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Аннотация. В статье актуализируется вопрос адаптации старших подростков к иерархически выстроенной разновозраст-
ной среде суворовских военных училищ Министерства внутренних дел (МВД) России. Осуществлен поиск оптимального спо-
соба педагогического сопровождения адаптации первокурсников на основании анализа специальной литературы. В качестве 
такого способа предлагается наставничество. Описываются форма, средства и механизмы педагогического сопровождения 
адаптации старших подростков, а также апробация предложенных инноваций на базе одного из училищ. Полученные диагнос-
тические результаты позволяют констатировать эффективность педагогического сопровождения с помощью наставничества.
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Введение (Introduction)
В современный период «глобального цивилизационного 

и ценностного кризиса, сопряженного с фактором деструк-
тивного воздействия на традиционные духовно-нравствен-
ные ориентиры и моральные принципы российского об-
щества» [1, с. 145], воспитание подрастающего поколения 
становится приоритетным направлением в государственной 
политике, особенно в сфере военно-патриотического вос-
питания. В контексте обозначенного суворовские военные 
училища Министерства внутренних дел России (далее — 
СВУ МВД России), ориентированные на подготовку будущих 
защитников правопорядка, выступают важнейшим институ-
том, где целенаправленно создаются организационно-педа-

гогические условия, в которых 14-летние старшие подростки 
совершают первые шаги на пути служения народу и Отече-
ству. При этом начальный этап обучения в СВУ МВД Рос-
сии становится решающим для суворовцев на указанном 
пути. Именно в это время от педагогического коллектива 
требуются максимальные усилия в сопровождении стар-
ших подростков в процессе адаптации к строго регламен-
тированной среде образовательной организации, о чем мы 
писали ранее [2; 3].

Попадая в стены СВУ МВД России, старшие подростки 
сталкиваются с различными затруднениями, детерминан-
тами которых являются возрастные особенности, субор-
динационный уклад училищ и иерархически выстроенные 



146

ПЕДАГОГИКА

разновозрастные сообщества воспитанников и воспита-
телей [4]. Педагогическому коллективу, в свою очередь, 
сложно найти нужную воспитательную траекторию, учиты-
вая возраст «бури и натиска» [5] у первокурсников, необхо-
димость вовлечения их в профессиональную атмосферу 
службы в полиции и «реализации принципов гуманиза-
ции и гуманитаризации в этих условиях» [4, с. 184]. Целью 
настоящего исследования является выбор способа педа-
гогического сопровождения адаптации «вчерашних школь-
ников» на начальном этапе обучения в СВУ МВД России 
и его обоснование.

Методы (Methods)
Теоретико-методологическими основаниями исследо-

вания послужили исследования философии традиции, кон-
цепция социализации А. В. Мудрика и гуманитарно-антро-
пологический подход.

В ходе работы применялись общенаучные теоретичес-
кие методы: анализ специальной литературы по проблеме 
исследования, обобщение и систематизация полученных 
данных, а также изучение сложившейся практики. В качестве 
эмпирических методов использовались: эксперимент, тести-
рование с применением адаптированного под условия вое-
низированных общеобразовательных организаций опрос-
ника «Отношение к школе» [6] и опросника межличностных  
отношений В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова [7]. 
Эксперимент проводился с 2018 по 2023 г. на базе Астра-
ханского СВУ МВД России, в нем приняло участие 216 суво-
ровцев 1-го курса 2019, 2020, 2022 и 2023 гг. набора. Обуча-
ющиеся были распределены на две группы по 108 человек: 
экспериментальная группа (далее — ЭГ), где апробирова-
лись нововведения, и контрольная группа (далее — КГ), где 
учебно-воспитательный процесс строился в традиционной 
нормативной форме. Апробирование происходило в первые 
полгода обучения в училище с сентября по декабрь, так как 
временной период от 2 до 6 месяцев традиционно в педа-
гогике и психологии считается адаптационным. В сентябре 
проводилась первичная диагностика, а в декабре — ито-
говая. Достоверность различий определялась с помощью 
U-критерия Манна — Уитни на уровне значимости p < 0,05.

