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Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2024;23(1S)

ничества" рассмотрены вопросы педагогического 
наставничества  — процесса, обеспечивающего эф-
фективный переход от теоретического этапа обуче-
ния к  практике, представленный в  работах авторов 
ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицин-
ский университет" Минздрава России и  ГАОУ ВО 
"Московский городской педагогический универ-
ситет". 

Вопросы наставничества нашли отражение 
и в Концепции формирования единого образователь-
ного пространства подготовки врачей- лечебников, 
врачей- терапевтов, врачей общей практики (семей-
ных врачей), направленной на определение единых 
подходов и принципов в подготовке специалистов.

Уважаемые коллеги, надеемся, что новый выпуск 
журнала будет не только интересным, но и полезным 
в работе!

Уважаемые коллеги,  
читатели нашего журнала!

Роль профессионального образования в  совре-
менном мире велика. И это в полной мере относит-
ся к  подготовке медицинских кадров. В  настоящее 
время в Российской Федерации реализуется нацио-
нальный проект "Здравоохранение", нацеленный на 
совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. А  в  рамках Федерального 
проекта "Модернизация первичного звена здраво-
охранения Российской Федерации" осуществляется 
организация оказания медицинской помощи рядом 
с  местом жительства, обучения или работы исходя 
из потребностей всех групп населения. В  регионах 
создаются новые объекты, оказывающие первичную 
медико- санитарную помощь, и, конечно, для оказа-
ния качественной медицинской помощи необходимы 
квалифицированные кадры.

С  1  апреля 2024г вступил в  юридическую силу 
Федеральный закон от 04.08.2023 № 462-ФЗ "О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
Ординаторам, обучающимся по одной из специаль-
ностей укрупненной группы "Клиническая меди-
цина", разрешено работать на должностях врачей- 
стажеров. При этом врачи- стажеры должны работать 
под контролем более опытных коллег: предполагается 
ввести систему наставничества. 

Функции наставника для молодого специалиста 
чрезвычайно важны, а в медицине особенно. Именно 
поэтому мы посвятили этот выпуск обсуждению 
проблемы наставничества в  медицине. На страни-
цах журнала вы познакомитесь с опытом реализации 
программы наставничества в  Новгородской облас-
ти на примере ФГБОУ ВО "Приволжский исследо-
вательский медицинский университет" Минздрава 
России, с  технологией пиртьюторинга в  профес-
сиональном развитии специалиста, разработанной 
в  Волгоградском государственном медицинском 
университете. В рамках рубрики "Педагогика сотруд-

С пожеланием успехов в работе, 
Главный редактор
О. М. Драпкина
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Вступительное слово

дач, к  решению которых должны быть готовы мо-
лодые специалисты. 

В  настоящее время феномен наставничества 
получил новый импульс развития, но предстоит 
изучить современный опыт наставничества в обра-
зовательных и медицинских организациях, проана-
лизировать применяемые методы работы наибо-
лее успешных наставников с  точки зрения работы 
с врачами- стажерами, со студентами и ординатора-
ми во время прохождения практики, найти новые, 
эффективные формы и методы взаимодействия на-
ставника и  молодого специалиста. Поэтому сейчас 
особенно важно рассматривать инновационные 
проекты наставничества как единый механизм, 
включающий в  себя различные его этапы — от ге-
нерации идей и научной проработки до апробации 
и внедрения в практику подготовки врачей. 

В  этом номере мы предлагаем вам познако-
миться с  научными идеями, опытом развития на-
ставничества в  профессиональном образовании 
медицинских и образовательных организаций. 

Уважаемые коллеги!

Тема дополнительного выпуска журнала "Кар-
дио васкулярная терапия и профилактика. Профес-
сиональное образование" посвящена актуальной 
проблеме современного медицинского образова-
ния  — наставничеству, как внутрикорпоративной 
подготовке кадров в  профессиональном образова-
нии. 

Социальный институт наставничества прошел 
значительный путь в своей эволюции. Вместе с тем 
современные реалии диктуют необходимость раз-
работки новых подходов к его осмыслению, поиску 
механизмов его функционирования и  раскрытию 
той роли, которую он призван играть в  современ-
ном обществе.

Еще совсем не так давно, вплоть до середины 
90-х годов прошлого века, наставничество характе-
ризовалось как процесс передачи знаний, навыков, 
умений от более опытного работника к менее опыт-
ному коллеге. 

Отличительная особенность сегодняшнего по-
нимания феномена наставничества  — его нераз-
рывная связь с  понятием "компетенции", где ком-
петенция непрерывного обучения служит фунда-
ментом развития современного специалиста. 

В  условиях становления цифрового общества, 
нестабильности факторов внешней среды актуали-
зировалась проблема методологического обоснова-
ния нового построения образовательного процесса, 
соответствующего вызовам времени и  ориентиро-
ванного на достижение нового качества образова-
ния. Достижение этой цели во многом зависит от 
ответственности личности за собственную компе-
тентность, что требует формирования у  обучаю-
щихся и у молодых специалистов новых ценностей, 
убеждений, содействующих в  решении стратегиче-
ски важных и неотложных задач страны.

Совершенствование оказания медицинской 
помощи и  профилактики заболеваний, формиро-
вание здорового образа жизни и  модернизация 
первичного звена здравоохранения Российской 
Федерации  — это только часть тех актуальных за-

С наилучшими пожеланиями,
заместитель главного редактора
С. Ю. Астанина
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Опыт реализации программы наставничества 
в Нижегородской области
Романова Т. Е., Карпова С. С., Дощанникова О. А.
ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава России. Нижний Новгород, Россия

Сохранение медицинских кадров в сфере здравоохранения по-
средством реализации медицинского наставничества, направ-
ленного на адаптацию будущих специалистов здравоохранения на 
этапе обучения в медицинском высшем учебном заведении (ВУЗ), 
формирование профессиональной вовлеченности и компетенций 
корпоративного взаимодействия явилось основной задачей для 
коллектива ФГОУ ВО "Приволжский исследовательский меди-
цинский университет" Минздрава России. Проект "Медицинское 
наставничество" разработан и реализуется совместно с Мини-
стерством здравоохранения Нижегородской области. Реализация 
проекта направлена на повышение уровня профессиональной 
адаптации студентов медицинского ВУЗа и сохранение медицин-
ских кадров в системе здравоохранения области, реализацию 
в медицинских и фармацевтических организациях программы на-
ставничества в формате "врач-наставник — студент". Кроме того, 
интеграция системы медицинского наставничества в образова-
тельный процесс посредством формирования индивидуальной 
образовательной траектории позволила усовершенствовать про-
фессиональные компетенции, влияющие на достижение показа-
телей, необходимых при осуществлении трудовой деятельности. 
Проект позволяет студенту адаптироваться в будущем коллекти-

ве, почувствовать свою значимость, а также развивать не только 
профессио нальные, но и надпрофессиональные навыки, воспиты-
вать и учить будущего врача "у постели больного". 
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ВУЗ — высшее учебное заведение, РФ — Российская Федерация.

В последнее время потенциал наставничества не-
оспоримо признается и получил развитие во многих 
отраслях Российской Федерации (РФ). Различные 
государственные и  общественные организации за-
пускают разнообразные инициативы в  сфере на-
ставничества. Особенно много разработано и  уже 
эффективно работают программы в сфере государ-
ственной службы, в  образовании и  некоторых на-
правлениях здравоохранения [1-4]. Наставничество 
представляется как способ передачи знаний, уме-
ний, навыков молодому врачу от более опытно-
го и  знающего специалиста, оказание необходи-
мой поддержки при обретении профессиональной 
идентичности и  становлении в  качестве профес-
сионала в медицинской организации, и фундамен-
том отношений наставника и наставляемого, безу-
словно, является их взаимоуважение. С  одной 
стороны, должен быть молодой специалист, за-
интересованный в  становлении своей профессио-
нальной карьеры и  саморазвитии, а  с  другой сто-
роны — опытный врач, обладающий необходимым 
профессионализмом, сформированной профессио-
нальной и  личностной идентичностью [1]. В  со-
временных исследованиях, касающихся вопроса 
наставничества, оно представляется авторами как 
технология интенсивного развития личности [1, 
2]. При создании программ наставничества важно 
учесть имеющиеся программы, действующие в  со-
ответствии с  передовыми апробированными прак-
тиками, и  разрабатывать новые, инновационные 
модели с  учетом особенностей кадрового обеспе-
чения региона. На сегодня одним из приоритетов 
в деятельности Минздрава России является форми-
рование молодых специалистов первичного звена 
как уникальных специалистов, их профессиональ-
ная адаптация и интеграция на рабочем месте, осо-
бенно в медицинских организациях малодоступных 
и сельских территорий. В  связи с этим ведутся ак-
тивные поиски различных форм поддержки и  на-
ставничества в медицинских организациях и меди-
цинских высших учебных заведениях (ВУЗ) страны 
в этом направлении [3-5].

Кроме того, обеспечение пациентоориенти-
рованности в оказании медицинских услуг являет-
ся одним из основных приоритетов в  организации 
процесса оказания медицинской помощи в  РФ. 
Это обуславливает необходимость повышения 
требований к  медицинским работникам, которые 
должны быть высокопрофессиональными специа-
листами, способными быстро адаптироваться к из-
менениям окружающей обстановки, постоянно со-
вершенствовать свои знания и  умения. Для этого, 
соответственно, должны быть созданы комфорт-
ные условия для их работы, чтобы можно было 

решать задачи снижения текучести кадров и  обе-
спечения повышения квалификации медицинских 
работников. Эти и  другие задачи в  полной мере 
могут решаться посредством наставничества как 
инструмента заинтересованности и  адаптации ме-
дицинских кадров к  сложившейся системе здраво-
охранения. Известно, что конечной целью настав-
ничества является максимально полное раскрытие 
потенциала личности наставляемого, необходимое 
для успешной личной и  профессиональной само-
реализации через создание в  медицинском учреж-
дении условий для формирования эффективной 
системы поддержки, самоопределения и  профес-
сиональной ориентации медицинских работников.

Рынок наставничества в медицинском образо-
вании уже имеет опыт и проекты в разных странах, 
но в  РФ, на наш взгляд, требуется развитие и  си-
стемная поддержка данного направления. С целью 
адаптации будущих врачебных кадров в  системе 
здравоохранения, повышения качества подготовки 
будущих специалистов, в  Нижегородской области 
впервые формализован и масштабирован традици-
онный формат наставничества по отношению к бу-
дущим молодым специалистам здравоохранения. 

Во исполнение перечня поручений Прези-
дента РФ В. В. Путина по итогам заседания Государ-
ственного Совета РФ по вопросу повышения роли 
и  престижа педагога и  наставника, состоявшегося 
27  декабря 2023г, предлагаем к  рассмотрению опыт 
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России в реализации 
регионального проекта "Медицинское наставниче-
ство", направленного на формирование профессио-
нальной идентичности и  корпоративной адаптации 
обучающихся медицинского ВУЗа под руководством 
врача- наставника.

Проект "Медицинское наставничество" реали-
зуется Приволжским исследовательским медицин-
ским университетом совместно с  Министерством 
здравоохранения Нижегородской области. Идея 
проекта появилась в  связи с  учащающимися слу-
чаями отказа выпускника целевого обучения от 
исполнения обязательств по трудоустройству или 
неполная отработка трудового срока, предусмо-
тренного договором о  целевом обучении. Как 
следствие, практическое здравоохранение несет 
кадровые потери, у выпускников, не исполнивших 
указанных обязательств, возникает новое обяза-
тельство — выплата штрафа, а образовательная ор-
ганизация обретает высокую нагрузку в  виде про-
ведения претензионно- исковой работы.

Суть проекта "Медицинское наставничество" 
заключается в  том, что каждый студент- целевик 
закрепляется за врачом- наставником в  той меди-
цинской организации, в  которой в  последующем 
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ему предстоит работать. Врач-наставник помогает 
студенту погрузиться в  профессиональную среду 
медицинской организации, знакомит его с особен-
ностями работы, совместно обсуждает с  ним кли-
нические и организационные вопросы. Врач и сту-
дент встречаются не реже раза в  месяц, и  каждая 
встреча становится своего рода проводником в мир 
будущей профессии. Проект "Медицинское на-
ставничество" позволяет будущему молодому врачу, 
а  ныне ещё студенту, адаптироваться в  медицин-
ском коллективе, почувствовать свою значимость, 
активно развивать и совершенствовать профессио-
нальные и надпрофессиональные навыки и все это 
под руководством опытного врача- наставника.

"Медицинское наставничество"  — это первый 
совместный проект образовательной организации 
высшего образования и  регионального органа ис-
полнительной власти в  сфере здравоохранения, 
в  котором ВУЗ является координатором процесса 
профессиональной адаптации будущих специа-
листов здравоохранения. Для реализации проекта 
в договор о целевом обучении внесено дополнение 
в  части организации наставничества в  отношении 
обучающегося, поступающего в  рамках квот целе-
вого приема. Также впервые разработана и реализу-
ется ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России про-
грамма дополнительного профессионального об-
разования для подготовки врачей- наставников по 
актуальным вопросам реализации наставничества. 

Актуальность проекта обусловлена необходи-
мостью формирования комплексного восприятия 
профессии врача обучающимися медицинского ВУЗа, 
расширения практики персонифицированного обра-
зования и  индивидуальных образовательных траек-
торий, формирования у студентов необходимых для 
будущей работы soft skills (ориентация на результат, 
стрессоустойчивость, сотрудничество, саморазвитие, 
пациентоцентричность, адаптивность), необходи-
мостью подготовки медицинских кадров под меня-
ющиеся условия социально- экономической сферы 
и  потребности рынка труда. Актуальность проекта 
также определена высокой долей "потерянных" це-
левиков (>35%) за счет неисполнения лицами, обу-
чавшимися в переделах квот целевого приема, обяза-
тельств по трудоустройству и трудовой деятельности, 
что обуславливает необходимость обеспечения эф-
фективного использования бюджетных средств, на-
правленных на подготовку врачебных кадров, обуча-
ющихся в рамках квот целевого приема.

Целью проекта является сохранение медицин-
ских кадров в сфере здравоохранения посредством 
реализации медицинского наставничества, направ-
ленного на профессиональную адаптацию будущих 
специалистов здравоохранения уже на этапе обуче-
ния в  медицинском ВУЗе, а  также формирование 
и  поддержка высокого уровня профессиональной 
вовлеченности обучающегося и  компетенций кор-

поративного взаимодействия под руководством 
врача- наставника.

Важно, что активными партнерами проекта вы-
ступают Министерство здравоохранения Ниже го-
родской области и Министерство здравоохранения 
Владимирской области. Проект реализуется с октя-
бря 2022г по настоящее время и далее бессрочно, на 
основании действующих соглашений с  региональ-
ными органами исполнительной власти (РОИВ). На 
сегодняшний день проект реализуется в 73 государ-
ственных бюджетных учреждениях здравоохранения 
Нижегородской области. Участниками программы 
наставничества являются более 1000 обучающих-
ся целевого обучения и  370 врачей- наставников. 
В 2024г запланировано включение в проект 200 вра-
чей из Владимирской и  Нижегородской областей 
и около 500 обучающихся- целевиков указанных ре-
гионов.

Ответственные исполнители проекта выполня-
ют конкретные закрепленные за ними функции:

1. ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России — 
разработка и реализация программы медицинского 
наставничества, продвижение проекта, координа-
ция функций участников, формирование базы на-
ставников и наставляемых, организационное и до-
кументационное сопровождение наставничества, 
оценка эффективности, подготовка врачей настав-
ников, индивидуализация программы подготовки 
специалистов здравоохранения с  учетом реальных 
потребностей рынка труда, создание перечня элек-
тивных дисциплин, направленных на формирова-
ние профессиональной вовлеченности студентов 
и базирующихся на элементах наставничества; 

2. РОИВ (Министерство здравоохранения Ни-
же городской области) — осуществление организаци-
онно- технического, экспертно- анали ти ческого и ин-
формационного сопровождения медицинского на-
ставничества, привлечение для реализации процесса 
наставничества кадрового, интеллектуального и фи-
нансового потенциала, утверждение нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы реализации 
наставничества в подведомственных организациях;

3. Государственные бюджетные учреждения здра-
во охранения Нижегородской области  — предостав-
ление базы для реализации медицинского наставни-
чества, утверждение перечня врачей- наставников 
и закрепление наставляемых (студентов), формиро-
вание реестра врачей- наставников, в т.ч. потенциаль-
ных, локальное организационное и документацион- 
ное сопровождение наставничества, разработка си-
стемы поощрения и стимулирования врачей-настав-
ников (рисунок 1).

ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России раз-
ра ботана программа дополнительного профессио-
нального образования  — программа повышения 
квалификации врачей- наставников "Актуальные 
вопросы наставничества в подготовке обучающих-
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ся медицинского вуза", нормативным сроком ос-
воения 36 ЗЕ. Программа финансируется за счет 
средств "Приоритет  — 2030", реализуется в  очно-
заочном формате с  проведением мастер- классов, 
семинаров и  деловых игр (контактная работа не 
менее 18 часов). Программа повышения квалифи-
кации представлена двумя разделами: ресурсное 
обеспечение наставничества и  технологическое 
сопровождение наставничества, содержащими те-
матические подразделы по изучению стандарта на-
ставничества, нормативных и  методологических 
основ наставничества, особенностей работы с  мо-
лодым поколением и  возрастных особенностей 
развития личности, педагогических, психологи-
ческих и  методических основ профессиональной 
мотивации и реализации наставничества, самоана-
лиза и  самопрезентации наставника, совместной 
проектно- процессной деятельности в  реализации 
наставничества, стратегиям эффективной комму-
никации. Целью настоящей программы повыше-
ния квалификации врачей- наставников является 
удовлетворение образовательных и  профессио-
нальных потребностей, обеспечение соответствия 
квалификации врачей меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной среды, 
совершенствование имеющихся профессиональ-
ных компетенций, необходимых для профессио-
нальной деятельности и  повышения профессио-
нального уровня в  рамках имеющейся квалифи-
кации.

Данный учебный курс предназначен для непре-
рывного медицинского образования врачей и  на-
правлен на формирование перечня необходимых 
компетенций, обеспечивающих возможность ши-
роко использовать и  применять на практике про-
фессиональные знания и  умения, развивать пси хо-

лого- педагогические и коммуникативные ком пе тен- 
ции, взаимодействовать в  рамках модели "врач  —  
обучающийся — профессиональная среда".

Заключение
Таким образом, предложенная система меди-

цинского наставничества в  формате "врач-на став-
ник — студент" направлена на адаптацию обучающе-
гося медицинского ВУЗа к образовательной и про-
фессиональной среде, формирование компетенций 
в области проектной и исследовательской деятель-
ности, формирование и развитие soft skills у настав-
ников, расширение и укрепление функционала са-
моуправления обучающихся, формирование когорт 
обучающихся и выпускников — носителей сильной 
профессиональной идентичности и корпоративной 
культуры.

Реализация в медицинских и фармацевтических 
организациях программы наставничества в форма-
те "врач-наставник — студент" позволит уменьшить 
временные и ресурсные затраты на адаптацию мо-
лодого специалиста к условиям профессиональной 
среды, снизить отток врачебных кадров на этапе 
профессионального становления, повысить лояль-
ность профессиональных коллективов к  студен-
там и молодым специалистам. Интеграция системы 
медицинского наставничества в  образовательный 
процесс посредством формирования индивиду-
альной образовательной траектории и применения 
технологий искусственного интеллекта приведет 
к  целостному восприятию обучающимися процес-
са подготовки специалиста здравоохранения, по-
высит интерес к образовательному процессу и уро-
вень вовлеченности в освоение выбранной профес-
сии у студентов медицинских ВУЗов и пополнит их 
портфель профессиональных компетенций, необ-

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

Подготовка НПА  
по реализации наставничества 

Формирование индивидуальной образовательной траектории

Студент – Молодой специалист

Государственные 
и федеральные бюджетные 

(автономные, казенные) 
учреждения здравоохранения, 
государственные предприятия

Координация взаимодействия с наставником

ТРУ
Д

О
У
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ФГБОУ ВО "ПИМУ"
Минздрава России 

Координация процесса 
наставничества 

Рис. 1    Схема управления проектом.
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ходимых для эффективной адаптации к  условиям 
профессиональной среды. И, безусловно, создание 
узнаваемого и обладающего определенной профес-
сиональной репутацией образа врача, строящегося 
на основе профессиональных навыков, личных ка-
честв, транслируемых идей и ценностей, определит 
новые подходы к использованию собственных зна-
ний, профессиональное совершенствование и лич-
ностный рост, формирование личного наследия, 
личного бренда врача- наставника.

Дополнительно представляем комплекс предло-
жений по развитию практик наставничества в сфе-
ре здравоохранения и  медицинского образования, 
способствующих реализации перечня поручений 
Президента РФ В. В. Путина по вопросам повыше-
ния роли и престижа педагога и наставника:

— предусмотреть возможность работодателям 
осуществлять материальное стимулирование работ-
ников, реализующих наставничество, с  примене-
нием персональных повышающих коэффициентов 
в системе оплаты труда наставника (в зависимости 
от количества наставляемых, стажа работы в  каче-
стве наставника, результатов работы с  наставляе-
мым) за счет средств ФФОМС, а  также средств от 
иной приносящей доход деятельности;

— организовать проведение обучающих курсов 
(семинаров) федерального уровня для наставников, 
в  т.ч. курирующих деятельность врачей- стажеров, 
с  особым акцентом на очный формат обучения, 
при непосредственном участии межвузовских об-
разовательных кластеров, в  т.ч. с  использованием 
Цифровой образовательной платформы "Будущий 
врач", которая разработана нашим ВУЗом; 

— сформировать на федеральном уровне про-
фессиональное сообщество наставников в  сфере 
здравоохранения и его представительство в каждом 

регионе РФ. Разработать перечень квалификаци-
онных требований, предъявляемых к наставникам, 
с  учетом формата наставничества, а  также обеспе-
чить методологическое обеспечение наставниче-
ства на высоком организационно- методическом 
уровне. Размещать информацию о  выдающихся 
личностях сферы здравоохранения и  их опыте на-
ставничества ("Школа профессора Х"), предоставив 
возможность выбора наставника целевой аудитори-
ей и  возможность непосредственного взаимодей-
ствия наставника и  наставляемого на платформе 
"Будущий врач"; 

— проводить работу по повышению статуса на-
став ника, тиражировать экспертное мнение, лучшие 
практики ВУЗов и регионов по реализации настав-
ничества, в т.ч. посредством цифровой платформы 
"Будущий врач";

— разработать курсы по формированию навы-
ков эффективного наставничества для специалис-
тов здравоохранения, преподавателей и  обучаю-
щихся медицинских ВУЗов, предусмотрев их вклю-
чение в  программы повышения квалификации 
руководителей и  работников медицинских органи-
заций, а  также осуществить пересмотр професси-
ональных образовательных стандартов с  включе-
нием в  перечень профессиональных компетенций 
компетенции наставничества (нормативные и  ме-
тодологические основы наставничества, педагоги-
ческие, психологические, коммуникативные и  ме-
тодические основы реализации наставничества, 
особенности совместной проектно- процессной де-
ятельности в реализации наставничества).

Отношения и деятельность: все авторы заявляют 
об отсутствии потенциального конфликта интере-
сов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Sinyagina NYu, Rayfshnayder TYu. Mentoring in the Russian 
education system. M.: Rybakov Fond, 2016. p.153. (In Russ.) 
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Aim. The article is devoted to summarizing the experience of using 
peer tutoring technology at the Volgograd State Medical University 
in organizing various areas of mentoring at the university, as well as 
preparing teachers to master this educational technology in the course 
of pedagogy and educational technologies of additional professional 
education at the Grigorenko Institute of Public Health.

Material and methods. Theoretical (analysis of scientific sources 
on the research problem, analysis of the activities of Volgograd 
State Medical University mentors) and empirical research methods 
(observation, conversation, expert assessment method) were used. 
Peer tutoring management was analyzed according to the mentoring 
areas. In adaptation mentoring, peer tutoring was considered in the 

Технология пиртьюторинга в профессиональном развитии 
специалиста
Артюхина А. И.1, Чижова В. М.1, Чумаков В. И.1, Великанова О. Ф.1, Великанов В. В.2

1ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России. Волгоград; 2ФГБОУ ВО 
"Волгоградский государственный социально- педагогический университет". Волгоград, Россия

Цель. Статья посвящена обобщению опыта применения техно-
логии "пиртьюторинг" в Волгоградском государственном меди-
цинском университете в организации разных направлений на-
ставничества в высшем учебном учреждении, а также подготовке 
преподавателей к владению данной образовательной техноло гией 
в процессе повышения педагогической квалификации на курсе 
педагогики и образовательных технологий дополнительного про-
фессионального образования Института общественного здоровья 
им. Н. П. Григоренко. 
Материал и методы. В работе применяли методы исследова-
ния теоретические: анализ научных источников по проблеме ис-
следования, анализ деятельности менторов ВолгГМУ, а также 
эмпирические: наблюдение, беседа, метод экспертной оценки. 
Организацию пиртьюторинга анализировали согласно направле-
ниям наставничества. В адаптационном менторинге рассматри-
вали пиртьюторинг в работе "Школы кураторов", "Школы настав-
ников". Объектом анализа в академическом наставничестве стал 
пиртьюторинг в деятельности школ мастерства. В научном мен-
торинге обсуждали "Школу молодого исследователя", в социаль-
ном — Проекториум (молодежный социально- образовательный 
форум социально- инновационного развития), волонтерство. 
Результаты. Обосновано, что наставничество целесообразно 
относить именно к педагогическим технологиям, поскольку от-
личительной особенностью является интеграция дидактическо-
го и воспитательного компонентов. Дана характеристика тех-
нологий наставничества, тьюторства, пиртьюторинга. В рамках 
федеральной инновационной площадки ВолгГМУ в процессе вы-
полнения инновационного образовательного проекта "Система 
персонализированной подготовки в высшем учебном заведении" 
проведен обзор практик пиртьюторинга в адаптационном, на-
учном, академическом, социальном направлениях. Технология 

пиртьюторинга во внеучебной образовательной работе име-
ет свои особенности в каждом направлении и общие преимуще-
ства, что способствует самоопределению студентов и включению 
в личностно- профессиональное развитие быстрее, чем традици-
онными способами.
Заключение. Разнообразие подходов к наставничеству позволяет 
студентам понять преимущество данного формата освоения новых 
профессиональных и социальных навыков в процессе внеучебной 
деятельности и при желании позволяет формировать у студентов 
качества наставников. Наставничество и такая его форма, как пир-
тьюторинг, в формате "от студента — до профессионала" реализу-
ет преемственность и способствует подготовке выпускников к со-
трудничеству с коллегами в медицинской организации. 
Ключевые слова: наставничество, пиртьюторинг, профессио-
нальное развитие, персонализированное обучение, федеральная 
инновационная площадка.
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work of the "School of Curators", "School of Mentors". The analysis 
object in academic mentoring was peer tutoring in the activities of 
schools of excellence. In scientific mentoring, "School of Young 
Researchers" was discussed, while in social mentoring — Projectorium 
(youth socio- educational forum for social and innovative development), 
volunteering.
Results. Mentoring should be referred specifically to pedagogical 
technologies, since its distinctive feature is the integration of didactic 
and educational components. The characteristics of mentoring, 
tutoring, peer-tutoring technologies are given. Within the federal 
innovation platform of Volgograd State Medical University, in the 
process of implementing the innovative educational project "System of 
Personalized Training in a Higher Educational Institution", a review of 
peer tutoring practices in adaptation, scientific, academic, and social 
areas was conducted. Peer tutoring technology in extracurricular 
educational work has its own characteristics in each direction and 
general advantages, which contributes to students’ self-determination 
and inclusion in personal and professional development faster than 
traditional methods.
Conclusion. A variety of approaches to mentoring allows students 
to understand the advantage of this format of mastering novel 
professional and social skills in the process of extracurricular activities 
and, if desired, allows students to develop the mentor qualities. 

Mentoring and its form as peer tutoring in the student-to-professional 
format implements continuity and helps prepare graduates for co-
operation with colleagues in a healthcare organization.
Keywords: mentoring, peer tutoring, professional development, per-
sonalized learning, federal innovation platform.
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Человек не может по-настоящему 
усовершенствоваться, если не помогает
усовершенствоваться другим.
Чарльз Диккенс

Введение
В  постиндустриальный период человеческо-

му капиталу уделяется большое внимание, ведь 
от его качества зависит прогресс и  процветание 
государства. Соответственно подготовка высо-
кокомпетентных и  социально активных выпуск-
ников медицинских высших учебных учреждений 
заведений (ВУЗ) в  России должна базироваться на 
высокоэффективных образовательных техноло-
гиях, что предусмотрено проектом "Обеспечение 
здравоохранения квалифицированными специа-
листами" государственной программы "Развитие 
здравоохранения"1. Современным трендом педа-
гогики мировой и  отечественной высшей школы 
является персонализированное обучение, которое 
эксперты относят к  сложным проблемам, понима-
емым педагогическим сообществом, но не имею-
щим строгого методологического решения2. 

Инновационное преобразование  подготовки 
специалистов, переход к  персонализированному 
обу чению будет способствовать ранней профессио-

1 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г № 1640 
"Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие здравоохранения" (с изменениями и до-
полнениями). https://base.garant.ru/71848440/.

2 Мухаметзянова Ф. Ш., Исланова Н. Н. Наставничество как меха-
низм поддержки профессионального развития педагогов. Мир 
науки. Педагогика и психология, 2020; 5. https://mir-nauki.com/
PDF/12PDMN520.pdf (доступ свободный).

нализации выпускников, что позволит легче адапти-
роваться в  коллективе лечебно- профилактического 
учреждения, подготовит к  работе в  условиях пер-
сонализированной медицины, снизит отток кад-
ров из системы здравоохранения с  учетом нацио-
нальных целей развития Российской Федерации. 
Персонализация подготовки специалистов являет-
ся мировым трендом [1], в русле которого начинает 
функционировать и  отечественная система образо-
вания. Медицинским организациям нужны выпуск-
ники, не просто обладающие дипломом о  высшем 
образовании, но прежде всего, нужны люди, зна-
комые с профессиональной средой, её ценностями, 
мотивированные на труд, которым можно доверить 
выполнение задачи, и они могут себя проконтроли-
ровать. Эту задачу можно решить с помощью методо-
логии наставничества и внедрения данной техноло-
гии на этапе обучения студентов в ВУЗе и адаптации 
молодого специалиста в  медицинской организации. 
Образовательная технология "наставничество" рас-
сматривается как механизм поддержки профессио-
нального развития специалистов и может быть экстра-
полирована в  систему персонализированного обу-
чении в медицинских ВУЗах [2]. В Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 №  204 "О  на-
цио нальных целях и  стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 г." под-
черкивается, "что к  2024  году необходимо обеспе- 
чить создание условий для развития наставничества"3. 

3 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 г." [Электронный ре-
сурс]. URL: https://mvd.consultant.ru/documents/1056500.

ВУЗ — высшее учебное заведение.
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В научных источниках рассматривают вопросы орга-
низации наставничества в системе высшего образо-
вания, разработаны типология наставничества, ме-
тоды, формы, проведен анализ лучших практик [2-4].

Волгоградский государственный медицинский 
университет в  2024г получил статус федеральной 
инновационной площадки за разработку и  реали-
зацию инновационного образовательного про-
екта "Система персонализированной подготовки 
в  высшем учебном заведении". Без адекватного 
наставничества при разработке персонализиро-
ванной подготовки в  высшей школе не обойтись, 
поскольку, по мнению авторов исследования, 
в  медицине нравственные ценности и  мануальные 
навыки традиционно передаются из рук в  руки. 
В  Волгоградском государственном медицинском 
университете действует многовариантная модель 
наставничества, включающая в т.ч. и такой компо-
нент, как пиртьюторинг [5]. Однако в  научной ли-
тературе нет полноценного представления о приме-
нении в медицинском университете такого вариан-
та наставничества, как пиртьюторинг.

Цель работы заключается в  обобщении опыта 
организации пиртьюторинга в разных направлени-
ях наставничества в ВУЗе для усовершенствования 
подготовки преподавателей к владению данной об-
разовательной технологией в  процессе повышения 
педагогической квалификации.

Материал и методы
Эмпирической базой исследования выступил 

Центр дополнительного профессионального об-
разования Института общественного здоровья им. 
Н. П. Григоренко Волгоградского государственного 
медицинского университета (ВолгГМУ). 

В работе применяли методы исследования тео-
ретические: анализ научных источников по про-
блеме исследования, анализ деятельности менторов 
ВолгГМУ и  Волгоградского государственного тех-
нического университета, а также эмпирические: на-
блюдение, беседа, метод экспертной оценки.

