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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДРУЖБА КАК ВИД НАСТАВНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

 

 

Аннотация: смена поколений и приход в вузы сотрудников из других сфер заставляет уни-

верситеты активнее следовать новым трендам, таким как человекоцентричный поворот в от-

ношении к сотрудникам, горизонтальные коммуникации, академическая честность, сотруд-

ничество, доверие, открытость. Академическая дружба как система неформальных отноше-

ний поддержки между студентами, преподавателями, исследователями в университете явля-

ется одним из доступных средств удовлетворения потребности молодых и начинающих со-

трудников в получении удовольствия от работы, развития и роста. Авторы на основе изуче-

ния зарубежных источников проблематизируют вопрос об изучении дружбы как вида меж-

личностных отношений в высшей школе, имеющих деловую значимость за счет наставниче-

ского потенциала. С помощью программы VOSviewer они строят карту из 289 ключевых 

слов по тематике «Дружба как наставничество» на основе публикаций библиометрической 

базы OpenAlex. Сущность академической дружбы раскрывают 9 кластеров понятий, образо-

вавшихся вокруг дефиниций «высшее образование», «восприятие», «чувство», «профессио-

нальное развитие», «описание», «развитие преподавателей», «аспиранты», «карьерное разви-

тие», «межличностные отношения». Наиболее «старыми» понятиями в полученной карте яв-

ляются «протеже», «профессиональное образование», «карьерное консультирование». К но-

вым понятиям относятся «здоровая окружающая среда», «самоэффективность», «трансфор-

мирующее обучение». Уточнение проблемного поля позволило установить и описать место и 

значение дружбы в структуре деловых отношений в научно-образовательной организации. 

Опираясь на описание, выполненное А. И. Пригожиным, авторы строят схему структуры де-

ловых связей в научно-образовательной организации и определяют место академической 

дружбы в ней. Интерес сотрудников не только к делу, но и друг к другу позволяет отнести 

академическую дружбу одновременно к внеформальной и социально-психологической 

структурам общения. Дальнейшие исследования могут быть посвящены разработке модели 

академической дружбы, изучению межличностных коммуникаций в аспирантуре и докто-

рантуре как институтах персонализированного наставничества в академической среде, ана-

лизу поведения студентов и преподавателей как акторов наставнических практик и участни-

ков наставнических пар. 

Ключевые слова: наставничество, академическая дружба, профессионально ориентирован-

ная дружба, критическая дружба, библиометрический анализ. 
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ACADEMIC FRIENDSHIP AS A FORM OF MENTORSHIP  

IN EDUCATION AND SCIENCE 

 
Abstract: the change of generations and the arrival of employees from other fields to universities 

makes universities more actively follow new trends, such as a human-centered turn in attitudes to-

wards employees, horizontal communications, academic honesty, cooperation, trust, and openness. 

Academic friendship as a system of informal support relationships between students, teachers, and 

researchers at the university is one of the available means of satisfying the needs of young and en-

try-level employees to enjoy their work, development and growth. Based on the study of foreign 

sources, the authors problematize the issue of studying friendship as a type of interpersonal rela-

tions in higher education, which have business significance due to mentoring potential. They build a 

map of 289 keywords on the topic of «Friendship as Mentoring» based on publications in the 

OpenAlex bibliometric database using the VOSviewer program. The essence of academic friend-

ship is revealed by 9 clusters of concepts formed around the words higher education, perception, 

feeling, professional development, description, teacher development, graduate students, career de-

velopment, interpersonal relations. Some of the oldest concepts on the map are the words protégé, 

professional education, career counseling. New words include healthy environment, self-efficacy, 

transformative learning. The authors specified the problem field, established and described the place 

and significance of friendship in the structure of business relations in a scientific and educational 

organization. They build a diagram of the structure of business relations in a scientific and educa-

tional organization and determine the place of academic friendship in it, based on the description of 

A. I. Prigogine. The interest of employees not only in the business, but also in each other deter-

mines academic friendship as part of informal and socio-psychological communication structures. 

Further research can be devoted to the development of a model of academic friendship, the study of 

interpersonal communications in graduate and doctoral studies as institutions of personalized men-

toring in the academic environment, the analysis of the behavior of students and teachers as actors 

of mentoring practices and participants in mentoring pairs. 

Keywords: mentoring, academic friendship, professionally oriented friendship, critical friendship, 

bibliometric analysis. 
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Признание тех немногих, чье суждение уважают, цен-

но, а дружба с теми людьми, чье признание делает 

возможным собственное самоуважение, является еще 

более ценной. 

