-
нимают участие в научных конференциях 
(22,7 %), и это объяснимо, особенно с разви-
тием дистанционных форм участия в работе 
конференции, а также по причине того, что 
много конференций проводится в региональ-
ном формате, позволяющем без особых за-
трат принять в них участие. Обращает на себя 
внимание тот факт, что среди достижений 

молодых ученых Юга России за последние 
три года очень слабо представлены такие, как 
премии, награды за участие в научной жизни 
(3,4 %), стажировка за границей (2,6 %), за-
щита диссертации (1 %) (табл. 3).

Среди результативности профессиональ-
ной деятельности стоит выделить участие 
в грантовом финансировании, которые мож-
но рассматривать как инструмент професси-
ональной самореализации в научной деятель-
ности. Если рассматривать грантовое финан-
сирование как цель в плане профессиональ-
ной самореализации, то оно действительно 
является сильным мотивационным стиму-

Таблица 2
Table 2

Распространенность установок на самореализацию в научной деятельности, %
Prevalence of attitudes to self-realization in scientific activity, %

Установка Степень согласия %
Установка на науку и карьеру ученого

Осознанная установка: «Карьера ученого для меня 
все — ради нее я могу пожертвовать многим»

Безусловно согласен 3,4
Скорее согласен 11,7
Всего (1) 15,1

Неосознанная установка: «Карьера ученого для 
меня — вынужденное стечение обстоятельств»

Безусловно согласен 2,3
Скорее согласен 20,8
Всего (2) 23,1

Соотношение установок (1):(2) 0,6
Установка на достижение цели

Осознанная установка: «У меня есть четкий план 
моей профессиональной траектории в научной де-
ятельности»

Безусловно согласен 17,2
Скорее согласен 35,9
Всего (1) 53,1

Неосознанная установка: «У меня пока нет четкого 
плана и видения относительно дальнейшей профес-
сиональной деятельности (жизнь покажет…)»

Безусловно согласен 6
Скорее согласен 16,5
Всего (2) 22,5

Соотношение установок (1):(2) 2,4
Установка на самореализацию

Осознанная установка: «Я готов работать сверхуроч-
но, если это принесет пользу обществу и государству»

Безусловно согласен 19,5
Скорее согласен 31,4
Всего (1) 50,4

Неосознанная установка: «Я совершенно не знаю, 
чем буду заниматься дальше в своей профессиональ-
ной деятельности»

Безусловно согласен 0,7
Скорее согласен 7,7
Всего (2) 8,4

Соотношение установок (1):(2) 6
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лом и эффективным инструментом саморе-
ализации для молодых ученых, решивших 
проявить себя в науке. Победа в грантовом 
конкурсе — это и признание научным сооб-
ществом, и возможность карьерного роста, 
и возможность улучшения материального по-
ложения (как своего собственного, так и про-
движения своего научного проекта), причем 
материальная составляющая в рамках реали-
зуемой государственной научной политики 
является первоочередной, где ярко выражена 
тенденция индивидуализированного финан-
сирования молодежной науки.

Сегодняшняя система грантового фи-
нансирования ориентирована преимущество 
на проекты молодых ученых (до 39 лет). Од-
нако после 39 лет линейка грантового финан-
сирования существенно сужается, что свиде-
тельствует об отсутствии механизмов закреп-
ления молодежи в науке. С 2014 по 2020 годы 
доля исследователей до 39 лет, получивших 
грантовую поддержку научных фондов, пре-
вышает долю тех, кто старше 39 лет в струк-
туре грантополучателей. В 2020 году доля 
исследователей до 39 лет составила 59,4 %, 
максимальная доля молодых исследовате-

лей, получивших поддержку, зафиксирована 
в 2019 году и составила 61,7 % [2]. Статис-
тические данные отчасти объясняют «просе-
дание» возрастной группы 40–54 года в воз-
растной структуре научных кадров. Молодые 
ученые, ориентированные на прагматичес-
кий тип профессиональной самореализации, 
достигнув возрастного порога, отменяющего 
статус молодого ученого, покидают науку.

Победа в грантовом конкурсе для моло-
дого ученого с карьерным типом професси-
ональной стратегии является существенным 
критерием самореализации, так 34,3 % кан-
дидатов наук (за период 2011–2016 годы), по-
лучивших гранты Президента РФ, перешли 
на более высокие должности, причем по не-
которым должностям рост составил 10 раз 
[2]. В рамках реализации карьерного типа са-
мореализации грант является эффективным 
инструментом, способным удовлетворить 
притязания молодых ученых в рамках вы-
бранной стратегии самореализации.

Характеристика типологий стратегий 
профессиональной самореализации мо-
лодых ученых. Проведенное исследование 

Таблица 3
Table 3

Результативность профессиональной деятельности молодых ученых, в %
The effectiveness of the professional activity of young scientists, in particular %

Результаты % от кол-ва опрошенных
Участие в научно-практических конференциях международно-
го/всероссийского уровня) 22,7

Руководство научным грантом 3
Участие в научном гранте (исполнитель) 13,2
Публикации в российских журналах, включенных в наукомет-
рические базы (РИНЦ, Скопус и т.д.) 24,3

Публикации в зарубежных журналах, включенных в наукомет-
рические базы (Скопус и т.д.) 13

Издание монографии 3,9
Издание учебника/учебного пособия 4,3
Премии, награды за участие в научной жизни, за вклад в науку 3,4
Стажировка за границей 2,63
Защита диссертации (кандидатской/докторской) 1
Получение звания (доцента/профессора) 0,8
Повышение по должности 7,6
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позволило эмпирически верифицировать 
и охарактеризовать специфику и особеннос-
ти реализации типов стратегий профессио-
нальной самореализации молодых ученых. 
Выделенные стратегии характеризуются сле-
дующими особенностями.

Стратегия гармонизации и удовлетво-
рения. Данная стратегия, скорее, отражает 
«представления о желаемом», нежели оценку 
самореализации, т. е. научная сфера рассмат-
ривается в общих тональностях, отражаю-
щих сравнительную важность для молодого 
ученого различных аспектов трудовой де-
ятельности, включая содержание, результаты 
и условия труда. Другими словами, это образ 
идеальной работы, который сложился в со-
знании молодого человека. Для представите-
лей данной стратегии не имеет принципиаль-
ного значения, в какой именно сфере будет 
проходить их самореализация (в науке или 
нет), пока их трудовая деятельность в конк-
ретной сфере (например, в научной) будет со-
ответствовать их представлениям об идеаль-
ной работе, они будут продолжать стратегию.

Стратегия научного самоутверждения 
смещена к полюсу традиционной ориента-
ции и романтическому восприятию науки 
как профессии. Ключевых мотивом выбора 
профессии ученого является возможность 
приносить пользу обществу. Превалируют 
положительные социальные мотивы, фор-
мирующие желаемые социально-статусные 
позиции, — статус в конкретной дисцип-
линарной области и значимые достижения 
в науке. Основной целью выступает самоут-
верждение в научной деятельности. В основе 
формирования данной стратегии лежит цен-
ностно-ориентационный механизм целепо-
лагания. Молодые ученые, стремящие к реа-
лизации данной стратегии, являются своего 
рода идеальным образцом приверженности 
науке и научной деятельности. Однако такая 
реализация данной стратегии среди молодых 
ученых, скорее, исключение, нежели ориен-
тир для подражания.

Карьерная стратегия демонстрирует 
ожидание вознаграждения в горизонте бли-
жайшего будущего. Иными словами, являясь 
личностным выбором, профессия ученого 
характеризуется актуализмом, связью с оцен-
кой жизненных шансов, с тем, что профес-
сиональная деятельность должна сообразо-

вываться с самооценкой профессиональных 
и интеллектуальных навыков. Стратегию 
образует цель стать успешным человеком 
не только в профессии, но и в обществе, за-
нять в нем высокостатусную позицию. Для 
реализации цели «стать успешным челове-
ком» молодой ученый использует не только 
субъективные параметры (признание, пре-
стиж, уважение), но и объективные (сим-
волы академического статуса, занимаемая 
должность). Для молодых ученых, реализу-
ющих данную стратегию, материальная со-
ставляющая (материальный доход и уровень 
заработной платы) не оказывает решающего 
значения, для них главными являются атри-
буты и статусы успешного человека (адми-
нистративная должность, статус руководите-
ля научного коллектива или финансируемого 
проекта (гранта)). При реализации данной 
стратегии стоит говорить не столько о выходе 
из профессии ученого, сколько о соискании 
административной должности в науке, кото-
рая характеризуется другими показателями 
результативности. Эффективным инструмен-
том в реализации данной стратегии выступа-
ет грантовое финансирование, которое спо-
собствует карьерному росту.

Прагматическая стратегия смещена 
к экономическому восприятию науки как 
профессии. В данной стратегии доход явля-
ется ключевым параметром статусной пози-
ции. В основе ее формирования лежат финан-
совые ресурсы и те поведенческие практики, 
которые способствуют достижению искомой 
статусной позиции (в случае наличия барь-
еров в достижении желаемого статуса про-
изойдет смена профессиональной деятель-
ности в сторону более доходной). Научная 
карьера не является ценностью, выраженной 
в приверженности и призвании, а рассматри-
вается лишь как стартовая позиция, которая 
в будущем позволит добиться поставлен-
ной цели. В такой стратегии функционирует 
целе-рациональный механизм профессио-
нального целеполагания и преобладают уз-
количные мотивы. При реализации данной 
стратегии грантовое финансирование явля-
ется временным средством достижения цели: 
пока данный инструмент работает, молодой 
ученый остается в науке, как только он пе-
рестает работать, происходит смена вектора 
профессиональной самореализации (научная 
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сфера может быть заменена на более доход-
ную — бизнес, коммерческие организации, 
государственные структуры).

В ходе эмпирического исследования 
была выявлена еще одна стратегия — адап-
тивная стратегия, которая характеризуется 
совмещением карьерной и прагматической 
стратегии. Ситуативные и контекстуальные 
системно-структурные свойства идентич-
ности определяют, какой крен адаптивная 
стратегия возьмет: в сторону карьерной или 
прагматичной. Реализация данной стратегии 
определится стечением обстоятельств, вли-
янием внешней конъюнктуры и факторами 
(государственная научная политика, полити-
ка научной (образовательной) организации, 
взаимоотношения в научном коллективе, ин-
фраструктурная (материальная) обеспечен-
ность научных исследований и т. д.). Личная 
позиция молодого ученого ориентирована 
на карьеру, завоевание статусных позиций, 
характерных научной деятельности, но при 
стечении обстоятельств, предлагающих мо-
лодому ученому более выгодные статусные 
позиции в профессии и обществе (занимае-
мая должность, более высокий уровень опла-
ты труда), будут решающими.

Инертная (неустойчивая) стратегия ха-
рактеризуется отсутствием четко обозначен-
ной цели профессиональной самореализа-
ции, мотивы выбора профессии и механизмы 
самореализации определяются мнением тре-
тьих лиц и обстоятельствами, занятие наукой 
является поиском себя, собственной профес-
сиональной стратегии, которая также харак-
теризуется ситуативно-контекстуальными 
системно-структурными свойствами.

Заключение. Выделенные в ходе иссле-
дования стратегии профессиональной само-
реализации молодых ученых, в основе кото-
рых лежат разные цели и мотивы, должны 
находить свое воплощение и учитываться 
в разнонаправленных векторах государствен-
ной научной политики.

Наиболее продуктивной с точки зрения 
кадрового воспроизводства в научной сфере 

является стратегия научного самоутвержде-
ния и карьерная стратегия.

Стратегия научного самоутверждения 
наиболее продуктивна с точки зрения при-
ращения нового истинного знания, где наука 
и научная деятельность рассматриваются как 
призвание и определённая жертвенность, 
профессиональная сфера, требующая зна-
чительных усилий, терпения и выдержки 
в достижении научного результата, способ-
ного продвинуть науку вперед. В структуре 
самосознания молодых ученых данной стра-
тегии следует наименьшее число опрошен-
ных в ходе исследования респондентов, что 
свидетельствует о том, что воспроизводство 
«идеального» ученого в классическом пони-
мании — это не массовое, а редкое явление, 
требующее особого внимания, стимулиро-
вания и поддержки со стороны институцио-
нальных структуру. При этом научная сфе-
ра нуждается как в научных талантах, так 
и в кадрах, проявляющих организационно-
управленческие качества и способности быть 
лидером, возглавить научный коллектив или 
группу.

В рамках реализуемой государственной 
политики карьерная стратегия также имеет 
продуктивность в рамках реализации Про-
граммы развития кадрового управленческого 
резерва в области науки и технологий 2.

Реализация карьерной стратегии профес-
сиональной самореализации характеризуется 
тем, что профессия ученого обладает теми 
характеристиками (научных (профессио-
нальный) статус, престиж), которые позволя-
ют достичь в рамках данной стратегии цели 
«стать успешным человеком в профессии 
и обществе». Сегодня создаются институци-
ональные условия, способные удовлетворить 
поставленную цель молодыми учеными, 
в частности речь идет о присуждении уче-
ной степени по результатам опубликованных 
работ (PhD by Published Work) 3. Эффектив-
ным инструментом самореализации в данной 
стратегии является грантовое финансирова-
ние, способствующее достижению постав-
ленных карьерных целей.

2 В рамках исполнения подпункта «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 24 декабря 2021 года от 10 февраля 2022 года №Пр-290.

3 Рекомендации ВАК от 26.10.2022 г. «О расширении форм представления диссертационных работ соиска-
телями ученой степени кандидата наук, подготовившим диссертацию в аспирантуре (адъюнктуре)».
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Аннотация. Цель исследования: проведение анализа наставничества в академической 
науке как социального фактора успешной профессиональной социализации начинающих 
и молодых учёных на примере деятельности Центра семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан.

Методологическая база. Авторский подход подразумевает анализ феномена настав-
ничества сквозь призму академической социализации. Концепт «академической социализа-
ции» базируется на работах отечественных исследователей, разработавших типологию 
профессиональной деятельности наставника, проанализировавших зарубежные практи-
ки социализации и поддержки молодых и начинающих учёных, изучивших наставничество 
как социальный феномен и исследовавших развитие наставничества как системы. Также 
в трудах российских ученых изучено наставничество в высшей школе, наставничество 
как самостоятельный объект научных исследований, роль наставничества в адаптации 
молодых и начинающих учёных, проанализирована эффективность взаимодействия на-
учного руководителя и аспиранта в вузе и исследовательском учреждении и сформули-
рованы концептуальные основы по наставничеству молодых учёных. Кроме того, в этих 
работах говорится о перспективах и вызовах наставничества в науке, о дополнительной 
миссии университетов. Изучению социологии академической среды, интеллектуальной 
жизни, университетов и научно-исследовательских структур уделено пристальное вни-
мание в зарубежной исследовательской литературе, отдельные исследования и статьи 
зарубежных учёных посвящены академической социализации студентов и начинающих 
исследователей.

Результаты. Исследование социальных феноменов наставничества, профессиональ-
ной социализации, академической социализации проведено посредством анализа между-
народного опыта поддержки молодых и начинающих учёных, федеральных нормативных 
документов, опросов общественного мнения и социологических исследований. Изучен ре-
гиональный опыт реализации системы академической социализации на примере Центра 
семьи и демографии Республики Татарстан.

© Ильдарханова Ч. И., Рустамова Г. М., 2023 
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Перспективы исследования заключаются в продолжении изучения социального фено-
мена академической социализации для подготовки конкретных предложений в вопросе раз-
работки единого концептуального подхода к пониманию данного феномена.

Ключевые слова: академическая социализация, профессиональная социализация, моло-
дые учёные, начинающие ученые, наставничество, инструменты поддержки, наука, иссле-
довательские учреждения, вузы, менторство, экспертное консультирование, корпоратив-
ное волонтерство
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Abstract. Purpose of the study conducting an analysis of mentoring in academic science as a 
social factor in the successful professional socialization of beginners and young scientists on the 
example of the Center for Family and Demography of the Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan.

Methodological base. The author’s approach implies an analysis of the mentoring phenomenon 
through the prism of academic socialization. The concept of «academic socialization» is based on 
the works of domestic researchers who have developed a typology of the mentor’s professional 
activity, analyzed foreign practices of socialization and support for young and novice scientists who 
have studied mentoring as a social phenomenon and investigated the development of mentoring 
as a system. Also in the works of Russian scientists, mentoring in higher education, mentoring as 
an independent object of scientific research, the role of mentoring in the adaptation of young and 
novice scientists, analyzed the effectiveness of interaction between a supervisor and a graduate 
student at a university and a research institution and formulated the conceptual framework for 
mentoring young scientists. In addition, these works talk about the prospects and challenges of 
mentoring in science, about the additional mission of universities. The study of the sociology of 
the academic environment, intellectual life, universities and research structures has received close 
attention in foreign research literature, individual studies and articles by foreign scientists are 
devoted to the academic socialization of students and novice researchers.
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Введение. В условиях перехода основ-
ной части мирового сообщества в формацию 
экономики знаний одним из средств «интел-
лектуальной навигации» для современного 
общества выступает всё более актуализиру-
ющийся социальный феномен — наставни-
чество. В дискурсивном пространстве науки 
одной из приоритетных характеристик на-
ставничества для исследователей выступа-
ет междисциплинарность данного понятия. 
Наставничество рассматривается и изучается 
во многих дисциплинах: философии, исто-
рии, педагогике, психологии, экономике, со-
циологии, каждая из которых находит свой 
предмет изучения этого социального фено-
мена [1; 10]. В отдельных научных направ-
лениях сформулированы различные подхо-
ды к определению термина наставничества, 
вместе с тем в настоящее время в отечествен-
ной и зарубежной научной среде нет единого 
концепта его изучения.

Наряду с этим необходимо отметить, что 
для отдельных областей и сфер обществен-
ной жизни феномен наставничества имеет 
фундаментальное, основополагающее зна-
чение, а следовательно, и огромный исто-
рический опыт применения с многовековой 
традицией в различных странах, среди таких 
областей — наука. Именно в науке наставни-
чество выступило одним из приоритетных 
механизмов передачи научной традиции сле-
дующему поколению молодых ученых. Мик-

роуровнем системы наставничества в науке 
исследователи выделяют отношения «науч-
ный руководитель — аспирант», в то же вре-
мя подчеркивается разность специфики дан-
ного микроуровня в разрезе коммуникатив-
ной среды вузов и научно-исследовательских 
учреждений [2].

С одной стороны, часть исследователей 
озвучивают мнение о том, что наставничест-
во, наряду с двумя основными традиционны-
ми миссиями вузов, образовательной и науч-
ной, сегодня выделяется как один из элемен-
тов третьей миссии [4]. С другой — сущест-
венным отличием научно-исследовательских 
учреждений выступает системный процесс 
приобщения к будущей профессии через на-
лаженную практику трудоустройства начи-
нающего и молодого учёного, обучающихся 
в аспирантуре и планирующих представить 
на защиту свою кандидатскую работу. Дан-
ный процесс не привязан к возрастным, об-
разовательным или иным факторам, ограни-
чения могут быть связаны с наличием или 
отсутствием стажа научной деятельности, 
но при этом гарантируется трудоустройство 
аспиранта, к примеру, на должность младше-
го научного сотрудника или лаборанта. Под-
тверждением актуальности данного подхода 
выступает и Стратегия научно-технологичес-
кого развития Российской Федерации, одним 
из ориентиров в которой выступает сущес-
твенное расширение доли исследователей 

Results of the study. The analysis of the social phenomena of mentoring, professional 
socialization, academic socialization was studied through the analysis of international 
experience in supporting young and novice scientists, federal regulations, public opinion polls 
and sociological research. The regional experience of the implementation of the system of 
academic socialization is studied on the example of the Center for Family and Demography of 
the Republic of Tatarstan.

The prospects of the research: in the continuation of the study of the social phenomenon 
of academic socialization in order to prepare specific proposals on the development of a unified 
conceptual approach to understanding this phenomenon.

Keywords: academic socialization, professional socialization, young scientists, emerging 
scientists, mentoring, support tools, science, research institutions, universities, mentoring, expert 
advice, corporate volunteering
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в возрасте до 39 лет в общей численности 
российских учёных 1.

Вместе с тем наряду с поддержкой в про-
фессиональном становлении молодых учё-
ных до 40 лет особую актуальность приоб-
ретает и деятельность научно-исследователь-
ских учреждений по привлечению в научную 
деятельность экспертов-практиков из различ-
ных областей. Как правило, это специалисты 
с научным складом ума, строящие парал-
лельную карьеру либо прекратившие про-
фессиональную деятельность в своей сфере 
и решившие начать новую карьеру в научной 
сфере на основе прошлого экспертно-практи-
ческого профессионального опыта. В основ-
ном это эксперты из государственной служ-
бы, общественно-социальной деятельности, 
бизнеса, производства, прикладной педаго-
гики, психологии и др. Таким образом, при-
влечение в научную сферу данной категории 
делает её ещё более многогранной и выводит 
её практикоориентированность на более вы-
сокий качественный уровень.

По мнению авторов, процессы социализа-
ции и наставничества в научной сфере отлича-
ет профессиональная специфика, которая мо-
жет быть подчёркнута специализированным 
термином «академическая социализация».

В связи с вышеизложенным наибольший 
интерес представляет анализ инструментов 
академической социализации молодых и на-
чинающих исследователей на этапах их про-
фессионального становления, одним из реги-
ональных кейсов в данном вопросе выступает 
опыт Центра семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан.

Таким образом, цель статьи — проведе-
ние анализа наставничества в академической 
науке как социального фактора успешной 
профессиональной социализации начинаю-
щих и молодых учёных на примере деятель-
ности Центра семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан.

Наставничество в науке — фактор 
успешной академической социализации 

начинающих и молодых учёных. Вызовы, 
связанные с развитием современного обще-
ства, значительно повлияли и на современное 
поколение проводимых в России исследова-
ний по тематике наставничества, значитель-
но расширив спектр вопросов, отойдя только 
от темы наставничества на производстве или 
в образовательных учреждениях [1].

Об этом, к примеру, свидетельствуют 
и результаты исследования Всероссийского 
центра исследований общественного мнения 
(ВЦИОМ). В рамках тематики корпоративно-
го волонтерства (исследование 2021 г.) было 
изучено мнение сотрудников компаний о не-
обходимости внедрения образовательных про-
грамм сопровождения кадров (наставничест-
ва), необходимость которых отметило 38 % со-
трудников (рис. 1), а в тех компаниях, которые 
реализуют основные формы корпоративного 
волонтерства, в том числе и профессиональ-
ное наставничество, 97 % их сотрудников от-
метили, что эта работа руководством данных 
компаний планирует продолжаться 2.

Авторы статьи рассматривают и выделя-
ют процесс наставничества в научной сфере 
как часть процесса «академической социали-
зации» в становлении молодых и начинаю-
щих учёных. Этапы эволюции термина «ака-
демическая социализация» связаны, прежде 
всего, со становлением понятия «професси-
ональная социализация».

В свою очередь собирательное опреде-
ление термина «профессиональная социали-
зация» в широком смысле слова представ-
лено как процесс развития характеристик 
личности в рамках общесоциализационного 
процесса, который создает потенциал в рам-
ках профессионально-трудовых отношений 
на всем жизненном пути индивида. В узком 
смысле слова профессиональная социализа-
ция рассматривается как процесс в рамках 
определенной социально-профессиональной 
группы и имеет «узкую» профессиональную 
направленность.

Таким образом, определение «академи-
ческая социализация» представляет собой 

1 Стратегия научно-технического развития Российской Федерации: утв. Указом Президента Российской Фе-
дерации (от 01.12.2016 №642) [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449 (дата обраще-
ния: 31.03.2023).

2 Корпоративное волонтерство: актуальные тренды [Электронный ресурс] // Аналитический обзор Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 09.11.2021. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/korporativnoe-volonterstvo-aktualnye-trendy-1 (дата обращения: 30.03.2023).



57

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

процесс профессионального становления 
начинающего учёного, связанный с его 
интеграцией в науку и вхождением в ака-
демическую среду через овладение норм, 
правил, ценностей, знаний, навыков, даль-
нейшее их воспроизводство через развитие 
своего научно-творческого потенциала, 
позволяющих ему успешно функциониро-
вать в научно-академическом сообществе. 
Проводя параллели с процессами социали-
зации человека в обществе, которые про-
ходят до старости индивида, необходимо 
отметить, что для процесса академической 
социализации начинающего учёного ана-
логично характерны этапы академической 
социализации с определенной профессио-
нальной спецификой:

— начальный этап характерен для пе-
риода обучения, выбора научно-професси-
ональной траектории, закрепления за оп-
ределённой научной школой, коллективом 
исследователей и научным руководителем, 
это начальный процесс вхождения в систе-
му академических связей. В ходе данного 
этапа важно принятие начинающим учёным 
идей наставника с параллельным становле-
нием и развитием собственного научного 
виденья;

— основной этап связан с подготовкой, 
написанием и защитой кандидатской и до-
кторской диссертационных работ, станов-

лением учёного и признанием в социально-
академической среде его отдельного научно-
профессионального направления.

Важным элементом в изучении акаде-
мической социализации выступает изучение 
системы мотивов начинающих и молодых 
учёных о начале карьеры в науке. В зарубеж-
ной исследовательской практике выделяется 
следующий набор факторов: желание полу-
чения докторской степени, карьерный рост, 
личные мотивирующие факторы, предыду-
щий положительный опыт (к примеру, учас-
тие в научных исследованиях), решение пос-
тупить в аспирантуру посредством влияния 
третьих лиц, лучшие перспективы карьеры 
и трудоустройства [16].

Современные западные исследователи 
отмечают наличие кризисных и противоре-
чивых элементов в состоянии и развитии ин-
ститута наставничества, а значит, и академи-
ческой социализации в XXI веке, и связаны 
они, в первую очередь, с переходом совре-
менного социума в общество знаний. Основ-
ным вектором в рассуждениях выделяется 
идея о фундаментальном противоречии в ха-
рактере деятельности исследователей и учё-
ных. С одной стороны, они выступают одним 
из основных источников социального капи-
тала, и выдаваемые ими интеллектуальные 
инновации выступают элитарным продуктом 
для достаточно узкого среза общества и про-

3 По данным аналитического обзора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
«Корпоративное волонтерство: актуальные тренды», 2021 г.

Рис. 1. Востребованность направлений корпоративного волонтерства в организациях3 (%)
Fig. 1. The demand for corporate volunteering in organizations (%)
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фессионалов, таким образом придавая их де-
ятельности избранный характер. Но в то же 
время, с другой стороны, как учителя и на-
ставники учёные разрушают свой социаль-
ный капитал, подрывая свою уникальность 
увеличением доступа для более широкого 
круга последователей к инновационным зна-
ниям, нивелируя то самое преимущество, 
которое принадлежало только самой малой 
части общества [14].

Еще в начале 2000-х гг. в западной науке 
активно критиковалась российская система 
работы в рамках аспирантских программ, 
построенная по модели «наставничества». 
В качестве проблем выделяются:

1) высокая степень зависимости аспи-
ранта от личных отношений с научным ру-
ководителем;

2) большой риск, что качество научного 
руководства окажется низким;

3) высокие показатели ухода начинаю-
щих и молодых учёных с аспирантских про-
грамм и большая продолжительность време-
ни, необходимого аспиранту, чтобы выйти 
на защиту диссертации.

В западной науке придерживаются мне-
ния, что взаимоотношения «аспирант — на-
учный руководитель» должны строиться 
на равно-партнерских условиях с максималь-
ной свободой выбора аспиранта [17].

4 Таблица составлена авторами на основе данных Центра семьи и демографии Академии наук Республики 
Татарстан.

№ Уровни системы Краткая характеристика 

I уровень Cистема по поддержке 
молодых учёных

1) осуществлено сопровождение по защите: 
— 2 докторских диссертационных работ;
— 7 кандидатских диссертационных работ

II уровень
Cистема по поддержке 
начинающих учёных 
(отраслевых экспертов)

2) осуществляется наставничество и сопровожде-
ние экспертов (квалификации руководитель и спе-
циалист) из сфер: 
— государственной службы; 
— бизнеса; 
— общественных организаций

III уровень Cистема по поддержке 
студентов

Ежегодно центр осуществляет наставничество в 
рамках научно-исследовательской практики студен-
тов различных вузов Республики Татарстан

IV уровень
Cистема по поддержке 
государственных структур 
и общественных органи-
заций

Центр осуществляет: 
— научно-методическое сопровождение Нацио-
нального проекта «Демография» по Республике Та-
тарстан; 
— экспертное сопровождение Комитета по вопро-
сам семьи, женщин и детей Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации; 
— экспертное сопровождение Комитета по здраво-
охранению и демографии Общественной палаты 
Республики Татарстан

Таблица 1
Table 1

Система академической социализации Центра семьи и демографии
Академии наук Республики Татарстан4

The system of academic socialization of the Family and Demography Center
of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan
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С каждым годом всё более решающее 
значение в развитии института наставничес-
тва и академической социализации занима-
ют инструменты поддержки молодых и на-
чинающих учёных на уровне государства. 
Согласно анализу исследователей, наибо-
лее эффективно данная система выстроена 
в странах — лидерах рейтинга по количеству 
исследователей, занятых в секторе исследо-
ваний и разработок: США, Китае, Великоб-
ритании, Франции, Южной Корее [7].