Организацию пиртьюторинга анализировали 
согласно направлениям наставничества. В  адап-
тационном менторинге рассматривали пиртью-
торинг в  работе "Школы кураторов", "Школы на-
ставников". В  академическом наставничестве объ-
ектом анализа стал пиртьюторинг в  деятельности 
школ мастерства, в  научном  — "Школа молодого 
исследователя", в социальном — Проекториум (мо-
лодежный социально- образовательный форум 
социально- инновационного развития), волонтер-
ство. Работа выполнена в  рамках инновационного 
образовательного проекта "Система персонализи-
рованной подготовки в  высшем учебном заведе-
нии", без задействования грантов и  финансовой 
поддержки от общественных, некоммерческих 
и коммерческих организаций.

Результаты и обсуждение
Анализ пиртьюторинга в  университете начали 

с  выяснения сущности понятия "наставничество". 
В  научно- педагогической литературе присутствуют 
разные трактовки понятий "наставничество" и "на-
ставник". Полагают, что старославянское словосо-
четание "наставлять на ум" составляет основу дан-
ного понятия и,  согласно словарю С. И. Ожегова, 
является формой воспитания и профессиональной 
подготовки молодых рабочих, специалистов опыт-
ными наставниками. Понятие "наставник" при 
этом трактуется как учитель, воспитатель, руково-
дитель [6]. В  западной традиции такое лицо назы-
вают "ментором" по имени легендарного наставни-
ка сына Одиссея Телемаха. Поскольку в литературе 
и педагогической практике наряду с термином "на-
ставничество" используют термины "менторинг", 
"коучинг", "тьюторство", "фасилитация", "баддинг", 
а сущность определяется в научных источниках по-
разному, была проведена дифференциация близких 
понятий. Наставничество  — не только возрожде-
ние старой практики, но педагогический феномен, 
метатехнология, особыми формами которой и  яв-
ляются тьюторство, фасилитация и другие близкие 
понятия4. Считаем целесообразным относить на-
ставничество именно к педагогическим технологи-
ям, поскольку отличительной особенностью явля-
ется интеграция дидактического и воспитательного 
компонентов.

В данной работе опираемся на следующую трак-
товку наставничества и  его особых форм тьютор-
ства и пиртьюторинга. Суть наставничества заклю-
чается:

1) в  передаче знаний, умений, навыков, про-
фессионального и  жизненного опыта от человека 
более знающего, компетентного, к человеку, менее 
опытному;

2) в оказании психологической поддержки на-
ставляемому, что помогает более эффективному 
распределению личностных ресурсов, самоопреде-
лению, способствует развитию в  профессиональ-
ном и  культурном поле, формированию граждан-
ской позиции.

Наставничество актуально в подготовке кадров 
высшей квалификации в  ординатуре и  аспиран-
туре [7]. В  медицинских организациях тьюторство 
выступает как профессиональное сопровождение 
начинающего врача, а  на производстве, в  бизнесе 
предстаёт технологией работы с персоналом [8]. 

Рассмотрим в  общем плане наставничество 
как педагогическую технологию. Технология на-
ставничества подразумевает целеполагание как 

4 Зубова Л. А. Наставничество, фасилитация, менторство, коу-
чинг. Особенности и отличия. Молодой учёный 2021;46(388):74-
76. URL: https://moluch.ru/archive/388/85286/ (дата обращения: 
08.02.2024).
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постановку реальных задач, путей их достижения, 
при методологическом, информационном и техно-
логическом обеспечении этого процесса, взаимную 
заинтересованность сторон (всегда добровольное 
участие в наставничестве), административный кон-
троль за процессом и наличие методики оценки ре-
зультатов, а также определённые требования к лич-
ности наставника. В  структуре технологии настав-
ничества объектом является сам процесс передачи 
опыта, который выступает одной из разновидно-
стей педагогического взаимодействия, причём про-
цессом двусторонним: с одной стороны — деятель-
ность наставника, с другой — деятельность наставля-
емого. Независимо от типа наставничества процесс 
носит субъект- субъектный характер. Субъектами 
данной технологии являются сами наставники, ор-
ганизаторы наставнической деятельности, лица, ко-
торые нуждаются в наставлениях: будущие специа-
листы (студенты), молодые специа листы, впервые 
принятые на работу, либо специалисты, присту-
пившие к работе после продолжительного переры-
ва, а также работники, которым внесли изменения 
в  должностные обязанности или они приступили 
к  выполнению новых должностных обязанностей. 
В  двустороннем процессе наставничества растёт 
и  развивается в  профессиональном плане не толь-
ко наставляемый, но и сам наставник. По сути, на-
ставничество служит примером педагогики сотруд-
ничества, которая противостоит авторитарному под-
ходу к  процессу профессионального становления 
и развития. 

Системообразующим элементом любой пе-
дагогической технологии является целеполагание. 
Цель деятельности наставника заключается в пере-
даче личного опыта от наставника к наставляемому, 
причём формулируется она так, чтобы достижение 
цели возможно было измерить общедоступными 
способами (тестированием или методом эксперт-
ной оценки). Диагностично поставленная цель 
позволяет построить дидактический процесс, га-
рантирующий достижение цели за определённое 
организаторами время, а  для оценки результатов 
имеются чёткие критерии. 

Методы и техники, применяемые наставником, 
зависят от типа и вида наставничества, но всегда ос-
нованы на "обучении действием". Искреннее стрем-
ление наставника передать свой опыт, а стремление 
наставляемого перенять его, взаимоуважение, ре-
флексия каждого этапа деятельности и обязательная 
постоянная обратная связь способствуют эффектив-
ной реализации технологии наставничества.

Тьюторство (от англ. tutor  — "репетитор, опе-
кун") — одна из форм наставничества, традиционно 
понимаемая как деятельность, ориентированная на 
сопровождение создания и  реализации индивиду-
альной образовательной программы либо програм-
мы развития. Качественное отличие тьюторства 

состоит в  направлении совместной деятельности 
тьютора и  студента на проектирование и  осущест-
вления самостоятельной работы обучающегося 
(тьюторанта), нацеленностью на самоопределе-
ние, самореализацию, самообразование челове-
ка. В  разделе "Квалификационные характеристи-
ки должностей работников образования" Единого 
квалификационного справочника представлены 
должностные обязанности тьютора, но они не рас-
пространяются на лиц, занятых в  сфере высшего 
и  дополнительного профессионального образова-
ния5. Тьюторство стало повседневной практикой 
университетов, однако в  образовательной среде 
высшей школы понимается в разных смыслах и ва-
риациях деятельности6. Сегодня тьютор выступает 
в  роли координатора, консультанта, причем орга-
низаторскую функцию по сравнению с собственно 
образовательной считают приоритетной. Тьютор 
помогает в  адаптации и  социализации студентов- 
первокурсников; оказывает поддержку и сопровож-
дение студентов, имеющих ограниченные возмож-
ности здоровья; способствует интеграции ино- 
странных студентов в университетскую жизнь и учеб- 
ный процесс. 

В  ряде ВУЗов тьюторство реализуется в  виде 
практики пиртьюторинга (peer tutoring), под кото-
рым понимают обучение равными по статусу, ины-
ми словами наставничество ровесниками, когда 
преимущества или статус у тьютора ненамного вы-
ше, чем у наставляемого. 

Следующий этап исследования посвящен ана-
лизу применения педагогической технологии пир-
тьюторинга в ВолгГМУ.

Технология пиртьюторинга широко применя-
ется в адаптации студентов- первокурсников к учеб-
ному процессу, приобщении к  традициям обра-
зовательной среды университета, включении их 
в  со циальную жизнь, спортивно- досуговые меро-
прия тия университета, помощи в информационной 
поддержке. В  ВолгГМУ кураторами студенческих 
групп отечественных первокурсников являются 
инициативные студенты старших курсов со 2-го по 
6-й, тогда как кураторами зарубежных студентов 
выступают преподаватели кафедры русского языка 
и  социально- культурной адаптации. Кураторское 
движение одно из самых массовых по охвату сту-
дентов направлений деятельности Студенческого 
Совета. 

5 Единый квалификационный справочник должностей. Раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 
Регистрационный № 18638) https://rg.ru/documents/2010/10/20/
teacher-dok.html.

6 Тьюторство — это то, что каждый вуз понимает по-своему? URL: 
https://www.thetutor.ru/direction_of_activity/vysshee-obrazovanie/
tjutorstvo-jeto-to-chto-kazhdyj-vuz-ponimaet-po-svoemu/?ysclid=ls
7ld8er50249433832.
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Структура студенческого кураторского движе-
ния представлена таким образом: руководитель, за-
меститель руководителя, секретарь, координаторы 
отдела СММ (с англ. Social Media Manager), коор-
динаторы факультетов, наставники, кураторы, ака-
демические группы. Все должности кураторского 
движения занимают студенты.

В  каждой академической группе первокурсни-
ков студенты- кураторы работают тандемом: один 
студент, только что окончивший "Школу курато-
ров" и  впервые выполняющий роль тьютора, дру-
гой уже имеющий такой опыт. В "Школе кураторов" 
ежегодно в  течение двух месяцев желающие стать 
тьюторами изучают основы командообразования, 
конфликтологии, лидерства; эффективные комму-
никации; особенности академических групп, лич-
ностей первокурсников; кодекс куратора; право-
вое регулирование в образовательной среде, первая 
встреча с  первокурсниками, метод Джеффа, орга-
низация и проведение кураторского часа. В процес-
се обучения проводятся тренинги и мастер- классы. 
В  "Школу кураторов" принимают академически 
успешных студентов, которые хотят стать тьютора-
ми. Число таких желающих варьировало в  разные 
годы от 200 до 400 человек. Будущие кураторы рас-
пределяются на группы, каждую из которых обуча-
ют студенты- наставники, имеющие успешный опыт 
работы со студентами первокурсниками, и  ранее 
после отбора прошедшие обучение в  "Школе на-
ставников". Набор для обучения в "Школе наставни-
ков" составляет 20-25 человек, при зачислении учи-
тывают желание обучающихся, успешность работы 
куратором, академическую успеваемость. Занятия 
в "Школе наставников" проводят студенты- тьюторы, 
входящие в  руководство кураторского движения, 
обычно 4-5 человек. Программа "Школы настав-
ников" предусматривает изучение в  течение 5 не-
дель таких тем, как организационная база, что такое 
личный бренд и как его правильно транслировать, 
лидерство, грамотное использование и  трансли-
рование медиа направления "Кураторы ВолгГМУ", 
базовая документация, повышение надпрофессио-
нальных навыков (soft-skills). В  процессе обучения 
будущие наставники проходят подготовку к "Школе 
кураторов", улучшают ораторские качества, создают 
новые проекты. Завершает обучение сдача экзамена, 
причём одним из экзаменационных вопросов в би-
лете является разбор конкретной ситуации в акаде-
мической группе. Взаимосвязь и преимущество дея-
тельности двух школ заключается в том, что:

1) "Школа наставников" гарантирует препода-
вательский состав для ежегодной "Школы курато-
ров";

2) более опытные тьюторы дают крепкую базу 
знаний для нового поколения кураторов;

3) формат проведения адаптирован как под 
очное, так и под дистанционное преподавание;

4) две Школы поднимают рейтинг внеучебной 
деятельности и в целом университета.

Технология "пиртьюторинг" в студенческом ку-
раторском движении успешно решает задачи помо-
щи в  адаптации и  сплочении коллектива академи-
ческой группы; информирования студентов о  воз-
можности участия в  научно- исследовательской, 
спортивной, общественной, творческой, волонтер-
ской и  иной деятельности; приобщения студентов 
к  традициям образовательной среды и  вовлечения 
в  мероприятия университета; раскрытия потен-
циала первокурсников. Студенческое кураторское 
движение обеспечивает взаимодействие с  декана-
тами и помощь в контроле за текущей и семестро-
вой успеваемостью первокурсников. Студенты 
кураторы и  наставники развивают организацион-
ные способности. В  университете увеличивается 
число студентов с  активной жизненной позицией. 
Официально кураторы предусмотрены для работы 
с  первокурсниками, но как показывает опыт, при 
взаимном интересе и  желании, хороших отноше-
ниях в целом ряде академических групп совместная 
работа и дружба продолжается и в дальнейшем.

Персонализированное обучение ориентирова-
но на предоставление студентам возможности са-
мим определять стратегию, темпы своего обучения, 
чтобы повысить эффективность и  рациональность 
учебного процесса. Предоставление возможности 
выбора освоения профессиональных компетенций 
в  процессе внеучебной образовательной работы 
способствует определению индивидуальной траек-
тории профессионального самоопределения. В  об-
разовательном процессе ВолгГМУ одним из компо-
нентов системы персонализированного обучения 
является большой спектр школ мастерства, удов-
летворяющий стремление студентов приобрести 
профессионализм в конкретной сфере. Школы ма-
стерства, а  именно Школа педиатра, студенческая 
стоматологическая поликлиника, Хирургический 
клуб, Фармацевтический клуб и  другие рассма-
триваем как лучшие практики внеучебной об-
разовательной работы, которые дают студентам 
возможность погрузиться в  реальную профессио-
нальную деятельность. Каждая из школ мастерства 
в  ВолгГМУ характеризуется своей спецификой, 
и  наряду с  реализацией академического наставни-
чества от ведущих профессоров, доцентов, специа-
листов ВУЗа использует и пиртьюторинг.

В  качестве примера рассмотрим применение 
технологии "пиртьюторинг" в системе хорошо про-
работанного и  апробированного многоуровневого 
наставничества в  Хирургическом клубе, создан-
ном 12  лет назад Александром Александровичем 
Воробьёвым, д.м.н., профессором, заведующим ка-
федрой оперативной хирургии и  топографической 
анатомии, Заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации. При вступлении в клуб студенты, стре-
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мящиеся освоить хирургические умения и навыки, 
проходят отбор. В  Хирургическом клубе действует 
принцип преемственности и осуществляется инди-
видуальный, персонализированный подход к  обу-
чению каждого студента мануальным навыкам. Для 
освоения начального уровня владения хирургиче-
скими умениями и навыками обучающимся оказы-
вают помощь студенты- тьюторы, являющиеся уже 
не первый год членами клуба. Опыт, полученный 
тьюторами- старшекурсниками, выпускниками клу-
ба (клиническими ординаторами, аспирантами) 
передаётся студентам младших курсов, всем сту-
дентам членам клуба. Пиртьюторинг на начальном 
этапе помогает студенту осваивать необходимые ма-
нуальные техники в своем темпе при участии ком-
петентного члена клуба. Далее студенты, владеющие 
начальными навыками, переходят на средний уро-
вень, и  с  ними работает преподаватель- наставник. 
Студенты, достигшие высшего уровня, формируют 
специальную группу, с  которой работает профиль-
ный специалист. Помимо индивидуального настав-
ничества осуществляется и такой вид, как передача 
нового практического опыта мануальных навыков 
напрямую членам клуба от высококвалифициро-
ванных хирургов ВУЗа и практического здравоохра-
нения в  процессе мастер- классов. Студенты затем 
самостоятельно и в команде осваивают полученные 
знания, отрабатывают навыки, поддерживают кон-
такт с мастером и руководителями клуба [9].

Многоуровневая система наставничества в Хи-
рургическом клубе реализует известный дидакти-
ческий приём "ученик в  роли учителя" и  позволя-
ет каждому студенту побывать в  двух ипостасях: 
тьюторанта и  тьютора по отношению к  студентам 
младших курсов. Навык помощи коллегам в обуче-
нии практическим навыкам в  процессе пиртьюто-
ринга в Хирургическом клубе сохраняется и в даль-
нейшей профессиональной жизни: выпускники, 
ставшие заведующими отделениями, достигшие 
профессиональных вершин в  здравоохранении 
и научной деятельности, не теряют связь с клубом, 
становятся экспертами и членами жюри олимпиад, 
проводят мастер- классы для членов клуба.

С  2023г в ВУЗах страны реализуется Програм-
ма научного наставничества, в  которой большая 
роль отводится студенческим научным объедине-
ниям и  советам молодых учёных. Однако в  Волго-
градском государственном медицинском универ-
ситете такая программа осуществляется "Школой 
молодого исследователя" научного общества моло-
дых учёных и студентов (НОМУС) с 2014г, а с 2019г 
в  школе применяется индивидуальный подход. 
Персонализированная "Школа молодого иссле-
дователя", созданная студентами ВолгГМУ 5  лет 
назад, является первым в  России курсом по обу-
чению молодежи основам работы в  научной сфе-
ре. Школа функционирует в  очном формате и  за 

этот срок прошла много ступеней модернизации. 
На начальном этапе "Школу молодого исследова-
теля" рассматривали как профориентационный 
образовательный проект по получению навыков 
в научно- исследовательской деятельности и знако-
мили студенческую молодежь с  основами научных 
исследований. По мере становления Школа моло-
дого исследователя выступает уже надежным теоре-
тическим и  практическим подспорьем для студен-
тов, которые хотят заниматься исследовательской 
и  научной деятельностью, и  для молодых учёных. 
Сегодня курс реализуется также на образователь-
ной платформе "Stepik". Курс "Школы молодого ис-
следователя" включает в  себя 3 обучающих блока: 

I. Базовый блок позволяет получить теорети-
ческую базу по основным пяти модулям. Блок реа-
лизуется в формате тематических лекций и мастер- 
классов от тьюторов с  большим опытом в  научной 
деятельности.