Х. Арендт – К. Ясперсу. Письма, 1926–1969 

 

Развитие сферы высшего образования и науки в настоящее время опреде-

ляется рядом вызовов: новыми требованиями к деятельности, связанными с 

неизбежностью коллаборации образования, науки и бизнеса; новыми требова-

ниями к образовательной среде, обусловленными человекоцентричным поворо-

том в организации производственных отношений [1]; новыми требованиями к 

коммуникациям – ожидается, что они будут строиться на доверии, диалоге в 

сочетании вертикального и горизонтального векторов; новыми способами гене-

рации знаний, приводящими к смене образовательных парадигм [2]; этически-

ми приоритетами, такими как добросовестность, академическая честность, цен-

ность сильной репутации [3]. Движущей силой указанных изменений должно 

стать новое поколение сотрудников академических учреждений, для которых 

характерны конкретные жизненные ценности, ценности личной жизни, удо-

вольствия от работы [4]. Источником новых кадров являются в том числе 

структуры подготовки кадров высшей квалификации. Однако сегодня фиксиру-

ется так называемое «убывание» аспирантуры [5], снижение численности и 

ухудшение качества профессорско-преподавательского состава университетов 

[6]. Таким образом, для соответствия духу времени, запросам и ожиданиям но-

вых поколений обучающихся академической среде помимо институциональных 

решений необходима социально-психологическая реабилитация с задействова-

нием межличностных резервов повышения эффективности и благополучия [7]. 

Одним из таких широко распространенных межличностных механизмов 

является академическая дружба – неформальные отношения поддержки между 

студентами, преподавателями, исследователями в университете. Согласно дан-

ным опроса 30 тысяч выпускников американских колледжей, проведенного в 

2014 г. Gallup-Purdue Index, шансы молодежи на трудоустройство и благополу-

чие удваиваются, если в университетские годы им встретился «профессор, ко-

торый заботился о них, как о личности, вдохновлял их на учебу и поощрял сле-

довать своим мечтам». Однако лишь 22 % респондентов сообщили, что у них 

был такой наставник в колледже [8].  

Наша цель – проблематизировать вопрос об изучении дружбы как вида 

межличностных отношений в высшей школе, имеющих деловую значимость, в 

частности, за счет наставнического потенциала; разработать карту ключевых 

слов по теме «Дружба как наставничество» для уточнения проблемного поля; 

установить и описать место и значение дружбы в структуре производственных 

отношений в научно-образовательной организации. 
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Наставничество в научных и образовательных организациях реализуется в 

различных формах в зависимости от целей, контекста, потребностей сотрудников 

и самих организаций, например, в форме менторинга, коучинга, тьюторства, су-

первизии и других. Согласно привязке к месту реализации такое наставничество 

называют также академическим [3]. Автор одного из лучших руководств для пре-

подавателей высших учебных заведений по наставничеству Уильям Б. Джонсон 

подчеркивает, что «целенаправленное и вдумчивое наставничество – одна из са-

мых важных и устойчивых ролей преподавателя высшей школы» и перечисляет 

направления, где наставник для студента незаменим: «социализация, обучение, 

карьерный рост, психологическая адаптация и подготовка к лидерству» [8]. Ака-

демическое наставничество способствует формированию личностной идентично-

сти подопечного [9], его уверенности в себе и своей деятельности [10], гибких 

навыков [11]. 

Многие виды деятельности современных научно-педагогических работни-

ков (консультирование, рецензирование, совместное написание научных работ, 

обсуждение гипотез, апробация научных результатов и др.) регулируются не-

формальными механизмами дружеских отношений [7]. Дружеские отношения в 

академической среде – распространенная практика. Образцами академической 

дружбы являются отношения В. И. Герье и В. О. Ключевского, Х. Арендт и 

К. Ясперса и многих других ученых и преподавателей. Н. Бор, например, под-

черкивал большое значение личного контакта с Эйнштейном [12, с. 433].  