Задача привлечения молодых людей 
в сферу исследований и разработок остро 
стоит и в России. В нашей стране молодые 
учёные могут рассчитывать на поддержку 
научных проектов из различных источников 
на всех стадиях: от гранта и стипендий на по-
лучение образования до коммерчески ориен-
тированных стартапов.

Важной характеристикой развития ака-
демической социализации и в нашей стране 
стало в 2020–2021 гг. в условиях коронави-
русной пандемии увеличение взаимодейс-
твия наставника и наставляемого через фор-
мы дистанционного взаимодействия, ряд ис-
следователей считает, что данная тенденция 
продолжит своё усиление. Вместе с тем среди 
наиболее эффективных форм наставничес-
тва, используемых в исследовательских уч-
реждениях большинством начинающих мо-
лодых учёных, выделяются передача опыта 
от более старших коллег, научное руководс-
тво аспирантами, лекции, семинары, круглые 
столы для начинающих и молодых учёных.

Одним из кейсов региональных примеров 
академической социализации молодых и на-
чинающих учёных выступает деятельность 
Центра семьи и демографии Академии наук 
Республики Татарстан. Несколькими поколе-
ниями руководителей центра, начиная с 2007 г. 
была заложена и развивается четырехуровне-
вая система академической социализации.

Заключение. На современном этапе 
в России осуществляется преемственность 
в систематическом исследовании института 
наставничества в различных сферах и облас-
тях. Наставничество в стране на примере её 
регионов характеризуется разнообразностью 
форм и открытостью к внедрению иннова-
ций. В то же время в научной среде не на-
блюдается единого концептуального подхода 

к пониманию феномена наставничества. Зна-
чимым моментом является наличие огромно-
го потенциала во внедрении инструментов 
поддержки для начинающих учёных после 
40 лет, имеющих огромный экспертно-прак-
тический опыт. Анализ инструментов подде-
ржки молодых и начинающих учёных в стра-
нах с наибольшим количеством исследовате-
лей, занятых в секторе исследований, показал 
их эффективность и возможную примени-
мость в России, возможность поддержки че-
рез стимулирование российской талантливой 
молодежи к построению карьеры в российс-
кой научной сфере, формирования аналити-
ческой системы, позволяющей оценить эф-
фективность системы поддержки молодых 
и начинающих исследователей, привлечения 
молодых исследователей — российских со-
отечественников, проживающих за предела-
ми страны, для работы в Россию непосредс-
твенно в стране и удаленно.

Вместе с тем среди основных выводов 
авторы статьи подчеркивают, что процессы 
наставничества и профессиональной соци-
ализации молодых и начинающих учёных 
в научной сфере характеризуются особой 
спецификой и требуют введения уникального 
понятийного аппарата. На сегодняшний день 
данному требованию, на взгляд авторов ста-
тьи, наиболее соответствует понятие «акаде-
мическая социализация».
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Аннотация. Цель данного исследования — определить профессиональные ожидания 
работодателей и требования к уровню подготовки молодых специалистов дошкольного 
образования в современном российском регионе (на примере Иркутской области), оценить 
уровень готовности молодых специалистов к удовлетворению профессиональных экспек-
таций, а также проанализировать существующие методы коррекции данного уровня 
и спроектировать потенциально продуктивные прогностические решения.

Методология. Для достижения поставленной цели авторами применены теоретичес-
кие и эмпирические методы исследования: анализ, индукция, вторичный анализ информа-
ционных справок Министерства образования и органов статистики области, а также 
социологический опрос, проведенный в форме анкетирования. Объем выборки — 115 руко-
водителей ДОУ, тип выборки — квотная. От каждого района Иркутской области выбрано 
от 2 до 5 дошкольных учреждений, в зависимости от их численности на территории. Ох-
вачены городские и сельские поселения, в том числе северные отдаленные районы.

Результаты исследования. По результатам опроса и вторичного анализа банка соци-
ологической информации получены следующие выводы. Работодателями достаточно высо-
ко оценены уровни теоретической и практической подготовки, адаптивных способностей 
выпускников, коммуникативных навыков, исполнительской культуры и дисциплины. Дефици-
тарный уровень отмечают в позиции «инициативность и ответственность» (12 %), «го-
товность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях» (20 %), что 
является типовой характеристикой нового образовательного поколения. Вызывают повы-
шенный интерес меры методической и социально-психологической поддержки в период адап-
тации на новом рабочем месте выпускников. Экспектации работодателей связаны с пре-
дупреждением конфликтных ситуаций и запросом на специфическую психолого-коммуника-
тивную подготовку бесконфликтного взаимодействия с родительским сообществом (36 %) 
и в педагогическом коллективе (12 %). Востребована подготовка в вопросах личностно-ори-
ентированного взаимодействия с детьми (14 %). Выявлены растущие потребности в специ-
альных компетенциях: умение адаптироваться к изменениям условий труда (56 %), способ-
ность к освоению новых технических средств, необходимых в профессиональной деятельнос-
ти (74 %), умение планировать и оценивать деятельность (91 %). По итогам исследования 
сформулированы рекомендации по ревитализации и развитию института наставничества 
на основе системного продуктивного взаимодействия организаций: реципиентов, доноров, 
контрольно-надзорных и регулирующих образовательный процесс в регионе структур.

© Истомина О. Б., Баранова Н. С., 2023 
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Перспективы исследования. Результаты исследования могут быть использованы 
широкой аудиторией профессионального сообщества: высшими учебными заведениями, 
реализующими основные профессиональные образовательные программы УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки», административными и управленческими комите-
тами профильных региональных министерств, а также работодателями и структурами 
обеспечения кадрового резерва.

Ключевые слова: кадровое обеспечение, профессиональные ожидания, экспектации, 
молодой специалист, государственное задание, региональный запрос
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Abstract. Research problem. The designated range of problems determined the following 
purpose of this study: to determine the professional expectations of employers and the requirements 
for the level of training of young preschool education specialists in the modern Russian region 
(using the example of the Irkutsk region), to assess the level of readiness of young specialists to 
satisfy professional examinations, as well as to analyze existing methods for correcting this level 
and design potentially productive prognostic solutions.

The methodological basis. To solve this goal, the authors used theoretical and empirical 
research methods: analysis, induction, secondary analysis of information certificates of the 
Ministry of Education and regional statistics bodies, as well as a sociological survey conducted in 
the form of a questionnaire. The sample size is 115 heads of preschool institutions, the sample type 
is quota. From each district of the Irkutsk region, from 2 to 5 preschool institutions were chosen, 
depending on their number on the territory. Urban and rural settlements, including northern 
remote areas, are covered.

Research result. According to the results of the survey and secondary analysis of the 
sociological information bank, the following conclusions were obtained. Employers highly 
appreciate the levels of theoretical and practical training, adaptive abilities of graduates, 
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communication skills, performing culture and discipline. The deficit level is noted in the position 
of «initiative and responsibility» (12 %), «readiness of graduates to quickly respond in non-
standard situations» (20 %), which is a typical characteristic of the new educational generation. 
Measures of methodological and socio-psychological support during the period of adaptation 
at the new workplace of graduates are of increased interest. Employers’ experiences are 
associated with the prevention of conflict situations and the request for specific psychological 
and communicative preparation of conflict-free interaction with the parent community (36 %) 
and in the pedagogical team (12 %). Training in matters of personal-oriented interaction with 
children is in demand (15 %). Growing needs in special competencies were identified: the ability 
to adapt to changes in working conditions (56 %), the ability to master new technical means 
necessary in professional activities (74 %), the ability to plan and evaluate activities (91 %). 
Based on the results of the study, recommendations were formulated for the revitalization 
and development of the Institute of Mentoring on the basis of systemic productive interaction 
between organizations: recipients, donors, control and supervisory and educational processes 
in the region of structures.

The prospect of the study. The results of the study can be used by a wide audience of the 
professional community: higher educational institutions implementing the main professional 
educational programs «Education and Pedagogical Sciences», administrative and management 
committees of specialized regional ministries, as well as employers and structures for ensuring the 
personnel reserve.

Keywords: staffing, professional expectations, expertise, young specialist, government 
assignment, regional request
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Введение. Современный рынок труда 
проявляет амбивалентный характер, собы-
тийный ряд крайне противоречив и предель-
но неустойчив. В условиях социально-эконо-
мической, политической напряженности во-
латильность социально-трудовых отношений 
значительно повышается, что не отменяет, 
а напротив, повышает требования к соискате-
лям вакансий для решения национальных за-
дач как на производстве, так и в социальной 
сфере. Особые требования в условиях между-
народной конфронтации закономерно и обос-
нованно выдвигаются к образовательным 
учреждениям по подготовке профессиональ-
ных коллективов и кадровому резерву. Кроме 
естественного роста качества трудовых фун-
кций, отчетливо обозначились потребности 
в развитии персональных и специальных ком-

петенций, адаптивных способностей выпуск-
ников к стремительно трансформирующим-
ся содержательным позициям компетенций. 
Сменяемость федеральных образовательных 
стандартов приобрела перманентный харак-
тер, но не обеспечила ожидаемых продук-
тивных изменений в программах подготовки 
педагогических кадров. Разность подходов 
в содержательных частях программ, «разры-
вы» в материально-техническом оснащении, 
дифференциация в обеспечении программ 
поддержки вузов, реализующих программы 
УГСН 44.00.00 Педагогическое образование 
в учреждениях Министерства просвещения 
РФ и Министерства науки и высшего обра-
зования, а также разность участия региональ-
ных властей в решении социально значимых 
задач кадрового обеспечения системы обра-
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зования, к сожалению, наметили тенденции 
пролонгации «кадрового голода» в учреж-
дениях дошкольного, начального, средне-
го общего образования, что особенно остро 
проявляется в удаленных от центра регионах. 
Дополнительные риски несут утеря социаль-
ного престижа профессии в глазах населения 
и высокий уровень профессиональной миг-
рации. Данные процессы представляют се-
рьезные угрозы не только социальным сфе-
рам, но и экономикам регионов. Очевидно, 
что данные изменения системы образования 
последнего десятилетия определили новые 
ориентиры укрепления социальных свя-
зей между институтом образования и рын-
ком труда [2]. В основе такого взаимодейс-
твия — выстроенная политика согласования 
профессиональных ожиданий работодателей 
и требований к уровню подготовки молодых 
специалистов, своевременного определения 
профессиональных ориентаций молодежи 
для минимизации показателей профессио-
нальной миграции в особенно значимых для 
региональной экономики сферах.

Теоретический анализ литературы. 
Дестандартизация и флексибилизация заня-
тости в современных социально-трудовых 
отношениях демаркируют экономическое 
понимание человека в труде, выдвигают 
на авансцену сугубо социологические трак-
товки о низкой мобильности и гибкости со-
искателя в малоинформативном пространс-
тве конкретного регионального рынка труда. 
Нарастание прекарного характера труда осо-
бенно увеличивает риски дефицитного вос-
полнения кадровых ресурсов не только в от-
даленной, но и приближенной перспективах 
развития. Очевидно, что первыми в группу 
риска попадают профессии, финансируемые 
муниципальным и региональным бюджета-
ми, среди них социальная сфера, здравоох-
ранение и, конечно, образование, от которого 
по-прежнему зависят все перспективы разви-
тия общественных институтов. Возрастаю-
щая роль института образования определяет 
необходимость лонгитюдных исследований 
динамики как внутриинституциональных 
социальных процессов в образовании, так 
и внешних сред, косвенно или напрямую ока-
зывающих воздействие на его содержание, 
структуру и типы социального взаимодейс-

твия. Результаты социологических замеров 
и прогнозов должны стать основой для кор-
ректировочных мероприятий в социальной 
политике муниципалитетов и регионов.

Стоит отметить, что вопросы решения 
профориентационных задач и роста требова-
ний к профессиональным компетенциям и де-
ловым качествам выпускников многократно 
обсуждаются научным и профессиональным 
сообществами. Однако представляется важ-
ным обсуждение данных проблем в социаль-
но-философском разрезе и социологическом 
анализе, причем важны не только вопросы 
подготовки и содержательного наполне-
ния основных образовательных программ, 
но и исследование запросов работодателей 
как прямых участников взаимодействия в со-
циально-трудовых отношениях. Не вызывает 
сомнения, что запросы работодателей и роди-
тельского сообщества несколько опережают 
предложения в вопросах текущей подготовки 
педагогических кадров.

Особое значение для всестороннего ана-
лиза проблемы имеют исследования, посвя-
щенные процедурам мониторинга профес-
сиональных ориентаций молодежи и пот-
ребностей рынка труда в конкретном регио-
не. Большой интерес представляют работы 
зарубежных авторов о динамике траекторий 
построения и развития профессионально-об-
разовательных статусов [7; 8; 9; 10].

Растущие потенции сегодня проявляют 
исследовательские работы о влиянии со-
циокультурных факторов и психоэмоцио-
нальных статусов абитуриентов на профес-
сиональный выбор и карьерные ожидания 
с учетом тенденции трансформации инсти-
тута образования [4; 6]. Более того, профес-
сиональные ориентации во многом зависимы 
от проявлений моды. Очевидно, что на рын-
ке труда сформирована своя специфическая 
мода, не всегда отражающая запросы муни-
ципальных, региональных, национальных 
экономик. Не меняют лидирующих позиций 
отдельные специальности с высокими дохо-
дами и искусственно созданным социальным 
престижем (например, экономисты, юристы), 
в то время как более высокие реальные до-
ходы обеспечиваются иными профессиями, 
оказывающими прямое воздействие на рост 
экономики. Дисбаланс в профессиональных 
ориентациях молодежи несколько корректи-
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руется объемом финансирования образова-
тельных программ и определением контроль-
ных цифр приема. Данные методы не обла-
дают достаточным потенциалом в силу сни-
женного интереса к естественно-научным 
профилям подготовки, инженерному делу. 
Очевидно, что в системе мер поддержки 
культуры профориентационной работы тре-
буются серьезные коррективы, т. к. по-пре-
жнему дефицитарными остаются социально 
значимые сферы (образование, социальная 
работа) и сектор реальной экономики и про-
изводства. Особые проблемы и дефициты, 
безусловно, в большей части российских ре-
гионов испытывает в кадровом обеспечении 
система образования.

Отдельную группу исследований состав-
ляют работы, посвященные исследованию 
взаимосвязи и взаимообусловленности внут-
риинституциональных процессов, как-то 
«распад нормативного образа образования» 
[4, с. 69], кризис российской системы образо-
вания, стремительное устаревание знаниевой 
базы традиционной системы образования, 
потребительское отношение общества к об-
разовательным «услугам», укоренение симу-
лякров и симуляций в мировой, националь-
ной образовательных системах и далее через 
трансляцию практик и закрепленных форм 
контрольно-надзорной деятельности в регио-
нальную сеть [подробнее см. 4; 5].

Результаты авторских исследований 
представляют социологический вектор ре-
шения проблем кадрового обеспечения ре-
гиональных рынков труда на материалах 
Иркутской области, а также определения об-
щих детерминант развития рынка труда через 
выстраивание диалога в системе отношений 
«абитуриент — студент — работодатель — 
региональная власть» [подробнее см. 1; 2; 3].

В рамках данной работы представлены 
результаты авторских исследований профес-
сиональных ожиданий работодателей в сфере 
дошкольного образования Иркутской области.

Цель данного исследования — опреде-
ление и анализ профессиональных ожиданий 
работодателей, а также их требований к уров-
ню подготовки молодых специалистов. Для 
анализа выбран дошкольный уровень регио-
нальной системы образования. Авторами оп-
ределены ареально-хронологические грани-

цы, а именно: территория Иркутской области 
на современном этапе. Профессиональные 
ориентации вызывают интерес с позиций 
корегенции с уровнем готовности молодых 
специалистов к удовлетворению профессио-
нальных экспектаций.

Базой исследования выступил педагоги-
ческий институт Иркутского государственно-
го университета. Исследование инициирова-
но руководителями коллективов двух кафедр 
(кафедра социально-экономических дисцип-
лин, реализующая подготовку по програм-
ме «Менеджмент в образовании», и кафедра 
психологии и педагогики дошкольного обра-
зования, ответственная за подготовку специа-
листов для дошкольных учреждений).

Методологическую основу исследова-
ния составили общенаучные методы (анализ, 
индукция), а также частно-научные инстру-
менты, методы социологии (анкетный опрос 
и вторичный анализ информационных спра-
вок Министерства образования и органов 
статистики области). Объем выборки — 115 
руководителей ДОУ, что составляет 10 % 
от генеральной совокупности и полностью 
отвечает требованиям репрезентативности. 
Тип выборки — квотная, обоснована под-
ходом критериального отбора учреждений 
из разных, в том числе северных, удаленных 
территорий, которые традиционно испыты-
вают кадровый дефицит в большей степени. 
Ключевым критерием отбора стала локация 
и территориальная принадлежность учреж-
дения. В программу исследования включены 
несколько учреждений (от 2 до 5 ДОУ). Чис-
ло определено представленностью организа-
ций в конкретном районе. Важно, что авторы 
включили в квоты как городские, так и сель-
ские дошкольные организации. Респондента-
ми выступили руководители ДОУ, самостоя-
тельно осуществляющие подбор кадров, их 
обучение, переобучение, повышение квали-
фикации, а также первичную оценку профес-
сиональных качеств сотрудников.

Результаты исследования. Авторское 
социологическое исследование профессио-
нальных ожиданий работодателей свидетель-
ствует о растущей нагрузке на педагогов до-
школьного образования.
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Амбивалентный характер ситуации 
на рынке педагогического труда характери-
зуется такими явлениями, как рост числа де-
тских групп, что вызывает надежды в демог-
рафической и социальной политике региона, 
но вместе с тем рост дефицита кадров в сис-
теме дошкольного образования. Такие дефи-
циты, к сожалению, однозначно ведут к пре-
вышению контингента в группах, снижению 
уровня подготовки детей к школьному обуче-
нию, уменьшению внимания и объема инди-
видуального времени ребенку и даже создают 
затруднения в вопросах качества присмотра.

Не вызывает сомнения, что кадровый 
дефицит достигает показателей, несущих 
существенные риски для обеспечения качес-
твенной подготовки детей к школе и профес-
сионального присмотра в раннем детском 
возрасте. Невозможно переоценить масштаб 
данных рисков, поскольку культура детства 
крайне важна во всех жизненных периодах. 
Первичные навыки социализации определя-
ют успешность ребенка во взрослой жизни, 
причем это касается не только интеллекту-
ального развития, но в большей степени по-
зиций здоровьесбережения, культуры обще-
ния, познавательной активности и дальней-
ших жизненных интересов.

Трудности в регионе очевидны и, к сожа-
лению, проявляют тенденции укоренения в ре-
гиональной системе образования. Так, не ис-
пытывают проблемы с кадровым обеспечени-
ем только 1,7 % руководителей ДОУ, в то вре-
мя как более половины респондентов (50,9 %) 
свидетельствуют о предельном уровне слож-
ности; умеренную сложность в подборе кад-
ров, тем более соответствующей квалифика-
ции, отмечают около половины руководителей 
(47,4 %). Вопросы кадрового «голода» отчасти 
решаются краткосрочными программами про-
фессиональной переподготовки (в том числе 
дистанционными), принятием сотрудников 
без педагогического образования с предложе-
нием дальнейшего обучения. Такие способы 
решения кадрового обеспечения также несут 
риски, т. к. работа с детьми требует серьезной 
подготовки по физиологии развития, разви-
тию формирования речевых навыков, культу-
ры поведения и, конечно, по созданию терри-
тории счастливого детства.

Дополнительные затруднения связаны 
с профессиональной миграцией и необходи-

мостью ежегодного восполнения образую-
щихся вакансий. Причины миграции чаще 
всего связывают с ростом нагрузки и ответс-
твенности, с разрастанием квалификационных 
требований при сохранении низких реальных 
доходов профессии. Более трети респонден-
тов (37 %) обозначают потребность ежегод-
ного поиска кадров на места не только ушед-
ших на заслуженный отпуск пенсионеров, 
но и молодых специалистов, мигрирующих 
в иные сферы с большими доходами. Около 
10 % обеспокоены значительной миграцией 
и необходимостью обновления штата чаще, 
чем в полугодие, еще более частую ротацию 
называют 7,7 %, говорят о постоянном поис-
ке высококвалифицированных кадров 1,7 %. 
Согласно информационным справкам Минис-
терства образования Иркутской области, сред-
няя нагрузка педагога составляет 1,8 ставки, 
что в свою очередь также несет потенциаль-
ные угрозы выгорания и оставления профес-
сии. Миграции, без сомнения, не подразумева-
ют возвращения в профессию, даже с течени-
ем времени, т. к. в иных сферах (в том числе 
более низкой квалификации, с меньшими тре-
бованиями и меньшими объемами трудовых 
функций) реальные доходы выше. А меньшие 
квалификационные требования не оставляют 
надежд на снижение уровня профессиональ-
ной миграции. Риски связаны еще и с тем, что 
миграции в профессии подвержены все воз-
растные группы педагогов. Конечно, в первую 
очередь, это молодые специалисты, которые 
испытывают проблемы профессиональной 
адаптации на новом месте и не всегда справ-
ляются с психоэмоциональной нагрузкой, 
но и в группе «стажистов» также отмечаются 
тенденции профессиональной миграции. На-
иболее значимым и распространенным фак-
тором решений в данной группе является вы-
горание (и профессиональное, и эмоциональ-
ное), психологическая усталость от растущего 
объема ответственности и квалификационных 
требований.

Опасения в профессиональном сообщес-
тве связаны с неизменно растущим кадровым 
дефицитом в сфере дошкольного образова-
ния, приведшим к снижению требований при 
приеме на работу, что, однако, не снимает 
ответственности за воспитание нового об-
разовательного поколения. Такое положение 
на рынке труда диктует готовность руководи-
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теля к принятию сотрудника с любым уров-
нем образования, в том числе непрофильного 
(при формальном согласии параллельного 
обучения). Так, 16,4 % работодателей гото-
вы принять выпускников СПО, также 17,3 % 
ждут в своих учреждениях выпускников про-
грамм бакалавриата. Готовность любыми 
способами закрывать «кадровые пустоты» 
обусловливает сниженный интерес к выпус-
кникам программ магистратуры (менее 1 %), 
формируется убежденность, что выпускники 
магистратуры не столько связывают свои ка-
рьерные ожидания с педагогической деятель-
ностью в дошкольном коллективе, сколько 
готовятся к административной работе.

Кроме того, невзыскательность админис-
тративного аппарата к соискателям педаго-
гических вакансий демонстрирует индиффе-
рентность и к форме обучения: 45,7 % рес-
пондентов (отмечено доминирование ответов 
руководителей ДОУ удаленных северных 
территорий) заявляют об отсутствии важнос-
ти формы обучения как критерия кадрового 
подбора. Большим преимуществом в выбо-
ре кандидатов на педагогические вакансии 
пользуются учреждения городских террито-
рий, в связи с этим высказывается предпоч-

тение по очной форме обучения, которая тра-
диционно мыслится как условие более качес-
твенной подготовки выпускника.

Качеством подготовки озабочены толь-
ко 10 % руководителей и проявляют инте-
рес к приложению диплома с указанием 
среднего балла и темы выпускной квали-
фикационной работы, исследовательских 
проектов, курсовых работ и мест произ-
водственных практик. Очевидно, что от-
сутствие выбора и реального конкурса 
на соискание должности педагога не пре-
доставляет возможности конкурсного ис-
пытания и предъявления ожиданий и про-
фессиональных запросов руководителя.

Тем не менее в рамках исследования 
проведено ранжирование критериев кадро-
вого подбора в учреждениях дошкольного 
образования Иркутской области. В табли-
це 1 представлены результаты в отношении 
выпускников соответствующей программы 
подготовки педагогического института Ир-
кутского государственного университета.

Очевидно, что требования к выполнению 
трудовых функций в полном объеме дейс-
твительно связаны с обязательным условием 
получения профильного образования и нали-

Таблица 1
Table 1

Критерии кадрового подбора в учреждениях дошкольного образования Иркутской области
Criteria for personnel selection in preschool institutions of the Irkutsk region

Критерии кадрового отбора при приеме на работу выпускников
педагогического института Иркутского государственного университета

Ответы
респондентов, %

Ответственность 3,4
Средняя оценка по диплому, качество подготовки и тематика курсовых и 
выпускных квалификационных работ 10

Соответствие требованиям профессионального стандарта 9
Наличие педагогического образования 28
Сформированность профессиональных компетенций и осознанность вы-
бора профессии 20

Квалификационная категория; положительные отзывы с предыдущего 
места работы 11,6

Способность транслировать свой опыт, овладевать новыми технология-
ми, проектировать среду 6

Стрессоустойчивость 3
Наличие высшего образования на базе среднего специального, профиль-
ный вуз 9
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чия элементарных стартовых педагогических 
компетенций.

В задачи данного исследования были 
включены определение причин проблемной 
профессиональной миграции, а также выяв-
ление факторов риска при первичном трудо-
устройстве молодого специалиста.

Думается, что для их минимизации не-
обходим комплексный анализ потребностей 
всех участников социально-трудовых отно-
шений (работника и работодателя). Не вы-
зывает сомнения, что экспектации каждой 
из сторон основаны на собственных пред-
ставлениях о профессии, об оценке труда 
и личного вклада в результаты образователь-
ной и воспитательной деятельности. Соот-
ношение позиций «личный вклад — ожида-
ния — оценка труда — выражение данной 
оценки в материальном и моральном эквива-
лентах» зачастую разнятся у работника и его 
работодателя. Во многом эти различия корре-
лируют с наиболее типичными «трудностя-
ми» профессии. Так, работодатели отмечают 
ряд вопросов, которые создают конфликтное 
поле в профессиональных коммуникациях 
и тем самым способствуют профессиональ-
ной миграции, усложняя процедуры адапта-
ции молодого педагога.

Самыми значимыми, по мнению работо-
дателей, являются такие факторы, как:

— «конфликты с родителями и детьми» 
(36,2 %);

— «засилие бумажной работы и сове-
щаний» (35,3 %);

— «перегрузки педагогов» (29,3 %).
Данные негативные тенденции во мно-

гом объяснены иной, первоочередной при-
чиной — «снижение авторитета воспитателя 
и ценности образования» (39,7 %). Важно, 
чтобы внимание ведомственных структур, 
правительства, региональных органов влас-
ти было реальным, согласованным со всеми 
участниками подготовки кадров в регионе 
и не теряло своей активности после заверше-
ния года педагога и наставника.

Не вызывает сомнения, что вопросы кад-
рового обеспечения требуют комплексных ре-
шений на основе утверждения и закрепления 
как в общекультурном поле, политическом 
дискурсе, нормативно-правовой базе высо-
кой социально значимой роли педагога в жиз-
ни общества и его социальном благополучии, 

стабильности и развития. Авторы убеждены, 
что «для обеспечения положительной дина-
мики образовательных и профессиональных 
траекторий выпускников необходимы лонги-
тюдные содержательные программы матери-
ального и морального стимулирования моло-
дых специалистов» [2, с. 161].

Теоретическая и практическая значи-
мость результатов исследования заключа-
ется в широкой обращенности к професси-
ональному сообществу и всем, кто интере-
суется проблемами кадрового обеспечения. 
Прежде всего, материалы будут полезны 
учреждениям среднего профессионально-
го и высшего образования, реализующим 
программы педагогической направленности 
и профильную подготовку, административ-
но-управленческим командам самих учреж-
дений дошкольного обучения, а также вне-
шним структурам и контрольно-надзорным 
органам. Материалы также адресованы ру-
ководителям производственных и педаго-
гических практик. Статистические данные, 
приведенные в статье, а также результаты 
авторского исследования будут полезны для 
профессиональной рефлексии и определе-
ния векторов развития региональной систе-
мы образования.