II. Проверочный блок нацелен на контроль по-
лученных знаний при прохождении I блока в фор-
мате тестовых заданий.

III. Практический блок проводится в  фор-
мате пиртьюторинга. Персонализированная рабо-
та тьюторов со всеми обучающимися курса имеет 
целью отработку навыков написания первой науч-
ной статьи в  виде литературного обзора. К  каждо-
му студенту прикреплён тьютор, который делится 
личным опытом в  проведении научных исследова-
ний, освоении необходимых методов и  современ-
ных технологий. В  ходе выполнения исследований 
обучающиеся работают бок о  бок со студентами, 
ранее вступившими в  НОМУС, с  аспирантами, 
при этом также осуществляется принцип преем-
ственности. Актуальность деятельности курса зна-
чима, поскольку на сегодняшний день в  системе 
образования нет эффективных технологий обуче-
ния студентов научной деятельности, требуемой 
современными стандартами образования. Работа 
персонализированной "Школы молодого исследо-
вателя" с привлечением технологии пиртьюторинга 
способствовала разработке и  появлению в  образо-
вательном плане медицинского университета новой 
дисциплины "Организация научных исследова-
ний", которая успешно реализована в текущем году.

Таким образом, пиртьюторинг как компонент 
персонализированного обучения помогает достичь 
целей, поставленных "Школой молодого исследо-
вателя", а  именно  — популяризация науки и  во-
влечение заинтересованной молодежи в  научную 
среду; формирование конкурентно способной мо-
лодежи в  сфере науки; обучение основным навы-
кам работы с литературными источниками, базами 
данных, статистическими данными с  последую-
щим применением полученных навыков на прак-
тике. Опыт исследования и  представление резуль-
татов в  виде написания и  оформления первой на-
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учной работы под руководством опытного тьютора 
в НОМУСе помогает студенту качественно пройти 
научно- исследовательскую практику, углубляет по-
нимание сути научной деятельности. 

Ежегодно летом на базе оздоровительного ла-
геря ВолгГМУ проходит несколько смен молодеж-
ного социально- образовательного форума социаль-
но- инновационного развития  — Проекториум. 
Студенты в процессе форума вовлечены в спортив-
но- досуговые мероприятия, слушают лекции, по-
сещают мастер- классы, проходят тренинги по со-
циальному проектированию. Помимо опытных на-
ставников  — профессоров, научно- педагогических 
ра ботников ВолгГМУ и  приглашенных коллег из 
дру гих ВУЗов в роли наставников выступают и сами 
студенты. Пиртьюторинг применяют в  командной 
работе, когда в проектной группе помощь начинаю-
щим оказывает студент, ранее уже разрабатывавший 
социальный или инновационный проект, оформ-
лявший его на грант и участвовавший в конкурсах. 
Тьютор, лично прошедший тернистый путь от идеи 
до создания социального проекта и его защиты, зна-
ющий сложности этого пути, делится своим опытом. 
Результатом работы на форуме студенты считают 
расширение профессиональных горизонтов новы-
ми подходами и  приёмами, которые не предусмо-
трены учебными планами в университете, но знание 
которых важно для социально активных граждан. 
Разработка проектов, начатая на Проекториуме, за-
вершается затем проектной группой с  тьютором 
и направляется для участия в конкурсе на грантовую 
поддержку. Студенты, заинтересовавшиеся проект-
ной деятельностью, продолжают её в студенческом 
проектном офисе.

Социальное наставничество с применением пир-
тьюторинга также широко используется в волонтер-
ском движении. Студенческий волонтерский Центр 
ВолгГМУ объединил в себе несколько направлений 
работы: помощь детям- сиротам (движение "Дети"), 
патронаж ветеранов (Центр патрио тического воспи-
тания "Сталинград"), донорство (движение "Капля 
жизни"), региональное отделение ВРОО "Волонтеры- 
медики", помощь абитуриентам в колл-центре и дру-
гие, в  каждом из которых студента- новичка сопро-
вождает студент- тьютор, помогает адаптироваться 
и освоить соответствующие умения. 

Несмотря на то, что технология пиртьюторин-
га применяется во всех направлениях наставниче-
ства в  университете, подготовка преподавателей 
к её оптимальному применению проводится в про-
цессе повышения педагогической квалификации 
на курсе педагогики и образовательных технологий 
дополнительного профессионального образования 
[10]. Педагогический опыт, освещенный в  данной 
статье, а  также мнение коллег говорят о  том, что 
наставничество важно в  формировании личности 
студента медицинского университета [11].

С  пиртьюторингом, как особой формой на-
ставничества, преподаватели знакомятся на циклах 
по дополнительным профессиональным програм-
мам профессиональной переподготовки "Педагог 
профессионального образования, дополнительно-
го профессионального образования" и  повышения 
квалификации: "Наставничество и  методология 
симуляционного обучения в  реализации практи-
ческой подготовки обучающихся", "Методология 
и лучшие практики организации внеучебной обра-
зовательной деятельности с позиции персонализи-
рованного обучения студентов", "Воспитательная 
работа с  обучающимися как обязательный компо-
нент реализации образовательных программ".

Заключение
Таким образом, представленный в статье опыт 

применения технологии "пиртьюторинг" во вне-
учебной образовательной деятельности ВолгГМУ 
свидетельствует о  ряде преимуществ данной ме-
тодики. Каждый участник системы наставниче-
ства выступает на определённом этапе профессио-
нального развития тьюторантом и  тьютором, по-
скольку известно, что медицинское образование 
непрерывно в  течение профессиональной жизни. 
Пиртьюторинг способствует эффективной комму-
никации и  формированию коммуникативных на-
выков и  других надпрофессиональных компетен-
ций (т.е. тех, которые связаны с социальным и эмо-
циональным интеллектом  — гибкое мышление, 
навыки самопрезентации, проактивное поведение). 
Позиция "на равных" позволяет говорить на языке 
партнера, сообщения понятны всем субъектам об-
щения. Тьюторанта объединяет с  наставником об-
щая цель — добиться успеха в учебе, профессии, что 
ведёт к сотрудничеству с тьютором, позволяет ощу-
тить свою принадлежность к  ценностям образова-
тельной и  профессиональной среды университета. 
Выступая в  роли наставника, студент совершен-
ствует личные и профессиональные качества, такие 
как ответственность, терпение, пунктуальность, 
тактичность и  отзывчивость, коммуникабельность 
и  навыки спонтанной коммуникации, стрессо-
устойчивость, развивает лидерские качества. По су-
ти, студенты- тьюторы совершенствуют профессио-
нальные педагогические компетенции, которые 
пре дусмотрены ФГОС ВО для всех направлений 
подготовки в медицинском университете. 

Результаты применения пиртьюторинга 
в  ВолгГМУ свидетельствуют об эффективности 
дан ной формы наставничества по критериям по-
лу ченных знаний, умений, изменения поведения 
и  эмоциональной удовлетворенности тьюторантов 
и  тьюторов. Технология пиртьютинга способствует 
самоопределению студента, планированию индиви-
дуальной траектории профессионального развития. 
На этапах подготовки кадров высшей квалификации 
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в ординатуре и аспирантуре, вступления в профес-
сию в  медицинском учреждении выпускники уни-
верситета, побывавшие тьюторантами и тьюторами, 
осознают, что наставничество позволяет передавать 
знания, формировать необходимые навыки и вклю-
чаться в  личностно- профессиональное развитие 
быстрее, чем традиционными способами.

Практика наставничества, в  т.ч. технология 
пир тьюторинга, осуществляемая в  ВолгГМУ, дей-
ствительно взращивается в  университете, что ха-
рактеризует уровень образовательной культуры, 
социального доверия и  гражданской активности. 
Разно образие подходов к наставничеству позволяет 
студентам понять преимущество данного форма-
та освоения новых профессиональных и  социаль-
ных навыков в процессе внеучебной деятельности, 
и при желании позволяет формировать у студентов 
качества наставников. 

Система персонализированного обучения сту-
дентов в  университете представляет собой соче-

тание возможностей, предусмотренных в  рамках 
образовательной программы и  осуществляемых 
в  учебном процессе, и  вариантов внеучебной об-
разовательной работы, совокупность которых по-
зволяет каждому определить свой индивидуальный 
путь к  профессионализму. Наставничество в  уни-
верситете и  такая его форма, как пиртьюторинг, 
в  формате "от студента — до профессионала" реа-
лизует преемственность и способствует подготовке 
выпускников к  сотрудничеству с  коллегами в  ме-
дицинской организации. Организация пиртьюто-
ринга во внеучебной образовательной деятельности 
со студентами ВолгГМУ может стать примером для 
внедрения данной технологии в ВУЗах, ориентиру-
ющихся в построении учебного процесса на персо-
нализированное обучение.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют 
об отсутствии потенциального конфликта интере-
сов, требующего раскрытия в данной статье.
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Мотивационная составляющая  
психолого- педагогического потенциала учителя: 
от теоретической модели к практике формирования
Романова М. А.1, Пунчик В. Н.2, Муродходжаева Н. С.1

1ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет". Москва, Россия; 2ГУО "Республиканский институт высшей 
школы". Минск, Беларусь

Цель. Определение мотивационной составляющей психолого- 
педагогического потенциала учителя, отличий потенциального 
и реального в психологическом портрете и профессиональной де-
ятельности личности.
Материал и методы. Для изучения мотивации в рамках дан-
ного исследования был использован вопросник, при анализе от-
ветов на вопросы, кроме необходимой для доказательной базы 
количественных данных, осуществлялась качественная обработ-
ка — каждый ответ рассматривался отдельно. Анализ количествен-
ных выражений социальных мотивов на этапе диагностики, фор-
мирования и развития их психолого- педагогического потенциала 
послужил основанием обсуждения результатов.
Результаты. Результаты исследования показывают, что до начала 
эксперимента средние значения мотива помощи людям в экспери-
ментальной и контрольной группах испытуемых были практически 
одинаковыми. После окончания эксперимента произошло увели-
чение силы этого мотива в обеих группах. Однако в контрольной 
группе различия до и после эксперимента оказались незначи-
тельными. В экспериментальной группе произошли более замет-
ные изменения, которые статистически значимы: t=2,10; р≤0,05. 
Это означает, что развитие психолого- педагогического потенци-
ала у студентов, которые в будущем станут учителями начальных 
классов, положительно повлияло на силу их мотива помощи лю-
дям. Положительные результаты обоснованы определенной рабо-
той, которую преподаватели проводили с испытуемыми экспери-
ментальной группы по составленной автором статьи программе. 
Особенно повлияло на результаты то, что в ходе эксперимента ис-
пользовались групповые формы работы. Кроме того, со студента-
ми проводилась работа, направленная на развитие у них мотива 
аффилиации, который положительно связан с мотивом помощи 

людям. Усиление мотива также может быть связано с приобрете-
нием позитивного опыта обучения и воспитания детей во время 
педагогической практики, что способствует формированию моти-
вации помощи другим.
Заключение. Разработанная модель психолого- педагогического 
потенциала будущего учителя начальных классов включает 
в себя структурные компоненты и направления развития. Фор-
мирование потенциала идет успешно при своевременной диагно-
стике уровней развития и изменении содержания образования. 
Разработанные практика диагностики и концепция формирования 
потенциала являются эффективными.
Ключевые слова: реальное и потенциальное, психолого- педа-
гогический потенциал, мотивационная составляющая психолого- 
педагогического потенциала, будущий учитель, учитель начальных 
классов.
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Motivational component of a teacher’s psychological and pedagogical potential: from theory to practice
Romanova M. A.1, Punchik V. N.2, Murodkhodzhaeva N. S.1

1Moscow City Pedagogical University. Moscow, Russia; 2Republican Institute for Higher Education. Minsk, Belarus

Aim. To determine the motivational component of the teacher’s 
psychological and pedagogical potential, as well as the differences 
between potential and real psychological profile and professional 
activity of the individual.
Material and methods. To study motivation, a questionnaire was 
used. In addition to the quantitative data necessary for the evidence 

base, qualitative processing was carried out — each answer was 
considered separately. The quantification analysis of social motives 
at the stage of diagnosis and development of their psychological and 
pedagogical potential served as the basis for discussing the results.
Results. The results show that before the start of the experiment, 
the mean values of the motive for helping people in the experimental 
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Введение 
Проблема психолого- педагогического потенци-

ала учителя является актуальной темой современ-
ных исследований в  области педагогики и  психо-
логии. Она касается комплекса профессиональных 
и личностных качеств, необходимых для успешной 
педагогической деятельности. Исследования в этой 
области проводятся как в России, так и за рубежом, 
и  представляют собой важный вклад в  повышение 
качества образования и  профессиональной подго-
товки педагогов. В рамках данной проблемы изуча-
ются вопросы формирования педагогической куль-
туры, развития профессиональной компетентности, 
адаптации к изменяющимся образовательным стан-
дартам и технологиям обучения, а также взаимодей-
ствия с учащимися и их родителями.

Прежде чем говорить о мотивационной состав-
ляющей психолого- педагогического потенциала 
учителя, определим отличия потенциального и  ре-
ального в психологическом портрете и профессио-
нальной деятельности личности. Потенциальное 
обычно относится к скрытым способностям и воз-
можностям, которые могут проявиться при опреде-
ленных условиях, в то время как реальное относит-
ся к  тому, что уже проявлено в  действительности.

Педагогический потенциал учителя представ-
ляет собой его скрытые способности, знания, на-
выки, которые уже имеются, но не проявляются 
в профессиональной деятельности учителя, однако 
могут проявиться в  его реальной педагогической 
работе. Например, молодая учительница началь-
ных классов является творческой натурой со спо-
собностью креативно мыслить, но не проявляет 

свои творческие задатки и креативность в процессе 
обу чения и воспитания, ошибочно полагая, что это 
повредит ее авторитету "взрослого", "серьезного" 
учителя. В  этом конкретном примере речь идет об 
осознанном "неиспользовании" положительных ка-
честв личности, но чаще всего учителя начальных 
классов не задумываются о  том, что их "скрытый 
талант" может способствовать профессиональному 
мастерству.

Кроме свой ств, которые наличествуют у  учи-
теля и  не используются, есть еще психолого- педа-
гогические свой ства, которые используются слабо, 
не в  полную меру, а  также есть качества, которые 
необходимы учителю, однако данный конкретный 
учитель ими не обладает.

Как показывает практика, существует несколь-
ко психолого- педагогических свой ств, которые 
могут быть слабо развитыми у учителя или вообще 
отсутствовать. Назовем те из них, которые встреча-
ются чаще других.

1. Эмпатия — одно из составляющих эмоцио-
нального интеллекта, способность понимать и чув-
ствовать эмоциональное состояние других людей 
и  адекватно реагировать на него. Для учителя это 
особенно важный навык, т.к. он должен пони-
мать настроение ученика и помочь ему справиться 
с проблемами, эмоциями и переживаниями учени-
ков [1, 2]. 

2. Терпение — умение контролировать свои эмо-
ции в  сложных ситуациях, уравновешенность ра-
ционального и эмоционального в поведении учителя.

3. Коммуникативные умения слушания и  го-
ворения. Способность ясно, четко и литературным 

and control groups of subjects were almost the same. After the end, 
the strength of this motive increased in both groups. However, in the 
control group the differences before and after the experiment were 
insignificant. In the experimental group there were more noticeable 
significant changes: t=2,10; p≤0,05. This means that the development 
of psychological and pedagogical potential among students who 
will become primary school teachers in the future had a positive 
effect on the strength of their motive for helping people. The positive 
results are justified by certain work that the teachers carried out with 
the experimental group subjects according to the program compiled 
by the author. The results were especially influenced by the fact that 
group forms of work were used during the experiment. In addition, 
work was carried out with students aimed at developing their affiliation 
motive, which is positively related to the motive of helping people. 
Strengthening the motive may also be associated with the acquisition 
of positive experiences in teaching and raising children during teaching 
practice, which contributes to motivation to help others.
Conclusion. The developed model of the psychological and peda-
gogical potential of the future primary school teacher includes 
structural components and areas of development. Capacity building is 
successful with timely diagnosis of development levels and changes in 
the education content. The developed diagnostic practice and capacity 
building concept are effective.