Однако в отечественном образовательном дискурсе тема академической 

дружбы практически отсутствует. Предварительный анализ доступных наукомет-

рических баз и агрегаторов статей (научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU, научная электронная библиотека КиберЛенинка, Академия 

Google Scholar и др.) показал фрагментарность рефлексии по теме дружбы в сфере 

высшего образования и науки. С одной стороны, неформальный характер этих от-

ношений не дает уверенности в возможности их объективного изучения; с другой 

‒ масштабы и инертность системы высшего образования не позволили ей модер-

низироваться в таком объеме, чтобы можно было обсуждать феномен академиче-

ской дружбы и, в частности, наиболее функционального ее типа – критической 

дружбы [13; 14] как устойчивого социально-психологического явления в отече-

ственной научно-образовательной среде. Исследования посвящены в основном 

равным связям между ровесниками (peer-to-peer) – между студентами в процессе 

совместного обучения [15; 16]. Например, изучение факторов формирования «се-

тей дружбы» и «сетей помощи» однокурсников показало наличие двух модусов 

взаимодействия – условно их можно назвать духовным и прагматическим. Авторы 

их так не определяют, но указывают, что в сетях дружбы, как правило, более по-

пулярны студенты с невысокой успеваемостью (отношения ради удовольствия), а 

в сетях помощи – с высокой (выражен фактор извлечения пользы) [16].  

Во многих работах академическая дружба рассматривается в сопряжении с 

иными видами межличностных отношений на рабочем месте: коллегиально-

стью, приятельством, кронизмом, сотрудничеством, соревнованием, конкурен-

цией [8; 17; 18; 19]. В связи с этим исследователи относят академическое 

наставничество к «мультиплексным» отношениям (multiplex relationships), что 
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означает реализацию сразу в нескольких контекстах [20], и изучают его в поле 

«бордерологии» (Borderology) или методологии пограничных исследований 

(Border Studies) – междисциплинарного подхода к изучению сложных, взаимо-

связанных совокупностей явлений [17; 21]. 

Выделяются различные модусы дружеских отношений, а именно: «дружба 

на рабочем месте» или «спонтанная дружба» (Spontaneous Friendships) как лич-

ные отношения, лишенные миссии наставничества [22; 23; 24]; профессиональ-

но ориентированная дружба как межличностные отношения с деловым содер-

жанием
1
 [23; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32]; «критическая дружба» (Critical 

Friendship) [14; 33]; однонаправленная (близкая к классическому наставниче-

ству) и взаимная (peer-to-peer) дружба [34]. 

Феномены академического наставничества и дружбы рассматриваются 

нами в русле концепции «добродетельностного университета» [35] с опорой на 

идеи гуманистического [36; 37], человекоцентрического [1] и добродетельност-

ного (integrity) [38] подходов.  

Вследствие гибридизации идентичностей в современных университетах 

мы отказались от разделения наставничества на профессиональное (сотрудник 

– сотрудник) и учебное (сотрудник – студент) и рассматриваем академическое 

наставничество в целом – как вид наставнических отношений в стенах научных 

и образовательных организаций между любыми участниками академических 

отношений [39]. В обсуждении различных модусов профессионально ориенти-

рованной коммуникации в академической среде преподаватели и студенты 

упоминаются наравне [13]. 

Для анализа представленности тематики «Дружба как наставничество» в 

научных публикациях и построения карты (сети) ключевых слов по типу co-

occurrence мы использовали материалы библиометрической базы OpenAlex, 

найденные по словам friendship (в полном тексте) и mentoring (в ключевых сло-

вах). Было найдено 2168 публикаций (период – июль 2024 г.), из них: 1876 статей, 

82 обзора, 77 диссертаций, 74 главы из книг, 13 препринтов и др., 2152 публика-

ции на английском языке. 98,1 % найденных публикаций индексированы 

CrossRef.  

Из загруженного в программу VOSviewer массива в анализ вошли 2149 ре-

левантных документа из первоначального списка. Из данного массива публика-

ций для построения карты ключевых слов было выделено 1787 ключевых слов, 

каждое из которых повторяется в наборе минимум 5 раз. VOSviewer сократил 

количество ключевых слов до 533, из которых после работы с тезаурусом (уда-

ления названий наук и отраслей) осталось 289 слов. 

Разработка карты ключевых слов по тематике «Дружба как наставниче-

ство» позволила обнаружить 9 кластеров понятий, раскрывающих сущность 

академической дружбы (рис. 1). 

                                                           
1
 Kiopa A. The Prevalence and Productivity Effects of Close Friendship in Academic Science: A Dissertation Presented 

to The Academic Faculty In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in Public Pol-

icy [Electronic resource]. Georgia Institute of Technology. May 2013. Electron dan. URL: 

http://hdl.handle.net/1853/47695 (date of acсess 16.06.2024). 
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Рис. 1. Кластерная визуализация данных по тематике «Дружба как наставничество» 

 

Fig. 1. Cluster visualization of data on the topic «Friendship as Mentoring» 
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В кластер 1 «Высшее образование» (Higher Education, красный цвет) во-

шли слова: академическое консультирование, ученичество, посещаемость, пе-

редовая практика, высшее образование, культурное разнообразие, учебный 

план, групповое консультирование, групповая работа, группа сверстников и др. 