Перспективы исследования заклю-
чаются в масштабировании регионального 
опыта решения кадровых дефицитов в ок-
ружном, федеративном разрезе, в получении 
синергийного эффекта включения рекомен-
даций в общую повестку административ-
но-управленческой работы и коррекции 
законодательной базы. Кроме того, авторы 
связывают перспективы исследования с воз-
можностями развития диалога с региональ-
ной властью и ее поддержкой в обеспечении 
и реализации образовательных программ 
среднего и высшего образования, в создании 
дополнительных мер поддержки со стороны 
региона, в налаживании новых стратегий 
в популяризации педагогической профес-
сии, в создании новых импульсов для разви-
тия профессиональных кадров и резервов. 
Отдельные перспективы видятся в реализа-
ции мер научно-методического сопровож-
дения молодых специалистов во избежание 
профессиональной миграции.
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Заключение. Формирующаяся новая 
социальная реальность и ее вызовы значи-
тельным образом актуализируют проблемы 
поиска продуктивных моделей адаптации 
молодых специалистов системы образования 
на основе согласованности экспектаций ра-
ботодателей с профессиональными ориента-
циями и ожиданиями выпускников, скоорди-
нированности действий вузов и ссузов, осу-
ществляющих подготовку педагогических 
кадров с работодателями региона. Необходи-
мость достижения коррелятивного призна-
ния является условием социальной стабиль-
ности как региона, так и государства в целом.
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Аннотация. Целью исследования является раскрытие содержания и специфики ин-
тегративных (конвергентных) концепций соотношения религии и науки.

Методологической основой исследования является выделение двух теоретико-мето-
дологических подходов к исследованию корреляций религии и науки: дивергентного и интег-
ративного (конвергентного) подходов.

Результаты исследования. В статье выявлено, что когнитивное сходство хрис-
тианства и науки имеет генетические корни, ибо новоевропейская наука формируется 
в XVI–XVII столетиях во многом под влиянием христианских общедогматических пред-
посылок, доктрин католической теологии, а также их трансформаций в теологии про-
тестантизма. Показано, что русские религиозные философы, не принявшие культа от-
влечённого мышления, характерного для западноевропейской научной рациональности, 
разрабатывают интегративные проекты нового типа мышления — «цельного духа», 
«верующего мышления», «цельного знания». Принципиальное отличие проекта славяно-
филов от философии всеединства В. С. Соловьёва связано со спецификой религиозных 
оснований данных проектов.

Перспективы исследования. Рассмотрение содержания и специфики интегративных 
(конвергентных) концепций соотношения религии и науки в русской религиозно-философс-
кой традиции является важным методологическим шагом перспективной разработки те-
оретической модели интеллектуальной культуры православия.
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протестантская теология, цельность духа, верующее мышление, цельность знания

Для цитирования: Мекушкин А. А. Интегративные (конвергентные) концепции 
соотношения религии и науки // Вестник Южно-Российского государственного технического 
университета. Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16, № 3. С. 74–81. http://
dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-3-74-81.

© Мекушкин А. А., 2023 



75

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

Original article
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Abstract. The purpose of the study is to reveal the content and specifics of integrative 
(convergent) concepts of the relationship between religion and science.

The methodological basis of the study is the identification of two theoretical and 
methodological approaches to the study of correlations of religion and science: divergent and 
integrative (convergent) approaches.

Research result. It is revealed that the cognitive similarity of Christianity and science has 
genetic roots, because the New European science was formed in the XVI–XVII centuries largely 
under the influence of Christian general dogmatic premises, doctrines of Catholic theology, as 
well as their transformations in the theology of Protestantism. It is shown that Russian religious 
philosophers who have not accepted the cult of abstract thinking characteristic of Western 
European scientific rationality are developing integrative projects of a new type of thinking — 
«whole spirit», «believing thinking», «whole knowledge». The fundamental difference between the 
Slavophiles’ project and V. S. Solovyov’s philosophy of unity is related to

Research prospects. Consideration of the content and specifics of integrative (convergent) 
concepts of the relationship between religion and science in the Russian religious and philosophical 
tradition is an important methodological step in the prospective development of a theoretical model 
of the intellectual culture of Orthodoxy.

Keywords: science, Orthodoxy, rationality, Christianity, Catholicism, Protestant theology, 
integrity of the spirit, believing thinking, integrity of knowledge

For citation: Mekushkin A. A. Integrative (convergent) concepts of the relationship between 
religion and science // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-
economic Sciences. 2023; 16(3): 74–81. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-
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Введение. Данная статья посвящена ис-
следованию интегративных (конвергентных) 
концепций корреляции науки и религии. 
Обращение к данной проблематике связано 
со сложным противоречивым отношением 
к науке в современном обществе. Экологичес-
кие, антропологические, культурологические 
претензии к ней актуализируют критическую 
рефлексию её специфики и места в современ-
ной культуре. В этой рефлексии выделяются 
две основные версии критики. В рамках пер-
вой из них, носящей антисциентистский ха-
рактер (постпозитивисты, постмодернисты), 
наука и научный разум обвиняются в том, что 

они являются главной причиной глобального 
экологического кризиса, что они не способны 
разрешить сложные проблемы человеческой 
жизни, имеющие социально-экономический, 
политический, духовный характер. Однако 
антисциентизм при всём положительном зна-
чении его критики сциентизма не предлагает 
реальной программы сохранения и развития 
культуры и цивилизации.

В рамках второй версии (некоторые рус-
ские религиозные философы XX cтолетия, 
К. Ясперс, Г. Гадамер, А. Тойнби и другие) 
осуществляется более конструктивная кри-
тика научного разума. Для представителей 
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данной позиции характерно признание того, 
что критический анализ науки должен спо-
собствовать не её уничтожению, поскольку 
она при всех претензиях к ней является важ-
нейшей ценностью европейской цивилиза-
ции, а её преобразованию, критической реф-
лексии её базовых оснований, включению 
в них духовно-нравственной, гуманистичес-
кой составляющей. В этой связи представ-
ляются особенно значимыми исследования 
взаимосвязей науки с религией, обладающей 
богатством духовных смыслов, в которых 
нуждается современная наука.

Методологические основания исследо-
вания. Многочисленные исследования в об-
ласти истории науки свидетельствуют о фор-
мировании в ней двух базовых методологи-
ческих подходов относительно корреляций 
религии и науки. Один из них представляет 
собой некую разделительную (дивергент-
ную) версию их соотношения и находит от-
ражение как в воззрениях представителей 
философского сообщества (в учениях про-
светителей, марксистов, позитивистов и др.), 
так и во взглядах определённой части учё-
ных-естественников. Для сторонников по-
добных воззрений характерно обособление 
науки и религии как совершенно различных 
сфер духовной жизни. Апогеем в интерпре-
тации этого обособления является конфлик-
тная версия их соотношения.

Аргументация представителей диверген-
тного истолкования соотношения религии 
и науки опирается на идею противопостав-
ления науки как формы познавательной де-
ятельности, продуцирующей достоверное 
знание, и религии как формы производства 
заблуждений и фантастических представле-
ний о существовании сверхъестественных 
начал, управляющих миром. Сохранение ре-
лигии в современном мире, несмотря на бур-
ный научно-технический прогресс, обосно-
вывается наличием её гносеологических, 
психологических, социальных корней.

Представители второго интегративного 
(конвергентного) методологического подхода 
исходят из признания общих оснований рели-
гии и науки, поскольку обе являются форма-
ми духовной деятельности человека, форма-
ми познания, осуществляемого им. В рамках 
данного подхода формируются модели диа-

лога и конвергенции религии и науки. Дейс-
твительно, как и любая форма познания, ре-
лигия имеет, во-первых, свой «предмет» (Бог, 
его взаимоотношения с миром и человеком), 
во-вторых, свои базовые принципы (сущест-
вование Бога и бессмертной души), в-треть-
их, свой метод познания (религиозную веру, 
не отделимую от духовно-нравственного 
совершенствования человека), в-четвёртых, 
критерии отличия истины от лжи (адекват-
ность индивидуального религиозного опыта 
содержанию богодухновенного текста Свя-
щенного Писания и опыту Церкви). При этом 
религиозный опыт, в отличие от научного 
эмпирического опыта, является мистическим 
познанием невидимого сверхъестественного 
мира [3].

Далее, продолжая сравнительный ана-
лиз религии и науки, следует отметить, что 
целью и научного, и религиозного познания 
является объяснение мира, его внутренней 
упорядоченности. Однако, если наука ищет 
вторичные причины тех или иных явлений 
и процессов, то религия исходит из призна-
ния первой причины. Итак, следует признать, 
что наряду с определёнными отличиями су-
ществует немало общих оснований, связыва-
ющих религию и науку. Данное обстоятель-
ство обосновывает продуктивность интегра-
тивного методологического подхода к корре-
ляции религии и науки.

Именно на данный подход мы опираемся 
в нашей статье.

Соотношение религии и науки: исто-
рико-генетический аспект. Конвергентный 
подход к соотношению религии и науки про-
явился в философском осмыслении проблемы 
исторического генезиса науки в начале Ново-
го времени. В работах Г. Гегеля, П. Дюгема, 
М. Вебера, Р. Мертона, А. Кожева, Ч. Вебсте-
ра, Р. Дж. Коллингвуда, Ю. Клаарена, С. Яки, 
И. Барбура, Дж. Х. Брука, П. П. Гайденко, 
Л. М. Косаревой, Т. П. Матяш и других авто-
ров выявляются христианские истоки форми-
рования новоевропейской науки. Несмотря 
на некоторые расхождения в концепциях вы-
шеназванных авторов, они видят её глубин-
ные истоки в общехристианской догматике, 
а также ряде положений католического или 
протестантского вероучений. Иначе говоря, 
в значительной степени они связывают ха-
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рактер европейской науки со спецификой за-
падного христианства [1].

Исследователи приходят к выводу о том, 
что в христианских догматах творения и Бо-
говоплощения потенциально содержатся 
предпосылки будущей классической науки, 
так как они несут в себе идею значительного 
творческого потенциала человека, подобного 
Богу, а также сближают небесное и земное. 
Вместе с тем переживание догмата грехопа-
дения явилось в Средние века своего рода 
препятствием реализации данных предпосы-
лок, ибо задача познания природы совершен-
но терялась на фоне первостепенного значе-
ния спасения души [4].

В контексте рассмотрения христианских 
истоков науки особое место занимает транс-
формация представлений о путях Богопоз-
нания, имевшая место в средневековой като-
лической теологии [2]. С точки зрения пред-
ставителей христианского платонизма в лице 
Августина Блаженного, Ансельма Кентер-
берийского, Бонавентуры, главный путь Бо-
гопознания — это путь самопознания, пос-
тижение Бога в глубине человеческой души. 
Процесс самопознания осуществляется при 
непосредственном мистическом божествен-
ном участии, в терминологии Августина — 
божественной иллюминации. Познание же 
Бога через сотворённый им природный мир 
рассматривается как некий побочный путь.

Акценты меняются в учении Фомы Ак-
винского, который обосновывает легитим-
ность Богопознания путём постижения при-
роды самостоятельным человеческим разу-
мом. Под влиянием учения Аристотеля Фома 
приходит к мысли о том, что разум домини-
рует по отношению к воле, эмоциям и вере. 
Он критикует излишний мистицизм Авгус-
тина и его последователей, считая, что бытие 
трансцендентного Бога не может быть само-
очевидным для разума человека. Оно может 
быть доказано опосредованным логическим 
путём, то есть космологическое доказательс-
тво более надёжно, чем онтологический аргу-
мент [10]. В итоге, учение великого схоласта 
косвенно, непредвиденно для него подготав-
ливает рациональную почву для будущей на-
учной революции начала Нового времени.

Вместе с тем в самом порядке Божест-
венного творения, раскрывающемся в уме-
ренно реалистическом учении Фомы о тройс-

твенном образе существования универсалий, 
содержится своего рода логический переход 
от Творца к творению, а также выражается 
онтологическая укоренённость познающего 
человеческого разума. При этом сотворён-
ный мир представляет собой упорядоченное 
целое, некую иерархию вещей и существ, 
«великой цепью бытия» связанную с неви-
димым миром и в конечном счёте с Творцом. 
Как известно, В. Оккам и его последователи 
критически пересматривают рационалисти-
ческие идеи Аквината о воле Бога, подчи-
няющейся разуму, порядке Божественного 
творения и соотношении Бога и мира. Пони-
мание Бога как абсолютно свободного и все-
могущего трансформирует представление 
о порядке творения, выраженное в решении 
В. Оккамом проблемы статуса универсалий. 
Логический мост между Творцом и творени-
ем разрушается, и между ними образуется 
пропасть. Сотворённые вещи уже не несут 
в себе следов Божественных идей [5].

Ещё один аспект учения В. Оккама спо-
собствует онтологическому отчуждению 
сотворённого мира от Творца — его интер-
претация законов природы. Если у Фомы 
Аквинского природные законы — это прояв-
ления Логоса, часть Божественной премуд-
рости, некая внутренняя упорядоченность, 
то у В. Оккама — это законы-номосы, высту-
пающие как некие внешние Божественные 
предписания, навязанные вещам. Следствием 
номиналистских трансформаций томистских 
представлений о соотношении разума и воли 
Творца, а также порядке творения становится 
постепенное «обезбоживание» природы, её 
обесценивание и превращение в нечто пас-
сивное, мёртвое, бескачественное [2].

Номиналистские идеи В. Оккама и его 
единомышленников получают развитие в те-
ологических воззрениях основателей протес-
тантизма, всячески противопоставляющих 
всемогущество и абсолютную свободу Бога 
ничтожеству товарного мира как следствия 
его грехопадения. Результатом учения М. Лю-
тера о жизни как сверхъестественном чуде 
становится представление о том, что и че-
ловек, и природа в силу своей ничтожности 
не способны к поддержанию разумного по-
рядка без постоянного участия всемогущего 
Бога. Противопоставление безграничной ак-
тивности Творца и косности творения нахо-
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дит отражение в учении Ж. Кальвина о пос-
тоянной работе Бога.

Определённую роль в девитализации при-
роды играет стремление протестантских тео-
логов освободиться от «языческого идолопок-
лонства», которым они называют тенденцию 
антропоморфизации природы, имеющую мес-
то в томизме и являющуюся следствием влия-
ния на него аристотелевского учения о расти-
тельной и животной душе. Согласно позиции 
М. Лютера и Ж. Кальвина, «вся жизнь от Бога 
и в Боге, а природа — лишь пассивная испол-
нительница Слова Божьего…» [2, с. 69]. Пол-
ное превращение природы из живого организ-
ма в механизм происходит в Новое время, ибо 
с механистически интерпретируемой приро-
дой гораздо удобнее проводить эксперименты 
и измерения.

Стремление деактивизировать природу 
распространяется протестантскими теолога-
ми и на человека, который в силу его всеох-
ватывающей греховности не может собствен-
ными усилиями, добрыми делами добиться 
спасения. Спасение души может быть осу-
ществлено только Творцом по его никому не-
ведомой воле. В итоге вся активная деятель-
ность человека направляется не на спасение 
души, а на «активность в миру», которая 
приобретает смысл религиозно освящённо-
го труда. Поскольку все виды деятельности 
уравниваются, научное познание религиозно 
легитимизируется как опосредованный спо-
соб познания Бога по его творениям, а также 
прославления мудрости Творца.

Итак, проведённый анализ ряда поло-
жений католической и протестантской те-
ологии свидетельствует о том, что запад-
ное христианство сыграло немалую роль 
в формировании определённого типа науки, 
ориентированной на постижение мёртвой, 
бескачественной природы посредством ма-
нипулятивной практики в эксперименте. Та-
ким образом, тенденция конвергенции между 
религией и наукой имеет место уже в истоках 
формирования науки Нового времени.

Конвергентные концепции соотноше-
ния религии и науки в русской религиозно-
философской мысли. Как известно, в вос-
точной патристике рождается конвергентный 
подход к проблеме соотношения веры и разу-
ма, который получает развитие в русской ду-

ховно-академической традиции, а также ре-
лигиозно-философской мысли [11]. И. В. Ки-
реевский, А. С. Хомяков, не приемля интел-
лекта, оторванного от христианской веры, 
а также философии и науки, опирающейся 
на него, разрабатывают концепцию нового 
типа мышления, принципиально отличного 
от западноевропейского ratio. «Цельность 
духа», «верующий разум», характеризуемые 
логосностью, созерцательностью, антино-
мичностью, единством гносиса и праксиса, 
представляют собой христианско-православ-
ную альтернативу отвлечённому мышлению 
[8; 7]. Иначе говоря, как уже было отмечено 
в наших предшествующих работах, в рус-
ской религиозной мысли рождается проект 
философии на христианско-православных 
основаниях.

Холистические идеи И. В. Киреевского 
и А. С. Хомякова вдохновляют русских рели-
гиозных мыслителей, прежде всего В. С. Со-
ловьёва и последователей его концепции все-
единства, на дальнейшую разработку нового 
типа знания, отличного от западноевропей-
ского отвлечённого мышления. Критически 
рассматривая науку, философию и религию 
как основные источники человеческого поз-
нания, он приходит к выводу, что каждая 
из них, взятая в отдельности, отличается од-
носторонностью и не может ответить на сто-
ящие перед людьми жизненно важные вопро-
сы. Наука, опирающаяся на эксперименталь-
ные исследования, изучает только материаль-
ный мир. Религия в современном ее состоя-
нии, с точки зрения Соловьёва, во-первых, 
выражает лишь веру в массовом религиозном 
сознании; во-вторых, христианство слишком 
догматично, ему «недостает свободного раз-
вития человеческого разума и богатого зна-
ния материальной природы». Философия, 
в свою очередь, тоже нуждается в преобразо-
вании. Хотя она не ограничивает творческое 
мышление, однако страдает теоретической 
отвлечённостью и оторванностью от жизни.

Альтернативу отвлеченного знания рус-
ский мыслитель видит в конкретном, всее-
дином безусловном знании, постигаемом ве-
рой. Характеризуя данный тип познания, он 
подчёркивает, что оно не может быть «пред-
метом ни эмпирического, ни рационального 
познания и, которым, однако, это познание 
обусловливается, составляет, очевидно, пред-
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мет некоторого особого, третьего рода позна-
ния, который правильнее может быть назвать 
верою» [9, с. 719]. В данном типе познания 
происходит внутреннее проникновение субъ-
екта в предмет познания посредством веры, 
которую мыслитель определяет как «идеаль-
ное созерцание ли воображение».

На основе дифференциации методов поз-
нания В. С. Соловьев выстраивает иерархию 
соотношения философии и теологии. Он 
считает, что если человек хочет сознатель-
но выстраивать свою жизнь, то роль фило-
софии в его жизни чрезвычайно важна. Она 
не должна быть просто игрой ума, а «призва-
на заявить свои верховные права в деле жиз-
ни», то есть ее главная цель — решение ос-
новных смысложизненных вопросов. Все бо-
лее частные задачи должны подчиняться этой 
главной цели. Однако, по мысли Соловьёва, 
философия как рациональная система полу-
чает свое безусловное содержание от теоло-
гии, которая представляет собой мистическое 
«знание всего в Боге, или знание существен-
ного всеединства» [9, с. 737]. Таким образом, 
философии и теологии характеризуются еди-
ным предметом и назначением.

Вместе с тем не только философия и те-
ология тесно связаны между собой, но они 
также взаимосвязаны с наукой. Мыслитель 
утверждает, что истина, обладая религиоз-
ным содержанием, не может быть только 
догматом веры, или мыслью разума, или фак-
тами опыта, она должна быть и одним, и дру-
гим, и третьим [9].

Анализируя причины разрыва теологии, 
философии и науки в Новое время, мысли-
тель приходит к выводу, что отвлечённая 
философия и отвлечённая наука развивают-
ся вследствие существенных недостатков 
самой традиционной теологии, которые ме-
шают её превращению в абсолютный метод 
постижения истины. Слабые стороны тео-
логии В. С. Соловьёв видит, во-первых, в её 
догматизме, ибо она не допускает свободное 
развитие разумом религиозного содержания, 
понимает истину только как догмат веры; 
во-вторых, в отрыве её содержании от эм-
пирического материла знания, добываемого 
наукой [9]. Следовательно, традиционная 
теология, которая претендует на абсолют-
ную истину, сама делает ее односторонней, 
то есть не абсолютной.

В этой связи, с точки зрения мыслителя, 
необходим всесторонний синтез теологии, 
философии и науки, в результате осуществле-
ния которого «образуется система цельного 
знания, или свободной теософии, основанной 
на мистическом знании вещей Божествен-
ных, которое она посредством рационального 
мышления связывает с эмпирическим позна-
нием вещей чувственного мира» [9, с. 151].

Сопоставляя идеал «цельного знания» 
В. Соловьёва и идею «цельного духа» И. Ки-
реевского, следует отметить серьёзное раз-
личие между ними. И. В. Киреевский, опи-
раясь на святоотеческую традицию, пишет 
о процессе познания, не отделимом от ду-
ховно-нравственного преображения всего 
человеческого существа, единстве гносиса 
и праксиса, внутреннего созерцания и «внут-
реннего делания». В. С. Соловьев же имеет 
в виду образование «синтеза знания», иерар-
хической системы всех человеческих знаний 
безотносительно к внутреннему преобра-
жению человека, являющегося носителем 
этих знаний. Данная отличительная особен-
ность конвергентной концепции всеединства 
В. С. Соловьёва подтверждает вывод ряда 
исследователей о сложном комплексе рели-
гиозных оснований его учения, вобравшем 
не только православные взгляды и интуиции, 
но и элементы различных мистико-оккуль-
тных учений, чуждых православию, а также 
католицизма и протестантизма.

Заключение. Подведём некоторые итоги 
проведённого исследования. В статье были 
рассмотрены интегративные (конвергент-
ные) концепции корреляций религии и науки. 
В них, в отличие от дивергентных воззрений, 
данные формы духовной деятельности рас-
крываются как сходные по целому ряду ког-
нитивно-методологических оснований. Были 
выявлены когнитивные основания, сближаю-
щие данные формы познания.

На основе целого ряда методологичес-
ких разработок философов и историков на-
уки было показано, что близость христи-
анства и науки имеет генетические корни, 
ибо новоевропейская наука характерного 
типа формируется в XVI–XVIII столетиях 
во многом под влиянием христианских об-
щедогматических предпосылок, некоторых 
доктрин католической теологии, а также их 
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трансформаций в теологии протестантиз-
ма. Следствием этих предпосылок наряду 
с изменившимися социально-культурны-
ми и экономическими условиями является 
западный рационализм, воплотившийся, 
прежде всего, в европейской рационалисти-
ческой философии Нового времени, а также 
в классической науке.

Русские религиозные философы не при-
нимают культа отвлечённого мышления, ха-
рактерного для западноевропейской научной 
рациональности. Опираясь на религиозные 
основания, они разрабатывают интегратив-
ные (конвергентные) проекты нового типа 
мышления — «цельного духа», «верующего 
мышления», «цельного знания». Однако если 
И. В. Киреевский и А. С. Хомяков исходят 
из христианско-православной святоотечес-
кой традиции, то религиозными основания-
ми философии всеединства является синк-
ретический духовный комплекс, вобравший 
не только православные взгляды и интуиции, 
но и элементы различных мистико-оккуль-
тных учений, чуждых православию, а также 
католицизма и протестантизма.
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Аннотация. Цель исследования. В статье на примере сотрудничества Института 
философии Российской академии наук, Института социологии Российской академии наук 
и социологического факультета Российского государственного социального университета 
по реализации задачи интеграции университетского образования и академической науки 
рассмотрено содержание научного наставничества как продуктивного способа активиза-
ции исследовательской деятельности студентов, повышения уровня их научно-исследова-
тельской культуры и академического статуса с целью анализа системы взаимодействия 
наставников и студентов, сферы их повседневных практик.

Методология исследования представлена методами ретроспективного анализа ма-
териалов, литературы, документов, аналогии и сопоставления, а также обобщения ре-
зультатов исследования.

Результаты исследования. В статье раскрыта идеология сотрудничества, состоя-
щая в создании условий молодым социологам вузов для получения современных научных зна-
ний, их использования при подготовке курсовых, дипломных проектов, а также кандидат-
ских диссертаций и для научных сотрудников институтов РАН — в систематизации ре-
зультатов социологических исследований, расширении состава участников академических 
проектов, привлечении талантливой молодежи к дальнейшему обучению в аспирантуре. 
Показаны формы учебно-научной деятельности наставников: методологические практи-
кумы, мастер-классы, дискуссии, роль личности наставника и эффективность внедрения 
наставничества в университете, результаты деятельности, обоснована потребность пе-
рехода высшего образования к научно-образовательной деятельности, превращению науч-
ного наставничества в эффективный механизм образовательного процесса.
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Abstract. The purpose of the study. Using the example of cooperation between the Institute of 
Philosophy of the Russian Academy of Sciences, the Institute of Sociology of the Russian Academy 
of Sciences and the Faculty of Sociology of the Russian State Social University to implement the 
task of integrating university education and academic science, the article examines the content of 
scientific mentoring as a productive way to activate students’ research activities, increase the level 
of their research culture and academic status in order to analyze systems of interaction between 
mentors and students, areas of their daily practices.

The research methodology is presented by methods of retrospective analysis of materials, 
literature, documents, analogy and comparison, as well as generalization of the research results.

Research result. The article reveals the ideology of cooperation, which consists in creating 
conditions for young sociologists of universities to obtain modern scientific knowledge, their use 
in the preparation of term papers, diploma projects, as well as PhD theses, and for researchers 
of institutes of the Russian Academy of Sciences — in systematizing the results of sociological 
research, expanding the membership of academic projects, attracting talented youth to further 
study in graduate school. The forms of educational and scientific activity of mentors are shown: 
methodological workshops, master classes, discussions, the role of the mentor’s personality and 
the effectiveness of the introduction of mentoring at the university, the results of activities, the need 
for the transition of higher education to scientific and educational activities, the transformation of 
scientific mentoring into an effective mechanism of the educational process.

Keywords: mentoring, scientific mentoring, sociological school
For citation: Osadchaya G. I., Yudina T. N. Experience of scientific mentoring of academic sci-

entists // Bulletin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 
2023; 16(3): 82–90. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-3-82-90.

Введение. В современном университет-
ском образовании остро стоит вопрос о сис-
теме наставничества как способе использова-
ния человеческих ресурсов организации для 
решения масштабных задач российского об-
разования. Потребность в возрождении сис-
темы научного наставничества в стране была 

признана на самом высоком уровне. В рамках 
Года педагога и наставника, проводимого со-
гласно Указу Президента РФ1 в 2023 году, за-
пущена Программа научного наставничества. 
Запуск данной программы связан в первую 
очередь с недостаточной востребованностью 
выпускников вузов на рынке труда. Согласно 

1 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. №401 «О проведении в Российской Федерации 
Года педагога и наставника». Принят 27 июня 2022. Опубликован 28 июня 2022. [Электронный ресурс]. URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/.
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опросу hh.ru в марте 2023 года, только 47 % 
выпускников вузов работают по специаль-
ности [4], поэтому перед российскими уни-
верситетами стоят непростые задач, в числе 
которых соотнесение содержания образова-
тельных программ с интересами работода-
телей и проблемами дальнейшего развития 
страны. Исходя из этого, были сформулиро-
ваны следующие направления научного на-
ставничества: «адаптация начинающих ис-
следователей в научной среде; оказание кон-
сультационной, экспертной и других видов 
поддержки студенческим научным объеди-
нениям со стороны советов молодых учёных; 
создание условий для полноценной работы 
молодого учёного»2. Участниками пилотного 
проекта стали шесть российских вузов.

Можно говорить о восстановлении систе-
мы научного наставничества в вузах, так как 
наставничество давно уже признано результа-
тивным механизмом для реализации образо-
вательных, воспитательных и научных вопро-
сов, поскольку университеты должны быть од-
новременно и исследовательскими центрами 3. 
Это именно то, что коренным образом отлича-
ет вуз от колледжей и курсов повышения ква-
лификации. Еще В. Гумбольдт (1769–1859 гг.) 
предложил совмещать в университетах обра-
зование и науку. Это сегодня называется «при-
нципом Гумбольдта», в соответствии с кото-
рым «настоящего специалиста университет 
может вырастить лишь, если в нем „учебное 
и научное“ неразделимы» [5, с. 4].

Сегодня даже ведущие вузы России при-
знают, что у них структурированных и ап-
робированных «инструментов для поиска 
наставников и сопровождения пары “настав-
ник-студент” практически нет, а предлагае-
мые схемы либо неэффективны, либо имеют 
узко ограниченную зону действия»4.

Благодаря программе научного настав-
ничества эта задача может быть решена. Мы 

согласны с мнением наших коллег из россий-
ских университетов, что с помощью научного 
наставника «студент будет более четко пони-
мать свои таланты и где он может их приме-
нить, вместе с наставником он научится опти-
мизировать свои ресурсы и начнет движение 
по карьерной лестнице осознанно и с более 
высоким уровнем мотивации»5.

Наставничество как научная категория 
весьма обширно трактуется в различных под-
ходах в зависимости от сферы деятельности. 
Под ним понимают «процесс неофициаль-
ной передачи знания, социального капитала 
и психосоциальной поддержки, воспринятой 
реципиентом как релевантной для работы, 
карьеры или профессионального развития; 
включающий неофициальную коммуника-
цию, обычно непосредственную и в течение 
длительного времени между людьми» [7, 
с. 87], кадровую технологию передачи зна-
ний, навыков и установок от более опытных 
и профессиональных сотрудников менее 
опытным 6. В нашей статье мы рассматриваем 
научное наставничество как «продуктивный 
способ активизации исследовательской де-
ятельности студентов, повышения уровня их 
научно-исследовательской культуры и акаде-
мического статуса до равноправного субъек-
та “взрослой” вузовской науки»7.

