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Аннотация. Объявление 2023 года Годом педагога и наставника актуализирует социальную и научную значимость 
исследования наставничества в различных областях профессиональной деятельности. Статья посвящается анализу содер-
жания и особенностей научного наставничества в системе непрерывного педагогического образования. Исследование опи-
рается на основные идеи и принципы системного подхода, что обеспечило всесторонний анализ научного наставничества 
как многомерного целостного феномена. Задачи исследования включают: анализ научного наставничества как междисци-
плинарного научного феномена; выявление целевых и содержательно-технологических особенностей научного наставниче-
ства в системе непрерывного педагогического образования; обоснование полифункциональности научного наставничества в 
системе непрерывного педагогического образования на современном этапе развития наук об образовании. 

Новизна полученных результатов заключается в выявлении и характеристике целевых и содержательно-техноло-
гических особенностей научного наставничества на различных уровнях системы непрерывного педагогического образования; 
в доказательстве полифункциональности научного наставничества. Полифункциональность научного наставничества про-
является в интегративной взаимосвязи аксиологической, методологической, обучающей, мотивационной, коммуникативной 
функций. Теоретическая значимость полученных результатов заключается в расширении представлений об особенностях 
научного наставничества, систематизации данных об образовательно-развивающем потенциале научного наставничества 
в системе непрерывного педагогического образования. Полученные результаты могут найти практическое применение в ор-
ганизации учебно- и научно-исследовательской работы с обучающимися классов психолого-педагогической направленности, 
со студентами педагогического бакалавриата и магистратуры, аспирантами и педагогами на различных этапах их профес-
сионального становления и карьерного развития в области научно-педагогической деятельности. 

Ключевые слова: наставничество, наставничество в образовании, научное наставничество, функции научного на-
ставничества, непрерывное педагогическое образование

Для цитирования: Шаповалов В. К., Игропуло И. Ф., Дунаенко А. И. Научное наставничество в системе непрерыв-
ного педагогического образования как предмет исследовательской рефлексии // Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета. 2023. № 4 (97). С. 222–231. https://doi.org/10.37493/2307-907X.2023.4.22

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила в редакцию 29.03.2023; 
одобрена после рецензирования 19.04.2023; 
принята к публикации 26.04.2023.

©  Шаповалов В. К., Игропуло И. Ф., 
 дунаенко А. И., 2023



223

Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 4 (97)

research article 

SCIENTIFIC MENTORING 
IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION 

AS A SUbJECT OF RESEARCH REFLECTION

Valery K. Shapovalov1, Irina F. Igropulo2, Alina I. Dunayenko3

1, 2, 3  North-Caucasus Federal University (1, Pushkin st., 355017, Stavropol, russian Federation)
1  shapovalov.v.k@gmail.com; https://orcid.org/0000-0001-5232-2723
2  igropulo@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-7557-6472
3  dunaenko-a@mail.ru; https://orcid.org/0009-0004-5927-8549
* Corresponding author

Abstract. The announcement of 2023 as the Year of Teachers and Mentors actualizes the social and scientific significance 
of the study of mentoring in various fields of professional activity. The article is devoted to the analysis of the content and features of 
scientific mentoring in the system of continuous pedagogical education. The research is based on fundamental ideas and principles of 
a systematic approach, which provided a comprehensive analysis of scientific mentoring as a multidimensional holistic phenomenon. 
Research objectives include the analysis of scientific mentoring as an interdisciplinary scientific phenomenon; identification of the 
target and content-technological features of scientific mentoring in the system of continuing pedagogical education; substantiation of 
the multifunctionality of scientific mentoring in the system of continuous pedagogical education at the present stage of the development 
of the education sciences.