К словам, напрямую связанным с тематикой «Дружба как наставничество», от-

носятся дружба (friendship) и коллегиальное наставничество (peer mentoring). 

В кластер 2 «Восприятие» (Perception, зеленый цвет) вошли слова, связан-

ные с социальной перцепцией: теория аффективных событий, близость, позна-

ние, добросовестность, копинг (психология), креативность, социализация, эмо-

циональный интеллект, экстраверсия и интроверсия, отношение к работе, удо-

влетворенность работой, организационное поведение, организационная при-

верженность, личность, проактивность др. К словам, напрямую связанным с 

тематикой «Дружба как наставничество», относится слово протеже (protégé). 

Кластер 3 «Чувства» (Feeling, голубой цвет) включает слова: академиче-

ские достижения, учебный год, развитие подростков, общественный колледж, 

компенсация (психология), конструктивная валидность, дошкольное образова-

ние, образовательные достижения, эмпатия, состояние окружающей среды, 

формирующая оценка, теория культурных измерений Хофстеде, индивидуа-

лизм, идеал (этика) и др. К словам, напрямую связанным с тематикой «Дружба 

как наставничество», относится эмпатия (empathy). 

Кластер 4 «Профессиональное развитие» (Professional Development, желтый 

цвет) составили слова: образование взрослых, обучение взрослых, конкурентное 

преимущество, концептуальная модель, конфиденциальность, непрерывное обра-

зование, непрерывное профессиональное развитие, ремесло, предприниматель-

ство, опытное обучение, стеклянный потолок, командная работа и др. К словам, 

напрямую связанным с тематикой «Дружба как наставничество», относятся фаси-

литатор (facilitator) и профессиональное развитие (professional development). 

Кластер 5 «Описание» (Narrative, фиолетовый цвет) сложился из слов, свя-

занных с социальными исследованиями: активное слушание, эстетика, неопре-

деленность, автоэтнография, общение, концептуализация, конструктивный раз-

говор, коронавирусная болезнь 2019 (covid-19), диада, феноменологический 

анализ, прожитый опыт, зрелость (психологическая), ученость, смысл (экзи-

стенциальный), мультикультурализм, нарративное исследование, психоанализ и 

др. К словам, напрямую связанным с тематикой «Дружба как наставничество», 

в данном кластере относится наставник (preceptor). 

Кластер 6 «Повышение квалификации преподавателей» (Faculty Development, 

бирюзовый цвет) включает слова: аккредитация, карьерный путь, коучинг, колле-

гиальность, сообщество практики, корпоративное управление, культурный капи-

тал, образовательное лидерство, элита, развитие лидерства, стиль лидерства, обу-

чение служению, социальный капитал, транзакционное лидерство, трансформаци-

онное лидерство, преподавательский состав университета и др. К словам, напря-

мую связанным с тематикой «Дружба как наставничество», в данном кластере от-

носятся повышение квалификации преподавателей (faculty development), коучинг 

(coaching), совместное лидерство (shared leadership) и стажировка (internship). 

Кластер 7 «Аспиранты» (Graduate Students, оранжевый цвет) включает 

слова: академическое учреждение, выгорание, цитирование, компьютерная 
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сеть, превосходство, последипломное образование, человеческие ресурсы, ин-

ститут, передача знаний, продуктивность, репутация и др. К словам, напрямую 

связанным с тематикой «Дружба как наставничество», в данном кластере отно-

сятся передача знаний (knowledge transfer), аспирантура (graduate education) и 

аспиранты (graduate students). 

Кластер 8 «Карьерное развитие» (Career Development, коричневый цвет) 

включает слова: развитие карьеры, карьерное образование, карьерные пути, 

стадии психосоциального развития, личностное развитие, послевузовское обра-

зование, зарплата, профессиональное образование. К словам, напрямую связан-

ным с тематикой «Дружба как наставничество», в данном кластере относится 

карьерное консультирование (career counseling). 

Кластер 9 «Межличностное общение» (Interpersonal Communication, розо-

вый цвет) включает слова: аттракция, автономия, компетентность (человече-

ские ресурсы), авторитет, докторантура, межличностное общение. Напрямую 

связано с тематикой «Дружба как наставничество» в данном кластере словосо-

четание межличностные отношения (interpersonal relationship). 