Актуальность рассматриваемой нами 
проблемы обусловлена необходимостью пе-
рехода от исключительно образовательной 
траектории в университетской системе к на-
учно-образовательной, а также необходимос-
тью превращения научного наставничества 
в эффективный механизм научно-образова-
тельного процесса с учетом исторического 
опыта, накопленного высшей школой по раз-
витию научного наставничества.

Целью нашей статьи является анализ 
опыта работы университетской социологи-
ческой школы Российского государственного 

2 Дмитрий Чернышенко: Программа научного наставничества усилит Год педагога и наставника, объявлен-
ный Президентом России [Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации. Новости. 10 марта 
2023. URL: http://government.ru/news/47964/.

3 Наставничество в вузах как элемент формирования квалифицированных кадров и повышения уровня 
занятости среди молодых выпускников [Электронный ресурс] // Проект Фонда Президентских грантов. URL: 
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=0cc77f38-29bd-49f9-889f-eb93c5184a1e.

4 Там же.
5 Там же.
6 Амбарова П. А., Шаброва Н. В., Кеммет, Е. В. Михайлов А. Н. Научное наставничество в российских ву-

зах: институциональные модели, профессиональные роли, повседневные практики [Электронный ресурс] // 
Проект РНФ. URL: https://www.rscf.ru/project/23-28-01291/.

7 Там же.
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социального университета под руководством 
Н. И. Лапина и В. А. Ядова как системы взаи-
модействия наставников и студентов и сферы 
их повседневных практик.

Методология исследования базируется 
на общетеоретических и специальных мето-
дах познания: ретроспективном анализе ма-
териалов, литературы, документов, аналогии 
и сопоставления, обобщения результатов ис-
следования.

Результаты исследования. В конце 90-х 
годов ХХ века была поставлена задача сближе-
ния социологического образования в универ-
ситетах и прикладных исследований. На это 
была нацелена «Федеральная целевая про-
грамма “Государственная поддержка интегра-
ции высшего образования и фундаментальной 
науки на 1997–2000 годы” (ФЦП “Интегра-
ция”)»8. Концепция программы заключалась 
в создании условий для интеграции студентов 
в исследовательскую среду академических ин-
ститутов и привлечении научных сотрудников 
этих институтов к чтению учебных социоло-
гических дисциплин в вузах.

Эта интеграция давала возможность моло-
дым социологам вузов получить современные 
научные знания и использовать их для подго-
товки своих курсовых, дипломных проектов, 
а также кандидатских диссертаций, а научным 
сотрудникам институтов РАН — системати-
зировать результаты социологических иссле-
дований, увеличить количество участников 
академических научных проектов, привлечь 
талантливую молодежь к дальнейшему обуче-
нию в аспирантуре. Напомним, что в это вре-
мя остро стоял вопрос о пополнении корпуса 
российской, в том числе и социологической, 
науки молодежью, так шел активный отток 
выпускников вузов в бизнес и другие сферы 
материального производства.

Одним из таких интеграционных проек-
тов стало сотрудничество социологического 
факультета Российского государственного 
социального университета (в то время — 
МГСУ) с Институтом философии и Институ-

том социологии Российской академии наук. 
От института философии РАН школу возгла-
вил член-корреспондент РАН Николай Ива-
нович Лапин [6], а от института социологии 
РАН — его директор, доктор философских 
наук, профессор Владимир Александрович 
Ядов [6]. Соруководителем проекта со сто-
роны университета была Галина Ивановна 
Осадчая, доктор социологических наук, про-
фессор, директор Академии социологии и уп-
равления [6]. Научной основой интеграцион-
ного проекта стала комплексная проблема, 
носящая одновременно общетеоретический 
и поисковый характер, — «Ценности, инте-
ресы, групповые солидарности и социальное 
управление». В ходе ее реализации решались 
три основные задачи: изучение системы ос-
новополагающих ценностей населения Рос-
сии и направлений их изменения, разработка 
и возможность использования новейших для 
того времени технологий сбора эмпиричес-
кой информации (качественными методами) 
при изучении процессов солидаризации, ана-
лиз изменений социальной структуры рос-
сийского общества и появление в нем новых 
социальных страт.

При этом каждая задача имела двуеди-
ный характер. Как отмечали сами руководи-
тели проекта, «с одной стороны, по каждому 
научному направлению необходимо было 
дать студентам второго-третьего курсов ак-
туальные знания, которыми обладали ученые 
академических институтов. Вторая сторона 
задачи состояла в непосредственном вовлече-
нии этих студентов в проводимые исследова-
ния» [3, с. 2]. Заметим, что для решения этих 
задач организаторам проекта, как они отме-
чали сами, «потребовались немалые усилия 
по поиску адекватных форм учебно-научной 
деятельности. Однако, общими усилиями ру-
ководителями проекта эти формы были опре-
делены и в дальнейшем они показали свою 
эффективность» [3, с. 3].

Для успешной реализации проекта на базе 
Института философии РАН был учрежден 
Учебно-научный центр (УНЦ) под руководс-
твом Н. И. Лапина [1]. В Центре также рабо-

8 Правительство Российской Федерации. Постановление от 9 сентября 1996 года №1062 «О федеральной 
целевой программе «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки 
на 1997–2000 годы» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/9029153 (дата обращения: 10 ок-
тября 2022 г.).
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тали ведущий научный сотрудник, доктор 
социологических наук Л. А. Беляева, научный 
сотрудник, кандидат психологических наук. 
В. П. Горяинов, младший научный сотруд-
ник И. Е. Ахваткина. Учебно-научный центр, 
по существу, стал основным координатором 
работ по проекту. Был также создан Совет 
проекта, который разрабатывал нормативно-
правовую основу сотрудничества, содержание 
и последовательность реализации очередного 
этапа проекта, утверждал положение о кон-
курсе научных работ студентов и аспирантов, 
предлагал из числа сотрудников академичес-
ких институтов научных консультантов.

Под руководством проф. В. А. Ядова 
в Институте социологии РАН была разрабо-
тана концепция и структура практикумов. 
Студенты в ходе их проведения узнавали 
и осваивали на практике различные приемы 
сбора и анализа социологических данных, 
новые методики и техники качественной со-
циологии, которая в то время только начала 
использоваться социологами, такие как нар-
ративное интервью или интервью-повес-
твование, жизненные биографии (рассказ 
о прожитой жизни), глубинные интервью 
и групповые дискуссии (так называемые фо-
кус-группы) по всем направлениям. Это дало 
им в дальнейшем возможность более точно 
формулировать гипотезы о состояниях обще-
ственного сознания по вопросам ценностей, 
интересов, групповых солидарностей.

В Академии социологии и управления 
РГСУ профессором Г. И. Осадчей была ор-
ганизована Академическая Школа молодых 
социологов, в которой руководство студенчес-
кими и аспирантскими проектами осущест-
влялось преподавателями университета сов-
местно с сотрудниками института социологии 
РАН. Г. И. Осадчая в своем интервью для жур-
нала «Социальная политика и социология» от-
мечает: «Для использования студентами и ас-
пирантами РГСУ баз данных ИС РАН и ИФ 
РАН, новых материалов, получаемых в ходе 
совместных полевых исследований, была со-
здана первая очередь информационной сети. 
Это позволило апробировать новые для того 
времени формы учебно-научной деятельнос-
ти, такие как ежегодные конкурсы студенчес-
ких работ, студенческие конференции в РГСУ, 
опубликовать лучшие студенческие научные 
работы. Только за 1997–2000 гг. в проекте 

приняли участие более 400 студентов; в Ин-
ституте социологии РГСУ открыты 2 новые 
специальности, организованы 3 новых кафед-
ры, защищены 4 докторских и 3 кандидатские 
диссертации, а сам Институт в 1999 г. преоб-
разован в Академию социологии и управления 
РГСУ. Сотрудниками Института социологии 
и Института философии РАН, преподавателя-
ми РГСУ, участвовавшими в проекте, за этот 
период опубликованы по его тематике 6 моно-
графий, 16 учебных и учебно-методических 
пособий. А студенты стали авторами более 70 
статей и тезисов докладов» [9, с. 10].

Через обучение в Школе и участие в про-
водимых УНЦ исследованиях будущие соци-
ологи изучали, в чем разница в методологи-
ческих подходах представителей различных 
социологических школ и направлений, как 
на практике использовать новейшие приемы 
и техники социологического изучения цен-
ностей, интересов, солидарностей и социаль-
ного управления. Слушатели академической 
социологической школы РГСУ смогли быть 
не просто пассивными участниками научного 
дискурса по современной социологии, а вклю-
читься в него самим, самостоятельно доказы-
вать, что именно их парадигмальный подход 
наиболее правомерен для исследования про-
блемы, что именно их теоретические построе-
ния дадут наиболее верный путь для решения 
поставленной исследовательской задачи.

Преподаватели РГСУ (МГСУ), участ-
вующие в проекте, также постигали такой 
концептуальный подход к подготовке буду-
щих социологов, что в дальнейшем сказалось 
и на их профессиональном пути.

Учебно-научный Центр под руководством 
Н. И. Лапина разработал новую для того вре-
мени дидактику мастер-класса. Руководитель 
мастер-класса не только стимулировал сту-
дентов, аспирантов и преподавателей уни-
верситета ставить вопросы перед «мэтром», 
но и предлагал оспаривать его высказыва-
ния, провоцировал дискуссию. Руководитель 
мастер-класса в своем ответе или заключи-
тельном слове сопоставлял концептуальные 
подходы различных научных школ, при этом 
показывал, как найти наиболее адекватный 
исследовательской задаче подход для решения 
обсуждаемой социальной проблемы, сформу-
лировать и обосновать собственные гипоте-
зы. Мэтрами, естественно, были Н. И. Лапин 
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и В. А. Ядов. Владимир Александрович прово-
дил мастер-классы по отдельным проблемам 
(В. А. Ядов), Николай Иванович — по пробле-
ме социокультурных систем и процессов.

Например, программа специального кур-
са «Социокультурные системы и процессы» 
включала не только лекции и семинары-дис-
куссии, но и оценку реферата или эссе, на-
писанного студентами самостоятельно, как 
итоговый контроль прослушанного курса. 
Студентами и аспирантами было выполнено 
около 250 итоговых работ, лучшие работы 
были заслушаны на итоговых семинарах-
дискуссиях.

Как отмечал В. А. Ядов при подведении 
итогов проекта, для включения студентов 
в творческую деятельность необходимо сле-
довать «стратегии множественности теоре-
тических подходов к проблеме». Например, 
он демонстрировал на своих занятиях со сту-
дентами, что понятие «солидарность в клас-
сической социологии О. Конта и Э. Дюркгей-
ма — это естественное состояние общества, 
поскольку имеет место разделение и обмен 
труда, у К. Маркса, — осознание особого 
интереса классом, у представителей теории 
рационального выбора — сознательное де-
легирование прав личности некоторому со-
обществу в обмен на корпоративную защиту 
интересов членов корпорации» [8, с. 198]. 
На занятиях также активно обсуждалась дис-
позиционная теория саморегуляции социаль-
ного поведения личности. Владимир Алек-
сандрович наглядно показывал и доказывал, 
что в «рамках этой теории солидарное со-
знание формируется на уровне системы цен-
ностей, обобщенных социальных установок 
к восприятию и возможному участию в со-
лидарных действиях (освоение соответству-
ющих нормативных правил) и, наконец, так 
или иначе реализуется в конкретной поведен-
ческой готовности к солидарному действию 
и в практике такого поведения» [8, с. 201].

В процессе обучения студентам демонс-
трировались особенности изучения иден-
тичности и солидарности в разных науках: 
антропологии, социологии, психологии 
и философии — особый акцент делался 
на разработке методологии исследования, 
познавательных возможностях и недостат-
ках тех или иных количественных и качес-
твенных методов в исследовании этих фе-

номенов. Такой подход в значительной мере 
компенсировал отсутствие в учебной про-
грамме РГСУ спецкурсов по изучению те-
ории интегративных феноменов, методоло-
гии их исследования, освоению качествен-
ных методов оценки процессов социальной 
идентификации и солидаризации в российс-
ком обществе. В результате на практических 
занятиях обучающимися были освоен ряд 
оригинальных методик, полученных разны-
ми методами сбора эмпирической информа-
ции (мы о них упоминали выше).

В Учебно-научном центре были также 
разработаны и проведены два прикладных 
исследования с использованием формализо-
ванного и полуформализованного интервью. 
Студенты смогли под руководством своих на-
ставников реализовать их полные циклы. Так 
под руководством Л. А. Беляевой студенты 
проводили предварительный анализ данных 
[3]. Темами социологических проектов стали 
«Наши ценности, интересы, солидарности» 
и «Роль ценностей и интересов в деятельнос-
ти муниципальных служащих».

Заключение. Опыт академического на-
ставничества в ходе реализации проекта по-
казал, что наставничество в университете 
представляет собой эффективную научно-
образовательную технологию, которая поз-
воляет развивать и обучать студентов, смелее 
обращаться к новым методам анализа, опе-
рировать современными концептуальными 
построениями, приобретать навыки эвристи-
ческого мышления, обеспечивая их профес-
сиональное продвижение в будущем.

Проведенный нами обзор практик вклю-
чения студентов, начиная с первых курсов 
обучения, в научную деятельность, подготов-
ку выступлений на студенческих конферен-
циях свидетельствует о целесообразности 
развития системы наставничества. Эффек-
тивными результатами данного интеграци-
онного сотрудничества стало поступление 20 
выпускников проекта в аспирантуру РГСУ, 
Института философии РАН и Института со-
циологии РАН, 8 выпускников факультета 
РГСУ были приняты на работу в академичес-
кие институты. Для студентов и аспирантов 
университета открылась возможность ис-
пользовать имеющиеся в ИС РАН и ИФ РАН 
базы данных, соответствующие программам 
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учебных курсов, не говоря уже о новых мате-
риалах, получаемых в ходе совместных поле-
вых исследований [9]. Студенты школы ста-
ли видными социологами в науке и практике. 
Это генеральный директор Национального 
агентства финансовых исследований (НАФИ) 
Гузелия Имаева, заместитель генерального 
директора НАФИ, старший директор по ра-
боте с клиентами Ipsos в России Ольга Горе-
лова, доктор социологических наук, старший 
научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН Илья 
Катерный и др.

Сам Николай Иванович в 2017 году 
в интервью сказал о первых шагах научно-
го наставничества следующее: «С большим 
удовольствием я вспоминаю, как во второй 
половине тяжелых 90-х в числе победителей 
на конкурсе федеральной целевой програм-
мы “Интеграция образования в вузах и фун-
даментальных научных исследований” стал 
проект “Ценности, интересы, групповые со-
лидарности и социальное управление”, ко-
торый осуществлялся на базе Института со-
циологии и управления (рук. Г. И. Осадчая) 
Московского государственного социального 
университета с участием преподавателей 
и студентов МГСУ, сотрудников Института 
социологии РАН (рук. В. А. Ядов), Института 
философии РАН. Я инициировал этот проект 
и два срока им руководил. Был создан и ус-
пешно работал Учебно-научный центр, дейс-
твовали практикумы для студентов и “ака-
демическая школа” молодых социологов, 
проводились конкурсы студенческих работ, 
конференции на подмосковных базах МГСУ 
и многое другое.

На основе опыта преподавания я подго-
товил несколько учебных пособий для вузов: 
курс лекций и хрестоматию “Эмпирическая 
социология в Западной Европе” (2004), пер-
вый в стране учебный комплекс по общей со-
циологии (2006), который стал победителем 
единственного конкурса РГНФ по этой но-
минации и включал три книги под названием 
“Общая социология”, учебное пособие “Тео-
рия и практика инноватики” (2008)».

Для академической науки данный про-
ект дал возможность и приращения нового 
научного знания. Организаторы социологи-
ческой школы в своей статье «Опыт интег-
рации социологического образования в вузе 
и научных исследований» в журнале «Соци-

ологические исследования» отмечали: «Ак-
тивное обсуждение проблемы взаимосвязи 
ценностей, интересов, солидарности и соци-
ального управления позволило выйти участ-
никам проекта на новый уровень обобщения 
и определить первую версию интегрирован-
ного подхода, предложенную Н. И. Лапиным. 
Было также проведено различие между “жес-
ткими” и “мягкими” социальными структура-
ми и отмечено возникновение новых мягких 
структур как потенциальных антикризисных 
механизмов» [3, с. 11]. Благодаря научной ко-
манде Института социологии РАН во главе 
с В. А. Ядовым студенты освоили различные 
методологические подходы, новые техники 
проведения интервьюирования, улучшили 
свои профессиональные навыки анализа эм-
пирических данных с использованием про-
грамм SPSS. Это способствовало повыше-
нию конкурентоспособности выпускников 
школы на рынке труда.

В РГСУ благодаря научному наставни-
честву представителей академических инс-
титутов был разработан и осуществлен трех-
уровневый цикл учебно-научной деятельнос-
ти, выражающий внутреннюю логику этой 
деятельности. На первом этапе студенты 2 
курса изучали научную проблему, носящую 
одновременно фундаментальный и приклад-
ной характер, на втором этапе интенсивно 
погружались в исследование проблемы про-
екта. В ходе третьего этапа проводилась ин-
дивидуальная работа, как правило, со студен-
тами 4 курса по интеграции их в академичес-
кое научное сообщество.

Опыт доказал успешность этого подхода 
в научно-образовательной деятельности уни-
верситета, поскольку позволяет студентам 
уже на ранних этапах взаимодействия с науч-
ными работниками более уверенно интегри-
роваться в исследовательскую работу.

Создание и формирование эффективной 
системы наставничества аналогично содру-
жеству университетской и академической 
науки, на наш взгляд, позволит существенно 
повысить качество современных выпускни-
ков вузов, так как при научной поддержке 
академических институтов студенты смогут 
эффективнее планировать свою карьеру пос-
ле выпуска и выстраивать свое университет-
ское обучение, чтобы соответствовать ожида-
ниям работодателей.
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Аннотация. Эффективные методы управления образовательным процессом по подго-
товке высококвалифицированных современных специалистов — одна из важнейших задач 
в области управления человеческим капиталом для создания предпосылок эффективного 
развития отечественной экономики. Квалификационные характеристики, приобретаемые 
в процессе образования, должны соответствовать требованиям работодателей при за-
мещении соответствующей вакансии. В статье рассматривается подход к анализу пото-
ков информации, генерируемых потенциальными работодателями в требованиях к специа-
листам определенной профессии. В свою очередь, при подготовке специалистов образова-
тельным учреждениям необходимо корректировать учебные программы в соответствии 
с потребностями работодателей.

Целью исследования является определение подходов по количественному измерению 
образовательных компетенций, учитываемых при подготовке специалистов, на соответс-
твие потребностям работодателей в различных отраслях экономики.

Методологическую базу исследования представляет опыт отечественных исследова-
ний в области информационного подхода к анализу бизнес-процессов на предприятии и сфе-
ре образования.

Результаты исследования. На основе информационного подхода сформулирован алго-
ритм трансформации образовательного процесса при подготовке специалистов в соот-
ветствии с освоением приоритетных у работодателей компетенций.

Перспективы исследования заключаются в необходимости формирования унифициро-
ванной базы компетенций по каждой профессии в рамках единого портала трудоустройс-
тва в России с последующей интеграцией результатов обработки кумулятивно ранжиро-
ванной базы компетенций в дистанционные образовательные платформы учебных заве-
дений с целью корректировки учебных программ в соответствии с актуальными на рынке 
труда компетенциями.

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, подготовка компетентных 
специалистов, востребованные профессии
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Abstract. Effective methods of managing the educational process for the training of highly 
qualified modern specialists is one of the most important tasks in the field of human capital 
management to create prerequisites for the effective development of the domestic economy. The 
qualification characteristics acquired in the process of education must meet the requirements 
of employers when filling the corresponding vacancy. The article considers an approach to the 
analysis of information flows generated by potential employers in the requirements for specialists 
of a certain profession. In turn, when training specialists, educational institutions need to adjust 
training programs in accordance with the needs of employers.

The purpose of the study determination of approaches to the quantitative measurement of 
educational competencies taken into account in the training of specialists to meet the needs of 
employers in various sectors of the economy.

The methodological basis of the study the experience of domestic research in the field of 
information approach to the analysis of business processes at the enterprise and in the field of 
education.

The results of the study. On the basis of the information approach, an algorithm for the 
transformation of the educational process in the training of specialists in accordance with the 
development of employers’ priority competencies is formulated.

The prospects of the study the formation of a unified competence base for each profession 
within the framework of a single employment portal in Russia, followed by the integration of the 
results of processing a cumulatively ranked competence base into remote educational platforms of 
educational institutions in order to adjust curricula in accordance with relevant competencies in 
the labor market.

Keywords: digital transformation of education, training of competent specialists, in-demand 
professions

For citation: Pogorelova L. A. Promising trajectories of digital education: the main aspects 
based on the information approach // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
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Введение. Вступление в эру четвертой 
промышленной революции диктует необхо-
димость формирования расширенных компе-
тенций у персонала предприятия. От работни-
ков требуется более глубокое знание в облас-
ти технологий, гуманитарной и естественно-
научной подготовки, а также формирование 
так называемых «компетенций XXI века» [8], 

которые являются необходимым атрибутом 
современного специалиста (непрерывное об-
разование, новаторство, умение взаимодейс-
твовать с коллективом, принятие решений 
в неопределенных ситуациях и т. д).

Таким образом, современный образова-
тельный процесс коренным образом отлича-
ется от требований образовательных стан-
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дартов прошлого века. Цифровая трансфор-
мация современного общества предполагает 
поступательное изменение карты профессий, 
а также компетенций специалистов в рамках 
каждой профессии. Навыки и компетенции 
востребованного сегодняшнего и вчерашне-
го специалиста одной и той же профессии 
кардинально различаются, что обязательно 
должно находить отражение в трансформа-
ции учебного процесса при его подготовке 
в соответствии с глобальным экономическим 
развитием.

Современные тенденции инновационно-
го развития отечественной экономической 
системы трактуют несколько иной подход 
к подготовке инженерно-технических спе-
циалистов промышленных предприятий. 
В процессе подготовки к дальнейшей про-
фессиональной деятельности важно, чтобы 
индивидуум усваивал качественную инфор-
мацию, соответствующую формированию 
профессиональных навыков, которые впос-
ледствии будут применены в его трудовой 
деятельности. Качественное выполнение 
работником своих должностных обязаннос-
тей обуславливается, в первую очередь, объ-
емом накопленных теоретических знаний, 
полученных в процессе подготовки в тру-
довой деятельности, причем по мере накоп-
ления профессиональных знаний и навыков 
в процессе трудовой и образовательной де-
ятельности повышается уровень квалифика-
ции работника. Данный процесс имеет ку-
мулятивный эффект, то есть освоение работ-
ником следующего уровня возможно только 
на базе освоения предыдущего.

Служба исследований компании 
HeadHunter провела перекрестный опрос 
работодателей и соискателей по вопросу 
оценки значимых критериев при поиске пер-
сонала 1. Анализ мнения 76 крупнейших ра-
ботодателей выявил факт первостепенности 
у соискателя опыта работы по данной спе-
циальности в связи с тем, что молодые спе-
циалисты, по мнению работодателей, не об-
ладают достаточным качеством актуальных 
компетенций для исполнения должностных 

обязанностей. Далее по рейтингу следуют 
личные качества сотрудника, которые оце-
ниваются на основе субъективной оценки 
по результатам собеседования на предмет об-
ладания «компетенциями XXI века». Уровень 
образования, по мнению экспертов, занимает 
лишь третью строчку рейтинга, что говорит 
об определенного рода недоверии работода-
телей организации образовательных процес-
сов в учебных заведениях.

Воспитание квалифицированных специ-
алистов — человеческого капитала — пер-
востепенная задача в рамках эффективного 
развития инновационной экономики 2. Для 
успешной реализации данной задачи требу-
ется полная взаимосвязь системы подготовки 
кадрового состава и практическое примене-
ние полученных в процессе обучения навы-
ков в конкретных условиях хозяйствования, 
то есть практической подготовкой специалис-
та нужно заниматься не в начале его трудовой 
деятельности, а на этапе выбора будущей спе-
циальности. Эффективная подготовка кадров 
в новых условиях хозяйствования должна 
зарождаться посредством интеграции науки 
и практики, то есть будущий специалист 
в процессе подготовки к труду должен накап-
ливать именно тот багаж знаний, который бу-
дет использован и дополнен непосредствен-
но в процессе трудовой деятельности.

Таким образом, перед высшими учебны-
ми заведениями стоит первоочередная зада-
ча, чтобы в процессе обучения студенты еще 
на этапе вузовской подготовки накапливали 
расширенный объем тезаурусной информа-
ции в соответствии с требованиями работо-
дателей в соответствующей отрасли. Данная 
установка в свою очередь вызывает необхо-
димость гибкой трансформации учебного 
процесса в соответствии с меняющимися 
требованиями работодателей к потенциаль-
ным специалистам. Единство системы об-
разования и сферы трудовой деятельности 
позволят подготовить высококвалифициро-
ванные кадры, которые после обучения будут 
обладать компетенциями в соответствии с за-
просами работодателей.

1 На что работодатели обращают внимание в резюме: результаты опроса [Электронный ресурс] // HH. По-
мощь. URL: https://rostov.hh.ru/article/27043?ysclid=lk9gsbzd9g764064419 (дата обращения: 01.07.2023).

2 Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года 
(одобрена Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (протокол 
от 12 марта 2021 г. №51) // СПС КонсультантПлюс.
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Методология и исследования. В настоя-
щее время активно развивается федеральный 
проект «Работа в России»3, который позволя-
ет оценить основные требования работодате-
лей к современным специалистам. В рамках 
проекта формируется общероссийская база 
вакансий на основе данных региональных 
центров занятости, работодателей, автомати-
ческой загрузки данных из информационных 
систем крупных кадровых агентств и прочих 
источников информации. Функциональные 
возможности портала позволяют соискате-
лю формировать поисковые запросы по оп-
ределенной вакансии с учетом региональной 
принадлежности, опыта работы, образования 
и прочих характеристик, либо самостоятель-
но формировать резюме с авторизацией поль-
зователя в системе Госуслуги [8].

Таким образом, на основе информаци-
онной базы, формируемой в результате вза-
имодействия работодателей и соискателей 
на портале «Работа в России», можно ранжи-
ровать основные требования к претендентам 
на вакансии определенных специальностей. 
Данная информация является основой для 
корректировки учебных программ при под-
готовке специалистов той или иной отрасли 
в соответствии с ранжированным списком 
требований работодателей.

На данном этапе проанализируем тре-
бования работодателей к кандидатам конк-
ретной специальности, которые в неструк-
турированном виде посредством свободных 
неунифицированных формулировок пред-
ставлены в разделах «Должностные обязан-
ности» и «Требования к кандидату».

3 Официальный сайт «Работа в России» [Электронный ресурс]. URL: https://trudvsem.ru (дата обращения: 
26.05.2023).

Рис. 1. Должностные обязанности и требования к кандидату на портале «Работа в России»
Fig. 1. Job responsibilities and requirements for a candidate on the portal «Work in Russia»
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На рисунке 1 представлены требования 
к кандидату и должностные обязанности 
к вакансии «бухгалтер» по специальности 
Экономика (38.03.01) профиль «Бухгалтерс-
кий учет, анализ и аудит».

Структурирование и унификация требо-
ваний работодателей к конкретной профес-
сии и консолидация информации в единую 
базу позволит пользователю оценить инфор-
мацию о том, какими квалификационными 
навыками должен обладать специалист той 
или иной профессии.

Консолидация информации о должност-
ных обязанностях по определенной вакансии 
позволит оценить также степень востребо-
ванности в освоении каждой конкретной ком-
петенции. Таким образом, приоритетное вни-
мание в рамках формирования образователь-
ной программы необходимо уделять именно 
самым востребованным компетенциям.

В рамках более детального анализа про-
ведем обработку массива должностных обя-
занностей по профессии «бухгалтер» в Рос-
товской области за 6 июля 2023 года. На осно-
ве требований к кандидатам по 21 представ-
ленной в базе вакансии могут быть выделены 
и ранжированы следующие компетенции, 
которые должен освоить индивид в процессе 
подготовки к труду (таблица 1).

На основании данных таблицы 1 можно 
выделить две наиболее востребованные ком-
петенции по профессии «бухгалтер», по ко-
торым следует более расширенно актуали-
зировать теоретические данные в процессе 
подготовки специалистов.

Первое место в ранжированном списке 
отводится обучению навыкам работе с про-
граммным продуктом 1С: Бухгалтерия [12]. 
Широкая популярность данного програм-
много продукта для ведения учета в органи-
зациях различной сферы деятельности обус-
ловлена возможностью адаптации модулей 
программы под специфику деятельности 
каждой компании.