Литературный обзор (Literature Review)
В контексте отечественной историко-культурной тради-

ции, в исследованиях М. Р. Илакавичус и Л. Т. Бородавко, 
профессия полицейского относится к одной из «помогаю-
щих» профессий, где ориентация на другого, забота о дру-
гом являются первостепенной движущей силой и мотиваци-
ей к профессиональной деятельности [8]. В основе данной 
позиции лежат постулаты философии традиции (Г.-Г. Гада-
мер, К. Лоренц, Ю. М. Лотман, Е. Шацкий, М. В. Захарченко, 
Е. Шестун). Под традицией понимается «система общей 
жизни» в единой историко-временной общности [9]. Исходя 
из этого, можно предположить, что субординационность сре-
ды СВУ МВД России формируется не только и не столько 
нормативными предписаниями, сколько традициями, зало-
женными предшественниками, особой профессиональной 
культурой. «Жизнестойкость» данной культуры, как писал 
К. Лоренц, определяется равновесием между постоянством 

и приспособляемостью, существованием своеобразного 
«гармонического антагонизма» [10]. Попадая в такую среду, 
старший подросток вынужден «играть по правилам», так как 
его окружает существующее и развивающееся столетиями 
пространство кадетского образования, находящегося в сим-
биозе с традициями полицейской (милицейской) службы. 
Получается, речь идет об адаптации старшего подростка 
в новых для него условиях.

Адаптацию старших подростков к школе либо к про-
фессиональной деятельности большая часть современных 
зарубежных авторов (К. Амаи, Л. Азпиазу, И. Антонио-Агу-
ирре, Й. А. Бакер, И. Изар-де-ла-Фунте, А. Родригуез-Фер-
нандез, А. Фернандез-Забала, А. Н. Маупин) рассматривают 
через призму показателей успеваемости, социальных отно-
шений и эмоциональных аспектов. Например, К. Аман отме-
чает три внутренних фактора, способствующих успешной 
адаптации: межличностное доверие, перспективы совер-
шенствования и психического здоровья [11]. Л. Азпиазу, 
И. Антонио-Агуирре, И. Изар-де-ла-Фунте основную роль 
в адаптации обучающихся отдают психолого-педагогичес-
кой поддержке со стороны педагогов и помощи сверстни-
ков [12]. В отечественной науке вопросы адаптации старших 
подростков к новым условиям жизни и деятельности рас-
сматривали К. А. Абульханова, Г. М. Андреева, И. Ф. Иса-
ев, И. С. Кон, А. В. Мудрик, А. В. Петровский, Д. И. Фельд-
штейн и др. Адаптацию воспитанников к укладу суворовских, 
нахимовских училищ и кадетских корпусов исследовали 
В. Т. Ащепков, Н. А. Долгая, Ю. В. Кравченко, Н. Ю. Мило-
ванова, И. Г. Поляков, Е. В. Ткаченко и др. В нашей рабо-
те основой в понимании процесса адаптации старших под-
ростков на начальном этапе обучения в СВУ МВД России 
послужила концепция социализации А. В. Мудрика. Соглас-
но данной концепции, адаптация — это один из двух взаи-
мосвязанных компонентов процесса социализации, вторым 
компонентом выступает обособление. Успешная социали-
зация достигается балансом приспособления (адаптации) 
и обособления (самореализации). То есть адаптация про-
исходит в социальном поле, во взаимовлиянии с окружаю-
щими людьми [13].

Исходя из принятых положений о субординационной 
среде СВУ МВД России и концепции об адаптации стар-
ших подростков к ней, представляется возможным обозна-
чить подход к педагогическому сопровождению исследуе-
мого процесса. Потенциал педагогического сопровождения 
как субъект-субъектного взаимодействия рассматривали 
Н. Н. Михайлова, С. Д. Поляков, С. М. Юсфин, Н. О. Яков-
лева и др. Нам близко понимание педагогического сопро-
вождения Н. О. Яковлевой, где ключевым звеном стано-
вится личная встреча воспитателя и воспитуемого [14], 
вокруг данной связи выстраиваются способы преодоления 
возможных затруднений в адаптации. Субъектность чело-
века, наполнение его жизни культуросообразными смыс-
лами через со-бытие с другими позволяет выделить гума-
нитарно-антропологический подход (В. И. Слободчиков, 
Е. И. Исаев, А. А. Остапенко). При этом наиболее эффек-
тивным и актуальным способом личной встречи, особенно 
в фарватере гуманитарно-антропологического подхода, по 
праву признается наставничество, о чем свидетельствует 
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в том числе рост интереса к неформальному образованию 
со стороны государства. Например, 2023 г. Указом Прези-
дента России Владимира Путина был объявлен Годом педа-
гога и наставника.