Как следует из рисунка 1, слово «дружба» (friendship) является частью кла-

стера 1 «Высшее образование» (красный цвет) наряду со словосочетанием «кол-

легиальное наставничество» (peer mentoring); напрямую связано с кластерами 2 

«Восприятие» (зеленый цвет), 3 «Чувство» (голубой цвет), 4 «Профессиональное 

развитие» (желтый цвет), 5 «Описание» (фиолетовый цвет), 8 «Карьерное разви-

тие» (коричневый цвет), 9 «Межличностное общение» (розовый цвет); опосредо-

ванно связано с кластером 6 «Повышение квалификации преподавателей» (би-

рюзовый цвет) – через слово «коучинг» (coaching), кластером 7 «Аспиранты» 

(оранжевый цвет) – через словосочетание «исследования медиа» (media studies). 

С помощью VOSviewer можно представить данные в темпоральном разре-

зе – в связи со временем публикации. Как следует из карты слов, представлен-

ной на рисунке 2, одними из наиболее «старых» понятий являются «протеже» 

(protégé), «профессиональное образование» (vocational education), «карьерное 

консультирование» (career counseling) и другие, появившиеся до 2000-х гг. и 

выделенные фиолетовым цветом. И, наоборот, относительно новыми являются 

появившиеся после 2016 г. и выделенные ярко-желтым цветом слова и словосо-

четания: «здоровье окружающей среды» (environment health), «самоэффектив-

ность» (self-efficacy), «трансформирующее обучение» (transformative learning) и 

др. Необходимо заметить, что темпоральная характеристика карты ключевых 

слов дается относительно выбранной темы. В частности, первые публикации 

Дж. Мезирова по трансформирующему обучению появились в начале 1990-х 

гг., однако одной из технологий академического наставничества оно, как следу-

ет из составленной карты слов, стало к концу 2010-х гг. Еще один пример. По-

нятие «культурный капитал» на нашей карте относится к «молодым», а внутри 

темы «Капитал здоровья» таковым не является. «Молодым» по отношению к 

«капиталу здоровья» считается понятие «психологический капитал» [40]. Ис-

ключение составляют события, которые произошли недавно и по отношению к 

любым темам являются «молодыми» направлениями исследований, например 

коронавирусная болезнь 2019 (coronavirus disease 2019, covid-19). 
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Рис. 2. Темпоральная визуализация данных по тематике «Дружба как наставничество» 

 

Fig. 2. Temporal visualization of data on the topic of «Friendship as Mentoring» 
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На рисунке 2 представлены связи основных ключевых слов темы данной 

статьи: дружба, наставничество, высшее образование, аспиранты. Для каждого 

из них показана связь с другими ключевыми словами в темпоральном разрезе: 

синий цвет – давние публикации, желтый цвет – современные. Видим, что 

наставничество в контексте высшего образования – более молодое понятие (са-

латовый цвет), чем дружба (зеленый цвет), что объясняется давней историей 

исследования дружеских отношений между соучениками как фактора психоло-

гического климата в учебной группе. Вокруг понятия «наставничество» больше 

«молодых» слов: обратная связь от коллег (peer feedback), группы сверстников 

(peer group), автономия (autonomy), беседа (conversation), фокус-группа (focus 

group) и др. 

Проведенное картирование понятий и содержательный анализ научных 

публикаций позволяют нам дать следующее определение академической друж-

бы: это вид наставничества в сфере высшего образования и науки, содержанием 

которого является передача / обмен опытом, содействие росту мастерства и ком-

петентности, перерастающие в личные отношения симпатии и взаимоуважения 

между обучающимися, сотрудниками, управленцами в университетах и научных 

организациях. «Дружба является неизбежным результатом многих хороших от-

ношений наставничества, – указывает Уильям Б. Джонсон. – По мере того, как 

подопечные становятся более независимыми, а отношения – более коллегиаль-

ными, взаимность и дружба усиливаются. С годами у активного наставника мо-

гут сложиться самые поддерживающие, верные и приятные коллегиальные связи 

с бывшими студентами и младшими коллегами по факультету» [8]. Вместе с тем 

это не спонтанные, а «структурированные отношения, которые помогают в раз-

витии и росте профессиональных преподавателей»
2
. 

Принимая в расчет прикладную ценность «дружеского наставничества» в 

образовании, важно учитывать, что дружба как социально-психологическое яв-

ление «плохо поддается строгому социально-научному исследованию», «слабо 

институционализирована и не локализована во времени и пространстве» [41]. 