The novelty of the obtained results lies in the identification and characterization of the target and content-technological 
features of scientific mentoring at various levels of the system of continuous pedagogical education; in proving the multifunctionality 
of scientific mentoring. The multifunctionality of scientific mentoring is manifested in the integrative interrelation of axiological, 
methodological, teaching, motivational, and communicative functions. The theoretical significance of the obtained results lies in the 
expansion of ideas about the features of scientific mentoring, systematization of data on educational and developmental potential of 
scientific mentoring in the system of continuous pedagogical education. The obtained results can find practical application in the 
organization of educational and research work with students of psychological and pedagogical specialization, with bachelor and 
master students of pedagogy studies, graduate students and teachers at various stages of their professional and career development in 
the field of scientific and pedagogical activity.
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Введение / Introduction. Решение Президента России В. В. Путина об объявлении 2023 
года Годом педагога и наставника вызвало не только резкое увеличение массовых мероприятий 
и акций, ориентированных на повышение статуса и престижа педагогической профессии, но и 
послужило стимулом развития исследовательского интереса к рефлексивному анализу наставни-
чества в образовании и науке как многомерного междисциплинарного феномена. 

Научная актуальность проблематики наставничества в образовании может быть под-
тверждена, в том числе, результатами поискового запроса в электронной библиотеке Elibrary. По-
исковый запрос 22 июня 2023 года показал следующее количество публикаций:

• наставничество – 17 331 публикация;
• наставничество в образовании – 11 553 публикации;
• научное наставничество – 10 661 публикация;
• академическое наставничество – 7 316 публикаций.
Представленные данные свидетельствуют о высоком интересе исследователей к изучению 

наставничества как предмета междисциплинарного научного анализа.
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Мы согласны с теми авторами, которые отмечают недостаточную концептуализацию как 
самого понятия научного наставничества, так и его миссию, целевые функции и технологические 
особенности [1; 14]. 

Задачами нашего исследования являются: анализ научного наставничества как междисци-
плинарного научного феномена; выявление целевых и содержательно-технологических особен-
ностей научного наставничества в системе непрерывного педагогического образования; обосно-
вание полифункциональности научного наставничества в системе непрерывного педагогического 
образования на современном этапе развития наук об образовании.

Материалы и методы исследований / Materials and methods of research. Методологи-
ческой основой исследования послужили основные идеи системного подхода, позволившего 
рассмотреть научное наставничество как целостный научно-практический феномен. Методы те-
оретического анализа научной литературы по проблеме наставничества в непрерывном педагоги-
ческом образовании позволили выявить целевые и содержательно-технологические особенности 
научного наставничества на разных уровнях образования. Обобщение результатов научных ис-
следований обеспечило выявление и характеристику аксиологической, методологической, обуча-
ющей, мотивационной, коммуникативной функций научного наставничества в системе непрерыв-
ного педагогического образования.

Результаты исследований и их обсуждение / Research results and their discussion. Про-
веденный нами анализ литературы показал, что исследование феномена научного наставниче-
ства происходит в различных отраслях научного знания, что доказывает необходимость концеп-
туализации данного понятия во всей полноте его целевых, содержательных и инструментальных 
аспектов. С нашей точки зрения, прежде всего, необходимо учитывать широкий социокультурный 
контекст современного этапа развития науки в России. 

А. В. Селезнева, С. Ю. Попова на основе анализа результатов научных исследований выде-
ляют ряд особенностей современной науки, которые определяющим образом влияют на восприя-
тие науки в обществе в целом и восприятие молодежью в частности:

• ценностные трансформации в науке, изменение ценности научного знания и научной 
деятельности;

• изменение этических оснований современной науки;
• усиление отраслевой дифференциации науки;
• ускоренное развитие технонауки;
• снижение роли фундаментальной науки и доминирование прикладной науки;
• реорганизация научных организаций, изменение механизмов их финансирования и 

контроля;
• усиление формальных показателей в оценке деятельности отдельных исследователей и 

исследовательских коллективов [14].
Научное наставничество рассматривается в литературе как:
• «…продуктивный способ активизации исследовательской деятельности студентов, по-