На втором месте — владение знаниями 
в области обработки первичной докумен-
тации (правильность оформления, необхо-
димый комплект при учете хозяйственных 

операций) [5]. На данном этапе будущий бух-
галтер должен в процессе обучения освоить 
нормативно-правовую документацию, регу-
лирующую правила оформления и организа-
ции документооборота предприятия.

Навыки и умения по подготовке и сдаче 
отчетности предприятия должны быть освое-
ны обучаемым как на этапе их формирования, 
так с возможностью практической апробации 
процесса отправки документов при помощи 
средств электронного документооборота.

Следовательно, при подготовке по направ-
лению «бухгалтер» образовательному учреж-
дению следует трансформировать учебный 
процесс таким образом, чтобы будущий спе-
циалист в максимально полном объеме освоил 
теоретические и практические знания востре-
бованных на рынке труда компетенций.

Последующая интеграция сформирован-
ного массива в цифровые образовательные 
платформы позволит образовательным учреж-
дениям и, соответственно, тьюторам транс-
формировать существующую образователь-
ную программу таким образом, чтобы обуча-
емый концентрировал внимание на развитии 
именно тех компетенций, которые в приори-
тетном порядке востребованы работодателем.

Для формирования базы более коррект-
ных требований работодателей к вакансиям 
необходимо создание справочника унифи-
цированных требований к специалистам. Ра-
ботодатель, размещая ту или иную вакансию 
на государственном портале «Работа в Рос-
сии», в должностных обязанностях указывает 
именно те компетенции из унифицированно-
го перечня, которыми должен обладать потен-
циальный сотрудник. Практическая реализа-
ция предложенной методики возможна путем 
внедрения унифицированных параметров 
в требованиях к соискателям при формирова-
нии единой централизованной базы (проект 
«Работа в России»), что позволит определить 
наиболее приоритетные компетенции обуча-
емых специалистов.

По опросам, произведенных компанией 
HeadHunter 4, молодые специалисты гораздо 
быстрее смогут вливаться в трудовую де-
ятельность, если образовательные организа-

4 Работодатели оценили уровень подготовки выпускников вузов [Электронный ресурс] // Российская га-
зета. URL: https://rg.ru/2021/09/07/rabotodateli-ocenili-uroven-podgotovki-vypusknikov-vuzov.html?ysclid=lk9figc1
fk590740145.



96

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

Та
бл

иц
а 

1
Ta

bl
e 

1
Ра

нж
ир

ов
ан

ны
й 

пе
ре

че
нь

 к
ом

пе
те

нц
ий

 к
 в

ак
ан

си
и 

«б
ух

га
лт

ер
» 

(0
6.

07
.2

02
3 

г.)
R

an
ke

d 
lis

t o
f c

om
pe

te
nc

ie
s f

or
 th

e 
ac

co
un

ta
nt

 v
ac

an
cy

 (0
6.

07
.2

02
3)

№
О

пе
ра

ци
я

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р 
ва

ка
нс

ии
 «

бу
хг

ал
те

р»
И

то
го

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21

1
О

бр
аб

от
ка

 п
ер

ви
чн

ой
 

до
ку

ме
нт

ац
ии

+
+

+
+

+
+

+
+

+
9

2
Ра

бо
та

 с
 п

ро
гр

ам
мо

й 
1С

: 
Бу

хг
ал

те
ри

я
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

13

3
Ве

де
ни

е 
вн

ут
ри

ба
нк

ов
ск

о-
го

 у
че

та
 о

пе
ра

ци
й

+
1

4
У

че
т 

вы
пу

ск
ае

мо
й 

пр
од

ук
ци

и
+

+
2

5
Н

ач
ис

ле
ни

е 
и 

вы
пл

ат
а 

за
ра

бо
тн

ой
 п

ла
ты

+
+

+
3

6
Бе

зн
ал

ич
ны

е 
ра

сч
ет

ы
+

+
+

3
7

Ве
де

ни
е 

та
бе

ль
но

го
 у

че
та

+
+

+
3

8
П

од
го

то
вк

а 
и 

сд
ач

а 
бу

х-
га

лт
ер

ск
ой

, н
ал

ог
ов

ой
, 

ст
ат

ис
ти

че
ск

ой
 о

тч
ет

но
с-

ти
, о

тч
ет

но
ст

и 
в 

П
Ф

Р
+

+
+

+
4

9
Ра

бо
та

 в
 к

ас
се

+
+

+
+

4
10

Ра
бо

та
 с

 д
ог

ов
ор

ам
и

+
+

2

11
У

че
т 

бю
дж

ет
ны

х 
ор

га
ни

-
за

ци
й

+
+

2



97

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

ции совместно с будущими работодателями 
будут совместно определять их компетенции. 
Таким образом, интеграция системы образо-
вания и производственной сферы — необхо-
димое условие для подготовки квалифициро-
ванного персонала на предприятия и разви-
тия успешной экономики.

На основе вышеизложенной информации 
может быть представлена следующая модель 
взаимодействия между образовательными 
учреждениями и работодателями с целью 
подготовки специалистов, которые будут вос-
требованы на рынке труда. В рамках представ-
ленной модели предлагается гибкая трансфор-
мация учебных программ образовательных 
учреждений с целью наилучшего освоения 
квалификационных компетенций по требова-
ниям работодателей к данной профессии.

На основе представленной модели вза-
имодействия работодателей и образователь-
ных учреждений формируются следующие 
элементные взаимосвязи:

1) работодатели на основе практической 
деятельности формируют актуальную ран-
жированную базу компетенций по професси-
ям, которая дает информацию о востребован-
ности той или иной компетенции на рынке 
труда;

2) в рамках государственного портала 
«Работа в России» формируется единая уни-
фицированная база компетенций по каждой 
профессии;

3) образовательные учреждения на осно-
ве востребованных на рынке труда ранжиро-

ванных компетенций корректируют соответс-
твующим образом образовательный процесс 
с учетом требований нормативного законода-
тельства РФ;

4) выпускники образовательных учреж-
дений, успешно завершив процесс освое-
ния образовательных программ, уже в на-
чале трудовой деятельности будут обладать 
необходимым объемом тезаурусной инфор-
мации, которая актуальна в практической 
деятельности.

Помимо анализа потоков информации 
при взаимодействии работодателей и систе-
мы образования, возникает необходимость 
количественного сопоставления информа-
ции, получаемой в процессе обучения спе-
циалиста тому количеству информации, 
которое необходимо для занятия вакантной 
должности.

Достаточно значимый интерес может 
быть представлен на основе информацион-
ного подхода [9], который подразумевает, что 
количество информации, воплощенное в спе-
циалисте, должно количественно соответс-
твовать заявленным компетенциям квалифи-
цированного специалиста соответствующей 
отрасли. Сразу возникает вопрос о том, ка-
ким образом можно измерить объем профес-
сиональной информации специалиста?

Пандемия 2020 года спровоцировала ак-
тивизацию дистанционных технологий в об-
разовательных учреждениях. В процессе 
возвращения к оффлайн-образованию учеб-
ные заведения частично сохранили течение 

Рис. 2. Модель потоков информации при взаимодействии работодателей
и образовательных учреждений в процессе подготовки персонала

Fig. 2. Model of information flows in the interaction of employers
and educational institutions in the process of personnel training
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образовательного процесса на цифровых об-
разовательных платформах [2]. Таким обра-
зом, создается возможность количественного 
измерения объема теоретической и практи-
ческой информации по рабочим программам 
преподаваемых дисциплин [11].

Формируя учебный материал в соответс-
твии с требованиями освоения конкретных 
функций, образовательное учреждение пос-
редством обратной связи имеет возможность 
оценить уровень освоения обучаемым той 
или иной функции. По результатам монито-
ринга компетенций, освоенных обучаемыми 
в процессе подготовки к труду, образователь-
ное учреждение может либо принять в за-
чет уровень освоения компетенций в случае 
достижения пороговых значений или выше, 
либо проводить повторную доработку знаний 
обучаемых до необходимого уровня.

Обратная связь в виде контроля знаний 
по пройденному материалу при помощи циф-
ровой платформы может использоваться для 
количественной оценки восприятия учебного 
материала обучаемым.

Подход к количественному измерению 
тезауруса работников на основе квалифика-
ционных коэффициентов исследуется в рабо-
те [4], где доказана прямая зависимость уров-
ня квалификации работника и количества ос-
военной информации в процессе подготовки 
к труду.

Стоит также отметить позитивное и не-
гативное влияние цифровизации на транс-
формацию образовательного процесса и под-
готовку квалифицированных специалистов, 
которое достаточно емко представлено в ра-
ботах [10; 1].

Негативные факторы, отмеченные в дан-
ных работах, позволяют сделать вывод о том, 
что полный переход на дистанционное обра-
зование негативно скажется на качестве под-
готовки кадровых ресурсов [6]:

— во-первых, не стоит игнорировать 
негативное влияние цифровой среды на че-
ловека, которое приобретает все большую 
актуальность в среде XXI века, когда тоталь-
ная технологизация поглощает человеческие 
качества в индивидууме;

— во-вторых, цифровизация образова- во-вторых, цифровизация образова-
тельного процесса минимизирует роль пе-
дагога и его участие в образовательном про-
цессе, активизируя самообучение индивиду-

ума, внутренний мир которого формируется 
на основе взаимодействия с роботом, исклю-
чая диалоговое общение с живыми людьми;

— в-третьих, между тьютором и обучае- в-третьих, между тьютором и обучае-
мым возникает дополнительное звено в виде 
«разработчиков образовательного контен-
та», которые могут искажать профессио-
нальные компетенции, формируемые в про-
цессе обучения.

Данный перечень негативных факто-
ров тотальной цифровизации образования 
не окончательный, поэтому на данном этапе 
развития дистанционные технологии долж-
ны выступать как вспомогательный образо-
вательный ресурс, который используется для 
количественного контроля знаний, допол-
нительного материала для изучения и т. д., 
не исключая при этом коллективное общение 
в рамках образовательной тематики в реаль-
ном взаимодействии с аудиторией.

Предложенная в данной статье модель 
взаимодействия работодателей и системы 
образования посредством измерения уровня 
квалификационных характеристик обучае-
мых на основании количественного измене-
ния компетенций, освоенных в процессе обу-
чения, а также сопоставления на соответс-
твие требованиям работодателей позволит 
формировать образовательные траектории 
и обучать специалистов, обладающих теоре-
тическими знаниями в соответствии с требо-
ваниями отраслевых сегментов.

Заключение. По данным опроса РБК, 
который затронул мнение крупнейших рабо-
тодателей в вопросах подготовки специалис-
тов в вузах, помимо трансформации систе-
мы образования в целом, подразумевающей 
уход от «болонской системы», работодатели 
отмечают также дефицит рынка квалифици-
рованных специалистов и недостаток практи-
ческих актуальных навыков у выпускников 
вузов [11].

Формирование гибкой траектории раз-
вития образовательных программ по раз-
личным специальностям с использованием 
централизованной системы взаимодействия 
работодателей и образовательных учрежде-
ний позволит обучать компетентных спе-
циалистов в соответствии с требованиями 
рынка труда, предъявляемыми к той или 
иной профессии.
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Тесная интеграция системы образования 
и работодателей позволит еще в процессе 
обучения подготовить специалистов, которые 
после окончания учебного заведения будут 
готовы к практической работе по профессии.
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Аннотация. Международная образовательная миграция является важным фактором 
развития продвижения российских программ на мировом рынке образовательных услуг. 
Россия традиционно входит в число стран — мировых лидеров по приему иностранных 
студентов. Этот тренд, по данным Россотрудничества, сохранился в 2020–2022 г., не-
смотря на пандемию и карантинные ограничения, вынужденный переход университетов 
на дистанционный режим обучения, трансформацию геополитической ситуации.

Цель данного исследования — изучить востребованность российских образовательных 
программ высшего образования на мировом рынке образовательных услуг, проанализировать 
актуальные направления подготовки в российских вузах для граждан зарубежных стран.

Материалы и методы. Эмпирическая база исследования основывается на статисти-
ческих данных образовательных организаций, на контент-анализе ряда документов зару-
бежных и отечественной образовательных систем, на авторских выводах и предложе-
ниях, сделанных на ряде научно-практических конференций работников международных 
служб в 2019–2022 гг.

Результаты. Выявлены основные проблемы востребованности российских образова-
тельных программ высшего образования на мировом рынке образовательных услуг, про-
анализированы актуальные направления подготовки в российских вузах для граждан зару-
бежных стран.

Ключевые слова: международная образовательная миграция, образовательный 
миграционный потенциал, российские образовательные программы, экспорт образования
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Abstract. International educational migration is an important factor in the development of the 
promotion of Russian programs in the world market of educational services. Russia is traditionally among 
the world's leading countries in admitting foreign students. This trend, according to Rossotrudnichestvo, 
persisted in 2020–2022, despite the pandemic and quarantine restrictions, the forced transition of 
universities to a distance learning regime, and the transformation of the geopolitical situation.

The purpose of this study is to study the demand for Russian educational programs of higher 
education in the global market of educational services, to analyze the current directions of training 
in Russian universities for citizens of foreign countries.

Materials and methods. The empirical base of the research is based on statistical data of 
educational organizations, on the content analysis of a number of documents of foreign and 
domestic educational systems, on the author's conclusions and proposals made at a number of 
scientific and practical conferences of employees of international services in 2019–2022.

Results. The main problems of the demand for Russian educational programs of higher 
education in the world market of educational services are identified, the current directions of 
training in Russian universities for citizens of foreign countries are analyzed.

Keywords: international educational migration, educational migration potential, Russian 
educational programs, export of education
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Введение. Благодаря инициативам пра-
вительства и усилиям российских универси-
тетов к 2022 году произошел существенный 
рост численности иностранных студентов 
и доходов от экспорта образования. Так, 
в 2019 году в России училось 298 тыс. инос-
транных студентов, в 2020 году — 315 тыс., 
в 2021 году — 324 тысячи, в 2022 году — 354 
тысячи 1. В 2021 году были выделены квоты 
на 18 тыс. человек, в 2022 году — до 23 тыс. 
человек, начиная с 2023 года будут выделять-
ся 30 тыс. бюджетных квот 2. Наряду с увели-
чением бюджетных квот остается актуальной 
поставленная Президентом Российской Фе-
дерации задача удвоения численности инос-
транных студентов к 2024 году 3.

Новым вызовом для роста экспорта рос-
сийского образования в 2022 г. стали санк-
ции ряда экономически развитых стран. «Это 
выразилось в разрыве гуманитарных связей 
со стороны недружественных стран, транс-
портных проблемах в связи с отменой авиа-
сообщения, финансовых трудностях перево-
да денег, блокировкой популярных трансна-
циональных социальных сетей, мощной ин-
формационной кампанией в глазах мирового 
сообщества, третьих стран» [6, с. 107].

Надо отметить, что в условиях санкци-
онного давления 5 сентября 2022 года Пре-
зидент России утверждает Концепцию гума-
нитарной политики Российской Федерации 
за рубежом 4, четко очерчивающую круг цен-
ностей Российской Федерации, с которыми 

страна выходит в глобальный мир для луч-
шего ее понимания и восприятия, и одним 
из ключевых инструментов формирования 
ценностей выступает образование. Также 
впервые в новой редакции Концепции со-
действия международному развитию в качес-
тве одного из основных направлений участия 
России в международном развитии появля-
ется направление — укрепление человечес-
кого потенциала государств — получателей 
помощи путем предоставления их гражда-
нам права бесплатного обучения в российс-
ких образовательных организациях высшего 
образования и среднего профессионального 
образования 5, что является подтверждением 
важности образовательной миграции и про-
движения российского образования как фак-
тора внешней политики.

Материалы и методы. Идея рассматри-
вать российские вузы как источник «мягкой 
силы» не нова, в 2019 году об этом писали 
И. В. Аржанова, Д. В. Дыдзинская, Е. А. Му-
сина, П. С. Селезнев [1], ранее — А. В. Тор-
кунов [10]. Сенатор Российской Федера-
ции К. И. Косачев отмечает, что сущность 
«мягкой силы» состоит в способности стра-
ны оказывать влияние на основе привлека-
тельности, притягательности формируемого 
образа [3; 4]. Т. К. Ростовская и Е. Н. Васи-
льева обращают внимание на важнейшие 
инструменты мягкой силы: международную 
политику, направленную на укрепление дру-

1 В вузы России в 2022 году зачислили более 21 тыс. иностранцев [Электронный ресурс] // ТАСС, 
24.08.2022 г. URL: https://tass.ru/obschestvo/15547143 (дата обращения: 08.02.2023).

2 Постановление Правительства РФ от 18.12.2020 г. №2150 «Об установлении квоты на образование инос-
транных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Правительства РФ. URL: ttp://government.ru/docs/all/131611/ (дата обращения: 20.10.2021).

3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 20.10.2021 г.)

4 Указ Президента Российской Федерации от 05.09.2022 г. №611 «Об утверждении Концепции гуманитар-
ной политики Российской Федерации за рубежом // Собрание законодательства РФ. 2022. №37. Ст. 6315.

5 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2023 г. №161 «О внесении изменений в Концепцию го-
сударственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №259».
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жеских связей между государствами; де-
ятельность некоммерческих организаций; 
СМИ и образование [5].

Для граждан зарубежных стран, желаю-
щих обучаться в России, интерес представ-
ляют основные профессиональные образо-
вательные программы, которые объединяют 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования, программы 
подготовки специалистов среднего звена, 
образовательные программы высшего обра-
зования и программы бакалавриата, специа-
литета, магистратуры, подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюн-
ктуре), программы ординатуры, ассистенту-
ры-стажировки.

Обучение иностранных студентов русс-
кому языку осуществляется по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, 
реализуемым подготовительными отделе-
ниями (факультетами) российских образо-
вательных организаций высшего образова-
ния. Дополнительные профессиональные 
программы — программы повышения ква-
лификации, программы профессиональной 
переподготовки — применяются в ходе про-
хождения иностранными студентами и спе-
циалистами в российских вузах стажировки 
и курсов повышения квалификации на базе 
российских вузов.

Результаты. Анализ показывает, что 
самыми популярными направлениями под-
готовки в российских вузах для граждан за-
рубежных стран являются инженерное дело, 
экономика и управление, клиническая меди-
цина, образование и педагогические науки. 
Предпочтения зарубежной молодежи в от-
ношении специальностей обучения в разных 
странах одного региона могут существенно 
отличаться. Результаты мониторинга на ми-
ровом рынке востребованности российских 
образовательных программ свидетельствуют 
о том, что государства каждого региона мира 
ежегодно корректируют свою потребность 
в специалистах для подготовки в Российс-
кой Федерации, исходя из ситуаций, скла-
дывающихся в национальных отраслях, тем 

не менее из года в год все же прослеживается 
определенная закономерность в заявляемых 
перечнях направлений подготовки (специ-
альностей) для стран каждого региона.

Опыт РУДН, накопившего особые навы-
ки в деле обучения иностранных граждан, 
свидетельствует, что государства Ближнего 
Востока испытывают большую потребность 
в подготовке в России специалистов в облас-
ти медицины, биотехнологии, инженерии. 
Геополитические факторы значительно влия-
ют на процессы образовательной миграции, 
поэтому российским вузам целесообразно 
уделить еще больше внимания с целью при-
влечения иностранных студентов из перспек-
тивных стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, таких как Алжир, Марокко, Египет, 
Израиль, Катар, Ливан, Иордания.

Сегодня Российская Федерация опреде-
ляет в качестве приоритетных страны дру-
жественные и нейтральные, страны — члены 
БРИКС, ШОС, страны СНГ и ЕАЭС. Разви-
тие всестороннего партнерства со странами 
Африки остается в числе важных приори-
тетов внешней политики России 6. В стра-
нах Африки спросом пользуется подготовка 
в России кадров по специальностям: лечеб-
ное дело, агрономия, международные отно-
шения, нефтегазовое дело, экология и эконо-
мика, строительство, прикладная математика 
и информатика, политология, ветеринария, 
менеджмент, прикладная геология, реклама, 
связь с общественностью, филология. Це-
лесообразно учитывать в практической де-
ятельности, что молодежь ряда государств 
Африки показывает относительно слабые 
знания по естественнонаучным дисциплинам 
(физика, математика, химия и др.), получен-
ные в национальной средней школе. Исклю-
чением могут являться выпускники школ 
франкоговорящих стран, в которых програм-
мы обучения в общеобразовательной школе 
сформированы на основе программ нацио-
нальной системы общего среднего образова-
ния Франции.

Пандемия стала дополнительным сти-
мулом корректировки государственных 
приоритетов в пользу развития цифровиза-

6 Лавров назвал приоритеты России в отношении стран Африки [Электронный ресурс] // РИА Новости. 
22.07.2022. URL: https://ria.ru/20220722/prioritety-1804173195.html?ysclid=lg6agnkili862872746. (дата обращения: 
13.04.2023).
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ции в самых разных сферах жизни, прежде 
всего в образовании. Особенно это заметно 
по странам Африки. В целом надо отметить 
значительный рост пользователей Интернета 
в африканских странах за последние пять лет, 
в то же время наблюдается существенный 
страновой разрыв в уровне цифровизации. 
К странам с высоким уровнем цифровизации 
(по количеству пользователей Интернета, со-
циальных сетей и цифровых инструментов) 
можно отнести страны Северной Африки 
(Алжир, Марокко, Египет), около 35 % поль-
зователей Интернета в странах Западной Аф-
рики, таких как Гвинея, Гвинея-Бисау, Того. 
Крайне низкий рейтинг доступа к Интернету 
имеют ряд стран Африки к югу от Сахары 
(Бурунди — 10,2 %, Замбия — 21,2 %, Сома-
ли — 9,8 %, Центральная Африканская Рес-
публика — 10,6 %, Чад — 17,9 %) 7.

Безусловно, эти данные должны учиты-
ваться университетами и при наборе инос-
транных студентов, и при организации про-
цесса обучения. Трудностями обучения для 
африканских студентов являются овладение 
русским языком, ментальные различия, со-
циокультурная адаптация, поэтому важно 
начинать взаимодействие дистанционно, ис-
пользуя электронные ресурсы. В этой связи 
целесообразно в рамках программы между-
народной образовательной миграции рас-
смотреть содействие России продвижению 
цифровых технологий в отдельных странах 
Африки, например, создание бесплатных 
точек доступа в представительствах России, 
библиотеках, университетах. Также следует 
обратить внимание на вызовы, с которыми 
сталкиваются российские вузы в регионе, 
связанные с «…разворачивающейся “схват-
кой за Африку” основных стран-экспортеров, 
располагающих значительным ресурсным 
преимуществом при продвижении своих го-
сударственных, коммерческих и гуманитар-
ных проектов и интересов» [7, с. 26]. Реше-
ние вопросов цифрового неравенства может 
стать ключевым при новых вызовах образо-
вательной миграции из Африканских стран.

В странах Латинской Америки интерес 
представляет подготовка по таким специаль-
ностям, как лечебное дело, международные 

отношения, экономика, архитектура, ме-
неджмент, нефтегазовое дело, психология, 
агрономия, строительство, экология и при-
родопользование.

Страны Азии нуждаются в российском 
содействии в подготовке специалистов физи-
ко-математического профиля, в областях ком-
пьютерных технологий и социально-гумани-
тарных наук. Анализ показывает, что традици-
онно высоким спросом на рынке труда стран 
Азиатского региона пользуются медицинские 
специальности, особенно в Индии, Шри-Лан-
ке, Непале. В Иране широко востребованы 
специалисты в области стоматологии.

В то же время, на наш взгляд, не в пол-
ной мере используется потенциал привлече-
ния студентов из Юго-Восточной Азии на не-
медицинские специальности, университеты 
практически не проводят маркетинговые ме-
роприятия по привлечению на инженерные, 
естественно-научные направления подготов-
ки. Так, по данным Минобрнауки РФ, в 2021–
2022 учебном году в России обучался 16731 
студент из Индии, при этом 98 % из них — 
по медицинским направлениям. В апреле 
2023 года в Дели состоялось 24-е заседание 
межправительственной российско-индийс-
кой комиссии по торгово-экономическому, 
научно-техническому и культурному сотруд-
ничеству, собравшейся после пятилетнего 
перерыва. В партнерстве с Индией Москва 
рассчитывает смягчить проблемы, возника-
ющие в результате санкций. В свою очередь, 
Дели называет партнерство с Россией одним 
из будущих драйверов экономического роста 
Индии. «Представителей Индии заинтересо-
вали интеллектуальные системы — система 
беспрепятственного взимания платы с грузо-
виков на дорогах, умные системы навигации 
и отслеживания судов, системы безопасности 
на транспорте и в городе. Мы видим на рынке 
Индии перспективные ниши для наращива-
ния объемов российского IT-экспорта, в час-
тности биометрических систем и средств 
идентификации, информационной безопас-
ности, но не ограничиваемся ими. Несмотря 
на существенные компетенции индийского 
IT-сектора, интерес к российским продуктам 
и разработкам весьма существенный», — за-

7 GLOBAL-OVERVIEW-REPORT-2023 [Electronic resource] // Datareportal. URL: https://datareportal.com/
reports/digital-2023-global-overview-report (date accessed: 20.03.2023).
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явил Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров 8. В этой связи обра-
зовательный рынок Индии представляется 
крайне перспективным не только для меди-
цинских специальностей, но и технических, 
инженерных направлений, IT-подготовки.

В этой связи важно установить взаимо-
действие с российскими компаниями, разви-
вающими бизнес в Индии в части подготовки 
высококвалифицированных кадров для рабо-
ты в Индии с учетом того, что перспективы 
экспорта российского высшего образования 
в Индию напрямую зависят от развития эко-
номических и инвестиционных связей между 
странами. Первым шагом может быть созда-
ние и развитие совместных образовательных 
программ с индийскими университетами 
с учетом принятых в Индии нормативно-пра-
вовых изменений в 2022 году. Так, главный 
регулятор высшего образования в Индии — 
Комиссия по университетским грантам — 
объявила о новых правилах реализации сов-
местных образовательных программ с за-
рубежными университетами, значительно 

упрощающих взаимодействие национальных 
вузов и их зарубежных университетов-пар-
тнеров. Уже в 2022 году студентам бакалав-
риата и магистратуры в Индии разрешено 
получать две степени одновременно: одну 
оффлайн, другую — онлайн или обе онлайн.

В работе с целевой аудиторией в регионах 
Азии, Африки и Латинской Америки следует 
помнить, что необходимый уровень общеоб-
разовательных базовых знаний иностранных 
абитуриентов во многом восполняется уси-
лиями преподавателей подготовительных от-
делений (факультетов) российских образова-
тельных организаций высшего образования.

Для стран СНГ, Абхазии и Южной Осе-
тии интерес представляет подготовка в Рос-
сии своих граждан, в первую очередь, по спе-
циальностям социально-гуманитарной, а так-
же инженерной направленности.

Опыт свидетельствует, что для граждан 
зарубежных стран, рекомендуемых на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета в рамках квоты, установ-
ленной Правительством Российской Федера-

8 Россия и Индия нащупывают точки роста [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. Индия и ее отноше-
ния с миром. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5940564?ysclid=lhg646lu34691969231 (дата обращения: 
30.04.2023 г.)

9 Источник: По материалам Россотрудничества 2021 г. 

Рис. 1. Топ-5 самых востребованных направлений подготовки9

Fig. 1. Top-5 most popular areas of training
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ции, представляются наиболее востребован-
ными следующие направления подготовки 
(специальности): русский язык и литература, 
медицина, юриспруденция, международные 
отношения, туризм и экономика.

Наибольшей популярностью у студен-
тов, обучающихся на условиях компенсации 
расходов за обучение (по контракту), пользу-
ются такие направления подготовки (специ-
альности), как лечебное дело, стоматология, 
юриспруденция, экономика.

Говоря о востребованности российских 
образовательных программ, стоит отметить 
и запрос на подготовку и повышение ква-
лификации специалистов со средним и вы-
сшим образованием по энергетическим спе-
циальностям, особенно в интересах крупных 
энергетических компаний. Такие запросы 
поступают из Африки (Замбия), Кубы, Ирана 
и ряда государств — участников СНГ.

По востребованности образовательных 
программ также можно судить по поданным 
заявлениям в разрезе направлений подготовки 
на обучение по бюджетным квотам (рис. 1). 
Лидируют такие направления, как лечебное 
дело, экономика и управление, информацион-
но-коммуникационные технологии.

