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Аннотация. Ключевой идеей статьи выступает актуализация темы наставничества 
как педагогической технологии профессионального развития на примере современ-
ных реалий в сфере образования. Цель статьи – выявить факторы развития современ-
ных форматов наставничества как образовательного взаимодействия. Раскрываются 
определения понятия «наставничество», отмечаются ключевые принципы наставни-
чества, специфика молодого поколения педагогических работников. Объединяющим 
принципом реализации технологии наставничества является обучение в действии. 
Наставничество как технология профессионального становления, образовательного 
взаимодействия оказывает влияние не только на развитие наставляемого, но и на рас-
ширение границ профессионального мастерства самого наставника. Характеризуется 
специфика условий, которые определяют перезагрузку наставничества в новой ре-
альности. Из практики профессиональных образовательных организаций, организа-
ций высшего образования приводятся примеры востребованных форм, уровней и тех-
нологий наставничества. Раскрываются педагогические условия (организационные, 
психолого-педагогические, дидактические), с позиции которых можно оценивать ре-
зультативность наставничества. Делается вывод о факторах развития современных 
форматов наставничества как образовательного взаимодействия. 
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of the definitions of the concept of “mentoringˮ is revealed, the key principles of mentoring, 
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reality are characterized. From the practice of professional educational organizations, higher 
education organizations, examples of popular forms, levels and technologies of mentoring 
are given. Pedagogical conditions (organizational, psychological and pedagogical, didactic) 
are revealed, from the position of which it is possible to evaluate the effectiveness of 
mentoring. The conclusion is made about the factors of development of modern formats of 
mentoring as an educational interaction.
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1 Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 
1534 с.

Наставничество как педагогическая 
технология развивалось в истории чело-
вечества как направление обеспечения 
эффективного обучения и воспитания. 
С изменениями в сфере образования, 
усложнением системы социальных от-
ношений наставничество обретает но-
вые формы. В статье раскрываются на-
правления обновления наставничества 
в профессиональной сфере на примере 
образования. Необходимо отметить, что 
актуальность системы наставничества 
подтверждается его историей и дан-

ными экспертов. Первым наставником 
указывается мифический герой Древней 
Греции Ментор, друг Одиссея. Уходя на 
Троянскую войну, Одиссей вверил его 
попечению своего сына, юного Телемаха.

В толковом словаре русского языка 
наставничество трактуется как руковод-
ство молодыми работниками, осущест-
вляемое опытным специалистом1. В эн-
циклопедическом словаре по педагогике 
наставничество определено как процесс 
передачи опыта и знаний от старших 
к младшим членам общества; форма вза-
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имоотношений между учителем и уче-
ником2. К. Д. Ушинский назвал твор-
ческий и душевный подъем вершиной 
наставничества [6]. Профессиональная 
адаптация личности зависит от уров-
ня педагогического мастерства, опыта 
и знаний наставника, теоретические зна-
ния и практический опыт должны не за-
мещать друг друга, а дополнять [8].

В психолого-педагогических иссле-
дованиях явление наставничества рас-
крывается как способ оптимизации про-
цесса профессионального становления 
молодого педагога, инструмент ускорен-
ной адаптации специалиста, феномен 
эффективной системы формирования 
ценностных ориентаций и профессио-
нально-значимых качеств будущих спе-
циалистов [4].

По мнению Е. Ю. Илалтдиновой,  
И. Ф. Фильченковой, С. В. Фроловой, 
наставничество позволяет адаптиро-
вать выпускников педагогических вузов 
и удерживать их в профессии [2]. 

С точки зрения исследователей, на-
ставничество представляет собой твор-
ческое сотрудничество для совместного 
решения методических и творческих 
задач [8]. Педагогическое наставниче-
ство определяется как сложная синер-
гетическая система, которая направлена 
на самоорганизацию и самореализацию 
субъектов образовательного простран-
ства [7]. Наставничество включает два 
ключевых вектора сопровождения мо-
лодого педагога: психолого-педагогиче-
ский и информационно-методический. 
Содержание деятельности наставника 
в рамках этих направлений способству-
ет профессиональной социализации. 
По мнению отечественных психологов  

2 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М., 
2002. – С. 162. – URL: http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-205-1.htm#zag-2048 (дата обраще-
ния: 27.01.2023).