вышения уровня их научно-исследовательской культуры и академического статуса до 
равноправного субъекта «взрослой» вузовской науки. Оно также служит механизмом 
формирования у студентов ориентации на академическую профессию и основ ранней 
академической карьеры» [1]; 

• «…системное добровольное взаимодействие наставника и молодых ученых, осу-
ществляемое в процессе и в контексте научно-исследовательской деятельности, на-
правленное на формирование и развитие необходимых наставляемому личностных 
качеств и профессиональных компетенций, проектирование его карьерной траекто-
рии» [14, с.26]; 
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• «… историко-педагогический ресурс подготовки учителя будущего, … как особый вид 
педагогической деятельности, нацеленный на оказание помощи и нового формата пси-
холого-педагогического фасилицирующего сопровождения студентов в конструирова-
нии индивидуальной траектории научно-исследовательского поиска и работы студен-
тов с позиции интеграции ресурсов историко-педагогического наследия и актуальных 
возможностей современной системы педагогической науки и практики» [7, с.74]; 

• «…особая индивидуальная или групповая форма работы более опытного и профес-
сионально состоявшегося специалиста с молодым поколением по передаче дополни-
тельных знаний, практического опыта, культуры труда и культуры взаимодействия в 
коллективе с целью повышения качественных и количественных результатов их про-
фессиональной деятельности» [16, с.11]. 

Анализ литературных источников показывает разнообразие подходов к пониманию смысла и 
содержания научного наставничества, подчеркивающих его многоаспектность и многоуровневость. 

Нами проведен анализ результатов исследований, посвященных изучению особенностей 
научного наставничества в системе непрерывного образования с учетом уровня образования, ти-
пов образовательных организаций, уровня подготовки обучающихся. Обобщенные результаты 
такого анализа представлены в таблице. 

 Таблица 
Целевые и содержательно-технологические особенности научного наставничества 

на разных уровнях образования 

Уровни образования Целевые и содержательно-технологические особенности научного наставничества

Общее образование • «… особая форма работы «практикующего» ученого с учащимися, направ-
ленная на трансляцию ценностей научного сообщества от поколения к 
поколению» [15]; 

• предполагает создание благоприятной среды для вовлеченности учащихся в 
науку [4]; 

• нацелено на «…формирование положительного отношения школьника к на-
уке и развития интереса к ней; … готовности молодых людей к построению 
научной карьеры, способствует росту доверия ученым и научным исследова-
ниям» [12] 

Бакалавриат • фактор профессионального становления молодых педагогов [2]; 
• «…историко-педагогический ресурс подготовки учителя будущего» [7]; 
• «…фактор духовно-нравственного воспитания студентов» [13] 

Магистратура • «…получение обратной связи с целью выявления дефицитов, удовлетворе-
ния профессиональных потребностей в ходе формального и информального 
взаимодействия, в частности, в процессе практической и научно-исследова-
тельской деятельности магистранта» [6]

Аспирантура • «…форма личностного и профессионального становления молодежи, … 
включая и научно-исследовательскую деятельность студентов в вузе» [16]

дополнительное 
профессиональное 
образование 

• «…развитие личностного потенциала (включая научный и творческий) моло-
дого педагога» [8] 

• формирование «…ценностного отношения к исследовательской деятельно-
сти, самому себе как ее субъекту; потребности изучать действительность в ее 
существенных связях и отношениях, получать новые знания, реализовывать 
исследовательскую деятельность» [5] 

Источник: составлено авторами.

Анализ представленных в таблице результатов позволяет заключить, что научное настав-
ничество на разных уровнях образования решает определенные задачи и отличается целевыми и 
содержательно-технологическими особенностями. 
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В условиях реализации проекта по открытию классов психолого-педагогической направ-
ленности многие авторы рассматривают их не только как средство ранней профессиональной 
ориентации на соответствующие виды профессиональной деятельности, но и как «…создание 
условий для социального и профессионального самоопределения обучающихся; формирование 
исследовательских умений старшеклассников» [3, с.32]. 