На конкретно-научном уровне теоретико-методологичес-
ким основанием педагогического сопровождения адапта-
ции первокурсников в субординационной среде СВУ МВД 
России посредством наставничества являются положения, 
выдвинутые А. А. Остапенко, об оптимальном окружении 
старшего подростка в со-дружеской общности сверстников 
и детско-взрослой иерархической общности [15]. Указанные 
положения стали исходным пунктом в выборе нами настав-
ничества как способа педагогического сопровождения адап-
тации, что представлено отдельным компонентом в модели 
педагогического сопровождения социализации воспитанни-
ков СВУ МВД России на начальном этапе обучения, описан-
ной нами в предыдущих публикациях [2].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Для достижения поставленной в исследовании цели 

была проведена опытно-экспериментальная работа по про-
верке эффективности наставничества как способа педаго-
гического сопровождения адаптации старших подростков 
к субординационной среде СВУ МВД России. Непосред-
ственно наставничество осуществлялось двумя наставни-
ками: опытным взрослым из числа офицеров-воспитателей 
и сверстником-старшекурсником. В контексте гуманитарно- 
антропологического подхода основополагающей формой 
педагогического сопровождения стало со-бытие. Оценка 
эффективности инноваций происходила на основе анали-
за результатов первичной и итоговой диагностики отноше-
ния суворовцев к своей образовательной организации и их 
интерперсонального поведения.

Сравнение результатов первичной диагностики с при-
менением выбранных методик продемонстрировало от-
сутствие достоверных различий между показателями в ЭГ 
и КГ, что свидетельствует об однородности групп и их 
идентичности в заданных параметрах на начальном этапе 
опытно-экспериментальной работы. Итоговая диагности-
ка, в свою очередь, зафиксировала изменение как внутри 
групп, что показывает эффективность и наших инноваций, 
и традиционной формы построения учебно-воспитательной 
деятельности, так и между ЭГ и КГ. Результаты итоговой 
диагностики с применением опросника «Отношение к шко-
ле» показаны на рисунке 1.

Отметим, что различия (p < 0,05) обнаружены в выборах 
респондентов таких чувств и эмоциональных состояний, как 
спокойствие, радость, сомнение, тревога за будущее и сим-
патия к учителям, в основе которых лежит доверие. Именно 
в доверии к взрослым, к сверстникам, к своему будущему 
заключается сущность оптимальности окружения старше-
го подростка [15], коррелирующей в динамике с частотой 
и интенсивностью личных встреч наставника и наставляе-
мого. Трудности адаптации для старших подростков из КГ 
нашли свое отражение в более высоких значениях «отри-
цательных» чувств и эмоциональных состояний (усталость, 
скука, беспокойство, раздражение, сомнение, тревога за 
будущее). Также относительно результатов в ЭГ и КГ труд-

ности проявились в низких значениях «позитивных» чувств 
и эмоцио нальных состояний (спокойствие, радость, уверен-
ность в себе, благодарность, симпатия к учителям, жела-
ние приходить в образовательную организацию). Огромную 
роль в описанной интенсификации адаптационных процес-
сов у первокурсников ЭГ на контрасте с КГ играет сопрово-
ждение первых взрослыми, которые становятся значимыми 
для старших подростков и расставляют «метки взросле-
ния» [16] в степени свободы взаимодействия (общения) 
с ними, что в условиях военизированного уклада СВУ МВД 
России приобретает особую ценность. Старший подросток, 
имеющий возможность получить обратную связь от взрос-
лого или от сверстника, успешно преодолевшего адаптаци-
онные трудности, демонстрирует более высокий адаптаци-
онный ресурс, нежели не имеющий указанной возможности.

Социально-психологическая адаптация старших под-
ростков к среде СВУ МВД России исследовалась с помощью 
опросника межличностных отношений В. Шутца в адаптации 
А. А. Рукавишникова. Наглядно различия результатов итоговой 
диагностики в ЭГ и КГ демонстрирует сравнение индекса объ-
ема интеракции (e + w) и индекса противоречивости межлич-
ностного поведения (e – w), визуализированное на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение индекса объема интеракции и индекса 
противоречивости межличностного поведения ЭГ и КГ  

по окончании опытно-экспериментальной работы

 

 
Рис. 1. Результаты итогового тестирования воспитанников КГ и ЭГ с применением 

опросника «Отношение к школе» 
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процессов у первокурсников ЭГ на контрасте с КГ играет сопровождение первых 
взрослыми, которые становятся значимыми для старших подростков и 
расставляют «метки взросления» [16] в степени свободы взаимодействия 
(общения) с ними, что в условиях военизированного уклада СВУ МВД России 
приобретает особую ценность. Старший подросток, имеющий возможность 
получить обратную связь от взрослого или от сверстника, успешно 
преодолевшего адаптационные трудности, демонстрирует более высокий 
адаптационный ресурс, нежели не имеющий указанной возможности. 