В связи с этим представляется важным определиться с местом дружбы в систе-

ме отношений в академической среде в целом и научно-образовательной орга-

низации в частности.  

Для начала укажем на специфику дружбы как вида отношений: это 

«устойчивые, добровольные, избирательные, бескорыстные, самоценные (в от-

личие от функциональных связей) отношения между людьми, основанные на 

взаимной привязанности, доверии и общности интересов»
3
. Чтобы корректно 

расположить найденные нами в литературе описания моделей академической 

дружбы в реальной структуре связей в организации, воспользуемся системати-

ческим описанием этих связей, данным А. И. Пригожиным [42], и представим 

их в виде схемы (см. верхнюю половину таблицы).  

                                                           
2
 Madrid D. A case study of the influence of professional friendships among teachers on teacher retention, school cul-

ture, teacher performance, and student performance. A Doctoral Thesis Presented to the Faculty of the College of Edu-

cation [Electronic resource] / University of Houston. Houston, 2016. P. 12. Electron dan. URL: 

http://hdl.handle.net/10657/1479 (date of acсess 16.06.2024). 
3
 Полонский В. М. Словарь по образованию и педагогике. М.: Высшая школа, 2004. С. 93. 

http://hdl.handle.net/10657/1479
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В университете, как в любой организации, сосуществуют организационные 

структуры: формальная соединяет работников со средствами и целями труда; 

неформальная связывает их на основе интересов, неформальных статусов, ли-

дерства, межличностных отношений и т. д. Неформальная структура в свою 

очередь, представлена двумя вариантами – внеформальной и социально-

психологической. В контексте нашей темы важно, что внеформальная структу-

ра, как и формальная, организуется по поводу дела, работы. Ее миссия – ком-

пенсировать отсутствие взаимопонимания и слаженности, несовершенство в 

разделении обязанностей, несоответствие формальных статусов и реального 

влияния в последней и / или давать дополнительные возможности в повышении 

скорости и расширении разнообразия вариантов решения профессиональных 

задач [42].  

Формальная структура не может охватить все богатство связей работников. 

Располагая, по словам А. И. Пригожина, «исключительным – человеческим – 

“материалом”», она «расщепляет» его и использует согласно функциональному 

назначению [42, с. 655]. Поскольку индивид не может существовать в «расщеп-

ленном» состоянии, складывается неформальная структура, более полно удовле-

творяющая потребности работников. Как следует из таблицы, неформальная си-

стема связей представлена двумя структурами – внеформальной и социально-

психологической. Первая связана с формальной структурой деловым содержани-

ем и интересом к одним и тем же профессиональным задачам. Вторая строится 

на личном интересе работников друг к другу, возникающем в ходе совместной 

трудовой деятельности на основе неформального лидерства, признания, чувств и 

переживаний (Пригожин определяет их как «сентименты»), что дает возмож-

ность удовлетворить более широкий круг потребностей работников.  

По всей видимости, академическая дружба как форма наставничества от-

носится одновременно к внеформальной и социально-психологической струк-

турам, так как в ее основе лежит интерес сотрудников не только к делу, но и 

друг к другу. Данная часть неформальной структуры представляет собой непо-

средственную, спонтанную общность людей, основанную на их личном выборе. 

Выше уже указывалось, что миссия внеформальной структуры – компенсиро-

вать проблемы и несовершенства формальной структуры. Исследователи и в 

отношении дружбы главной социальной функцией называют компенсаторную 

[41], направленную на смягчение авторитарных, директивных, бюрократиче-

ских проявлений. 

Ключевые виды деятельности современных передовых университетов – 

генерация знаний и внедрение инноваций – связаны преимущественно с кол-

лективными усилиями. В социальных науках под дружбой принято понимать 

«проявление социального на уровне интимно-личного», отношения «диадиче-

ского типа» [41], «арену для экзистенциально значимой коммуникации, которая 

формирует основополагающее представление о собственной личности» [43, 

с. 14]. Однако О. В. Хархордин все же называет дружбу «социальным ресур-

сом», «средством социальной интеграции», апеллируя к классической древне-

греческой философской традиции, в которой дружба «не ограничивалась рам-

ками приватной сферы» [43, с. 11, 12, 15]. Это важно для нашего исследования, 
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потому что социально-психологическая структура неформальных связей в со-

временных университетах, нередко рассматривающихся как самообучающиеся 

организации (Д. Гарвин, П. Сенге), основывается как на двусторонних контак-

тах (парах), так и на взаимодействии в малых группах. А. И. Пригожин предла-

гает рассматривать двусторонние неформальные отношения в организации как 

частный случай группы [42, с. 664]. Неформальные группы в рамках социально-

психологической структуры имеют признаки малой группы: это стихийно уста-

новившиеся длительные отношения, объединяющие до 10 человек, которые ре-

гулярно непосредственно общаются (каждый с каждым) и выделяют себя среди 

других как группу [42, с. 667].  