Считаем акцент на исследовательской деятельности в профильном обучении старшекласс-
ников важным не только с узкоутилитарных позиций овладения ими инструментальными спосо-
бами исследовательской деятельности, но, что значительно важнее, формирования у них иссле-
довательского поведения и исследовательского стиля мышления. На важность формирования у 
школьников «…ценностного отношения к исследовательской деятельности, самому себе как ее 
субъекту» [5, с.100]. 

Обучение в вузе по педагогическим направлениям подготовки предполагает целенаправ-
ленное вовлечение студентов бакалавриата и магистратуры в учебно-исследовательскую и науч-
но-исследовательскую деятельность как важную составляющую в профессиональной подготовке 
нового поколения педагогов, готовых к успешной деятельности в ситуации быстрых содержатель-
ных и технологических изменений в образовании. 

П. А. Амбарова убедительно доказывает необходимость разработки и внедрения «…про-
дуктивных институциональных моделей и повседневных практик научного наставничества для 
студентов» [1]. С ее точки зрения, это позволит создать «…неформальное, креативное простран-
ство для взаимодействия наставников и студентов, источники и ресурсы развития их интеллекту-
ального и профессионального капитала».

В научной литературе представлен разнообразный опыт научного наставничества на при-
мере руководства исследовательской работой студентов при выполнении курсовых работ, органи-
зации самостоятельной работы творчески-поискового характера, участия в конкурсах научных и 
социальных проектов, при выполнении выпускных квалификационных работ на базе образова-
тельных организаций разных типов и видов [7]. 

В свою очередь Е.В Шухно анализирует роль научного наставника в адаптации молодых 
ученых к научному коллективу и их интеграции в систему горизонтальной и вертикальной ком-
муникации научной организации [17]. А.В. Прокофьев справедливо и обоснованно, с нашей точки 
зрения, рассматривает этические аспекты наставничества, которое он называет академическим [11].

В литературе можно встретить и понятие научно-педагогического наставничества, кото-
рое рассматривается как «… технология передачи научно-методического опыта на основе субъ-
ект-субъектных отношений» [2, с. 39]. Важность научного наставничества в развитии субъектности 
обучающихся подчеркивают и другие исследователи. Анализируя роли педагогов в организации 
исследовательской деятельности обучающихся, А.С. Обухов обоснованно, с нашей токи зрения, 
считает, что «модель наставничества представляется на данный момент переходной от учителя и 
руководителя (ключевого субъекта организации деятельности учащегося) к тьютору (навигатора 
и фасилитатора учащегося как субъекта собственной деятельности)» [10, с.11]. 

Новизна авторского подхода А.В. Селезневой, С.Ю. Поповой к моделированию научного 
наставничества заключается в системной интеграции «трех компонентов, отражающих значимые 
аспекты научного наставничества: субъектного, организационно-содержательного и коммуника-
тивного, каждый из которых отражает определенный аспект научного наставничества» [14, с. 26]. 
Анализируя субъектный компонент, авторы подчеркивают, что наставники и их подопечные яв-
ляются научными лидерами в исследуемых областях. П.А. Амбарова также подчеркивает особую 
значимость в процессе научного наставничества «…взаимодействия наставников и студентов, ба-
зирующегося на принципах доверия и обмена «неявным знанием» [1]. 
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О. Н. Мамонова, О. В. Юрченко анализируют зарубежный опыт научного наставничества, 
рассматривая его карьерную и психосоциальную функции [9; 18]. Карьерная функция научно-
го наставника предполагает помощь наставляемому в понимании правил поведения в научной 
организации, принятии норм организационной культуры, установлении продуктивного взаимо-
действия с коллегами, что, в конечном счете, способствует развитию карьеры в науке. Психо-
социальная функция научного наставника не менее важна в процессе профессионального ста-
новления молодого ученого, который очень нуждается в поддержке на начальном этапе своей 
научной карьеры, что позволяет сформировать профессиональную идентичность, уверенность в 
своих силах. 