3 Платонов К. К., Гольдштейн Б. М. Основы авиационной психологии: учебник. – М.: Транспорт, 
1987. – 222 с.

4 Владимир Путин предложил возродить институт наставничества [Электронный ресурс]. – URL: 
https://regnum.ru/news/1748854 (дата обращения: 01.03.2023).

К. К. Платонова, Б. М. Гольдштейна,  
«…подструктура направленности лич-
ности объединяет все формы направ-
ленности как отношения и моральные 
черты личности. Элементы личности, 
входящие в эту подструктуру, не имеют 
непосредственных природных задатков 
и отражают в индивидуальном… обще-
ственное сознание. Эта подструктура 
формируется путем воспитания»3.

Ключевыми принципами реализации 
идеи наставничества всегда являлись:

– системность;
– активизация внутренних ресурсов 

личности;
– оптимизация основных ресурсных 

компонентов окружающей среды.
Наставничество раскрывается как 

форма преемственности поколений, со-
циальный институт передачи, прираще-
ния профессионального опыта.

На современном этапе наставниче-
ство рассматривается как технология 
развития кадров и как педагогическая 
технология гармоничного вхождения 
молодого специалиста в профессиональ-
ную деятельность.

Важным для развития наставниче-
ства в России является акцент, который 
в 2013 г. сделал В. В. Путин на институт 
наставничества как значимое направле-
ние федеральной образовательной и ка-
дровой политики4. Внимание к настав-
ничеству обусловлено происходящими 
в обществе изменениями, потребностью 
в развитии человеческого потенциала для 
успешного решения социально-экономи-
ческих задач активизации поиска опти-
мальных путей «входа» в профессию.

В основе деятельности наставника 
лежит работа с затруднениями в педа-
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гогической деятельности. И. А. Зимняя 
по этому поводу пишет: «Затруднение 
в деятельности – это субъективно пере-
живаемое человеком состояние “сбояˮ 
в реализации прогнозируемого (плани-
руемого) общения вследствие непри-
нятия партнера общения, его действий, 
непонимания текста (сообщения), не-
понимания партнера, изменения комму-
никативной ситуации»5. В этом случае 
деятельность наставника близка педаго-
гической поддержке, суть которой – ока-
зание помощи в преодолении внешних 
барьеров, которые самостоятельно че-
ловек не способен преодолеть. Внешний 
барьер выступает следствием отсут-
ствия внутренней готовности человека 
к преодолению препятствий. Низкий 
уровень такой готовности является за-
труднением. Показателем результатив-
ности наставничества может служить 
обретение сопровождаемым способно-
сти к самостоятельным действиям, пре-
одолению затруднений, самоуправление 
своим развитием.

Год педагога и наставника актуали-
зирует тему наставничества в образова-
тельных организациях. Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» до 2030 г. отражает 
планы по созданию системы непрерыв-
ного профессионального роста и введе-
ния квалификационной категории педа-
гога-наставника6. Институционализация 
современного наставничества происхо-
дит в основном по инициативе федераль-
ной власти, тем не менее объективная по-
требность в этом отмечается и в реальной 
практике образовательных организаций. 

В образовательной организации на-
ставничество реализуется как техноло-

5 Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
6 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образованияˮ до 2030 года» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения: 
27.02.2023).

7 Кларин М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг: учебное пособие. – М.: Юрайт, 
2017. – 288 с.