Попытаемся отобразить в таблице место дружбы в системе связей в орга-

низации, продолжив созданную на материале А. И. Пригожина структуру от-

ношений в организации (см. нижнюю половину таблицы). С опорой на изучен-

ные подходы к трактовке дружбы [22; 24; 44], мы предлагаем разделять про-

фессионально ориентированную дружбу и «чистую» дружбу на рабочем месте. 

Если рассматривать академическую дружбу как вид наставничества в универ-

ситете, то она, на наш взгляд, имеет производственное содержание (но не толь-

ко) и потому связана с внеформальной частью системы отношений. Явление 

«дружбы на рабочем месте», или «спонтанной дружбы»
4
 [42] как личных отно-

шений, лишенных миссии наставничества, для которых совместное решение 

профессиональных задач является вторичным, изучается организационными 

психологами и представляет интерес для кадровых служб и HR-специалистов, 

занимающихся предупреждением конфликтов и улучшением психологического 

климата в трудовом коллективе. 

 

 

                                                           
44

 Madrid D. Op. cit. P. 12. 
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Место дружбы в системе связей в научно-образовательной организации 

 

The place of friendship in the system of connections in a scientific and educational organization 

 

Система связей сотрудников в организации (по А. И. Пригожину [42]) 

Формальная  

Запланированная  

Неформальная / Самоорганизующаяся  

Внеформальная часть 

Деловая 
Социально-психологическая часть  

Межличностная  

Имеют производственное содержание Имеет непроизводственное содер-

жание 

Связывает ра-

ботников, наде-

ленных фор-

мальными стату-

сами,  

со средствами и 

целями труда 

Внеформальные связи Внеформальные группы 

Производственные связи Деловой интерес Личный интерес 

Виды Функции Элементы 

разные ранги  

в разных структурных 

подразделениях 

одинаковые ранги  

в разных структурных 

подразделениях 
исправление ошибок 

стимуляция мышления 

мобилизация энергии 

творчество и инновации 

лидерство 

престиж 

признание 

сентименты 
разные ранги  

в одном структурном 

подразделении 

одинаковые ранги  

в одном структурном 

подразделении 

 Дружба в научно-академической среде (составлено нами. – Е. Б. и О. Л.) 

Приоритет Профессиональные и личные отношения Личные отношения 

Концепция Академическая дружба как наставничество (далее – н.) Дружба на рабочем месте 

Миссия    Облегчать достижение целей организации и сотрудников «Чистая» дружба в рабочей локации 

Основание  Нужда в возможностях другого, уважение, симпатия Симпатия, уважение 

Инициатор и 

регулятор 
Организация, сотрудники Сотрудники 

Роль должности  Ресурс, фон Фон, ресурс 

Баланс  Неравные отношения Равные отношения Смешанные отношения Равные отношения 

Социально одоб-

ряемые  

Формальное настав-

ничество 

Коллегиальное настав-

ничество Групповое наставничество 
Дружба со сверстником  

Критическая дружба Спонтанная дружба 

Социально не-

одобряемые  
Кронизм, фаворитизм  Когнитивный кронизм Когнитивный кронизм Кронизм, непотизм (кумовство) 
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Мы исходим из того, что академическая дружба как наставничество иници-

ируется и (как минимум на первых порах) регулируется организацией, а как лич-

ные отношения поддерживается самими сотрудниками. Она призвана облегчать 

достижение целей и организации, и сотрудников. Должностные и функциональ-

ные обязанности могут выступать как ресурсом, так и фоном академической 

дружбы. Учитывая, что дружба имеет «принципиально добровольный характер» 

[41], после инициации наставнических отношений она может и не возникнуть. 

Следовательно, включая академическую дружбу в систему неформальных связей 

сотрудников в научно-образовательной организации, мы подразумеваем тот ва-

риант развития отношений, когда дружба существовала до или возникла в про-

цессе наставничества. Принимая во внимание замечание О. В. Кильдюшова о 

том, что «возникновение дружбы означает взаимное признание ее субъектов в 

качестве социально компетентных акторов» [41], можно предположить, что пе-

рерастание формального наставничества в дружеские отношения – это своеоб-

разный знак качества, успешности миссии наставничества. 