Анализ и обобщение полученных результатов изучения научной литературы позволяет вы-
делить следующие основные функции научного наставничества в системе непрерывного педаго-
гического образования:

• аксиологическая функция: трансляция ценностей научного знания в познании и преоб-
разовании окружающего мира; помощь учащимся, студентам и аспирантам в принятии 
ценностей академической культуры, ценностей сотрудничества в условиях полидисци-
плинарных научных коллективов; расширение представлений обучающихся об этиче-
ских основах научной деятельности; содействие пониманию молодыми исследовате-
лями роли отечественной науки в обеспечении технологического суверенитета России 
в условиях глобальных геополитических вызовов;

• методологическая функция: формирование методологической культуры начинающих 
исследователей; их поддержка в понимании и осознании регулятивных механизмов 
научной методологии в дизайне научного исследования; вклад в развитие рефлексив-
ных компетенций учащихся, студентов и аспирантов как условия формирования у них 
научного мировоззрения и научной картины мира; развитие готовности обучающихся 
к популяризации научного знания в условиях экспансии квазинаучного знания и нена-
учных форм познания;

• обучающая функция: обучение учащихся, студентов и аспирантов методам постановки 
исследовательских задач, целостного проектирования научного процесса; обеспечение 
понимания обучающимися специфики и особенностей фундаментальных и приклад-
ных исследований; обучение методике грантрайтинга и фандрайзинга; формирование 
навыков владения качественными и количественными методами исследования, стати-
стической обработки результатов, доказательности и обоснованности выводов; 

• мотивационная функция: помощь обучающимся в понимании механизмов и условий 
развития научной и академической карьеры в современном образовании; создание си-
туации успеха в реализации научных проектов; развитие готовности к международной 
академической мобильности как фактора профессионально-личностного развития; 
осознание потенциала научно-исследовательской деятельности в творческом самовы-
ражении и возможности самореализации;

• коммуникативная функция: обучение учащихся, студентов и аспирантов приемам и 
методам научной коммуникации в устной и письменной форме; развитие психологи-
ческой устойчивости в ситуациях интенсивного профессионального взаимодействия в 
научно-педагогическом сообществе, в том числе в дистанционном формате; развитие 
навыков академического письма, умений публичной презентации результатов научных 
исследований; развитие навыков аргументированного и убедительного представления 
и обоснования авторской исследовательской позиции; научение риторическим прие-
мам убедительного речевого воздействия и развитие ораторских навыков.
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Заключение / Conclusion. Проведенный нами теоретический анализ результатов выпол-
ненных исследований позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Взгляды и позиции исследователей в анализе научного наставничества, его образова-
тельно-воспитательного потенциала, во многом, совпадают. Основная идея научного 
наставничества в системе непрерывного педагогического образования заключается 
в комплексной поддержке учащихся, студентов, аспирантов, педагогов на различных 
этапах их профессионально-личностного становления и карьерного развития в науч-
но-педагогической сфере. 

2. Междисциплинарный рефлексивный анализ формирует представление о научном на-
ставничестве как многомерном полифункциональном исследовательском феномене. 
Полифункциональность научного наставничества проявляется в интегративной взаи-
мосвязи аксиологической, методологической, обучающей, мотивационной, коммуни-
кативной функций. Их взаимосвязь и взаимообусловленность в системе непрерывного 
педагогического образования позволяет решать широкий круг образовательно-разви-
вающих задач с учетом возраста обучающихся.

3. Перспективы дальнейших исследований включают научное обоснование ролевых 
функций научного наставника на разных уровнях системы непрерывного педагоги-
ческого образования; анализ психолого-педагогических условий формирования про-
фессиональной идентичности научного наставника в междисциплинарных научных 
коллективах, занимающихся комплексными исследованиями в области наук об обра-
зовании; научное обоснование критериев продуктивности научного наставничества в 
системе непрерывного педагогического образования.
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