гия интенсивного развития личности, 
формирования ценностных ориентиров 
и компетенций. Наставничество способ-
ствует оперативному и поступательному 
осуществлению адаптационных процес-
сов к культурным особенностям, тради-
циям и поведенческим правилам в кон-
кретной образовательной организации. 
Следовательно, личный пример педаго-
гов-наставников должен стимулировать 
развитие профессиональной увлечен-
ности, активизировать потенциальные 
возможности молодого специалиста [7]. 
Молодым педагогам в настоящее время 
свойственны:

‒ цифровая компетентность;
‒ работа с визуальной информацией, 

нелинейным способом ее предъявления;
‒ готовность решать профессиональ-

ные задачи в условиях мультимедийной 
информационной среды;

‒ интерактивный характер обучения. 
Особенностью современного поко-

ления выступает желание быть пользо-
вателями, взаимодействовать в условиях 
сенсорных стимулов, высокой скорости 
обратной связи. Следовательно, совре-
менному наставнику необходимо соот-
ветствовать этим особенностям с пози-
ций актуальных компетенций7:

‒ готовность управлять изменениями; 
‒ обладать стратегическим видением; 
‒ проявлять инициативу в выстраива-

нии сотрудничества. 
Для современной практики настав-

ничества теперь более свойственны ин-
терактивность, диалог с образователь-
ным пространством. Все это находит 
отражение в современных технологиях, 
которые применяются в практике на-
ставничества: фасилитация, модера-
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ция, супервизия, тренинги, тьюторство. 
Объединяющим принципом реализа-
ции этих технологий является обучение 
в действии. 

Процессы цифровизации привели 
к тому, что наставничество оказалось 
необходимым не только молодым пе-
дагогам, но и тем, которые достаточно 
в зрелом возрасте столкнулись с инфор-
мационно-коммуникационными тех-
нологиями. Появилась потребность 
в «обратном наставничестве», когда 
в качестве наставляемого выступает 
опытный педагог.

Специфические акценты, которые 
встречаются в установках молодежи 
(прагматизм, гедонизм, поколенческая 
изоляция, отсутствие опыта совместной 
деятельности, потребности «чувства 
плеча»), стимулируют пересмотр резуль-
татов, методов и форм наставничества.

Результативность наставничества 
можно оценить с позиции педагогиче-
ских условий: организационных, психо-
лого-педагогических и дидактических. 
Для организационных условий настав-
ничества в качестве критериев результа-
тивности можно выделить:

‒ соотношение ресурсов для настав-
ничества и программных требований, 
в соответствии с которыми реализуются 
практики наставничества;

‒ актуальность наставничества по от-
ношению к современным направлениям 
образования;

‒ положительная динамика запросов 
на продолжение деятельности со сторо-
ны участников процесса.

С позиции психолого-педагогиче-
ских условий:

‒ психологический климат внутри 
образовательной организации;

‒ профессиональные и личные каче-
ства наставника;

‒ рост уровня удовлетворенности всех 
задействованных участников самим про-
цессом и результатами наставничества;

‒ снижение степени тревожности со 
стороны наставляемых, развитие навы-
ков корпоративного общения;

‒ рост степени удовлетворенности 
и заинтересованности со стороны пар-
тнеров к взаимодействию в условиях на-
ставничества.

С позиции дидактических условий 
наставничества в качестве критериев 
эффективности можно выделить:

− позитивная динамика професси-
ональных результатов, изменение цен-
ностной ориентации наставляемых 
в направлении значимых для образова-
тельной организации;

‒ устойчивость самоконтроля и само-
оценки наставляемых;

‒ познавательная активность настав-
ляемых, ориентация на результат и заин-
тересованность;

‒ активное применение в рабочих 
процессах переданных от наставника 
профессиональных навыков и знаний.

Дистанционное общение в информа-
ционном пространстве становится не-
редко важнее предметной деятельности 
и опыта реальных человеческих отно-
шений. В данном контексте обновление 
наставничества способно преобразовать 
этот процесс в направлении востребо-
ванности социальной профессиональ-
ной адаптации.