Keywords: real and potential, psychological and pedagogical capacity, 
motivational component of psychological and pedagogical potential, 
future teacher, primary school teacher.
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Педагогика развития и сотрудничества

Педагогическая грамотность — важная состав-
ляющая профессионального мастерства — это зна-
ние и  понимание основных принципов и  методов 
обучения, а  также умение применять их на прак-
тике. Педагогическая грамотность также включает 
в  себя знание возрастных особенностей учеников 
и умение адаптировать учебный процесс под их по-
требности.

Важный компонент — эмоциональная стабиль-
ность. Это способность контролировать свои эмо-
ции и  оставаться спокойным в  различных ситу-
ациях. Это особенно важно в  работе с  детьми, т.к. 
поз воляет педагогу эффективно решать конфликты 
и под держивать благоприятную атмосферу в классе.

Творческий подход к  обучению и  воспита-
нию — это способность мыслить нестандартно и на-
ходить новые, интересные способы обучения. Твор-
ческий подход позволяет педагогу делать учебный 
процесс более увлекательным и  привлекательным 
для учеников, что способствует лучшему усвоению 
материала.

Гуманистический подход к  обучаемым озна-
чает, что педагог должен относиться к каждому ре-
бенку как к  уникальной личности со своими ин-
тересами, потребностями и  способностями. Это 
подразумевает уважение к  индивидуальности каж-
дого ребенка и  готовность помочь ему раскрыть 
свой потенциал.

Способность к  саморазвитию является одним 
из ключевых элементов педагогического мастер-
ства. Учителя должны постоянно совершенствовать 
свои знания и  навыки, чтобы быть современными 

языком выражать свои мысли важна для всех пред-
метников, но особенно для учителя начальных клас-
сов. Активное слушание учителю необходимо, чтобы 
правильно понять эмоции и  настроение подопеч-
ных, вовремя оказать эмоциональную поддержку.

4. Саморазвитие — умение постоянно учиться 
новому — и в содержательном отношении, и в прак-
тическом применении принципов и методов обуче-
ния. 

5. Творческий подход — способность находить 
нестандартные решения задач и  использовать ин-
новационные методы обучения.

6. Организационные навыки и самоконтроль — 
способность планировать свою работу и  свои по-
ступки, принимать ответственность за свои дей-
ствия; умение управлять классом.

Развитие педагогического потенциала направ-
лено на раскрытие и реализацию этих скрытых воз-
можностей в процессе обучения и воспитания.

Психолого- педагогический потенциал тесно 
связан с  педагогическим мастерством, т.к. учитель 
в  течение всей своей профессиональной жизни 
стремится совершенствовать свои навыки и  уме-
ния, другими словами — раскрывать свои потенци-
альные возможности.

Педагогическое мастерство включает в себя не-
сколько ключевых компонентов. В  первую очередь 
это развитые коммуникативные навыки и  умения, 
которые позволяют педагогу эффективно общаться 
с  учениками, родителями и  коллегами. Это вклю-
чает в себя умение слушать, задавать вопросы, вы-
ражать свои мысли и идеи четко и ясно.

Рис. 1    Теоретическая модель психолого-педагогического потенциала учителя начальных классов.
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креативность;

познавательные
потребности

и способности

Уровень общего
образования и культуры;
знание своего и других

учебных предметов;
высокий уровень
развития памяти,

воображения,
мышления и речи

Способности обучения
и воспитания детей;
владение методикой

преподавания
разных предметов;
умение добиваться

психолого-педагогических
целей различными

способами 

Отсутствующие
психолого-педагогические

свойства

Инструментальные
составляющие
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доления этих проблем и  повышения профессио-
нального уровня учителей начальных классов [6, 7].

Цель исследования: определение мотивацион-
ной составляющей психолого- педагогического по-
тенциала учителя, отличий потенциального и  ре-
ального в психологическом портрете и профессио-
нальной деятельности личности.

Материал и методы
Анализ исследований отечественных и зарубеж-

ных авторов о реальном и потенциальном, лингви-
стический анализ словарных статей "потенциал" 
и "потенциальное" в различных словарях и собствен-
ный педагогический опыт позволили нам сформу-
лировать определение понятия "психолого- педаго-
гический потенциал".

Работа по диагностике и  формированию пси-
хо лого- педагогического потенциала в  процессе на-
шего исследования, с одной стороны, носила соби-
рательный характер, с  другой стороны  — личност-
но- ориентированный: для каждого испытуемого 
раз рабатывался индивидуальный план формирова-
ния, развития и  практического использования его 
психолого- педагогического потенциала. Программа, 
созданная для проведения формирующего психо-
лого- педагогического эксперимента, основывалась 
на индивидуальный планах по принципам обобще-
ния и индивидуализации.

Сложность в формировании психолого- педаго-
ги ческого потенциала во время эксперимента обу-
словлена несколькими проблемами, которые необ-
ходимо было устранить в ходе эксперимента:

1. Устаревшее содержание и методы обучения; 
"низкое качество психологической подготовки учи-
телей часто связано с устаревшими подходами и ме-
тодиками обучения" [1].

Для осознанного участия в  эксперименте сту-
дентам были прочитаны авторские спецкурсы "Ре-
аль ное и  потенциальное в  психике и  деятельности 
человека" и  "Психолого- педагогический потенци-
ал учителя". Спецкурсы позволили глубже пони-
мать теоретические понятия в  курсе общей психо- 
логии.

В  полной мере на лекционных занятиях ис-
пользовались IT-средства, мультимедиа, на прак-
тических занятиях — интерактивные методы обуче-
ния, учебные игры, моделирование ситуаций, тре-
нинговые формы работы.

2. Недостаточная психологическая компетен-
ция будущих учителей [2].

С помощью опросников и других методов диа-
гностики студенты узнали содержательное наполне-
ние психолого- педагогического потенциала и смог-
ли проанализировать свои конкретные умения, 
по нять, над какими свой ства учителя необходимо 
рабо тать каждому. Положительным фактором здесь 
яви лось то, что студент не просто прослушал тео-

в  быстроменяющемся мире и  достойно представ-
лять свою профессию. Кроме того, педагог должен 
не только передавать знания, но и  помогать детям 
развивать свои навыки и  умения самостоятельно. 
Он должен стимулировать интерес к  обучению, 
создавать условия для творческой работы и  поощ-
рять стремление к самосовершенствованию.

Активное и умелое использование информаци-
онных технологий также является важной состав-
ляющей педагогического мастерства. Сегодняшний 
мир насыщен различными электронными устрой-
ствами и  программами, которые можно использо-
вать для обучения. Педагог должен быть грамотным 
пользователем компьютера, уметь выбирать подхо-
дящие программы и игры для развития детей, а так-
же использовать интерактивные методы обучения.

Все эти компоненты вместе составляют педа-
гогическое мастерство, которое является ключевым 
фактором успешной работы педагога, и  их совер-
шенствование в течение всей педагогической работы 
также будет реализацией психолого- педагогического 
потенциала.

При этом важно понимать, что опытный учитель, 
зная, что входит в  психолого- педагогический потен-
циал, сознательно работает над повышением своего 
педагогического мастерства; что же касается студен-
тов педагогических высших учебных заведений (ВУЗ) 
или начинающих учителей, то здесь дело обстоит ина-
че: студент или молодой учитель чаще всего не осве-
домлены о том, над какими качествами и психолого- 
педагогическими свой ствами им необходимо порабо-
тать. Именно это обстоятельство стало ключевым при 
выборе аудитории для проведения эксперимента.

Психолого- педагогический потенциал учите-
ля представляет собой интегративное образование, 
включающее в себя в качестве элементов социально- 
мотивационные, когнитивные и инструментальные 
составляющие, находящиеся во взаимосвязи; его 
формирование есть неотъемлемый компонент це-
лостного педагогического процесса в  современном 
ВУЗе [3].

Каждая группа — социально- психологические, 
когнитивные и инструментальные составляющие — 
содержит спектр конкретных свой ств и качеств учи-
теля (рисунок 1).

Исследования в  этой области обращают вни-
мание на значимость психологической подготовки 
учителя, его способности к  эмоциональной регу-
ляции, умению строить доверительные отношения 
с учащимися, адекватно реагировать на конфликт-
ные ситуации и т.д. [4, 5].

Также изучается влияние педагогического по-
тенциала на формирование мотивации учащихся, 
успешность образовательного процесса и  развитие 
личности школьников [3].

Исследования в  этой области направлены на 
разработку практических рекомендаций для прео-
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В данной статье мы рассмотрим и обсудим ре-
зультаты той части исследования, которая была по-
священа изучению мотивационной составляющей 
психолого- педагогического потенциала, входящей 
в социально- психологическую группу свойств учи-
теля. Для изучения мотивации в рамках данного ис-
следования был использован вопросник, при ана-
лизе ответов на вопросы, кроме необходимой для 
доказательной базы количественных данных, осу-
ществлялась качественная обработка — каждый от-
вет рассматривался отдельно.

Проанализировав количественные выраже-
ния социальных мотивов на этапе диагностики 
и  после формирования и  развития их психолого- 
педагогического потенциала, мы представили дан-
ные в виде обобщающей таблицы (таблица 1).

Сравнение средних величин мотива достиже-
ния успехов с помощью t-критерия Стъюдента по-
казало следующее. До начала эксперимента экспе-
риментальная и  контрольная группы между собой 
практически не различались. После эксперимента 
между ними обнаружились статистически досто-
верные различия. В  экспериментальной группе 
среднее значение мотива достижения успехов уве-
личилось, в  то время как в  контрольной группе 
оно осталось прежним. Для контрольной группы 
до и  после эксперимента никаких существенных 
различий в  средних значениях мотива достижения 
успехов не обнаружено.

Что касается экспериментальной группы, то 
здесь различия имеются, о  чем можно судить по 
следующим статистическим показателям: t=3,14; 
р≤0,01.

На диагностическом этапе эксперимента ре-
зультаты исследований на предмет наличия моти-
ва достижения успехов у  студентов в  эксперимен-
тальной и  контрольной группах практически не 
отличались друг от друга. При обработке средних 
значений мотива достижения успехов, собранных 
после формирующего эксперимента с  помощью 

рию, а  "примерил на себя" психологический фено-
мен потенциального.

3. Личные особенности испытуемых: закры-
тость, эмоциональная нестабильность, неспособ-
ность к сопереживанию и др.

Чтобы преодолеть эту проблему при формиро-
вании психолого- педагогического потенциала, не-
обходимо получить знания о законах, путях и сред-
ствах формирования и  развития мотивов, и  мо-
тивации социального поведения. Для этого были 
проведены практические занятия в  ВУЗе в  рамках 
изучения психологических дисциплин.

Для того чтобы доказать эффективность мето-
дики, мы, в соответствии с принятыми в доказатель-
ной психологии методами, анализировали уровень 
сформированности мотивов у участников экспери-
мента, выделив экспериментальную и контрольную 
группы.

В экспериментальной группе (45 человек) про-
водилась работа по формированию психолого- 
педагогического потенциала, в то время как в кон-
трольной группе (32 человека) в  процессе обуче-
ния специальные действия не предпринимались. 
Результаты сравнения данных двух групп должны 
были подтвердить или опровергнуть предложенные 
гипотезы. Этот методологический подход широко 
используется в научных исследованиях для оценки 
влияния определенных воздействий или программ 
на изучаемые явления. В  нашем случае этот под-
ход позволяет оценить эффективность воздействия 
предлагаемых программ на формирование анали-
зируемого и формирующего качества.

В  данном исследовании сравнивались пока-
затели, связанные с интеллектуальной и мотиваци-
онной составляющими психолого- педа го гического 
потенциала студентов. Были изучены такие показа-
тели, как мотивация учения и социального поведе-
ния студентов, которые в будущем станут учителя-
ми начальных классов, а  также уровень их общего 
и специального интеллектуального развития.

Таблица 1
Социально-психологические мотивы в экспериментальной  

и контрольной группах испытуемых до и после эксперимента
Мотивы Группы испытуемых До эксперимента После эксперимента
Сила мотива достижения успехов (в баллах) экспериментальная 5,9 11,4

контрольная 5,7 6,0
Сила мотива аффилиации (в баллах) экспериментальная 116 175

контрольная 121 134
Сила мотива уверенности в себе (в баллах) экспериментальная 5,3 6,7

контрольная 5,2 5,4
Сила мотива оказания помощи людям (в баллах) экспериментальная 7,3 8,4

контрольная 7,6 7,9

Примечание: цифры, обозначающие силу мотива аффилиации, получены по методике Мехрабиана. Они являются средней суммой баллов, 
набранных испытуемыми из экспериментальной и контрольной групп. По данной сумме в соответствующей методике определялся уровень 
развития мотива аффилиации.
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чальных классов является приоритетной в формиро-
вании личности учителя, поскольку она определяет 
его эффективность и профессиональный рост.

Несовершенство социально- мотивационной 
сферы может являться внутренней причиной того, 
что заложенные природой свой ства личности учи-
теля не реализуются или не полностью реализуются 
в его профессиональной деятельности.

Недочеты в  развитии социально- мотивацион-
ной сферы могут проявляться в  слабой мотивации 
к обучению и воспитанию, низком уровне самораз-
вития, отсутствии социальной активности и других 
аспектах. Это может привести к  тому, что учитель 
не будет полностью использовать свой потенциал 
в профессиональной деятельности, что может нега-
тивно сказаться на качестве обучения и воспитания 
учеников.

Мотивационная составляющая психолого- пе-
да гогического потенциала учителя включает в себя 
аспекты, которые определяют его готовность и же-
лание осуществлять педагогическую деятельность: 

— мотивацию к  общению и  взаимодействию 
с учащимися, что способствует установлению дове-
рительных отношений и эмоциональной поддержке; 

— мотивацию к профессиональному развитию 
и совершенствованию, что побуждает учителя к по-
стоянному обновлению своих знаний и  навыков, 
а  также к  внедрению инноваций в  учебный про-
цесс;

— мотивацию к  развитию учащихся, включая 
стремление к  формированию их личностных ка-
честв, успешности в учебе и развитию творческого 
потенциала [8].

Способность учителя к  эмпатии, сопережива-
нию и пониманию эмоционального состояния уча-
щихся также является важной частью мотивацион-
ной составляющей его потенциала.

Эти аспекты определяют уровень заинтересо-
ванности учителя в своей профессии, его стремле-
ние к  самосовершенствованию и  развитию, а  так-
же его готовность к  взаимодействию с  учениками 
и коллегами. 

Кроме мотива оказания помощи людям, мы 
проанализировали другие мотивы, которые вхо-
дят в  социально- психологическую группу свой ств 
учителя: мотив аффилиации, мотив достижения 
успехов, мотив уверенности в  себе (по-иному  — 
мотив ассертивности), мотив доброты или доброго 

t-критерия Стъюдента, оказалось, что в  экспери-
ментальной группе среднее значение мотива дости-
жения успехов увеличилось, в  то время как в  кон-
трольной группе оно осталось неизменным. О раз-
личии средних значений мотива достижения успеха 
в  экспериментальной группе до и  после формиру-
ющего эксперимента свидетельствуют следующие 
статистические показатели: t=3,14; р≤0,01.

Показатели выявили статистически значимые 
различия, что позволяет сделать вывод о  том, что 
реализация экспериментальной программы фор-
мирования психолого- педагогического потенциала 
будущих учителей начальных классов в  экспери-
ментальной группе испытуемых привела к увеличе-
нию силы мотива достижения успехов. 

Результаты и обсуждение
Особую сложность в данном исследовании пред-

ставляло то, что диагностировать нужно было не 
реальное, а  потенциальное в  психолого- педа гоги-
чес кой сфере будущих учителей. Это потребова-
ло глу бокого изучения сущности потенциального 
в  фи лософской, психологической, социологиче-
ской литературе и  тщательного отбора диагности-
ческого инструментария. 

Мотивационная составляющая является прио-
ритетной в  формировании личности учителя, по-
скольку именно мотивация определяет направлен-
ность поведения и деятельности человека. Учителя 
на чальных классов играют ключевую роль в форми-
ровании личности ребенка, поскольку они являют-
ся первыми наставниками и  образцом для подра-
жания.

Мотивация учителя начальных классов должна 
быть высокой, чтобы он мог эффективно выпол-
нять свои обязанности и  достигать поставленные 
цели. Это важно для создания благоприятной ат-
мосферы в классе, стимулирования учеников к обу-
чению и развития интереса к знаниям.

Кроме того, мотивация учителя начальных 
классов напрямую связана с  его профессиональ-
ным ростом и развитием. Если учитель заинтересо-
ван в своей работе, стремится к самосовершенство-
ванию и  постоянно повышает свой уровень ком-
петенции, то он может эффективно обучать детей 
и помогать им развиваться.