По мнению экспертов РАНХиГС, к сов-
ременным трендам образования можно от-
нести следующие явления [2, с. 18–20]:

— «национальные образовательные 
стратегии становятся международными;

— рост дистанционного/онлайн образо-
вания (во время пандемии — выход на пер-
вый план);

— рост предложения англоязычных про-
грамм в неанглоязычных странах;

— рост количества студентов старшего 
возраста — непрерывное образование;

— рост виртуальных международных 
стажировок;

— развитие коллабораций (университет-
ских сетей);

— ориентация на карьерные возможности 
(в стране обучения в пандемию снижается);

— включение тренингов по формирова-
нию “мягких” навыков в образовательные 
программы;

— инвестиции в образовательные пло-
щадки в странах со средним и низким уров-
нем дохода (снижение значения в пандемию 
или развитие сетей);

— снижение значимости имиджевых 
характеристик вузов в пользу соотношения 
цены/качества (оправдание дешевого дистан-
та, учет изменения доходов семей);

— разнообразный студенческий опыт».

Заключение. Итак, международная об-
разовательная миграция сталкивается с но-
выми геополитическими вызовами, сущест-
вует в условиях конкуренции и общего трен-
да цифровизации отношений в различных 
сферах деятельности. В этой связи образова-
тельная и маркетинговая политика вуза долж-
на быть ориентирована на:

— высокое качество предоставляемых 
образовательных услуг на базе реальной ин-
теграции научного и образовательного про-
цессов и использования всех методов совре-
менного высшего образования, включая дис-
танционное и сетевое обучение;

— передовое учебно-методическое обес-
печение и современную материально техни-
ческую базу;

— четкое соответствие профессиональ-
ным требованиям страны-экспортера, обес-
печивающее высокий спрос на выпускников;

— диверсификацию предлагаемых на-
правлений подготовки, не ограничиваясь тра-
диционными потоками (см. пример Индии);

— увеличение предложения образова-
тельных программ на иностранных языках;

— инициирование создания совместных 
образовательных программ для последующе-
го активного рекрутинга и совместных науч-
ных исследовательских проектов;

— активизацию работы с выпускника-
ми по привлечению иностранных студентов 
и пропаганды российского образования;

— разработку и предложений на зару-
бежный рынок программ дополнительного 
образования.
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Аннотация. Целью исследования является обоснование значимости роли наставни-
чества, выявление затруднений в процессе формирования профессионально значимых ком-
петенций, определение путей выхода из проблемной ситуации.

Методологическую базу исследования представляют основные принципы и методы 
работы наставника, выявление причинно-следственных связей и закономерностей на осно-
ве анализа статистических данных.

Результаты исследования. Данная статья рассматривает важность наставничес-
тва в научной деятельности молодых ученых, а также проблемы, с которыми сталкива-
ются наставники при работе с молодыми учеными. В статье представлены различные 
методы и подходы к наставничеству, которые могут помочь преодолеть трудности и оп-
тимизировать процесс работы с молодыми учеными. Особый акцент сделан на значимос-
ти использования современных технологий в наставничестве, таких как дистанционное 
обучение и онлайн-платформы для обмена знаниями. Также в статье представлены перс-
пективы дальнейшего развития наставничества в научной деятельности молодых ученых, 
включая расширение международного научного сотрудничества и улучшение качества на-
учных исследований. Статья содержит множество практических советов и рекоменда-
ций, которые помогут повысить эффективность работы с молодыми учеными и привести 
к более успешным научным исследованиям и карьерному становлению.

Перспективы исследования заключаются в создании новых подходов к работе на-
ставника с целью дальнейшего плодотворного развития научной сферы за счет привлече-
ния новых высококвалифицированных научных кадров.
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Abstract. The purpose of the study is to substantiate the importance of the role of mentoring, to 
identify difficulties in the process of forming professionally significant competencies, to determine 
ways out of a problematic situation.

The methodological basis of the research is the basic principles and methods of the mentor’s 
work, the identification of cause-and-effect relationships and patterns based on the analysis of 
statistical data.

The results of the study. This article examines the importance of mentoring in the scientific 
activities of young scientists, as well as the problems that mentors face when working with young 
scientists. The article presents various methods and approaches to mentoring that can help 
overcome difficulties and optimize the process of working with young scientists. Special emphasis 
is placed on the importance of using modern technologies in mentoring, such as distance learning 
and online platforms for knowledge exchange. The article also presents the prospects for further 
development of mentoring in the scientific activities of young scientists, including the expansion 
of international scientific cooperation and improving the quality of scientific research. The article 
contains a lot of practical tips and recommendations that will help improve the efficiency of working 
with young scientists and lead to more successful scientific research and career development.

The prospects of the research are to create new approaches to the work of a mentor in order 
to further the fruitful development of the scientific field by attracting new highly qualified scientific 
personnel.

Keywords: mentoring, young scientists, research activities, scientific and professional 
community

For citation: Sotnikova N. N., Svechinskaya T. A., Kostyukov K. I. The role of a mentor in the 
scientific activity of a young scientist // Bulletin of the South Russian State Technical University. Se-
ries: Socio-economic Sciences. 2023; 16(3): 112–122. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2023-3-112-122.

Введение. Наставник играет важную 
роль в научной деятельности молодого уче-
ного. Он не только помогает сформировать 
исследовательский потенциал, но и стиму-
лирует его развитие. Наставник может стать 
главным источником знаний и опыта для мо-
лодого ученого, что способствует формиро-
ванию его научной карьеры и укрепляет его 
позицию в научном сообществе. В научной 
среде наставничество играет ключевую роль, 

так как наставник может передать свой опыт 
и знания своему подопечному, помочь ему 
развить научное мышление, а также обучить 
основным методам исследования. Важно от-
метить, что наставник не только формирует 
профессиональные навыки молодого учено-
го, но и помогает ему развивать социальные 
и коммуникативные навыки, необходимые 
в научной деятельности. Одной из основных 
задач наставника является поиск и формиро-
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вание перспективных идей для исследования, 
а также их развитие и дальнейшая реализа-
ция. Наставник помогает молодому ученому 
сформулировать исследовательские вопросы, 
разработать методы исследования, анализи-
ровать результаты, оценивать полученные 
данные и производить соответствующие вы-
воды. Кроме того, наставник может помочь 
молодому ученому с планированием и уп-
равлением временем, что очень важно для 
эффективного проведения научных иссле-
дований. Он также может помочь молодому 
ученому наладить контакты с другими уче-
ными и научными коллективами, что создает 
благоприятную научную атмосферу.

Методика. Методологической основой 
для определения роли наставника в научной 
деятельности молодого ученого является 
множество теорий и исследований, проводи-
мых в области научного образования и пси-
хологии. Одной из основных теорий, опреде-
ляющих роль наставника в научной деятель-
ности молодого ученого, является теория со-
циального конструктивизма. Данная теория 
утверждает, что знания строятся в социаль-
ной среде и что наставники играют важную 
роль в формировании знаний и опыта ученых 
[1]. Другой важной методологической осно-
вой является психологическая теория разви-
тия. Согласно этой теории развитие молодого 
ученого происходит благодаря взаимодейс-
твию с более опытными наставниками, ко-
торые могут помочь ему овладеть новыми 
знаниями и навыками. Наставник может вы-
ступать в качестве ментора, поддерживая мо-
тивацию ученого и помогая ему развиваться 
в научном направлении. Также важную роль 
играют исследования в области образования 
и науки, которые помогают выявлять эффек-
тивные практики наставничества и оценивать 
их влияние на развитие молодых ученых.

Анализ источников и статистических 
данных является важной методологической 
основой для исследования роли наставников 
в научной деятельности молодых ученых. 
Использование данной методологии позволя-
ет получить объективную информацию о си-
туации в данной области и определить про-
блемы, которые возникают при работе моло-
дых ученых. Источниковый анализ включает 
в себя изучение научных статей, публикаций 

в научных журналах и монографий по теме 
исследования. Это позволяет выявить основ-
ные подходы и тенденции в работе настав-
ников и определить их эффективность. Сбор 
и анализ статистических данных занимает 
особое место в определении роли наставни-
ков в научной деятельности молодых уче-
ных. Статистические данные предоставляют 
информацию о количестве молодых ученых, 
проходящих обучение в аспирантуре и ра-
ботающих в научных учреждениях, а также 
о количестве научных работ, опубликован-
ных ими в научных журналах. Анализ этих 
данных позволяет оценить эффективность 
работы наставников и определить проблемы, 
с которыми они сталкиваются [2]. Исполь-
зование методологии анализа источников 
и статистических данных является важным 
инструментом для изучения роли наставни-
ков в научной деятельности молодых уче-
ных. Она позволяет получить объективную 
информацию о ситуации в данной области 
и определить проблемы, которые необходимо 
решить для эффективного развития научной 
деятельности молодых ученых.

Таким образом, методологическая база 
для определения роли наставника в научной 
деятельности молодого ученого включает 
в себя социальный конструктивизм, теорию 
развития, а также результаты исследований 
в области науки и образования. Представлен-
ные теории и исследования помогают настав-
никам более эффективно работать с молоды-
ми учеными и способствуют дальнейшему 
развитию наставничества в научной среде.

Результаты. На территории Российской 
Федерации создаются определенные условия 
для стимулирования научной деятельности, 
включая научную поддержку, финансирова-
ние, образовательные программы, проведе-
ние конференций, семинаров и других ме-
роприятий, а также доступ к современным 
научным технологиям и оборудованию. На-
учная деятельность является приоритетным 
направлением для Российской Федерации, 
и государство делает значительные усилия 
для поддержки и развития научного потен-
циала. В 2018 году была принята Националь-
ная технологическая инициатива, которая 
направлена на развитие науки, технологий 
и инноваций в России. Она подразумевает 
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под собой объединение представителей биз-
неса и экспертных сообществ для развития 
экономического сектора и технологичес-
кой составляющей. Кроме того, существуют 
гранты и стипендии для молодых ученых, ко-
торые помогают им развивать свои научные 
исследования и получать необходимую под-
держку для своих проектов. Например, Рос-
сийский фонд фундаментальных исследова-
ний (РФФИ) ежегодно проводит конкурс на-
учных проектов для молодых ученых, а так-
же предоставляет гранты для научных иссле-
дований. Российский союз молодых ученых 
(РоСМУ) — это общественная организация, 
созданная в России в 2005 году с целью под-
держки молодых ученых и специалистов 
в научной деятельности. РоСМУ — одна 
из крупнейших общественных организаций 
в России, объединяющей молодых ученых 
и специалистов различных научных облас-
тей. Основными задачами РоСМУ являются 
стимулирование научной деятельности моло-
дых ученых, поддержка талантливых науч-
ных кадров, а также обеспечение связей меж-
ду научными коллективами и организациями, 
научно-техническими советами и другими 
научными и общественными организациями. 
Для достижения этих задач РоСМУ проводит 
различные мероприятия, такие как конферен-
ции, семинары, круглые столы, организует 
стажировки и обучение в зарубежных универ-
ситетах и исследовательских центрах. Кроме 
того, РоСМУ оказывает консультационную 
и методическую помощь молодым ученым 
и специалистам в различных научных облас-
тях. Членство в Российском союзе молодых 
ученых позволяет молодым ученым получать 
поддержку и наставничество от опытных 
коллег, расширять свои знания и связи в на-
учном сообществе, а также продвигать свои 
исследовательские проекты и научные идеи. 
При этом, несмотря на все усилия со сторо-
ны государства, научная деятельность в Рос-
сии всё еще сталкивается с определенными 
трудностями, такими как недостаточное фи-
нансирование, плохая техническая оснащен-
ность, отсутствие доступа к современным 
технологиям и оборудованию, а также слабо-
развитая научная инфраструктура. Тем не ме-
нее существует потенциал для дальнейшего 
развития научной деятельности в России, 
и это может быть достигнуто благодаря под-

держке молодых ученых и наставников, со-
зданию условий для научных исследований 
и инноваций, а также улучшению научной 
инфраструктуры [3].

Согласно данным, представленным Фе-
деральной службой государственной ста-
тистики, процент аспирантов, завершивших 
обучение, значительно снизился (рисунок 1) 
по сравнению с выпусками предыдущих лет. 
Многие ученые связывают это с различными 
факторами, такими как экономическая и соци-
альная ситуация в стране, изменения в систе-
ме высшего образования, а также в политике 
государства в отношении научной деятель-
ности и научных исследований. Наряду с вы-
шеупомянутыми факторами также выделяют 
отсутствие наставника в научной деятельнос-
ти соискателей, что приводит к ряду трудно-
стей: без наставника молодой ученый может 
столкнуться с трудностями в определении на-
правления своих исследований и выборе темы 
диссертации. Это может привести к выбору 
неоптимального направления исследований, 
а следовательно, к неудачному продвижению 
по научной карьерной лестнице. Соискатель 
может испытывать трудности в организации 
своей научной работы [4]. Например, он мо-
жет не уметь правильно формулировать науч-
ные задачи и гипотезы, не знать методов сбо-
ра и обработки данных, не уметь правильно 
оформлять научные публикации. Все это мо-
жет привести к снижению качества научных 
исследований и как следствие — к отсутствию 
научных публикаций. Без наставника соиска-
тель может испытывать трудности в поиске 
финансирования своих исследований. Науч-
ные исследования требуют значительных за-
трат на оборудование, материалы и прочие 
расходы. Без помощи наставника соискатель 
может оказаться не в состоянии найти необ-
ходимое финансирование, что приведет к за-
труднениям в научной деятельности и задерж-
ке в выполнении диссертационной работы. 
Таким образом, наличие наставника в научной 
деятельности соискателей играет очень важ-
ную роль в поддержке молодых ученых и по-
могает преодолевать трудности, которые могут 
возникнуть в процессе их работы [5]. Недоста-
ток квалифицированных научных кадров мо-
жет оказать негативное влияние на развитие 
научной деятельности в России и становится 
проблемой, требующей решения.
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Нехватка научных кадров в России может 
иметь негативное воздействие на различные 
сферы жизни общества, отсутствие достаточ-
ного количества высококвалифицированных 
научных кадров может существенно замед-
лить темпы научно-технического прогресса 
и инновационного развития в России, что не-
избежно повлечет за собой отставание в сфе-
ре конкурентоспособности и экономического 
развития, а также приведет к снижению науч-
ного потенциала страны. Нехватка научных 
кадров может оказать негативное воздейс-
твие на развитие образования и науки в це-
лом. Соответственно, это отразится на качес-
тве подготовки новых специалистов, а также 
на уровне научных исследований. Кроме того, 
отсутствие научных кадров может привести 
к тому, что важные области науки и техники 
останутся недостаточно изученными и не бу-
дут получать должного внимания со стороны 
научного сообщества. Подобные тенденции 
могут привести к тому, что Россия потеряет 
свои позиции в области научного прогресса 
и инноваций, а также не сможет эффективно 
справляться с глобальными проблемами, та-
кими как изменение климата, энергетический 
кризис и другие. Дефицит научных кадров 
в России может иметь серьезные последствия 
для различных сфер общества, поэтому необ-

ходимо принимать меры для стимулирования 
научной деятельности и привлечения талант-
ливых молодых людей в науку и инновации.

Обсуждение. Наставничество имеет 
большое значение для формирования науч-
ного этикета молодого ученого. Наставник 
может помочь ему разобраться в этических 
вопросах, связанных с проведением научных 
исследований, а также в вопросах академи-
ческой честности.

Наставник передает молодому ученому 
необходимые знания и навыки особо зна-
чимые для успешной реализации научных 
изысканий, а также способствующие преодо-
лению препятствий, возникающих в процес-
се исследования. Рассмотрим наиболее важ-
ные направления [11]:

1) помощь в выборе темы исследова-
ния — наставник может помочь молодому 
ученому выбрать тему, которая будет инте-
ресна для него и соответствует его исследова-
тельским интересам;

2) помощь в разработке идеи исследова-
ния — помощь молодому ученому в форму-
лировании идеи исследования и разработки 
плана работ;

3) обучение методам исследования — 
обучение молодого ученого методам иссле-

Рис. 1. Показатели деятельности аспирантуры в период с 2010 по 2020 г.
Fig. 1. Indicators of postgraduate activity in the period from 2010 to 2020
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дования, необходимым для успешного вы-
полнения научной работы;

4) оценка и анализ результатов — проведе-
ние оценки и анализа результатов исследова-
ния, а также помощь в формулировке выводов;

5) подготовка к публикации — настав-
ник оказывает помощь в подготовке статьи 
для публикации в научном журнале, а также 
с процессом публикации и рецензирования.

Помимо этого, наставник может быть важ-
ным источником мотивации и вдохновения 
для молодого ученого, помогая ему сохранять 
интерес к научной работе и стремиться к до-
стижению новых результатов [7]. Стимулиро-
вание научной деятельность молодого ученого 
различными способами, например:

1) предоставление доступа к необходи-
мым ресурсам — организация доступа к не-
обходимым литературным и информацион-
ным ресурсам, а также к научным журналам 
и базам данных;

2) поощрение самостоятельности — по-
буждение молодого ученого к самостоятель-
ному изучению материала, формулированию 
своих исследовательских вопросов и нахож-
дению решений научных задач;

3) установление целей и задач — задание 
вектора научной деятельности, определение 
целей и задач научной работы и прослежива-
ние их выполнения;

4) предоставление обратной связи — 
внесение корректировок и наставление 
на каждом этапе научной работы, выявление 
и исправление ошибок, улучшение качества 
исследования;

5) организация научных мероприятий — 
подготовка научных семинаров, конферен-
ции, встреч с экспертами и другие мероп-
риятия, которые помогут молодому ученому 
перенять опыт и почерпнуть новые знания;

6) поощрение публикации научных ста-
тей — наставник может побуждать молодого 
ученого публиковать научные работы в науч-
ных журналах и других изданиях, что спо-
собствует получению признания в научном 
сообществе.

Работа наставника с молодым ученым 
может столкнуться с проблемами, которые 
могут затруднить процесс формирования 
научного потенциала и карьеры молодого 
специалиста. Рассмотрим некоторые из этих 
проблем более подробно [6].

Первая проблема, с которой может столк-
нуться наставник, — это различия в научной 
методологии и подходах к научной деятель-
ности. У каждого ученого есть свой собствен-
ный стиль исследования и собственный под-
ход к научной работе, и это может привести 
к разногласиям и несогласованности между 
наставником и молодым ученым, появлению 
недопониманий, что негативно сказывается 
на качестве научных исследований.

Вторая проблема — это недостаточная 
мотивация молодого ученого. Он может быть 
не уверен в своих способностях или не ви-
деть перспективы в своих исследованиях. Это 
ведет к уменьшению энтузиазма и мотивации 
для научной деятельности. В этом случае на-
ставник должен постараться помочь молодо-
му ученому увидеть перспективы исследова-
ний, поддержать его и мотивировать.

Третья проблема — это отсутствие ресур-
сов и возможностей для проведения научных 
исследований. Молодой ученый может столк-
нуться с трудностями при получении финан-
сирования, доступа к оборудованию и инстру-
ментам для исследований или необходимой 
литературе. В этом случае наставник должен 
постараться помочь молодому ученому найти 
ресурсы и возможности для проведения науч-
ных исследований, а также помочь ему нала-
дить контакты в научном сообществе.

Четвертая проблема — это отсутствие 
коммуникационных навыков у молодого уче-
ного. Коммуникационные навыки — важная 
составляющая научной деятельности, так как 
ученый должен уметь работать в коллекти-
ве, презентовать свои исследования и аргу-
ментировать свои научные выводы. Задача 
наставника — помочь сформировать комму-
никационные навыки, научить правильно ар-
гументировать свои идеи и выводы, а также 
презентовать свои исследования перед на-
учным сообществом.Пятая проблема, с ко-
торой может столкнуться наставник, — это 
конфликт интересов. Молодой ученый может 
иметь собственные цели и ориентиры, кото-
рые не совпадают с интересами наставника. 
Конфликт интересов зачастую негативно ска-
зывается на научной деятельности. Настав-
ник должен быть готов к таким ситуациям 
и постараться найти компромиссное реше-
ние, учитывая интересы молодого ученого 
и цели научной деятельности.
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Шестая проблема — это различия в на-
учных традициях и стандартах. Научные 
стандарты и традиции разнятся в зависимос-
ти от стран или научных сообществ. Разно-
гласия в подходах к научным исследованиям 
и методологии могут отрицательно сказаться 
на научных результатах. Задача наставни-
ка — помочь молодому ученому адаптиро-
ваться к научным стандартам и традициям 
страны или научного сообщества.

Представленный ряд проблем может 
в значительной степени затруднить процесс 
формирования научного потенциала и карье-
ры молодого ученого. Однако эти проблемы 
могут быть преодолены, если наставник бу-
дет готов к ним и имеет необходимые знания 
и навыки для работы с молодыми учеными.

Существует несколько способов преодо-
ления трудностей, с которыми может стол-
кнуться наставник при работе с молодым 
ученым.

Первый способ — обеспечение открыто-
го и доверительного общения между настав-
ником и молодым ученым, создание атмосфе-
ры доверия и понимания, в которой молодой 
ученый может открыто обсуждать свои про-
блемы и трудности. Это поможет наставни-
ку лучше понять мотивации и потребности 
молодого ученого и помочь ему найти опти-
мальное решение проблемы.

Второй способ — разработка индивиду-
ального подхода к каждому молодому уче-
ному. Каждый человек по-своему уникален 
и имеет определённые особенности и пот-
ребности. Наставник должен адаптировать 
свой подход к каждому молодому ученому 
и находить индивидуальные решения для 
каждой проблемы.

Третий способ — это поддержка и моти-
вация молодого ученого. Молодой ученый 
может испытывать трудности в мотивации 
и нахождении своего места в научном сооб-
ществе. Наставник может помочь молодому 
ученому в нахождении своего пути и моти-
вировать его на достижение поставленных 
целей. Он может поделиться своим опытом 
и советами по преодолению трудностей, с ко-
торыми сам сталкивался в процессе своей на-
учной деятельности. Кроме того, наставник 
может поощрять молодого ученого на дости-
жение новых высот, например, рекомендовать 
его научные работы на научных конференци-

ях, публиковать статьи в научных журналах 
и других научных изданиях.

Важно помнить, что наставничество — 
это взаимоотношения, которые требуют учас-
тия обеих сторон. Молодой ученый также 
должен проявлять инициативу и заинтересо-
ванность в своей научной деятельности, что-
бы в полной мере воспользоваться опытом 
и поддержкой наставника. Главная задача на-
ставничества — это помочь молодому учено-
му стать успешным в научной деятельности, 
поэтому наставник должен быть готов к тому, 
чтобы инвестировать время, усилия и ресур-
сы в достижение этой цели.

Наставник играет важную роль в научной 
деятельности молодого ученого. Несмотря 
на возможные трудности, наставник может 
помочь молодому ученому в их преодолении, 
нахождении своего пути в научном сообщес-
тве и достижении поставленных целей. Для 
эффективного наставничества необходимо 
обеспечить открытое и доверительное об-
щение, индивидуальный подход к молодому 
ученому, доступ к необходимым ресурсам, 
поддержку в процессе коммуникации с науч-
ным сообществом и поддержку и мотивацию 
молодого ученого [8].

Область наставничества в научной де-
ятельности молодого ученого постоянно 
развивается и расширяется. В настоящее 
время существует несколько перспективных 
направлений, которые могут дать новый им-
пульс развитию наставничества. С развитием 
информационных технологий появляются 
новые возможности для проведения удален-
ного обучения и наставничества: проведение 
вебинаров, использование образовательных 
платформ и других технологий позволяют 
улучшить доступность наставничества и по-
высить его эффективность. Наставничество 
в научной деятельности молодого ученого 
может быть полезно не только для ученых, 
но и для студентов, которые только начина-
ют свой научный путь. Возможно создание 
интегрированных программ обучения, ко-
торые объединяют наставничество в науч-
ной деятельности и другие области знаний. 
Новые методологии в научной деятельнос-
ти, такие как открытая наука (open science) 
и коллективная наука (crowd science), могут 
также стать перспективными для развития 
наставничества [9]. Эти методологии под-
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разумевают более открытый и прозрачный 
подход к научной деятельности, что может 
улучшить возможности молодых ученых для 
общения со своими наставниками и получе-
ния обратной связи. Развитие междисципли-
нарных проектов дает возможность молодым 
ученым расширить свой кругозор и получить 
опыт работы с коллегами из разных областей 
науки. Интеграция с профессиональными со-
обществами оказывает значительную подде-
ржку в форме организации встреч, конферен-
ций, семинаров и других мероприятий [10].

В настоящее время активно развиваются 
программы дистанционного наставничества, 
которые позволяют сотрудничать с наставни-
ком вне зависимости от места проживания 
и работы ученого. Благодаря этому молодые 
ученые могут получить помощь и поддержку 
на всех этапах своей научной деятельнос-
ти, а также обменяться опытом с коллегами 
из других стран и регионов. Это помогает 
расширять научную среду, способствует раз-
витию международного научного сотрудни-
чества и открывает новые возможности для 
исследований. Кроме того, современные тех-
нологии, такие как искусственный интеллект 
и машинное обучение, могут использоваться 
для оптимизации процесса наставничества 
[12]. Например, аналитические инструменты 
могут помочь наставнику выявить потенци-
альные проблемы в работе ученого, предло-
жить оптимальные стратегии работы, а также 
отслеживать прогресс в исследованиях. В це-
лом наставничество в научной деятельности 
молодых ученых является ключевым факто-
ром для успешной и продуктивной научной 
карьеры. Развитие наставничества будет спо-
собствовать улучшению качества научных 
исследований, созданию новых знаний и тех-
нологий, а также культурному обогащению 
общества.

Заключение. В заключение можно ска-
зать, что наставничество играет важную 
роль в научной деятельности молодых уче-
ных. Наставники помогают молодым уче-
ным ориентироваться в научном сообщес-
тве, совершенствовать свои научные навы-
ки и поддерживать их мотивацию. Однако, 
работа с молодыми учеными может иметь 
свои трудности, такие как отсутствие опыта 
и знаний, трудности в организации работы 

и т. д. Существует множество методов и под-
ходов к наставничеству: индивидуальное 
и групповое наставничество, дистанционное 
наставничество, а также использование сов-
ременных технологий, которые могут помочь 
в преодолении трудностей и оптимизации 
процесса наставничества. Дальнейшее разви-
тие наставничества в научной деятельности 
молодых ученых позволит улучшить качест-
во научных исследований, создать новые зна-
ния и технологии, а также расширить меж-
дународное научное сотрудничество. Кроме 
того, наставничество может стать ключевым 
фактором в успешной научной карьере мо-
лодых ученых и внести значительный вклад 
в развитие науки и общества в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современного образова-
ния — наставничество.

Цель исследования — изучение и характеристика моделей наставничества, которые 
реализуются в современной системе образования.

Методология исследования базируется на личностно-ориентированном подходе, пос-
кольку система наставничества ориентирована на интенсивное развитие личности, рас-
крытие потенциала каждого; компетентностном подходе, т. к. в процессе наставничест-
ва осуществляется передача знаний, опыта, формирование навыков, компетенций, мета-
компетенций; аксиологическом подходе, в рамках которого формируются ценности; пер-
сонализированном подходе, обеспечивающем реализацию индивидуальных образовательных 
траекторий.

Результаты исследования: представлены различные модели наставничества и под-
робно охарактеризованы ролевые модели форм наставничества, реализуемые в современ-
ном образовании; приведены трактовки понятий «наставник» и «наставляемый».

Перспективы дальнейшего исследования видим в разработке инновационной модели 
наставничества для системы образования с учетом всех ее ступеней.
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Abstract. The article deals with the actual problem of modern education — mentoring.
The purpose of the study is to study and characterize mentoring models that are implemented 

in the modern education system.
The methodology of the research is based on a personality-oriented approach, since the 

mentoring system is focused on the intensive development of personality, the disclosure of the 
potential of everyone; a competence-based approach, because in the process of mentoring, 
knowledge, experience, skills, competencies, meta-competencies are transferred; an axiological 
approach, within which values are formed; a personalized approach that ensures the implementation 
of individual educational trajectories.

Research results: various mentoring models are presented and role models of mentoring 
forms implemented in modern education are described in detail; interpretations of the concepts of 
«mentor» and «mentored» are given.

Research prospects. We see prospects for further research in the development of an innovative 
mentoring model for the education system, taking into account all its stages.
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Введение. Наставничество как феномен 
в образовании известен с давних пор, но с де-
кабря 2013 года становится важнейшим на-
правлением образовательной политики, так 
как на совместном заседании Государствен-
ного совета РФ и Комиссии при Президен-
те РФ по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического раз-
вития В. В. Путин подчеркнул роль передачи 
опыта на предприятиях от взрослого поколе-
ния молодому 1. В 2018 году на Всероссийс-
ком форуме «Наставник» были сформулиро-

ваны основные задачи: внедрение современ-
ных практик наставничества, создание сооб-
щества наставников, формирование единого 
представления о роли наставничества, дости-
жение высокого социального статуса настав-
ника. Кроме того, были определены соци-
альные группы и программы наставничества 
(дети и подростки: профессиональные про-
бы; студенты: построение профессиональ-
ной траектории; молодые специалисты: пот-
ребность социального лифта; работающие 
специалисты: потребность в менторе своего 

1 Материалы совместного заседания Государственного совета и Комиссии при Президенте по мониторин-
гу достижения целевых показателей социально-экономического развития России. 23.12.2013 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.gosman.ru/politics?news=33753 (дата обращения: 12.04.2023).
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направления)2. В настоящее время наставни-
чество занимает центральное место в нацп-
роекте «Образование», включая федеральные 
проекты («Учитель будущего», «Современ-
ная школа», «Успех каждого ребенка»)3. Ука-
зом Президента России В. В. Путина 2023 год 
объявлен Годом педагога и наставника, что 
определяет признание особого статуса пе-
дагогических работников и престиж работы 
учителя 4. Внимание государства и общества 
подчеркивает актуальность наставничества 
в образовательном процессе как учебной, так 
и профессиональной деятельности человека.