Социально-психологическая адаптация старших подростков к среде СВУ 
МВД России исследовалась с помощью опросника межличностных отношений 
В. Шутца в адаптации А. А. Рукавишникова. Наглядно различия результатов 
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Рис. 1. Результаты итогового тестирования воспитанников 
КГ и ЭГ с применением опросника «Отношение к школе»
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Необходимо обратить внимание, что индексы объема 
интеракции в ЭГ выше во всех областях относительно КГ. 
Достоверные различия определены в области «Включе-
ние» (Ie + w) и в области «Аффект» (Ae + w), не опреде-
лены в области «Контроль» (Ce + w). Это свидетельствует 
о предпочтении более высокой интенсивности контактов 
у суворовцев ЭГ, причем с помощью собственной активно-
сти и инициативы в межличностном взаимодействии с окру-
жающими сверстниками и взрослыми.

Обратная ситуация наблюдается при анализе индексов 
противоречивости межличностного поведения в группах по 
окончании опытно-экспериментальной работы: минималь-
ные значения в ЭГ и высокие в КГ. Достоверные различия 
суще ствуют в областях «Контроль» (Ce – w) и «Аффект» 
(Ae – w), что создает дисбаланс между собственным и тре-
буемым от окружающих поведением у воспитанников КГ. 
В свою очередь, старшие подростки ЭГ после первого полу-
годия обучения в СВУ МВД России достаточно объективно 
соотносят собственные возможности и ожидания от других, 
об этом говорят низкие значения индексов противоречи-
вости межличностного поведения в областях «Контроль» 
(Ce – w) и «Аффект» (Ae – w).

Важно отметить, что результаты, полученные с помо-
щью выбранных методик, в первом приближении корре-
лируют друг с другом. Это означает наличие общих тен-
денций в эмоционально-чувственной сфере (опросник  
«Отношение к школе») и сфере интерперсонального взаи-
модействия (опросник межличностных отношений В. Шут-
ца в адаптации А. А. Рукавишникова). В обеих сферах 
результаты воспитанников ЭГ показывают более высокий 
уровень интенсификации адаптационных процессов, неже-
ли у суворовцев КГ. 

Заключение (Conclusion)
Таким образом, проведенные теоретические иссле-

дования научной литературы и сложившейся практики по 
проблеме позволили выделить наставничество как эффек-
тивный способ педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников СВУ МВД России. В основе данного спосо-
ба лежит философско-методологический фундамент сохра-
нения традиции, отношение полицейской службы к профес-
сиям служения, представление сущности педагогического 
сопровождения в личной встрече воспитанника и воспита-
теля. Наставничество реализуется в соответствии с предло-
женной А. А. Остапенко моделью оптимального социального 
окружения старшего подростка. Основным механизмом педа-
гогического сопровождения адаптации в описанных условиях 
является со-бытие как ядро применяемого в исследовании 
гуманитарно-антропологического подхода.

Опытно-экспериментальная проверка эффективности 
наставничества в педагогическом сопровождении адап-
тации старших подростков на начальном этапе обучения 
в СВУ МВД России продемонстрировала значительную 
интенсификацию процессов преодоления затруднений, 
возникающих перед первокурсником в 1-м полугодии, по 
сравнению с традиционной формой организации учебного 
и воспитательного процесса в таких образовательных орга-
низациях. Педагогическим коллективом были созданы усло-
вия, в которых субординационность стала не недостатком, 
а преимуществом среды СВУ МВД России, так как являлась 
профессионально ориентирующим пространством для реа-
лизации наставнической деятельности. У суворовцев ЭГ 
благодаря со-бытию с наставниками установлен высокий 
уровень акцентуации потребности в межличностных контак-
тах, при реалистичном восприятии личностного потенциала 
и ожиданий от других.

На основании изложенного и предыдущих наших иссле-
дований можно констатировать, что наставничество как 
древний способ неформального образования становится 
достаточно универсальным инструментом преодоления раз-
нообразных затруднений, возникающих на начальном эта-
пе обучения перед старшими подростками. В таком случае 
исследование наставничества открывает новые горизонты 
в педагогической науке для решения актуальных задач, стоя-
щих перед большим количеством образовательных органи-
заций, находящихся в ведении различных силовых структур.
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