Таким образом, мотивационная составляющая 
психолого- педагогического потенциала учителей на-

Рис. 2    Структура социально-мотивационной составляющей психолого-педагогического потенциала учителя.
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будущих учителей начальных классов  — не оказало 
существенного влияния на мотив аффилиации. 

Мотив аффилиации — это стремление человека 
к  установлению и  поддержанию социальных свя-
зей, к принадлежности к группе.

Изменить мотив аффилиации в  студенческом 
возрасте сложно по нескольким причинам. Во-
первых, в этом возрасте человек уже имеет опреде-
ленный опыт общения и  взаимодействия с  други-
ми людьми, который формирует его представления 
о том, как нужно вести себя в обществе. Во-вторых, 
в  этом возрасте человек начинает осознавать свою 
индивидуальность и уникальность, что может при-
вести к  желанию выделиться из общей массы и  не 
следовать общепринятым нормам поведения. Кроме 
того, на этом этапе жизненного развития личности 
происходит активное формирование самооценки 
и самоидентификации, что также может затруднять 
изменение мотива аффилиации. Человек может счи-
тать, что его поведение соответствует его личности 
и не хочет его менять.

Кроме того, в юношеском возрасте люди актив-
но развивают социальные навыки, такие как обще-
ние, взаимодействие и  установление отношений 
с другими людьми. Это может привести к формиро-
ванию определенных мотивов принадлежности, ко-
торые впоследствии может быть сложно изменить [9].

В молодом возрасте люди могут иметь пробле-
мы одиночества, которые влияют на мотивы при-
соединения. Например, у  юношей показаны зави-
симости между тревожностью, конфликтностью, 
агрессией и  пассивной оценкой межличностных 
отношений с уровнем позитивного, что может быть 
связано с зависимостью от общения и стремлением 
избежать одиночества1.

Перечисленные выше условия и факторы объ-
ясняют то, что мотив аффилиации не изменился 
в  показателях до и  после формирующего экспери-
мента в экспериментальной и контрольной группах 
испытуемых. Однако этим мы не хотим сказать, что 
мотив аффилиации в принципе не поддается изме-
нению. Изменение мотива аффилиации в молодом 
возрасте может быть сложным процессом, требую-
щим времени и усилий. Однако это возможно при 
наличии сильной мотивации и поддержки со сторо-
ны окружающих людей.

Многие ученые, среди которых Хекхаузен Х. 
[10] и  Алтунина И. Р. [11], которые исследовали 
развитие мотивов социального поведения ребенка 
в онтогенезе, включая мотив аффилиации, пришли 
к аналогичному выводу. 

Информация, представленная в анализируемой 
таблице, показывает, что формирование и развитие 
психолого- педагогического потенциала у  студен-

1 Кузнецова И. В. Мотив аффилиации в межличностных отношени-
ях: автореф. дис. ... канд. психол. наук. СПб., 2006. 18 с.

отношения к  людям (сопереживания людям). Для 
наглядности основные мотивы социального пове-
дения, необходимые учителю начальных классов, 
представлены на рисунке 2.

На рисунке отображены мотивы, которые мы 
выбрали для диагностики и  формирования в  про-
цессе эксперимента. Другие мотивы социального 
поведения, входящие в  психолого- педагогический 
потенциал учителя, такие как мотив сотрудниче-
ства, мотив справедливости, мотив уважения, мо-
тив ответственности, мотив развития и  др., также 
помогают учителю выполнять свои профессиональ-
ные обязанности и эффективно взаимодействовать 
с  учениками и  коллегами. В  исследовании мы не 
старались охватить все мотивы, а  хотели на при-
мере выбранных доказать, что мотивы, входящие 
в  состав психолого- педагогического потенциала, 
возможно диагностировать и формировать.

В  связи с  ограниченным объемом научной 
статьи мы не будем описывать процесс диагно-
стики мотивационной составляющей психолого- 
педагогического потенциала учителя начальных 
классов, укажем только, что в  доступных нам ис-
точниках мы не нашли примеры диагностики по-
тенциального в  целом и  диагностики мотиваци-
онной сферы учителей начальных классов в  част-
ности, поэтому разрабатывали дополнительные 
методические процедуры и адаптировали в соответ-
ствии с нашими целями известные методики.

В результате лонгитюдного эксперимента, в ко-
тором участвовали студенты педагогических специ-
альностей, выяснено, что данные подтверждают 
предположение о том, что психолого- педа гогический 
потенциал можно измерять количественно и  каче-
ственно, диагностировать и формировать при помо-
щи специально созданной программы. В этой статье 
мы показали на примере некоторых социально- пси-
хологических мотивов, что при определенных усло-
виях составляющие психолого- педагогического по-
тенциала (как крупные блоки: социально- психоло-
гическая, когнитивная, инструментальная сферы, так 
и частные мотивы и способности) возможно форми-
ровать и развивать. В результате этого заключения мы 
можем смело предположить, что таким образом мож-
но работать над всеми составляющими психолого- 
педагогического потенциала учителя начальных клас-
сов и учителей других специальностей. 

Данные, представленные в  таблице, показыва-
ют, что проведенный психолого- педагогический экс-
перимент не оказал значительного влияния на силу 
мотива аффилиации испытуемых. До и  после экс-
перимента этот мотив был примерно одинаково раз-
вит как в  экспериментальной, так и  в  контрольной 
группах испытуемых. Показатели указывали на сред-
ний уровень развития мотива аффилиации в  обеих 
группах. Таким образом, формирование и  развитие 
психолого- педагогического потенциала студентов — 
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чальных классов (преимущественно молодого возрас-
та) качеств, необходимых им для совершенствования 
педагогического мастерства, но не в полную меру ис-
пользуемых или отсутствующих, возможно при опре-
делении конкретных методов и приемов работы и ос-
воении специальной программы.

Изучение потенциала и  потенциального осу-
ществляется в  разных науках, используются разные 
подходы к  пониманию сущности потенциального. 
Потенциальное в  деятельности учителя начальных 
классов включает свой ства и  способности, которые 
могут присутствовать в  личности, но не использо-
ваться, могут быть слаборазвитыми или вообще от-
сутствовать. Профессиональная деятельность педа-
гога предполагает реализацию его потенциала в трех 
сферах развития. 

В  проведенном исследовании мы разработа-
ли общую концепцию, определили условия и  зако-
номерности, а  также методику формирования пси-
холого- педагогического потенциала учителей началь-
ных классов. Мы также создали программу, которая 
помогает формировать психолого- педагогический 
потенциал учителей начальных классов, и  работали 
над каждой отдельной составляющей этого потен-
циала.

Разработанная модель психолого- педагогическо-
го потенциала будущего учителя начальных классов 
включает в себя структурные компоненты и направ-
ления развития. Формирование потенциала идет 
успешно при своевременной диагностике уровней 
развития и  изменении содержания образования. 
Разработанные практика диагностики и  концеп-
ция формирования потенциала являются эффектив- 
ными.

В  представленной модели психолого- педагоги-
чес кого потенциала будущего учителя начальных 
классов соединены представления о "наличии" психо-
лого- педагогических качеств и свой ств (не используе-
мые, слаборазвитые, отсутствующие) и направления, 
по которым психолого- педагогический потенциал 
может и должен развиваться.

Результаты исследования доказали, что програм-
ма, основанная на этой модели, эффективна в фор-
мировании, развитии и  использовании пси холого- 
педагогического потенциала будущих учителей на-
чальных классов.

Немаловажно и то, что студенты после участия 
в формирующей программе стали увереннее в себе, 
работа по программе повлияла на студентов, увели-
чивая их коллективистические тенденции и стремле-
ние общаться с людьми, усилила другие мотивы, от-
носящиеся к социально- психологической сфере со-
циального развития.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют 
об отсутствии потенциального конфликта интере-
сов, требующего раскрытия в данной статье.

тов, которые в будущем станут учителями начальных 
классов, повлияло на их уверенность в себе.

Статистические расчеты, проведенные по кри-
терию Стъюдента, дали следующие результаты: 
t=2,97; р≤0,05. Это означает, что различия между 
экспериментальной и контрольной группами по ве-
личине данного мотива после завершения экспери-
мента оказались статистически достоверными.

Кроме мероприятий программы по формиро-
ванию психолого- педагогического потенциала бу-
дущих учителей начальных классов, на позитивную 
динамику этого социально- психологического мо-
тива в количественном измерении повлиял фактор 
возраста (за два года между диагностикой и  кон-
трольным этапом эксперимента студенты стали 
взрослее и  опытнее) и,  несомненно, прохождение 
педагогических практик, где студенты, побывав 
в роли учителя, обрели уверенность в себе [12].

Информация, представленная в  таблице, пока-
зывает, что до начала эксперимента средние значения 
мотива помощи людям в экспериментальной и кон-
трольной группах испытуемых были практически 
одинаковыми. После окончания эксперимента про-
изошло увеличение силы этого мотива в обеих груп-
пах. Однако в контрольной группе различия до и по-
сле эксперимента оказались незначительными. В экс-
периментальной группе произошли более замет ные 
изменения, которые статистически значимы: t=2,10; 
р≤0,05. Это означает, что развитие психолого- педа-
гогического потенциала у студентов, которые в буду-
щем станут учителями начальных классов, положи-
тельно повлияло на силу их мотива помощи людям. 

Положительные результаты обоснованы опреде-
ленной работой, которую преподаватели проводили 
с  испытуемыми экспериментальной группы по со-
ставленной автором статьи программе. Особенно по-
влияло на результаты то, что в ходе эксперимента ис-
пользовались групповые формы работы. Кроме того, 
со студентами проводилась работа, направленная на 
развитие у них мотива аффилиации, который поло-
жительно связан с мотивом помощи людям. Усиление 
мотива также может быть связано с  приобретением 
позитивного опыта обучения и воспитания детей во 
время педагогической практики, что способствует 
формированию мотивации помощи другим.

Заключение
Анализ научных работ по теме исследования 

показал, что психологический потенциал педаго-
га оценивается очень широко, включая в  себя всё, 
что может быть связано с  его личностью или про-
фессиональными навыками. Большинство ученых 
считают, что психологический потенциал учителя 
можно приравнивать к психологии учителя, что, по 
нашему мнению, не совсем корректно.

В процессе исследования выявлено, что развитие 
у  студентов педагогических ВУЗов и  у  учителей на-
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Aim. To analyze characteristic features of various role models of inter-
action between mentors and a young teacher.
Material and methods. During the research process, the analysis 
method was used in accordance with the following criteria: goal setting, 
individual character, plan for the gradual inclusion of young teachers 
in teaching, methodological, research and educational activities.
Results. In the study process, the following role models of interaction 
between mentors and a young teacher were identified: mentor- 
methodologist — young teacher model; mentor- subject teacher — 
young teacher; flash mentoring model. The result of proper mana-
gement of mentors is a high level of involvement of young and new 
specialists in pedagogical work, methodological, educational work 
of a young specialist, as well as in the cultural life of an educational 
organization.
Conclusion. We revealed that the introduction of an individual mentoring 
approach for young teachers helps ensure not only an increase in the 
personal achievements of a young specialist, but also their inclusion 
in teaching activities, the social life of an educational organization, 
increased self-confidence, the development of self-realization and 
adaptation to the profession. This methodology allows not only to 

prepare a teacher for his main job, but also to implement him as a full-
fledged participant in the Federal project "Young Professionals".
Keywords: mentoring, adaptation, young professionals, young tea-
cher, mentor, competence, competencies.
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Педагогическое наставничество в процессе адаптации 
молодых педагогов к профессиональной деятельности
Мутигуллина А. А.
ФГБОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава России. Казань, Россия

Цель. Анализ характерных особенностей различных ролевых мо-
делей взаимодействия наставников с молодым педагогом.
Материал и методы. В процессе исследования использовался 
метод анализа в соответствии со следующими критериями: целе-
полагание, индивидуальный характер, план поэтапного включе-
ния молодых педагогов в педагогическую, методическую, научно- 
исследовательскую и воспитательную деятельность. 
Результаты. В процессе исследования были определены следу-
ющие ролевые модели взаимодействия наставников с молодым 
педагогом: модель "Наставник- методист — молодой педагог"; мо-
дель "Наставник- предметник — молодой педагог"; модель "Флэш-
наставничество". Результатом правильной организации работы 
наставников выступает высокий уровень включенности молодых 
и новых специалистов в педагогическую работу, методическую, 
воспитательную работу молодого специалиста, а также в культур-
ную жизнь образовательной организации.
Заключение. В процессе исследования выявлено — внедрение 
индивидуального подхода наставничества для молодых педагогов 
способствует обеспечению не только увеличения личных достиже-
ний молодого специалиста, но и включению их в педагогическую 
деятельность, общественную жизнь образовательной организа-

ции, усилению уверенности в собственных силах, развитию само-
реализации и адаптации к профессии. Эта методика позволяет не 
только подготовить педагога к своей основной работе, но и реали-
зовать его в качестве полноценного участника Федерального про-
екта "Молодые профессионалы". 
Ключевые слова: наставничество, адаптация, молодые профессио-
налы, молодой педагог, наставник, компетентность, компетенции.
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Введение
В  рамках реализации основных приоритетов 

Федерального проекта "Молодые профессиона-
лы"  — совершенствование и  повышение качества 
про фессионального образования, считаем, что важ-
ным компонентом является формирование моло-
дого педагога как конкурентоспособной личности 
с  высоким уровнем профессионально- личност ных 
качеств, способной планировать свою карьеру, раз-
вивать соответствующие навыки и компетенции на 
протяжении всей жизни, обеспечивая непрерывный 
профессиональный рост и  профессиональное ста-
новление [1]. 

Ежегодно система профессионального меди-
цинского образования пополняется молодыми пе да-
гогами, окончившими высшие учебные заведе ния, 
но получение диплома не говорит о  достижении 
достаточного уровня готовности к  практической 
деятельности педагога, и  требует длительного вре-
мени адаптации в  профессии. Перед молодыми 
специалистами одномоментно возникает множе-
ство задач: вхождение в  новый педагогический 
коллектив, организация образовательного и воспи-
тательного взаимодействия со студентами и  самое 
главное практическая реализация преподаватель-
ской деятельности. Данные факторы определяют 
возрастающий дефицит поддержки начинающих 
педагогов в  их профессиональном начинании 
и  требуют применение систематического подхода 
к  наставничеству [2]. Хотелось бы также отметить, 
что именно от успешности трудовой адаптации мо-
лодого педагога на начальном этапе во многом за-
висит его уверенность в  правильности совершен-
ного профессиональной выбора, познавательная 
и воспитательная мотивация, стремление к овладе-
нию педагогическим мастерством [3].

Под наставничеством мы понимаем осущест-
вление всесторонней поддержки молодого специа-
листа, как способ быстрой профессиональной 
адаптации нового сотрудника под требования обра-
зовательной организации и  как способ взаимораз-
вития и  взаимообогащения обеих сторон — участ-
ников наставничества. 

Считаем, что формат наставничества должен 
быть целеполагающим и  носить индивидуальный 
характер с разработанным планом поэтапного вклю-
чения молодых педагогов в научно- педагогическую, 
общественную жизнь профессионального образо-
вательного учреждения1. Применение индивидуаль-
ного плана мероприятий по наставничеству молодо-
го педагога должно включать комплексный подход 
и взаимодействие различных структур образователь-
1 Бондаренко Н. Пять главных приемов наставничества. Как обу-

чать и мотивировать взрослых людей. Текст: электронный. URL: 
https://blogtrenera.ru/blog/pyat-glavnyx-priemov-nastavnichestva-
kak-obuchat-i-motivirovat-vzroslyx-lyudej.html?ysclid=lw9pz06
9s0621582146.

ного учреждения. И наиболее эффективной считаем 
реализацию нескольких ролевых моделей взаимо-
действия наставников с молодым педагогом.

Цель работы: анализ характерных особенно-
стей различных ролевых моделей взаимодействия 
наставников с молодым педагогом.

Материал и методы
В процессе исследования использовался метод 

анализа в соответствии со следующими критериями: 
целеполагание, индивидуальный характер, план по-
этапного включения молодых педагогов в педагоги-
ческую, методическую, научно- исследовательскую 
и воспитательную деятельность. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве 
органически связаны между собой и  могут прини-
мать различные формы в  зависимости от свой ств 
изучаемого объекта и  цели исследования. Прямые 
(эмпирические) анализ и  синтез применяются на 
стадии поверхностного ознакомления с  объектом. 
При этом осуществляется выделение отдельных час-
тей объекта, обнаружение его свой ств, простейшие 
измерения, фиксация непосредственно данного, ле-
жащего на поверхности общего2. 