Обсуждение. В России тема наставни-
чества широко исследуется учеными и реа-
лизуется педагогами-практиками. В трудах 
С. Я. Батышева, Л. Н. Лесохиной, В. Г. Су-
хобской и др. широко проанализировано со-
держание наставничества [2; 8; 10]. Кроме 
того, отметим работы ученых (В. И. Блинов, 
И. С. Гичан, В. И. Загвязинский, Н. В. Кузь-
мина, Е. М. Павлютенкова, Н. М. Таланчук 
и др.), направленные на раскрытие сущнос-
ти и определение психолого-педагогических 
условий наставничества [7]. Анализ научной 
литературы дал основание предположить, 
что наставничество как социально-педагоги-
ческий компонент необходим для сохранения 
традиционных основ культуры и обществен-
ного развития [3; 5; 6].

Приведем основные понятия «настав-
ник» и «наставничество», данные в поло-
жении о системе наставничества педаго-
гических работников в образовательной 
организации: «… Наставник — педагоги-
ческий работник, назначаемый ответствен-
ным за профессиональную и должностную 
адаптацию лица, в отношении которого осу-
ществляется наставническая деятельность 
в образовательной организации. Наставля-
емый — участник системы (целевой моде-
ли) наставничества, который через взаимо-

действие с наставником и при его помощи 
и поддержке приобретает новый опыт, раз-
вивает необходимые навыки и компетен-
ции, добивается предсказуемых результа-
тов, преодолевая тем самым свои профес-
сиональные затруднения…»5. По мнению 
С. Г. Антипина, наставником является че-
ловек, имеющий опыт и знания, которыми 
готов делиться с другими (обладающими 
меньшим опытом и знаниями) при условии 
доверительного взаимоотношения. Кроме 
того, исследователь отмечает важную харак-
теристику наставника — совмещение ролей 
сверстника и родителя для оказания помо-
щи, руководства, консультирования и созда-
ния коммуникативных сетей. В работе отме-
чаются различные модели наставничества: 
корпоративное, социальное и квалификаци-
онное. Так, наставничество, относящееся 
к квалификационному, рассматривается как 
процесс сопровождения программы обуче-
ния наставником соискателя для успешного 
прохождения экзамена и получения профес-
сиональной квалификации. В свою очередь, 
социальное наставничество реализуется 
в направлении адаптации людей, попавших 
в затруднительную жизненную ситуацию. 
В основе любой модели наставничества ле-
жит стремление человека развивать довери-
тельное отношения и осуществлять взаимо-
действие с наставляемым через консульта-
ции и беседы [1].

В настоящее время в образовании настав-
ничество несёт традиционную функцию — 
передачу опыта от педагога-наставника бо-
лее молодому поколению для формирования 
практических навыков и умений, а также про-
фессиональной адаптации молодого специа-
листа. Для педагога с опытом работы настав-
ничество позволяет повышать собственную 
квалификацию и выходить на более высокий 
уровень профессиональных компетенций. 
Молодого педагога наставничество не только 

2 Наставник-2018 [Электронный ресурс] // Всероссийский форум. URL: http://altsmb.ru (дата обращения: 
09.04.2023).

3 Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата 
обращения: 10.04.2023).

4 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. №401 «О проведении в Российской Федерации 
Года педагога и наставника» [Электронный ресурс]. URL: https:/Банкдокументов (edu.gov.ru) (дата обращения: 
10.04.2023).

5 Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной 
организации [Электронный ресурс] // ГБОУ школа-интернат №37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
polozhenie_o_nastavnichestve_2022–2023.pdf. URL: https://int37-spb.ru (дата обращения: 10.04.2023).
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поддерживает на начальном профессиональ-
ном пути, но и в целом способствует разви-
тию карьеры.

М. А. Герасимова и соавторы в методи-
ческих рекомендациях выделяют различные 
модели наставничества и дают им подробную 
характеристику: традиционное наставничест-
во (наставником является опытный професси-
онал, который работает с молодым специалис-
том), партнерское наставничество (один из со-
трудников обладает более высоким уровнем 
умений в определенной области, что необхо-
димо для освоения его коллегами), групповое 
наставничество (взаимодействие группы лиц 
с более компетентными коллегами), флеш-
наставничество (передача информации через 
однократные встречи), реверсивное наставни-
чество (молодые сотрудники обучают более 
зрелых новым технологиям) [4].

В рамках современного школьного обра-
зования различные формы наставничества 
реализуются через ролевые модели. Охарак-
теризуем основные из них.

«Ученик — ученик» — форма наставни-
чества предполагает различные модели: рав-
ное взаимодействие (в работе над проектом 
каждый из участников обладает различным 
уровнем мышления, способности к поиску 
информации или создания проектного про-
дукта, а совместная работа позволяет объ-
единить усилия и способности, что приводит 
к новому результату), «успевающий — не-
успевающий» (поддержка со стороны более 
сильного обучающегося для достижения вы-
соких результатов наставляемому), «лидер — 
пассивный» (данная модель способствует ра-
боте менее активных по психоэмоционально-
му поведению учеников).

В современных реалиях форма наставни-
чества «ученик — ученик» позволяет более 
эффективно осуществлять совместную де-
ятельность обучающихся, успешно адапти-
роваться разным группам школьников в соци-
альной среде класса, расширять коммуника-
ции и др. У наставника формируется важное 
личностное качество — ответственность. 
В процессе взаимодействия ученик-наставник 
должен не просто помогать, поддерживать 
и передавать свои навыки, но и отслеживать 
эффективность собственной деятельности.

Рассмотрим форму наставничества «уче-
ник — студент», которая предполагает раз-

личные модели: «успевающий — неуспева-
ющий» (помощь и поддержка обучающимся 
в школе в решении сложных задач), «ли-
дер — равнодушный» (психоэмоциональ-
ная поддержка с развитием коммуникации, 
лидерства и творчества), «куратор — автор 
проекта» (работа над проектом, где необхо-
димы навыки студента для реализации про-
ектного замысла). В таком взаимодействии 
реализуется поддержка личностного и про-
фессионального самоопределения среди обу-
чающихся высших учебных заведений. Пара 
ученик-студент способствует эффективной 
подготовке к сдаче Единого государственно-
го экзамена, работе над творческим или ис-
следовательским проектом, профессиональ-
ному самоопределению.

«Работодатель — ученик» относится 
к форме наставничества, которая включает 
следующие ролевые модели: «активный про-
фессионал — равнодушный потребитель» 
(мотивация и ценностная поддержка в само-
развитии и самоопределении), «коллега — 
молодой коллега» (совместная работа по раз-
витию проекта, где наставляемый делится 
свежими идеями, оказывающими существен-
ную поддержку наставнику, а сам наставник 
выполняет роль организатора). При взаимо-
действии такой работы наставником является 
опытный сотрудник, который осуществляет 
сопровождение более молодому сотруднику. 
Наставник передает свои навыки через кон-
сультирование, советы, обсуждения идеи, 
а также оценивает действия своего настав-
ляемого и дает обратную связь, контролируя 
результат.

Если рассматривать форму «работода-
тель — ученик» в школьном образовании, 
то можно отметить характер профессиональ-
ного самоопределения. Описываемая форма 
наставничества предполагает возникновение 
у обучающегося осознанного интереса к выбо-
ру профессии, основанного на передаче опыта 
и знаний специалиста. Актуальность данной 
формы наставничества отмечается в системе 
дополнительного образования, где представ-
ляется перспективной при формировании про-
фессионального самоопределения [9].

Рассмотренные модели наставничества 
позволяют утверждать, что данный вид де-
ятельности характерен в различных сферах: 
образовательных учреждениях, предприяти-
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ях, общественных организациях, системе 
здравоохранения, социальных службах и др.

Выводы. Возросший интерес к настав-
ничеству как к образовательной форме пе-
редачи опыта и навыков указывает на не-
достаточность используемых технологий 
в подготовке специалистов и будущих ра-
ботников. Нацеленность на практический 
результат и индивидуальный характер вза-
имодействия являются важными особен-
ностями наставничества, что объясняет 
его эффективность. Рассмотренные моде-
ли наставничества имеют различные цели: 
повысить эффективность общего результа-
та, передать информацию менее опытному 
и знающему наставляемому, подготовить 
сотрудника, ученика к мероприятию или 
деятельности, поддержать и адаптировать. 
В таком взаимодействии происходит раз-
витие личностных и профессиональных ка-
честв как наставляемого, так и наставника, 
что позволяет наставничество рассматри-
вать как универсальное средство социаль-
ного взаимодействия.
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Аннотация. Целью исследования является выявление возможностей и видов настав-
ничества как метода профессиональной подготовки и студентов педагогического направ-
ления и профессионального становления молодых педагогов в процессе работы в образова-
тельных организациях.

Методологическую базу исследования представляют положения диалектической те-
ории о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений, идеи дидактики 
и педагогической антропологии об обучении и воспитании личности, об образовании как 
педагогическом процессе трансляции культуры и профессионального становления молодо-
го специалиста.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования и анализа имеющегося 
практического опыта высших учебных заведений России по организации процесса про-
фессионального становления студентов старших курсов и выпускников выявлен потен-
циал наставничества как одного из системообразующих факторов в профессиональном 
становлении молодого педагога. В работе раскрыты виды и формы наставничества как 
современного подхода к работе с молодыми специалистами, направленного на професси-
ональное становление молодых педагогов, помощь в формировании индивидуального сти-
ля педагогической деятельности, реализации творческого потенциала будущего педагога, 
а также феномен самореализации наставника и взаимодействие представителей разных 
поколений в педагогической деятельности.

Перспективы исследования заключаются в разработке дидактического обеспечения 
процесса профессионального становления молодого педагога в модели «наставник — на-
ставляемый» в образовательном пространстве университета.

Ключевые слова: куратор, наставник, коуч, тьютор, ментор, супервизия, педагогичес-
кое сопровождение, консультирование, обучение, образование
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Abstract. The purpose of the research is to identify the opportunities and types of mentoring 
as a method of professional training and students of pedagogical direction and professional 
development of young teachers in the process of working in educational organizations.

The methodological basis of the research is represented by the provisions of dialectical 
theory about the universal connection, interdependence and integrity of phenomena, the ideas 
of didactics and pedagogical anthropology about the training and upbringing of the individual, 
about education as a pedagogical process of culture translation and professional formation of a 
young specialist.

Research result. In the course of the conducted research and analysis of the existing practical 
experience of higher educational institutions of Russia in organizing the process of professional 
development of senior students and graduates, the potential of mentoring as one of the system-
forming factors in the professional development of a young teacher was revealed. The paper reveals 
the types and forms of mentoring as a modern approach to working with young specialists, aimed 
at the professional development of young teachers, assistance in the formation of an individual 
style of pedagogical activity, the realization of the creative potential of the future teacher, as well 
as the phenomenon of mentor self-realization and the interaction of representatives of different 
generations in pedagogical activity.

The prospects of the research are to develop didactic support for the process of professional 
formation of a young teacher in the «mentor — mentored» model in the educational space of the 
university.

Keywords: curator, mentor, coach, tutor, mentor, supervision, pedagogical support, consulting, 
training, education
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Введение. Указом Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина 2023 год, год 
200-летия со дня рождения одного из выда-
ющихся основателей российской педагоги-
ки К. Д. Ушинского, объявлен годом педагога 
и наставника с целью повышения престижа 
профессии учителя и признания особого ста-
туса педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность.

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) «Об образо-
вании в Российской Федерации» в статье 47 
определен правовой статус педагогических 
работников, их права и свободы, гарантии 
трудовых прав и условия для осуществления 
ими профессиональной деятельности. Пе-
дагогическим работникам в Российской Фе-
дерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные 
на обеспечение их высокого профессиональ-
ного уровня, условий для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, повыше-
ние социальной значимости и престижа педа-
гогического труда 1.

В свою очередь, государство ставит перед 
всеми образовательными институтами задачу 
профессионального становления и развития 
педагога, совершенствования его практичес-
кой профессиональной подготовки в системе 
среднего специального и высшего професси-
онального образования.

Одной из эффективных форм подготов-
ки педагогических кадров в системе высшего 
профессионального образования является на-
ставничество. В национальном проекте «Об-

разование» наставничеству как способу про-
фессионального взаимодействия уделяется 
большое внимание. Распоряжением Минис-
терства просвещения РФ в 2019 году утверж-
дена «Методология (целевая модель) настав-
ничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам сред-
него профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися»2.

В данном документе наставничество 
определяется как «универсальная техноло-
гия передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве»3.

Тема наставничества в образовании явля-
ется одной из основных в реализуемых субъ-
ектами Российской Федерации федеральных 
проектах: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего», «Со-
циальные лифты для каждого», «Молодые 
профессионалы», а также всероссийских сту-
денческих конкурсных проектах «Росмоло-
дежь» и «Я — профессионал».

Методика. Необходимо отметить, что 
наставничество как способ передачи зна-
ний молодому поколению появилось в сис-
теме образования еще в период античности, 
и формы обучения, используемые Платоном, 
Сократом и Аристотелем, во многом напоми-

For citation: Fomina O. E., Rostovskaya T. K. Features of mentoring in the context of modern 
conditions of functioning and development of the education system // Bulletin of the South Russian 
State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2023; 16(3): 130–143. (In Russ.). 
http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2023-3-130-143.
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нают современные приемы взаимодействия 
учителя-наставника с обучающимися. Само 
понятие «наставничество» связывают с геро-
ем мифов — Ментором, воспитателем и на-
ставником Телемаха, сына Одиссея.

В средние века наставничество существо-
вало в обучении подмастерьев через прямое 
взаимодействие мастера с учеником в виде 
обучения личным примером. В христианс-
тве духовное воспитание, значение духовно-
го отца, пастыря, окормляющего прихожан, 
тесно связано с наставничеством. Великий 
педагог Я. А. Коменский в своих трудах пря-
мо указывал на значимость наставника в вос-
питании детей, он считал личный пример 
деятельности и нравственной жизни учителя 
одним из основных педагогических методов.

В истории российского образования на-
ставничество как метод обучения и воспита-
ния известно с ХIX века, когда в школах была 
введена особая должность — «наставник». 
Идеологом педагогического наставничества 
выступал И. И. Бецкой, который сформулиро-
вал обязанности наставника и перечень лич-
ностных качеств, которыми наставник дол-
жен обладать: любовь к своему труду и доб-
росовестное к нему отношение, справедли-
вость, честность, настойчивость, выдержка, 
педагогический талант.

Затем идея наставничества нашла свое от-
ражение в трудах В. П. Вахтерова, П. Ф. Кап-
терева, Л. Н. Модзалевского, К. Д. Ушинского 
и др. [8; 21].

В отечественной педагогической науке 
наставничество и его методология изуча-
лись с различных позиций. В своих работах 
А. С. Батышев, М. В. Кларин, Н. М. Кузнецова 
и др. раскрывают сущность и основные харак-
теристики наставничества [3; 9; 12]. В трудах 
В. Г. Воронцова, О. А. Лапиной, Ю. И. Кулюти-
на и др. рассматриваются психолого-педагоги-
ческие условия организации наставничества 
[6; 15; 13]. В контексте системы непрерывного 
педагогического образования наставничество 
изучалось В. А. Кан-Каликом, Н. В. Кузьми-
ной, А. К. Марковой и др. [7; 13; 16].

Теоретическими основами исследова-
ния являются идеи педагогического проек-
тирования В. В. Краевского, И. Г. Столяра, 
Н. В. Тарасовой и др. [11; 23; 24], работы 
по изучению процесса профессионального 
становления молодого учителя О. А. Абдул-

линой, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина 
и др. [1; 13; 22], идеи отечественных педа-
гогов Г. М. Коджаспировой и А. В. Мудрика 
о ведущей роли наставника в формировании 
специалиста [19; 17], методология исследо-
вания непрерывного профессионального об-
разования (В. А. Адольф, Н. В. Нугуманова, 
И. В. Федотенко и др.) [2; 19; 25].

Проблема наставничества является так-
же предметом исследований зарубежных 
авторов (G. W. Atkinson) [26]. Исследования 
особенностей наставничества в контексте 
современных условий функционирования 
и развития системы образования представле-
ны в работах C. Kinlaw Dennis, A. N. Maslow 
и др. [27; 28].

Результаты. Проведенный нами анализ 
философской, психолого-педагогической 
и методической литературы по проблеме ис-
следования, анализ существующих в совре-
менном образовательном пространстве прак-
тик наставничества, ретроспективный анализ 
собственной педагогической деятельности 
в качестве преподавателя вуза, заместителя 
директора института по воспитательной ра-
боте и включенное наблюдение за професси-
ональной деятельностью кураторов учебных 
групп, анкетный опрос студентов Муромско-
го института, в том числе и педагогическо-
го направления подготовки, по выявлению 
трудностей, испытываемых будущими педа-
гогами в период профессионального станов-
ления, беседы с молодыми педагогами, поз-
волили нам выявить и рассмотреть сущест-
вующую проблему дефицита наставничества 
в подготовке педагогических кадров в вузе.

С середины ХХ века в Советском Союзе 
наставничество на законодательном уровне 
приобрело массовый характер в системе про-
фессионально-технического образования, 
которое осуществлялось в форме шефства 
опытных рабочих над учащимися и было 
широко распространено практически во всех 
трудовых коллективах как шефство над моло-
дыми работниками при вступлении в долж-
ность на предприятии или в организации. 
Труд наставника оценивался по результатам 
деятельности «подшефного» и материально 
стимулировался. Самые результативные на-
ставники поощрялись благодарственными 
грамотами и денежными премиями.
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Развал Советского Союза и разительная 
перестройка всех социально-экономических 
отношений привели к потере наставничества 
и его традиций. На долгие годы утраченны-
ми оказались действенные и результативные 
методы, дающие значимый педагогический 
эффект. Однако проблема педагогической по-
мощи и поддержки молодых кадров является 
сегодня настолько острой, что государство 
принимает значительные меры по восстанов-
лению и реинкарнации социального институ-
та наставничества. Программы наставничес-
тва реализуются в России на разных уровнях 
и ступенях образования. Большую работу 
в этом направлении проводят ведущие вузы 
страны, в которых традиции наставничества 
не были утрачены и за годы работы накоплен 
значительный опыт наставничества препода-
вателями, студентами старших курсов, вы-
пускниками и работодателями.

Так, в Московском государственном уни-
верситете существует «Менторский клуб 
МГУ» — общественное объединение, состо-
ящее из выпускников университета, работа-
ющих в сфере науки, бизнеса, производства, 
помогающее студентам и выпускникам раз-
ных лет в поиске работы, личном кураторс-
тве, развитии и профессиональном станов-
лении. На странице сайта клуба размещены 
сведения о менторах, которые систематизи-
рованы по факультетам университета и на-
правлениям подготовки. Студент, желающий 
получить помощь наставника, заполняет 
на сайте google-форму, вопросы которой по-
могают определить образовательные потреб-
ности и определить наставника.

Большой интерес представляет проект 
«MY MENTOR», созданный в МГИМО. 
Это межвузовский проект, участвовать в ко-
тором могут студенты разных российских 
вузов: МГИМО, РЭШ, РЭУ им. Плеханова, 
РГТУ им. Менделеева, РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Поиск наставников осу-
ществляется с помощью сайта, на котором 
происходит формирование наставнических 
пар между студентами старших курсов и вы-
пускниками вузов-партнеров.

Интересная программа наставничества 
разработана и внедрена в практику деятель-
ности НИУ ВШЭ [20]. Наставниками явля-
ются выпускники ВШЭ, добившиеся успехов 
в своих профессиональных областях. Сроки 

программы наставничества различны, мини-
мальный по длительности составляет 1 год. 
По окончанию курса программы студентам 
выдается сертификат участника и рекоменда-
ции от наставника для трудоустройства или 
предложение работы. Наставник получает 
благодарность от университета и возмож-
ность принять на работу выбранного студен-
та. Так же, как и в описанных выше проек-
тах, для участия в программе наставнику не-
обходимо заполнить анкету на сайте, указав 
данные о себе, сведения о годе выпуска, на-
правлении подготовки, место работы, долж-
ность, описать область, в которой наставник 
является экспертом. Каждый студент может, 
руководствуясь этими сведениями, выбрать 
себе наставника в определенном профессио-
нальном направлении.

Развиваются и успешно функционируют 
программы наставничества и в таких вузах, 
как Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, МФТИ и МИФИ. Особый инте-
рес представляет методическое пособие «Ин-
дивидуальная программа развития и система 
наставничества как инструменты наращива-
ния профессиональных компетенций педаго-
гов», разработанное научно-исследователь-
ским центром социализации и персонали-
зации образования детей ФИРО РАНХиГС 
[24]. В наставнических программах этого 
вуза в качестве наставников выступают пред-
ставители профессорско-преподавательского 
состава, бизнес-структур, государственные 
и муниципальные служащие, а также успеш-
ные выпускники и студенты старших курсов, 
имеющие индивидуальные достижения.

В педагогических вузах наставничест-
во — один из основных элементов образова-
тельной подготовки и становления будущего 
учителя.

В настоящее время используется весьма 
широкий спектр видов и форм наставничества 
для подготовки педагогических кадров: мас-
тер-классы, тренинги, коучинг, менторинг, мо-
дерирование, супервизии, непосредственное 
наставничество в ходе прохождения студен-
тами педагогических практик в образователь-
ных учреждениях и в процессе адаптационно-
го периода в ходе начального этапа педагоги-
ческой деятельности выпускника и др.

Рассмотрим характеристики некоторых 
из видов наставничества, являющихся относи-
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тельно новыми в педагогическом пространс-
тве российской педагогической практики.

Коучинг как вид наставничества, основ-
ной целью которого является максимально 
быстрая адаптация молодого педагога к ра-
боте в образовательном учреждении, сегод-
ня часто используется в кадровой работе 
с учителями в различных образовательных 
структурах. Коучинг в зависимости от пос-
тавленной задачи имеет различные механиз-
мы и методы практического применения, 
от многочисленных форм консультирования 
до разнообразных подходов стимулирова-
ния рефлексии и педагогического творчес-
тва начинающего учителя, выстраивания 
индивидуальной траектории раскрытия их 
потенциала. Основной целью коучинга яв-
ляется не формирование профессиональных 
умений, навыков и компетенций, а, скорее, 
стимулирование персонифицированных 
процессов саморазвития и самообучения 
наставляемого. Для достижения этих целей 
коучем (это может быть опытный учитель, 
педагог, методист образования или даже 
независимый специалист) осуществляется 
постоянный диалог и совместная рефлексия 
профессиональных ситуаций и жизненных 
проблем (эмоциональное выгорание и т. п.), 
постановка профессиональных целей, вы-
работка педагогических задач, анализ име-
ющегося у коуча педагогического опыта, 
а также исследование внутренних и вне-
шних ресурсов молодого педагога [9].

Интересным видом наставничества явля-
ется менторинг, который можно охарактеризо-
вать как целенаправленные действия по оказа-
нию помощи менее опытным коллегам в про-
фессиональной образовательной деятельнос-
ти, а также как способ интеграции молодого 
педагога в профессиональную среду. Таким 
образом, менторинг сочетает в себе процесс 
теоретического обучения и коучинг [12].

Процесс взаимодействия ментора и мен-
ти — обучаемого, наставляемого — напоми-
нает практическое занятие, лабораторную 
работу в вузе: ментор описывает педагоги-
ческую ситуацию, а затем раскрывает тео-
ретические основы правильного ее решения 
и демонстрирует образец действий. Менти 
получает задание и должен его самостоятель-
но выполнить. Важную роль при этом играет 
мотивация подопечного со стороны ментора, 

который выступает в роли старшего коллеги, 
опытного друга, а не педагога, дающего ха-
рактеристику и выставляющего оценку уче-
нику. Поэтому важным условием результа-
тивности менторства является установление 
доверительных и уважительных отношений 
между ментором и менти [24].

Наш опыт педагогической деятельности 
показывает, что зачастую подобные отноше-
ния складываются в вузах между научными 
руководителями и студентами, ведущими под 
их руководством научную работу, выполняю-
щими курсовое и дипломное проектирова-
ние. Однако, такие взаимоотношения часто 
носят несистемный характер и прерывают-
ся, когда студенты завершают учебу в вузе, 
так как даже сохраняющееся в ряде случаев 
общение носит скорее дружеский характер 
и связано с возникновением личных привя-
занностей преподавателя и выпускника.

Одним из новых видов наставничества 
можно назвать модерирование, которое явля-
ется распространенной формой обсуждения 
научно-практических вопросов и проблем 
образования в различных форматах проведе-
ния офлайн- и онлайн-конференций и встреч. 
Задачи модератора — организовать процесс 
эффективной групповой коммуникации учас-
тников встречи с целью получения новых 
знаний и опыта. Модератор в этом случа-
ет выполняет свою, особую, роль — буду-
чи компетентным посредником, он должен 
подключить всех участников к обсуждению, 
сохранить тематику обсуждаемой проблемы, 
дать возможность выступить наиболее ком-
петентным участникам (спикерам) и стиму-
лировать участников задавать правильные 
(существенные) вопросы.

Период коронавирусных ограничений 
заставил все педагогическое сообщество ши-
роко использовать в своей профессиональ-
ной деятельности возможности социальных 
сетей, освоить проведение онлайн-конфе-
ренций, профессиональных встреч, мастер-
классов и семинаров. За последние три года 
появилось достаточно много интернет-ресур-
сов, сайтов, блогов, тематических подкастов, 
на которых студент или молодой педагог мо-
жет не только получить ответ на интересую-
щий его вопрос, но и пройти курсы повыше-
ния педагогической компетентности, допол-
нительной профессиональной подготовки.
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В этом контексте роль модератора не-
обычайно важна. Мы наблюдаем, что ин-
тернет-пространство буквально наполнено 
разного рода псевдонаучными сведениями, 
некачественными материалами, спамом, сом-
нительными ссылками и откровенным диле-
тантизмом. Обучать, причем на платной ос-
нове, стремятся люди, не имеющие соответс-
твующего образования, за плечами которых 
порой лишь краткосрочные интернет-курсы 
или образование, полученное в учреждениях, 
не имеющих лицензии на образовательную 
деятельность и государственной аккредита-
ции. Деятельность таких ресурсов не попада-
ет в правовое поле Закона об образовании и, 
соответственно, никак не регламентируется.

Именно поэтому так необходима в обра-
зовательной сфере особая профессиональная 
модерация. Задачами такой модерации ста-
новятся предварительная (премодерация), 
модерация постов (постмодерация) и моде-
рация конфликтов [18].

Модератор проверяет качество образова-
тельного материала перед публикацией кон-
тента на ресурсе, проверяет реакцию обучаю-
щихся на представленную образовательную 
информацию и выступает третьей стороной 
в случае жалоб и конфликтов среди пользова-
телей данного интернет-ресурса.

По сути, модератор выступает помощ-
ником, связывающим владельцев образова-
тельной площадки и пользователей. Однако, 
способствуя обучению студента или молодо-
го педагога, модератор лишь помогает ему 
в построении оптимальной индивидуальной 
образовательной траектории и подводит его 
к принятию оптимального профессиональ-
ного решения, раскрытию своих внутренних 
возможностей, выявлению нереализованных 
способностей и умений [19].

Распространенным видом наставни-
чества является консультирование как одна 
из форм организации индивидуального со-
провождения студентов педагогов и молодых 
учителей. Консультация рассматривается как 
различные формы взаимодействия опытного 
педагога-наставника и молодого специалис-
та. Формы консультации могут варьировать-
ся от обсуждения с наставником какого-ли-
бо важного практического вопроса, совета 
по решению конкретной педагогической 
задачи, непосредственной помощи в органи-

зации или проведения занятия (урока) по оп-
ределенной теме для наставляемого или для 
целой группы молодых педагогов и до про-
хождения курса профессиональной подго-
товки (переподготовки) в различных центрах 
дополнительного образования, оказывающих 
научную или практическую помощь.

Основная роль консультанта в практичес-
кой подготовке педагогических кадров — экс-
пертная оценка результатов деятельности на-
ставляемого, диагностическое исследование 
причин профессиональных проблем, практи-
ческая помощь в решении конкретных педа-
гогических ситуаций и задач. Все это требует 
от самого консультанта высокого уровня на-
учных знаний и богатого опыта собственной 
успешной педагогической деятельности.