Выше уже упоминалось замечание О. В. Кильдюшова о том, что дружба 

плохо поддается строгой дифференциации. Это проявляется в том числе в зыб-

кости границы между ее социально одобряемыми и социально неодобряемыми 

видами на рабочем месте. А. И. Пригожин называет последние патологиями в 

организационных отношениях. Речь идет о преобладании личных отношений 

над служебными, при котором принятие решений осуществляется на основе 

«привходящих сентиментов» [42, с. 98] (грибоедовское «ну как не порадеть 

родному человечку»). 

Клаус Эммеке приводит в качестве примера социально неодобряемой 

дружбы в университете случаи кронизма (cronyism), в рамках которых осу-

ществляется «назначение друзей и соратников на руководящие должности, 

например, на должность профессора, без должного учета квалификации, заслуг 

или справедливых процедур найма» [17, с. 44]. Исследователь обращает внима-

ние на его схожесть с непотизмом – предпочтением при назначениях членов 

семьи, родственников, а также вводит понятие «когнитивный кронизм» 

(cognitive cronyism) как «поведение исследователей, благосклонно относящихся 

к членам научной школы, к которой они принадлежат сами, в то же время от-

рицательно относящихся к членам других школ» [17, с. 44]. Профилактикой ко-

гнитивного кронизма в государственных научных учреждениях является хоро-

шо налаженная бюрократия, призванная «снизить важность неформальных кон-

тактов, дружеских союзов и отношений патрон ‒ клиент в общественной жиз-

ни» посредством меритократических принципов, формальных инструкций, 

письменных правил [45, с. 79]. Исследователи говорят также об институцио-

нально поддерживаемых формах фаворитизма, например, когда университет 

проводит «политику набора молодых, а не пожилых талантов», «женщин, а не 

мужчин в областях с неравным гендерным распределением среди персонала» 

[17, с. 46]. 

Библиометрический анализ соприсутствия ключевых слов позволил обна-

ружить взаимосвязь дружбы с высшим и последипломным образованием, про-

фессиональным и карьерным развитием, преподавателями и аспирантами, 
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субъективными и межличностными отношениями, проблемами и методами со-

циальных исследований. Кластерный анализ показал, что наставничество 

(mentoring) является важным понятием для концептуальной проработки публи-

каций, посвященных дружеским отношениям в академической среде. Понятий-

ное поле тематики «Дружба как наставничество» включает такие понятия, как 

коллегиальное наставничество (peer mentoring), протеже (protégé), эмпатия 

(empathy), фасилитатор (facilitator), профессиональное развитие (professional 

development), наставник (preceptor), развитие преподавателей (faculty 

development), коучинг (coaching), совместное лидерство (shared leadership), 

стажировка (internship), передача знаний (knowledge transfer), аспирантура 

(graduate education), аспиранты (graduate students), карьерное консультирова-

ние (career counseling), межличностные отношения (interpersonal relationship). 

Проведенный анализ позволил также наметить возможные направления 

проработки литературы по теме академической дружбы. Речь должна идти о 

межличностных коммуникациях в высшем и последипломном образовании; об 

аспирантуре и докторантуре как институтах персонализированного наставниче-

ства в научно-образовательной деятельности; о студентах и преподавателях как 

акторах наставнических практик и участниках наставнических пар; о социаль-

ной перцепции как содержательной основе межличностных отношений в гума-

нитарной сфере; о профессиональном и карьерном развитии как результате ака-

демической дружбы. 

Если рассматривать академическую дружбу как вид наставнических отно-

шений в научно-образовательной среде, то созданная карта ключевых слов по-

казывает также необходимость задействовать в анализе иные виды наставниче-

ских отношений, такие как менторинг, коучинг, фасилитация, совместное ли-

дерство, стажировка и другие для дифференциации признаков академической 

дружбы.  

Примечательно, что в карте выделился кластер «Чувства» (Feeling), вклю-

чающий в том числе такие слова, как «достижения», «идеал», «эмпатия». Ана-

лиз структуры системы связей в организации показал, что дружеские отноше-

ния располагаются вне формальной организационной структуры, основываются 

не на функциональных обязанностях, а на совпадающем интересе к делу и / или 

избирательном интересе сотрудников университета друг к другу. Интересы к 

делу и к личности делового партнера на практике трудно разграничить. Два ти-

па неформальной структуры сосуществуют, различие между ними условное, 

они нередко сливаются [42]. Так возникают варианты оснований, на которых 

развивается профессионально ориентированная дружба в академической среде. 
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