Результаты
В  процессе исследования были определены 

следующие ролевые модели взаимодействия на-
ставников с молодым педагогом:

Модель "Наставник- методист  — молодой пе-
дагог". Роль наставника- методиста заключается 
в  организации методологических подходов к  пе-
дагогической деятельности молодого педагога: 
прояснение основных направлений деятельнос-
ти образовательного учреждения, ознакомление 
с Программой развития, разъяснение необходимос-
ти выполнения обязательств в рамках должностной 
инструкции, организация работы "Школа молодого 
педагога". 

Работа методиста- наставника должна быть по-
строена по принципу долговременного группового, 
командного наставничества с  несколькими моло-
дыми педагогами. Практическая направленность 
методического наставничества заключается в  со-
провождении молодых педагогов при вхождении их 
в  образовательный процесс: сопровождение моло-
дого педагога в  рамках организации и  проведения 
занятий, при составлении и ведении методической 
документации, в формировании навыков самоана-
лиза занятий.

Организация процесса методического настав-
ничества должна проходить через механизм посто-

2 Анализ и синтез как методы научного познания: материалы 
Междунар. науч. конф.: [в 4 ч.]. науч. ред.: В. П. Рыжов, В. П. Фе-
досов. Таганрог: Таганрог. гос. радиотехн. ун-т, 2004. 21 с. ISBN: 
5-88040-039-5. EDN QWLEWT.
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взаимообогащения и  взаиморазвития участников 
процесса.

Формат наставничества — "наставник по вос-
питательной работе с  молодежью  — молодой пе-
дагог" должен включать элементы формирования 
данных навыков у  молодого педагога, ориентиро-
вать начинающего педагога на умение построения 
не только образовательного процесса, но и органи-
зации методической, исследовательской и воспита-
тельной работы с молодежью. Организация эффек-
тивной воспитательной среды является не менее 
важным элементов деятельности, с которой прихо-
дится столкнуться молодому педагогу при вхожде-
нии в  профессиональную деятельность, что регла-
ментируется федеральным законом "Об образова-
нии в Российской Федерации"3. Зачастую молодого 
педагога при поступлении на работу сразу назнача-
ют куратором группы студентов и включают в вос-
питательную работу образовательной организации. 
Поэтому от наставника по воспитательной работе 
зависит целенаправленное построение воспита-
тельной траектории обучения молодого педагога 
работе с молодёжью. Программа воспитания долж-
на содержать описание системы возможных форм 
и способов взаимодействия с обучающимися; пере-
чень внеаудиторных, культурно- массовых и  обще-
ственных мероприятий. Возможно взаимодействие 
не только наставника по воспитательной работе, 
но и  педагога- психолога, который тоже находится 
в тесной взаимосвязи со студентами. 

Таким образом, в  процессе исследования бы-
ли определены следующие ролевые модели взаимо-
действия наставников с молодым педагогом: модель 
"Наставник- методист  — молодой педагог"; модель 
"Наставник- предметник  — молодой педагог"; мо-
дель "Флэш-наставничество". Результатом правиль-
ной организации работы наставников выступает 
высокий уровень включенности молодых и  новых 
специалистов в  педагогическую работу, методиче-
скую, воспитательную работу молодого специалис-
та, а  также в  культурную жизнь образовательной 
организации.

Заключение 
Анализируя результаты всестороннего индиви-

дуального наставничества, мы можем сделать вы-
вод, что этот способ обеспечивает адаптацию моло-
дого специалиста в  образовательной организации, 
погружает его в  особенности профессиональной 
деятельности, повышает уровень профессионализ-
ма наставника (т.к. молодое поколение также гото-
во делиться своим накопленным опытом, приобре-

3 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обраще-
ния: 25.04.2024).

янной вовлеченности самих молодых педагогов: 
участие в конкурсах, конференциях, заседаниях ме-
тодического совета, в  "Школе педагогического ма-
стерства", "Школа молодого педагога".

Модель "Наставник- предметник  — молодой 
педагог". Параллельно взаимодействию молодого 
педагога с  наставником- методистом, должно быть 
организовано и  их предметное сопровождение 
под курацией опытного наставника- предметника. 
Работа методиста- наставника направлена на фор-
мирование у  молодого педагога навыков приме-
нения основных методических подходов при ор-
ганизации образовательного процесса, умений 
моделирования занятий, проведения анализа пе-
дагогической деятельности. Ракурс деятельности 
наставника- предметника направлен на методиче-
скую поддержку по конкретной дисциплине, по-
вышение качества предоставляемой информации 
по преподаваемой дисциплине, на умение демон-
стрировать практические навыки выполнения ма-
нипуляций [3]. Молодой педагог должен ощущать 
полноценную помощь при вхождении в  профес-
сию и  понимать, в  каком объеме необходимо рас-
крывать ту ли иную тему, отработать практические 
навыки. Прежде чем подобрать пару предметного 
наставничества, методистом должна быть прове-
дена предварительная подготовительная работа по 
подбору наставников из числа опытных препода-
вателей, проведено обучение с  ними и  затем орга-
низован процесс взаимодействия с  опытными пе-
дагогами наставниками, направленный на создание 
благоприятного климата для вхождения молодых 
педагогов в образовательную среду. 

Самым оптимальным вариантом предметно-
го наставничества можно считать "Флэш-на став-
ничество" как самую гибкую форму наставниче-
ства, где есть возможность совместного взаимного 
сотрудничества и  свобода выбора у  участников 
процесса [1, 4]. Приоритет направлен на творче-
ское использование в  своей деятельности передо-
вого педагогического опыта и  ускорение процесса 
профессионального становления педагога; настав-
ник прививает молодому педагогу интерес к  педа-
гогической деятельности в  целях его закрепления 
в  образовательной организации. При этом функ-
ции наставника становятся разнообразными: от 
адаптации и  передачи профессионального опыта 
к  приобщению к  корпоративной культуре и  инно-
вационному развитию [5]. Для педагога- наставника 
это тоже своего рода формирование новых компе-
тенций: умение выступать в качестве эксперта, си-
стематизации имеющих знаний и  навыков и  пере-
дача практического опыта молодому педагогу [4]. 
Молодой педагог, в свою очередь, может внести но-
вый взгляд на классический подход в образовании, 
предложить применение инновационных методов 
обучения. Таким образом и  происходит процесс 
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молодых педагогов способствует обеспечению не 
только увеличения личных достижений молодо-
го специалиста, но и  включению их в  педагогиче-
скую деятельность, общественную жизнь образо-
вательной организации, усилению уверенности 
в  собственных силах, развитию самореализации 
и адаптации к профессии. Эта методика позволяет 
не только подготовить педагога к  своей основной 
работе, но и реализовать его в качестве полноцен-
ного участника Федерального проекта "Молодые 
профессионалы"4.

Отношения и деятельность: автор заявляет об от-
сутствии потенциального конфликта интересов, 
требующего раскрытия в данной статье.
4 Федеральный проект "Молодые профессионалы" в рамках 

Национального проекта "Образование" URL: https://minobr.
gov-murman.ru/files/Nach_proekty/molodye_prof/fp_molodye_
professionaly_09102019.pdf (дата обращения: 25.04.2024).

тенным для успешной личной и профессиональной 
самореализации), а  также обеспечивает простран-
ство для овладения наставляемым мета- и надпред-
метных компетенций.

Формирование методики наставничества долж-
но быть основано на двустороннем взаимодействии: 
молодой педагог должен быть активным участником 
в решении задач, способным привносить в совмест-
ную с  наставником деятельность новые идеи и  ре-
шения. При эффективном взаимодействии настав-
ника и  молодого педагога наставничество ускорит 
процесс профессионального становления педагога, 
усилит уверенность в собственных силах и развитие 
личного, творческого и  педагогического потенциа-
лов. Это окажет положительное влияние на уровень 
образовательной подготовки и  психологический 
климат в образовательной организации. 

В  процессе исследования выявлено — внедре-
ния индивидуального подхода наставничества для 

1. Gukalenko OV. The current state and problems of the im-
plementation of the mentoring system in the context of continuing 
education. Higher education today. 2023;(3):18-23. (In Russ.) 
Гукаленко О. В. Современное состояние и  проблемы реа-
лизации системы наставничества в  условиях непрерывного 
образования. Высшее образование сегодня. 2023;(3):18-23. 
doi:10.18137/RNU.HET.23.03.P.018. EDN KFDAAU.
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Современный образовательный процесс харак-
теризуется неравномерностью, нестабильностью, 
мно го вариантностью и  неопределенностью путей 
раз вития в  зависимости от множества влияющих 
фак торов и  условий. В  реальной образовательной 
прак тике очевиден переход от линейного к нелинейно-
му по строению образовательного процесса, что соответ-
ствует нелинейности окружающего мира. Совре мен-
ные вызовы к новой организации образовательного 
процесса обозначили проблемы, требующие поиска 
их решения:

• содействие самоопределению человека в ситуа-
циях неопределенности и кризисов;

• конструирование содержания образователь-
ных (учебных) программ, ориентированного на само-
стоятельное построение обучающимся персонали-
зированного обучения, нацеленного на формиро-
вание умения решать профессиональные задачи;

• усиление роли процедурных знаний, направ-
ленных на: освоение способов познания; оценку 
ценностных установок; формирование ценностей 
и критическую интерпретацию информации;

• конструирования содержания программ, 
элек тронных учебных курсов, онлайн курсов, реа-
лизуемых в  условиях измененного временного режима 
занятий.
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В  этой связи произошли серьезные измене-
ния в федеральном законодательстве. В конце 2023г 
в  Федеральный закон (ФЗ) № 273-ФЗ (в ред. от 
25.12.2023), гл.  2, ст.  1  — были внесены уточнения 
в понятие "образование" путем расширения этого по- 
нятия за счет процесса воспитания. Так, в  совре-
менном законодательстве  — "Образование  — единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения", яв-
ляющийся общественно значимым благом и осущест-
вляемый в интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность приобретаемых зна-
ний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и  компетенции определенных объ-
ема и сложности в целях интеллектуального, духовно- 
нравственного, творческого, физического и/или про-
фессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов.

Также произошли изменения в законодательстве 
и  в  уточнении понятия "воспитание". В  действую-
щем законодательстве "Воспитание — деятельность, 
направленная на развитие личности, формирование 
у  обучающихся трудолюбия, ответственного отно-
шения к  труду и  его результатам, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, традиционных россий-
ских духовно- нравственных ценностей и  принятых 
в  российском обществе правил и  норм поведения 
в  интересах человека, семьи, общества и  государ-
ства, формирование у  обучающихся чувства патри-
отизма, гражданственности, уважения к  памяти за-
щитников Отечества и  подвигам Героев Отечества, 
закону и  правопорядку, человеку труда и  старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию и традициям много-
национального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде" (ФЗ № 273-ФЗ (в ред. от 
25.12.2023), гл.  2, ст.  2). Таким образом, на уровне 
федерального законодательства определена актуаль-
ность профессионально- трудового воспитания обу-
чающихся — формирование у обучающихся трудолюбия, 
ответственного отношения к труду и его результатам.

С учетом современных тенденций развития об-
разования и  нормативных требований к  образова-
тельному процессу значительно усложняется под-
готовка врача- терапевта, включающая подготовку 
к оказанию разных видов медицинской помощи — 
1) оказанию первичной медико- санитарной помо-
щи взрослому населению и 2) оказанию специали-
зированной медицинской помощи населению по 
профилю "Терапия" в условиях стационара и днев-
ного стационара.

В  условиях нелинейной организации образо-
вательного процесса, усиливающей функции вос-
питательного процесса, интенсивности подготовки 
врача- терапевта, решающую роль играет концеп-
туализация стратегии изменений, которая понима-
ется как средство формирования идеальной дей-

ствительности, соорганизации разнонаправленных 
и многообразных течений.

27 марта 2024г на видеоселекторном совещании 
профессорско- преподавательского состава терапев-
тических кафедр образовательных организаций был 
рассмотрен проект Концепции формирования систе-
мы единого образовательного пространства врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов, врачей общей прак- 
ти ки (семейных врачей) (далее — Концепция). В про-
цессе обсуждения были внесены дополнения в содер-
жание Концепции и 18 апреля 2024г Концеп ция бы-
ла принята на пленарном совещании образователь-
ных организаций XXXI Российского национального 
конгресса "Человек и лекарство" (https://internist.ru/
events/detail/799754/?lang=ru&confirm=1).

В совещании приняли участие:
— 189 участников (подключений);
— 8 федеральных округов, 2 республики (ЦФО; 

ЮФО; СЗФО; ДВФО; СФО; ПФО; УФО; СКФО; 
ЛНР; ДНР); 

— 56 субъектов Российской Федерации;
— 75 организаций (образовательные и медицин-

ские):
1. ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

(г. Москва);
2. ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин-

здрава России (г. Москва);
3. ФГАОУ ВО РУДН Минобрнауки России 

(г. Москва);
4. Ассоциация врачей первичного звена (г. Мос-

ква);
5. ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ (г. Москва);
6. ФГБУН "ФИЦ питания и  биотехнологии" 

(г. Москва);
7. ФГБОУ ВО Санкт- Петербургский Педиа-

трический медицинский университет Минздрава 
России (г. Санкт- Петербург);

8. ФГБОУ ВО СПбГУ им. акад. И. П. Павлова 
Минздрава России (г. Санкт- Петербург);

9. ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И. И. Мечникова 
Минздрава России (г. Санкт- Петербург);

10. ФГБОУ ВО ЛГМУ им. св. Луки Минздрава 
России (Луганская Народная Республика);

11. ФГБОУ ВО Дон ГМУ им. М. Горького Мин-
здрава России (Донецкая Народная Республика);

12. КФУ Медицинский институт Минобр-
науки России (Республика Крым);

13. ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (Ал-
тайский край);

14. Центр Общественного здоровья (Алтай-
ский край);

15. ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава Рос-
сии (Амурская область);

16. ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Ар-
хангельская область);

17. ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России (Астраханская область);
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18. ФГОУ ВО НИУ БелГМУ Министерства на-
уки и образования (Белгородская область);

19. ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
(Курская область);

20. ФГБОУ ВО "ВолгГМУ" Минздрава России 
(Волгоградская область);

21. ФБГОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Мин-
здрава России (Воронежская область);

22. ВОКПТД (Воронежская область);
23. ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (За-

байкальский край);
24. ГУЗ Краевая клиническая больница (За-

байкальский край);
25. ФГБОУ ИвГМА Минздрава России (Ива-

новская область);
26. ИГМАПО — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Иркутская область);
27. ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России (Ир-

кутская область);
28. ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

(Краснодарский край);
29. ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно- 

Ясенецкого Минздрава России (Красноярский край);
30. ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 

России (Кировская область);
31. ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России (Ниже-

городская область);
32. ФГБОУ ВО Новгородский ГУ им. Ярослава 

Мудрого Минобрнауки России (Новгородская об-
ласть);

33. ФИЦ ФТМ (Новосибирская область);
34. ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (Но-

восибирская область);
35. ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России 

(Омская область);
36. ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России 

(Оренбургская область);
37. ФГБОУ ВО Орловский ГУ им.  И. С. Тур-

генева Минобрнауки России (Орлов ская область);
38. ПИУВ — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (Пензенская область);
39. ФГАОУ ПГНИУ Минобрнауки России (Пен-

зенская область);
40. ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е. А. Вагнера 

Минздрава России (Пермская область);
41. ФГБОУ ВО Тихоокеанский ГМУ Мин-

здрава России (Приморский край);
42. ФГБОУ ВО Ростовский ГМУ Минздрава 

России (Ростовская область);
43. ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

(Рязанская область);
44. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

(Самарская область);
45. ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ Минздрава 

России (Саратовская область);
46. ФГБОУ ВО Уральский ГМУ Минздрава 

России (Свердловская область);

47.  ГБУЗ "Центральная городская клиниче-
ская больница № 6" (Свердловская область);

48. ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Смо-
ленская область);

49. ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 
(Став ропольский край);

50. ФГБОУ ВО Тамбовский ГУ им.  Г. Р. Дер-
жавина. Медицинский институт Минобрнауки 
России (Тамбовская область);

51. ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава 
России (Тверская область);

52. ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
(Томская область);

53. ФГБОУ ВО ТулГУ Минобрнауки России 
(Тульская область);

54. ГУЗ ТО "Тульская клиническая больница" 
(Тульская область);

55. ФГБОУ ВО "Тюменский ГМУ" Минобр-
науки России (Тюменская область);

56. ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
(Челябинская область);

57. ФГБОУ ВО Дальневосточный ГМУ Мин-
здрава России (Хабаровский край);

58. ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 
России (Республика Татарстан);

59. КГМА филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России (Республика Татарстан);

60. ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Рес-
публика Башкортостан);

61. ФГБОУ ВО ЧГУ им. А. Кадырова. Меди-
цинский институт (Чеченская Республика);

62. ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 
(Республика Северная Осетия — Алания);

63. ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарева Мин-
обрнауки России (Республика Мордовия);

64. ФГБОУ ВО КБГУ Медицинский факультет 
Минобрнауки России (КБР);

65. ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России 
(Республика Дагестан);

66. ФГБОУ ВО Хакасский ГУ им.  Н. Ф. Ка-
танова (Республика Хакасия);

67. ФГБОУ ВО Сыктывкарский ГУ им.  Пити-
рима Сорокина (Республика Коми);

68. ФГБОУ ВО МГТУ Минобрнауки России 
(Республика Адыгея);

69. ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России 
(Удмуртская республика);

70. ГАУ ДПО "Институт усовершенствования 
врачей Минздрава Чувашкой Республики (Чуваш-
ская республика);

71. РКБ (Чувашская республика);
72. ФГБОУ ВО ЧГУ им. И. Н. Ульянова Минобр-

науки России (Чувашская республика);
73. ФГАОУ ВО СВФУ Медицинский институт 

Минобрнауки России (Республика Саха (Якутия));
74. ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России 

(г. Москва).
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1. Общие положения
1.1. Цель настоящей Концепции  — определе-

ние основных принципов, задач, мероприятий, 
механизмов и  этапов формирования и  развития 
системы единого (общего) образовательного про-
странства подготовки врачей- лечебников, врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей) (далее — единое образовательное простран-
ство).