Новым и пока мало распространенным 
видом наставничества в педагогике является 
супервизия. Супервизия, имеющая ярко вы-
раженный интегративный характер, активно 
применяется в зарубежной и отечественной 
психологической практике как методическое 
и ресурсное сопровождение практикующих 
психологов и психотерапевтов, психологов, 
ведущих тренинговые программы. Впер-
вые появившись в образовательной системе 
в ХIX веке как форма государственного над-
зора над системой образования в Великобри-
тании и США, супервизия постепенно при-
обрела функции психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 
и профессиональной деятельности педагогов 
и психологов.

На сегодняшний день существуют не-
сколько видов супервизии: административ-
ная, дидактическая, профессиональная, пе-
дагогическая и психологическая. По своей 
форме педагогическая супервизия напоми-
нает персональное сопровождение молодого 
педагога.

Дидактическая супервизия проводится, 
как дополнительное профессиональное об-
разование, в форме консультирования, а про-
фессиональная супервизия заключается в со-
здании для педагога комфортных психологи-
ческих условий для работы и профилактику 
профессиональной деформации и эмоцио-
нального выгорания.

Супервизия может осуществляться как 
индивидуально, так и в форме групповой 
работы с наставляемыми. При индивидуаль-
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ной супервизии крайне важной является ее 
доверительность, персонифицированность 
в решении индивидуальных проблем пе-
дагога, поиск решения проблемы с учетом 
личностных и профессиональных качеств 
конкретного человека. Плюсом групповой 
супервизии является возможность разреше-
ния профессиональных проблем, важных для 
определенной группы студентов или педаго-
гов, во время такой супервизии происходит 
активное взаимодействие, взаимообмен мне-
ниями, практическим опытом, что позволяет 
каждому участнику группы получить опыт 
и варианты решения своей педагогической 
проблемы разными способами [5].

Отдельного внимания в проблеме настав-
ничества заслуживает институт тьюторов. 
Должность тьютора (от английского «tutor — 
наставник») существовала в средневековых 
университетах Европы [24]. Тьютор выпол-
нял задачи непосредственного руководства 
студентами, осуществлял помощь в решении 
бытовых проблем, сопровождал на занятия, 
контролировал выполнение учебных заданий 
в библиотеках и аудиториях, помогал перво-
курсникам разобраться с расписанием и даже 
организовывал отдых студентов.

В современной образовательной системе 
тьюторство рассматривается преимущест-
венно как форма сопровождения инклюзив-
ного образования, в штаты некоторых видов 
образовательных учреждений введены долж-
ности тьюторов для индивидуального сопро-
вождения обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями и формирования 
для них индивидуальных маршрутов получе-
ния образования.

Функции же тьютора, как они представ-
лялись в традиции университетов, принял 
на себя институт кураторства. Куратор как 
прямой наставник группы студентов занимает 
особую педагогическую позицию, обеспечи-
вая учебной группе обучающихся возможнос-
ти для личностного, интеллектуального, про-
фессионального развития и обучения. Куратор 
должен обладать рядом важных личностных 
качеств: развитыми навыками коммуника-
ции, способностью выслушивать и понимать, 
сформированным научным мышлением — 
иметь высокий уровень профессиональных 
знаний, большой практический опыт работы 
и главное — владеть психологическими при-

емами взаимодействия с временным студен-
ческим учебным коллективом.

Однако, как показывает практика, во мно-
гих вузах кураторство носит номинальный 
или формализованный характер, являясь час-
тью нагрузки «второй половины рабочего 
дня» и неоплачиваемым видом работ.

Для изучения эффективности работы 
кураторов в Муромском институте Влади-
мирского государственного университета 
(МИ ВлГУ) в 2022 году нами было проведено 
эмпирическое исследование удовлетворен-
ности студентов деятельностью кураторов 
МИ ВлГУ.

Методом исследования была выбрана 
специально разработанная совместно с От-
делом менеджмента качества образования 
МИ ВлГУ анкета по выявлению удовлет-
ворённости студентов взаимодействием 
с кураторами учебных групп (исследование 
проводилось анонимно через электронный 
образовательный портал института). Анкета 
включала в себя 15 вопросов, охватывающих 
различные аспекты деятельности курато-
ров Муромского института. Студентам было 
предложено дать оценку деятельности кура-
торов, а также высказать свое мнение о необ-
ходимости куратора в их профессиональном 
становлении как специалиста. В исследова-
нии приняли участие студенты дневной оч-
ной формы обучения в возрасте от 18 до 24 
лет в количестве 987 человек.

Анализ результатов, полученных в ходе 
анкетирования, показал, что уровень удов-
летворенности студентов работой кураторов 
невысок. Отвечая на вопрос «Удовлетворе-
ны ли вы работой куратора в вашей учеб-
ной группе?», 24 % респондентов высказали 
мнение, что «полностью удовлетворены», 
36 % опрошенных «скорее удовлетворены», 
27 % — «скорее неудовлетворены» и 13 % — 
«полностью не удовлетворены» работой 
своего куратора группы.

Ответы на вопрос «Получаете ли вы 
от куратора вашей группы информацию 
об учебных, досуговых, культурно-творчес-
ких мероприятиях и мерах социальной под-
держки студентов?» показали, что 36 % сту-
дентов, участвующих в исследовании, счи-
тают, что куратор своевременно и в полном 
объеме предоставляет им всю необходимую 
информацию; 38 % респондентов показали, 
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что информация предоставляется, но не свое-
временно; 15 % студентов получают инфор-
мацию с опозданием и в не полном объеме, 
а 11 % респондентов не получают от куратора 
никакой информации.

Студенты, проживающие в общежитии 
(264 человека, участвующие в опросе), пока-
зали, что кураторы не интересуются условия-
ми их проживания и организации быта — 78 % 
респондентов, 8,5 % обучающихся не имеют 
контактов с кураторами, 12,4 % опрошенных 
видят куратора крайне редко, а 9,3 % участву-
ющих в опросе не знают, кто из преподавате-
лей является куратором их учебной группы.

Отвечая на вопрос «На ваш взгляд, заин-
тересован ли куратор в достижениях группы 
в учебной и внеучебной деятельности?» лишь 
79 % респондентов ответили положительно.

Оценивая результаты, полученные при 
анкетировании студентов педагогического 
направления (психолого-педагогическое на-
правление и психолого-педагогическое на-
правление с двумя профилями подготовки 
(английский языки и немецкий язык) — 164 
студента со второго по пятый курс обучения 
включительно), мы пришли к выводу, что 
низкая удовлетворенность деятельностью ку-
раторов отрицательно влияет на становление 
профессиональных навыков будущего педа-
гога: не хотели бы быть похожими на своего 
куратора 53 % респондентов, 42 % студентов 
этой группы опрошенных отметили неспо-
собность куратора помочь в решении педа-
гогических задач и проблемных ситуаций 
в ходе педагогической практики студентов.

Большой интерес для нас представляют 
ответы на вопрос о возможности выбора сту-
дентами куратора или наставника. Так, 81 % 
всех опрошенных обучающихся отметили, 
что хотели бы, чтобы у них был реальный, 
активный, грамотный и заинтересованный 
в их личностном росте куратор или настав-
ник из числа преподавателей вуза (в том чис-
ле из приглашенных специалистов), помо-
гающий им с решением профессиональных 
задач в ходе обучения, учебной и производс-
твенной практики, в начале собственной про-
фессиональной деятельности; 17 % респон-
дентов высказали мнение, что хотели бы ви-
деть наставника из числа студентов старших 
курсов или опытного специалиста по месту 
работы выпускника; лишь 2 % студентов 

не нуждаются в помощи и поддержке курато-
ра во время обучения.

Заключение. Проведенное нами ис-
следование позволяет сделать вывод, что 
институт кураторства в системе высшего 
профессионального образования требует ре-
формирования и пересмотра направления де-
ятельности кураторов. Необходима целенап-
равленная комплексная работа по созданию 
эффективной образовательной среды, кото-
рая включала бы в себя самые разные фор-
мы педагогического наставничества: мен-
торство, коучинг, модерацию, супервизию, 
тьюторство и кураторство, и наибольшим по-
тенциалом в этом контексте обладает именно 
наставничество.

Острая нехватка педагогических кадров 
во всех сферах образования в России, связан-
ная с тем, что из образования уходят наибо-
лее опытные и профессионально грамотные 
учителя и преподаватели и лишь половина 
выпускников педагогических вузов идет рабо-
тать в школу, приводит к необходимости кон-
солидации усилий вузов и образовательных 
организаций по созданию педагогических со-
обществ, участниками которых должны стать 
студенты, преподаватели, школьные учителя, 
методисты центров дополнительного образо-
вания и центров повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических кадров, науч-
ные центры, ассоциации работодателей.

Профессиональные педагогические со-
общества в настоящее время могут рассмат-
риваться как система неформального обра-
зования, в рамках которой может быть ор-
ганизована наставническая деятельность, ее 
целью станет стимулирование будущих педа-
гогов к работе по специальности [24].

Для этого необходимо обеспечить взаимо-
действие с профессиональными педагогичес-
кими сообществами по вопросам экспертизы 
образовательных программ педагогических 
направлений подготовки, привлечение актив-
ных, творческих педагогов и учителей к про-
ведению семинаров, мастер-классов, практи-
ческих мероприятий, кейс-чемпионатов и ха-
катонов, к проектной и исследовательской 
деятельности студентов.

Основой должна стать деятельность как 
исследовательского, так и практико-ориенти-
рованного характера, объединяющая студен-
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тов, молодых и опытных педагогов, методис-
тов, руководителей образовательных органи-
заций для решения конкретной проблемы, 
которая интересна всем участникам и акту-
альна для образовательной системы конкрет-
ного региона или муниципалитета.

Для будущих педагогов эта проблема мо-
жет иметь продолжение в курсовой или бака-
лаврской (магистерской) работе, стать осно-
вой возможного научного исследования.

Мы считаем важным, чтобы теорети-
ческое исследование нашло свое отражение 
в реальном образовательном процессе с ор-
ганизацией обсуждения результатов педаго-
гической деятельности студентов и молодых 
педагогов с наставником, куратором, тьюто-
ром или ментором, который будет закреплен 
за каждым молодым педагогом. Такая сов-
местная деятельность не только позволит раз-
вить спектр профессиональных компетенций 
выпускника, молодого специалиста, но и бу-
дет способствовать осознанию ценностей 
выбранной педагогической профессии.

Также важно и взаимодействие на раз-
личных уровнях: «студент старших кур-
сов — студент-первокурсник», «опытный 
учитель — молодой учитель», «опытный 
учитель — студент», «работодатель — мо-
лодой учитель», «работодатель — студент». 
Каждый из указанных уровней предполагает 
целенаправленное взаимодействие для ре-
шения определенного круга педагогических 
задач и профессиональных проблем настав-
ляемого (студента, молодого педагога, име-
ющего малый опыт работы, практиканта, 
молодого специалиста в процессе адаптации 
к условиям работы в образовательной орга-
низации и т. д.) с использованием методоло-
гии наставничества.

В качестве наставника в данном случае 
может выступать опытный педагог, учитель-
предметник, преподаватель вуза, имеющий 
определенные профессиональные успехи: ав-
тор научных статей в реферируемых журна-
лах, учебных пособий и методических реко-
мендаций, победитель или призер конкурсов 
педагогического мастерства, ведущий обра-
зовательных семинаров и т. д. Такой настав-
ник должен обладать развитыми коммуника-
ционными, лидерскими и организационными 
навыками, владеть методами педагогической 
рефлексии.

Мы полагаем, что результатом эффектив-
ной организации работы наставников будет 
высокий уровень включенности молодых пе-
дагогов в учебную, воспитательную и куль-
турно-просветительскую деятельность обра-
зовательной организации, вера в себя и свой 
творческий и педагогический потенциал. 
С помощью наставника вчерашние выпуск-
ники получат необходимые профессиональ-
ные знания, советы и рекомендации опыт-
ного учителя, педагога, а также стимул для 
профессионального роста и развития.
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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе историко-философского дис-
курса, посвященного образованию.

Методологической основой исследования выступают цивилизационный, историко-
философский подход, а также положения философии образования.

Результаты исследования. Философия образования формируется в контексте пред-
ставлений о человеке, его мировоззренческих установок, приобщения его не только к науч-
ному знанию, но и к этическим и эстетическим ценностям. Интерес к образованию возник 
практически одновременно у китайских и греческих философов. Представления о смысле 
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the historical and philosophical discourse 
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The methodological basis of the study is the civilizational, historical and philosophical 
approach, as well as the provisions of the philosophy of education.

Research results. The philosophy of education is formed in the context of ideas about a person, 
his worldview attitudes, familiarizing him not only with scientific knowledge, but also with ethical 
and aesthetic values. Interest in education arose almost simultaneously among Chinese and Greek 
philosophers. The ideas about the meaning and purpose of education in the Chinese and Western 
philosophical traditions had much in common. The main message of the ancient and Chinese 
philosophers was the moral perfection of the individual, the humanization of man and society.
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Введение. Осознание того, что образова-
ние играет ключевую роль в развитии обще-
ства, оказывая влияние на экономическую, 
политическую, научную и культурную сферы 
жизни социума, заставляет обращаться к ана-
лизу его роли в истории человечества. Обра-
зование включено в общий процесс эволю-
ции человечества, но имеет свои культурные 
особенности, обусловленные цивилизаци-
онным вектором развития общества. Несом-
ненно, культура определяет многие парамет-
ры образования, его ценностные ориентиры 
и смыслы, что делает его уникальным явле-
нием на каждом историческом этапе разви-
тия общества. Кроме того, уровень культуры 
выдвигает свои требования к системе образо-
вания общества, к его содержанию, формам 
и методам.

Научный интерес к образованию как со-
циокультурному явлению привел к появле-
нию такого направления исследований, как 
философия образования, в рамках которой 

рассматриваются смыслы и идеалы образо-
вания, тенденции в развитии образования, 
мировоззренческие основания просвещен-
ческой деятельности и пр. Идейные истоки 
философии образования восходят к работам 
китайских и древнегреческих мыслителей. 
Это определяет научный интерес к исследо-
ванию представлений об образовании в исто-
рико-философском дискурсе.

Методология и методы исследования. 
Методологической основой исследования 
выступает цивилизационный подход [24; 28], 
позволяющий учитывать национальную спе-
цифику образования в различных цивилиза-
ционных моделях общества.

Концептуальными для исследования об-
разования как социокультурного явления вы-
ступают положения философии образования, 
разрабатываемые в работах как российских 
[10], так и китайских ученых [17; 27]. В ста-
тье используется историко-философский 
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подход, позволяющий проследить эволюцию 
философских подходов к образованию [2; 4]

Результаты. Философия образования 
формируется в контексте представлений о че-
ловеке, его мировоззренческих установок, 
приобщения не только к научному знанию, 
но и к этическим и эстетическим ценностям. 
Интерес к образованию возник практически 
одновременно возник и у китайских, и у гре-
ческих философов.

Для традиционной китайской культуры 
характерен культ учителя, поскольку именно 
он приобщает человека к знаниям и мораль-
ным нормам, поэтому уже у Конфуция при-
сутствуют идеи о том, что ключевой целью 
образования является нравственное совер-
шенствование человека, которое позволит 
ему совершать правильные поступки. В этом 
смысле его учение о «благородном муже» оп-
ределяет содержание и значимость образова-
ния для жизни человека.

Согласно Конфуцию, учитель, задача ко-
торого прививать ученикам моральные цен-
ности, должен сам быть высоконравствен-
ным человеком. В этой связи китайский мыс-
литель указывает на необходимость «созда-
вать свои собственные добродетели в качес-
тве примера и развивать таланты» [17, с. 94].

По сути, концепция Конфуция очень схо-
жа с учением Сократа, который как учитель 
не давал готовых знаний своим ученикам, 
а указывал им путь к их получению. В этом 
смысле и Конфуций связывал добродетель-
ность со знанием о том, что есть добро, а что 
зло. В основе его философии образования 
лежит тезис о том, что «человек высших мо-
ральных качеств должен не иметь предела 
в знаниях» [17, с. 98]. Таким образом, по мне-
нию китайского мыслителя, моральные при-
нципы человека являются определяющими 
для его интеллектуального развития.

Однако идеи Конфуция о смысле и на-
значении образования принимались не все-
ми китайскими мыслителями. Так Мо Цзы, 
основоположник моизма, считал, что люди 
в процессе обучения должны приобретать 
опыт, навыки, а не только морально совер-
шенствоваться, хотя и подчеркивал необхо-
димость обучения людей «всеобщей любви», 
что позволит установить мир и достичь бла-
гополучия [26].

Критиком конфуцианского понимания 
образования выступал Лао Цзы, который был 
представителем философии даосизма [3]. Ос-
мысливая все процессы через категорию Дао, 
отражающую всеобщий закон мироздания, 
мыслитель полагал, что главное назначение 
образования — это не получение знания, 
умений и навыков, а обретение гармонии 
с природой, то есть смысл человеческой жиз-
ни — в отказе от активности, от эгоистичес-
ких желаний и погружение в естественную 
среду, в природу, которая причастна Дао.

Размышления об образовании присутс-
твуют и у Цзы Ся, представителя школы 
легизма, сторонники которой ставили закон 
выше морали [29]. Китайский философ счи-
тал, что обучение человека должно быть су-
губо практичным, поэтому главное — учить 
людей навыкам хозяйственной деятельности, 
а также способам ведения войны.

Несмотря на наличие различных под-
ходов к пониманию целей образования, 
специалисты отмечают, что именно «идеи 
Конфуция оказали влияние на китайскую 
систему образования, культуру и многие 
аспекты жизни китайского социума, а так-
же продолжают воздействовать на совре-
менное общество за пределами Китая» [26, 
с. 106]. Это обусловлено тем, что учение 
Конфуция ориентировано на нравственные 
устои, которые лежат в основе воспитания 
личности и определяют его поступки в об-
щественной жизни. Фундаментальная цель 
конфуцианства ‒ это достижение обще-
ственного порядка, основанного на этике 
и культуре человека.

Надо отметить, что духовные ценности, 
предлагаемые конфуцианством, определили 
содержание образования. В результате в тра-
диционном китайском обществе сформиро-
вался культ грамотности и высокий социаль-
ный статус образованного человека.

Что касается античной культуры, то в ней 
сложилось две системы обучения — спартан-
ская и афинская. Первая была ориентирована 
преимущественно на спортивную и военную 
подготовку обучающихся, что было обус-
ловлено потребностями того типа общества, 
который оформился в Спарте. Вторая систе-
ма — афинская, напротив, уделяла внимание 
не только физической подготовке, но и ин-
теллектуальному развитию.
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В этой связи специалисты указывают 
на то, что «если идеалом спартанского вос-
питания был выносливый, мужественный, 
исполнительный воин, то в Афинах идеалом 
воспитания был гармонически развитый в фи-
зическом и умственном отношении человек, 
восприимчивый к прекрасному, обладающий 
красноречием» [23, с. 196]. По сути, афинская 
система образования была нацелена на фор-
мирование идеала человека, соответствующе-
го принципу калокагатии, который отражает 
гармонию физического и духовного.

Этимология термина «calosagathia» сво-
дится к таким значениям слов, как «пре-
красный и хороший», «красивый и добрый», 
что демонстрирует целостность этического 
и эстетического в человеке. Это идеал при-
сутствует в размышлениях греческих мысли-
телей о назначении образования и его роли 
в формировании личности.

Одними из первых, кто рассуждал о вос-
питании человека и осуществлял это на прак-
тике, были софисты, которые не только пере-
давали ученикам свое прикладное ремесло 
(технэ) в области риторики, судебной и поли-
тической деятельности, но в том числе и зна-
ния о «должном», то есть о социальном поряд-
ке и идеале совершенного человека. В част-
ности, Протагор утверждал, что «образование 
не дает ростков в душе, если оно не проникает 
до значительной глубины» [5, с. 698].

Данные идеи в полной мере воплоти-
лись в учениях Сократа, Платона, Аристоте-
ля. Сократ, в отличие от софистов, не считал 
возможным обучить человека мудрости, он 
видел задачу образования в том, чтобы пока-
зать ученикам путь к ней. Для философа путь 
к знанию лежит через диалог, искусству кото-
рого он и обучал. В то же время знания у Сок-
рата отождествляются с моралью, то есть зна-
нием о добре и зле. В этом смысле человек, 
обладающий этими знаниями, представляет 
собой высоконравственную личность.

Платон как ученик Сократа в целом раз-
деляет взгляды учителя, поэтому для него 
обладание знаниями равнозначно обладанию 
добродетелью. Одной из важнейших добро-
детелей, которую следует прививать челове-
ку, являются его гражданские качества, поэ-
тому именно государство должно выстраи-
вать систему обучения таким образом, чтобы 
человек с раннего возраста «страстно желал 

и стремился стать совершенным граждани-
ном» [20, с. 107]. По сути, вопросы образова-
ния затрагиваются Платоном в контексте его 
учения об идеальном государстве.

Анализируя тексты Платона, немецкий 
философ М. Хайдеггер отмечает, что гречес-
кий термин «пайдейя», используемый мысли-
телем, сложно поддается однозначному пере-
воду, но наиболее близким к нему по смыслу 
подходит слово «образование» [25].

Исследователи указывают на то, что про-
цесс познания у Платона рассматривается 
«как процесс восхождения от мнения, име-
ющего дело с чувственным, кажущимся ми-
ром, к знанию, которое ведет к созерцанию 
истинных реальностей и непосредственному 
постижению чистых идей» [11, с. 28]. В этом 
смысле обретение знания сопряжено у древ-
негреческого философа с процессом нравс-
твенного совершенствования человека.

Аналогичную позицию в отношении 
цели образования занимает Аристотель. Не-
смотря на то что у философа нет систематизи-
рованного учения об образовании, отдельные 
мысли о его назначении в обществе присутс-
твуют в его теории государства. Он так же, 
как и его предшественники, уравнивает зна-
ние и нравственность. Размышления о благе 
образования включены в аристотелевскую 
антропологию, поскольку мыслитель пола-
гал, что прежде чем воспитывать и обучать 
человека, надо понять его природу. Выделяя 
в человеке три вида души (растительную, жи-
вотную (волевую) и разумную), Аристотель 
считает, что для каждой из них свойственен 
свой способ обучения и воспитания. Так для 
растительной души необходимо физическое 
воспитание, животная, или волевая, душа 
нуждается в нравственном воспитании, а ра-
зумная душа — в умственном развитии [1].

Рассматривая человека как политичес-
кое животное, Аристотель подчеркивал, 
что именно государство должно заниматься 
проблемами воспитания и обучения своих 
граждан, поскольку формирование у людей 
добродетелей является основой укрепления 
и процветания полиса. Таким образом, целью 
образования является формирование идеаль-
ного гражданина как воплощения принципа 
калокагатии. В этой связи исследователи отме-
чают, что именно «человек — носитель кало-
кагатии был идеальным гражданином полиса, 
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который стремится к осуществлению коллек-
тивных целей гражданского коллектива и был 
способен их осуществить» [21, с. 31].

Следует отметить, что взгляды мыслите-
лей Древнего Китая и Древней Греции в по-
нимании смысла и назначения образования 
в целом совпадали. Глубокие цивилизаци-
онные различия начнут проявляться гораздо 
позже, что приведет и к изменению подходов 
к образованию, его смыслам, содержанию 
и методам обучения.

В западной культуре философия обра-
зования как оформленная сфера интересов 
мыслителей начинает формироваться в тру-
дах мыслителей эпохи Просвещения: К. Гель-
веция, П. А. Гольбаха, И. Г. Гердера, Д. Дидро, 
Ж. — Ж. Руссо и др. [8; 12; 9; 13; 22]. По мне-
нию авторов, причиной несовершенного об-
щества является невежество людей и религи-
озный фанатизм, которые препятствуют его 
развитию, поэтому общественный прогресс 
возможен только на основе образования 
и просвещения человека. Несмотря на раз-
личия взглядов в понимании процесса обу-
чения, философы были солидарны в том, что 
образование ‒ это не передача готовых зна-
ний, а процесс их приобретения путем разви-
тия самостоятельного мышления.

В философский размышлениях И. Г. Гер-
дера проблема образования рассматривается 
в контексте дискурса просвещения человека 
[9]. Смысл образования ученый видит в гума-
низации человека, его духовном развитии, что 
выступает основой культуры социума, то есть 
культивирование природы человека является 
критерием общественного прогресса и де-
монстрирует уровень культуры общества.

В дальнейшем эта идея развивается в уче-
ниях И. Канта, Г. В. Ф Гегеля [15; 16; 7]. В фи-
лософии И. Канта находят отражения идеи 
античных мыслителей, который понимали 
образование как способ нравственного раз-
вития личности. В этой связи немецкий фи-
лософ пишет о том, что «человек может стать 
человеком только путем воспитания. Он — то, 
что делает из него воспитание…» [15, с. 221]. 
Именно в процессе воспитания, отмечает 
И. Кант, человек «… приучается подчиняться 
предписаниям разума» [16, с. 167]. Кроме того, 
философ полагал, что сократовский метод по-
иска истины является наиболее продуктивным 
для формирования творческой личности, поэ-

тому «суждения разума не должны даваться 
детям в готовом виде; они должны доискаться 
до них» [15, с. 207].

У Гегеля размышления об образовании 
включены в его антропологическую концеп-
цию, в которой человек рассматривается, 
прежде всего, как духовное существо, раз-
витие которого предполагает переход от его 
биологического существования к разумному. 
Биологическая сторона человека апеллирует 
к чувствам, эмоциям, страстям, а разумное 
начало, напротив, стремится к познанию, 
истине, что делает его жизнь осмысленной. 
В связи с этим философ пишет о том, что «че-
ловек бессмертен благодаря познанию, ибо 
лишь в качестве мыслящего он есть не смер-
тная, животная душа, а душа чистая, свобод-
ная. Познание, мышление — это корень его 
жизни» [6, с. 265].

По мнению специалистов, согласно геге-
левскому подходу «мышление как путь к пос-
тижению всеобщего есть самое существенное 
в человеке, есть высшее свидетельство чело-
веческой свободы» [19, с. 41]. В немецкой 
классической философии человек рассматри-
вается как целостное существо, обладающее 
биологической природой и сугубо духовной 
сферой. Именно последняя в процессе об-
разования позволяет человеку становиться 
субъектом познавательного процесса.

Развитие философии образования как 
комплексного направления исследований 
связывают с творчеством американского 
философа и педагога Дж. Дьюи [14]. Его 
представления об образовании базируются 
на принципах прагматизма. По мнению уче-
ного, современному обществу необходима 
прогрессивная система образования, ориен-
тированная не на заучивание готовых истин, 
не на внушение определенных идей, а на фор-
мирование убеждений, которые являются 
основой рационального поведения. С точки 
зрения Дж. Дьюи, образование должно быть 
направлено на развитие свободы мышления 
и, соответственно, свободы самовыражения 
человека, поскольку именно эти качества 
являются основными для демократического 
общества. В этом смысле именно филосо-
фия как способ формирования свободомыс-
лия и мировоззрения личности должна стать 
духовной основой образовательных практик. 
Идеи Дж. Дьюи были восприняты во многих 
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европейских странах и внедрялись в их сис-
тему образования.

Следует отметить, что концепция 
Дж. Дьюи оказала влияние и на развитие фи-
лософии образования в Китае. Более того, его 
китайские ученики и последователи, в час-
тности Ху Ши и Тао Синчжи адаптировали 
многие его идеи для национальной системы 
высшего и среднего образования. Так, по мне-
нию Ху Ши, «демократическое образование, 
отстаиваемое Дж. Дьюи, требует двух элемен-
тов: взращивания интеллектуальной индиви-
дуальности и взращивания понятия и обычая 
сотрудничества» [26, с. 107]. Первое предпола-
гает развитие критического самостоятельного 
мышления, а второе подчеркивает важность 
межличностной и социальной коммуникации 
для формирования личности.

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что представления о смыс-
ле и назначении образования в китайской 
и западной философских традициях имели 
много общего. Основным посылом и анти-
чных, и китайских философов выступало 
нравственное совершенствование личности, 
гуманизация человека и общества. В даль-
нейшем многие эти идеи нашли воплоще-
ние и в философии Просвещения, и в трудах 
представителей немецкой классики.

В то же время очевидно, что система об-
разования, являясь одним из важнейших ин-
ститутов социализации индивида, выступа-
ет главным средством передачи традицион-
ных ценностей общества, которые сформи-
ровались в процессе его цивилизационного 
развития, поэтому, несмотря на глобализа-
ционные тенденции в сфере высшего обра-
зования, развитие тесного международного 
сотрудничества, современное китайское об-
разование все-таки имманентно наполнено 
духом конфуцианства.
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