1.2. Система единого образовательного про-
странства характеризуется общностью принципов 
государственной политики в  сфере образования 
кадров здравоохранения, согласованностью феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов, профессиональных стандартов, программ 
и  требований по подготовке и  аттестации врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов и  врачей общей 
практики (семейных врачей).

1.3. Нормативным обоснованием Концепции 
выступают: ФЗ от 29  декабря 2012г № 273-ФЗ "Об 
образовании в  Российской Федерации", Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 28 февраля 2024г 
№ 145 "О Стратегии научно- технологического раз-
вития Российской Федерации", распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 28  декабря 
2012г № 2580-р "Стратегия развития медицинской 
науки в  Российской Федерации", распоряжение 
Пра вительства Российской Федерации от 24  июня 
2022г № 1688-р "Об утверждении Концепции подго-
товки педагогических кадров для системы образова-
ния на период до 2030 года".

1.4. Формирование системы единого образо-
вательного пространства является одним из прио-
ритетных направлений повышения качества под-
готовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 
и врачей общей практики (семейных врачей).

1.5. Система единого образовательного про-
странства объединяет всех участников образова-
тельного процесса, обеспечивающего подготовку 
врачей- лечебников, врачей- терапевтов и  врачей 
общей практики (семейных врачей).

1.6. Взаимодействие участников системы еди-
ного образовательного пространства должно спо-
собствовать:

— свободному приобщению обучающихся к цен-
ностям национальных культур народов Рос сийской 
Федерации;

— сохранению исторически сложившихся тра-
диций российских научно- педагогических школ 
терапии и  общей врачебной практики (семейной 
медицины);

— созданию условий и  возможностей для под-
готовки квалифицированных специалистов (вра-
чей- лечебников, врачей- терапевтов и  врачей об-
щей практики (семейных врачей)), в  соответствии 
квалификационными требованиями в рамках каж-
дой указанной специальности;

— расширению возможностей непрерывного 
профессионального развития для врачей- лечеб ников, 
врачей- терапевтов, врачей общей врачебной практи-
ки (семейных врачей) вне зависимости от территори-
альной отдаленности и  социального благополучия;

— расширению возможностей в  подготовке 
и аттестации научных и научно- педагогических кад-
ров для обеспечения образовательного процесса 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов, 
врачей общей практики (семейных врачей) в соот-
ветствии с  актуальными запросами практического 
здравоохранения Российской Федерации.

2. Основные задачи Концепции
2.1. Основными задачами Концепции являются:
— обеспечение единых методологических под-

ходов к  подготовке врачей- лечебников, врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей), обеспечивающих концептуальные основы 
единого образовательного пространства;

— обеспечение единых подходов к процессу вос-
питания и формирования профессиональной культу-
ры врачей- лечебников, врачей- терапевтов и  врачей 
общей практики (семейных врачей) в решении про-
фессиональных задач в соответствии с федеральным 
законодательством Российской Фе де рации; 

— разработка единых требований к обязатель-
ной части содержания программ подготовки врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов, врачей общей прак-
тики (семейных врачей) и определение единых тре-
бований к  результатам освоения образовательных 
программ для подготовки специалистов указанных 
специальностей на всех уровнях образования;

— совершенствование системы оценки качества 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 
и врачей общей практики (семейных врачей);

— развитие кадрового потенциала образова-
тельных организаций, обеспечивающих реализацию 
программ подготовки врачей- лечебников, врачей- 
те рапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей).

3. Основные принципы формирования и разви-
тия системы единого образовательного пространства

3.1. Основными принципами формирования 
системы единого образовательного пространства 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 

Приложение 1.
КОНЦЕПЦИЯ формирования системы единого (общего)  
образовательного пространства подготовки врачей- лечебников,  
врачей- терапевтов и врачей общей практики (семейных врачей)
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— определение единых принципов и установок 
в  воспитании и  формировании профессиональ-
ной культуры врача врачей- лечебников, врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей) в решении профессиональных задач;

— ориентация на положения модульного под-
хода в  проектировании и  реализации образова-
тельных программ подготовки врачей- лечебников, 
врачей- терапевтов и  врачей- общей практики (се-
мейных врачей);

— определение единых требований к  резуль-
татам освоения образовательных программ под-
готовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 
и  врачей- общей практики (семейных врачей), вы-
раженным в  компетенциях: универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных;

— определение единых показателей (индика-
торов) сформированности компетенций у  врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов и  у  врачей- общей 
практики (семейных врачей) в  соответствии с  фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования и соответствую-
щих профессиональных стандартов;

— определение примерного1 (или рекоменду-
емого2) содержания программ подготовки врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов, врачей общей прак-
тики (семейных врачей) в  объеме обязательной ее 
части, обеспечивающей выполнение единых требо-
ваний к результатам освоения образовательных про-
грамм всех уровней;

— разработка и  апробация механизма посто-
янного обновления учебных планов образователь-
ных программ, обеспечивающего соответствие ак-
туальным нормативным требованиям здравоохра-
нения и клиническим рекомендациям;

— создание системы мониторинга качества про-
грамм подготовки врачей- лечебников, врачей- тера-
певтов и  врачей общей практики (семейных вра-
чей) с  активным включением в  нее объективных 
дан ных и мнения работодателей;

— разработку и внедрение методических реко-
мендаций по подготовке врачей- лечебников, вра-
чей- терапевтов и врачей общей практики (семейных 
врачей);

— разработку и внедрение методических реко-
мендаций по реализации наставничества как фор-
мы внутрикорпоративной подготовки кадров;

— разработку и внедрение рекомендаций по по-
вышению качества подготовки наставников в прак-
тическом здравоохранении;

— разработку и  внедрение рекомендаций по 
повышению эффективности взаимодействия кли-
нических баз и кафедр; 
1 Примерные программы для системы дополнительного профес-

сионального образования.
2 Рекомендуемые профессиональным сообществом для высшего 

образования (ординатура).

и врачей общей практики (семейных врачей) явля-
ются:

— приоритет равной доступности качествен-
ного образования врачей- лечебников, врачей- тера-
певтов и  врачей общей практики (семейных вра-
чей) во всех субъектах Российской Федерации, во 
всех образовательных организациях вне зависимо-
сти от ведомственной подчиненности;

— единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации через единство 
требований и гарантий в реализации образователь-
ными организациями обучения по программам 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 
и  врачей общей практики (семейных врачей) при 
соблюдении автономии образовательных организа-
ций путем дифференциации образовательных про-
грамм на базовую и вариативную части; 

— открытость и независимость оценки качества 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапевтов 
и врачей общей практики (семейных врачей);

— обеспечение совместной деятельности обра-
зовательных организаций, реализующих программы 
подготовки врачей- лечебников, врачей- терапев-
тов и  врачей общей практики (семейных врачей), 
общественно- профессиональных сообществ и рабо-
тодателей практического здравоохранения с учетом 
актуальных задач и потребностей системы здравоох-
ранения Российской Федерации;

— непрерывность и преемственность профессио-
нального развития врачей- лечебников, врачей- тера-
певтов и врачей общей практики (семейных врачей);

— взаимодействие органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, образо-
ва тельных организаций, профессионально- об щест-
венных объединений и  иных юридических лиц по 
вопросам совершенствования системы подготовки 
врачей- лечебников, врачей- терапевтов и врачей об-
щей практики (семейных врачей).

4. Основные мероприятия Концепции
4.1. Решение задач обеспечения единых методо-

логических подходов к  подготовке врачей- лечеб ни-
ков, врачей- терапевтов и  врачей общей практики 
(семейных врачей), разработки единых требований 
к  обязательной части содержания программ подго-
товки врачей- лечебников, врачей- терапевтов, врачей 
общей практики (семейных врачей), определения 
единых требований к результатам освоения образова-
тельных программ всех уровней предусматривает:

— определение единых методологических под-
ходов к подготовке врачей- лечебников, врачей- тера-
певтов и врачей общей практики (семейных врачей), 
содействующих формированию универсальных, 
об ще профессиональных и профессиональных ком-
петенций в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами высшего 
образования и соответствующих профессиональных 
стандартов;
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готовки врачей- терапевтов и врачей общей практи-
ки (семейных врачей);

— создание системы мониторинга результа-
тов освоения обучающимися программ подготовки 
врачей- терапевтов и врачей общей практики (семей-
ных врачей) (в том числе в рамках промежуточной 
аттестации и учетом академических свобод образо-
вательной организации), предполагающего сравни-
тельный анализ результатов в  его индивидуальном 
образовательном маршруте.

4.4. Решение задачи развития кадрового потен-
циала образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки врачей- лечебников, врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей) предусматривает:

— повышение квалификации педагогических 
работников образовательных организаций, реали-
зующих программы подготовки врачей- терапевтов 
и  врачей общей практики (семейных врачей), по 
приоритетным направлениям развития науки и об-
разования, обеспечение постоянной экспертизы ка-
чества реализации образовательных программ, раз-
витие академической мобильности преподавателей;

— реализация сетевых форматов повышения 
квалификации для молодых преподавателей, вовле-
ченных в  реализацию образовательных программ 
подготовки педагогических кадров.

5. Механизмы и этапы развития Концепции
5.1. Ответственным за координацию деятель-

ности по реализации Концепции является ФГБУ 
"НМИЦ ТПМ" Минздрава России совместно с Рос-
сийским обществом профилактики неинфекцион-
ных заболеваний (РОПНИЗ).

5.2. Реализация Концепции осуществляется те-
рапевтическими кафедрами образовательных орга-
низаций, ответственных за подготовку врачей- те ра-
певтов и врачей общей практики (семейных врачей), 
Центр компетенций подготовки врачей- те ра певтов 
ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава Рос сии совместно 
с РОПНИЗ.

5.3. Основным механизмом реализации и раз-
вития Концепции является план ее реализации, 
раз рабатываемый ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Мин-
здрава Рос сии совместно с  РОПНИЗ, терапевти-
ческими кафедрами образовательных организаций, 
обеспечивающих подготовку врачей- ле чеб ников, 
врачей- терапевтов и  врачей общей прак тики (се-
мейных врачей), а также заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти. План  
реализации Концепции разрабатывается на каж-
дый этап.

5.4. Создание системы мониторинга и  оценки 
эффективности реализации Концепции, включаю-
щая:

— проведение мониторинговых исследований 
качества подготовки врачей- терапевтов и  врачей 
общей практики (семейных врачей);

— создание системы непрерывного обучения 
специалистов, ответственных за разработку и  реа-
лизацию образовательных программ;

— поддержку распространения сетевой формы 
реализации образовательных программ подготов-
ки врачей- лечебников, врачей- терапевтов и врачей 
общей практики (семейных врачей).

4.2. Решение задачи обеспечения единых под-
ходов к процессу воспитания и формирования про-
фессиональной культуры и ответственности врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов и  врачей общей 
прак тики (семейных врачей) в решении профессио-
нальных задач предусматривает:

— педагогическое сопровождение подготовки 
специалистов на этапе освоения новой профессио-
нальной деятельности;

— формирование профессионального миро-
воззрения врача;

— профессиональное развитие и саморазвитие 
личности врача;

— личностное развитие в  профессиональном 
образовании;

— формирование воспитывающей среды об-
разовательных организаций, создающих условия 
для личностного и  профессионального развития 
обучающихся, формирования у них социально зна-
чимых, нравственных качеств личности, активной 
гражданской позиции и  моральной ответственно-
сти за принимаемые решения;

— разработку и  внедрение в  программы под-
готовки педагогических кадров (повышения квали-
фикации) дисциплин (модулей), направленных на 
формирование профессиональной культуры и  от-
ветственности врача в решении профессиональных 
задач;

— увеличение количества обучающихся, при-
влекаемых к добровольческой (волонтерской) и со-
циально значимой деятельности.

4.3. Решение задачи совершенствования си-
стемы оценки качества подготовки врачей- лечеб-
ников, врачей- терапевтов и  врачей общей практи-
ки (семейных врачей) предусматривает:

— создание системы оценки сформированно-
сти компетенций выпускников в  рамках итоговой 
аттестации;

— внедрение механизмов оценки готовности 
к  профессиональной деятельности обучающегося, 
в том числе на этапе обучения, предусматривающей 
определения уровня соответствия обучающегося тре-
бованиям профессионального стандарта и федераль-
ных государственных образовательных стандартов;

— разработку механизмов учета результатов те-
кущего контроля успеваемости и  промежуточных 
аттестаций при формировании индивидуального 
портфолио обучающегося;

— формирование системы профессионально- 
общественной экспертизы качества и условий под-
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— организацию деятельности по проведению 
сбора данных о  достижении целевых показателей 
Концепции.

5.5. Реализация мероприятий Концепции осу-
ществляется в 3 этапа:

— первый этап — 2024-2026гг;
— второй период — 2027-2029гг;
— третий период — 2030-2032гг.
6. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

к 2032 году
6.1. Ожидаемыми результатами реализации Кон-

цепции к 2032г являются:
— доступность качественного образования вра-

чей-терапевтов и врачей общей практики (семей ных 
врачей) во всех субъектах Российской Федера ции, во 
всех образовательных организациях вне зависимости 
от ведомственной подчиненности;

— обеспечение единых методологических под-
ходов к  подготовке врачей- лечебников, врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей) в  рамках квалификационных требований 
каждой указанной специальности;

— ориентация на единые принципы и установ-
ки в  формировании профессиональной культуры 
врача;

— внедрение единых методологических подхо-
дов к  структуре и  содержанию подготовки врачей- 
терапевтов и  врачей общей практики (семейных 
врачей) в  рамках квалификационных требований 
каждой указанной специальности;

— разработка и  внедрение образовательных 
программ подготовки врачей- терапевтов и  врачей 

общей практики (семейных врачей), имеющих еди-
ное содержание обязательной части и определение 
единых требований к результатам освоения образо-
вательных программ всех уровней;

— разработка и внедрение образовательных про-
грамм (модулей образовательных программ), позво-
ляющих обучающимся получать в период обучения 
дополнительные квалификации в сфере здравоохра-
нения;

— внедрение системы профессионально- об-
щест венной аккредитации программ подготовки 
врачей- ле чебников, врачей- терапевтов и  врачей 
об щей практики (семейных врачей), проводимой 
с учас тием работодателей;

— обеспечение повышения квалификации пе-
да гогических работников образовательных органи-
заций, реализующих программы подготовки вра-
чей- терапевтов и врачей общей практики (семейных 
врачей), по актуальным вопросам развития образова-
ния, внедрение публичного формата проведения ито-
говой аттестации по программам подготовки врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов и врачей общей прак-
тики (семейных врачей);

— внедрение в  систему подготовки врачей- 
лечебников, врачей- терапевтов и  врачей общей 
практики (семейных врачей) промежуточной оцен-
ки профессиональных компетенций обучающихся 
в период обучения, результаты которой учитывают-
ся при аттестации.