К актуальным методам и формам на-
ставничества можно отнести:

‒ партнерское (в роли наставника – 
специалист с бо́льшим опытом, чем на-
ставляемый),

‒ сетевое,
‒ молодые молодым,
‒ флеш-наставничество (наставниче-

ство через одноразовые встречи или об-
суждения),

‒ реверсивное (двусторонний обмен 
знаниями и опытом между участниками 
разного возраста), 

‒ виртуальное (дистанционное),
‒ командное и др.
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Эффективность наставничества обу-
словливается комплексным раскрытием 
данного явления как способа обучения 
и развития опытным педагогом менее 
опытного и как повышение профессио-
нального уровня самого наставника [1]. 
Поэтому значимым становится сегод-
ня использование различных моделей 
и уровней наставничества. Интересной 
представляется практика многоуровнего 
наставничества, предложенная Е. В. Ка-
нищевой [3]: 

1) первый уровень – подготовка бу-
дущих учителей (работа по профессио-
нальному самоопределению со старше-
классниками);

2) второй уровень – наставник мо-
лодого специалиста (решение проблем 
профессионального становления);

3) третий уровень – паритетное вза-
имодействие (наставник-мастер – пар-
тнер вновь прибывшего в коллектив);

4) четвертый уровень – многоплано-
вое наставничество для разрешений за-
труднений относительно эффективного 
обучения;

5) пятый уровень – наставничество 
сопровождения и поддержки (сопрово-
ждение педагогов в мероприятиях про-
цедуры аттестации, участия в професси-
ональных конкурсах).

Соотнесение моделей и уровней на-
ставничества представлено в исследова-
нии И. В. Резанович [5]:

‒ первый уровень – обучающий 
(повышение квалификации, передача 
знаний, опыта профессиональной дея-
тельности; наставник развивает методи-
ческую компетентность, актуализирует, 
расширяет профессиональные знания);

‒ второй уровень – консультативный 
(наиболее уместна форма фасилитации, 
что позволяет наставнику повышать 
уровень самостоятельности у молодого 
педагога; эффект достигается в случае 
косвенного характера указаний);

‒ третий уровень – системный (уча-
ствуют все категории педагогических 

работников, чем обеспечивается после-
довательный обмен опытом между все-
ми участниками процесса);

‒ четвертый уровень – контроль-
но-оценочный (административное на-
ставничество и смена ролей в настав-
ничестве, поэтому уместны командное 
и реверсивное наставничество);

‒ пятый уровень – экспертный (оце-
нивание уровня квалификации, профес-
сиональной компетентности самих на-
ставников).

Обращение к практике многоуровне-
вого наставничества стимулирует разно-
образие практик, возможность выбора 
оптимального формата наставничества 
на основе имеющихся профессиональ-
ных затруднений и условий конкретной 
образовательной организации, что ска-
жется и на уникальности ее системы на-
ставничества.

На государственном уровне принят 
ряд законодательных актов, направлен-
ных на развитие наставничества. Реа-
лизуются национальные проекты, в ко-
торых наставничество рассматривается 
как условие их успешного осуществле-
ния. В образовательных организациях 
есть практические наработки в опреде-
лении условий эффективности настав-
ничества, но существует потребность 
в разработке рекомендаций для управ-
ленческих команд образовательных ор-
ганизаций по вопросам наставничества.

Наставничество как направление до-
полнительного профессионального пе-
дагогического образования в Городском 
Доме учителя транслируется слушате-
лям курсов повышения квалификации, 
участникам конкурса «Лучший педагог-
наставник» как профессиональное, мно-
гополярное сотрудничество в различных 
сообществах педагогов образователь-
ных организаций города, как ключевая 
стратегия в управлении образовательны-
ми организациями. Идея наставничества 
представлена в содержании программ 
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повышения квалификации как техноло-
гия успешной кадровой деятельности, 
которая обеспечивает передачу знаний 
и установок от опытного педагога менее 
опытному, как формат становления пе-
дагогической культуры, развития и адап-
тации к успешному решению професси-
ональных задач.

Практика подготовки к участию 
в профессиональных конкурсах в Город-
ском Доме учителя определила настав-
ничество как:

‒ систему адаптации и профессио-
нального развития молодых педагогов 
в режиме реальной деятельности;

‒ корпоративную культуру образова-
тельной организации, городского про-
фессионального сообщества.

Результативность участия в профес-
сиональных конкурсах «Лучший пе-
дагог-наставник», «Педагогический 
дебют» подтверждает, что в образо-
вательных организациях города Но-
восибирска явление наставничества 
представляет собой среду, в которой 
аккумулируются и передаются знания, 
навыки, опыт, успешные модели пове-
дения. Наставничество выступает клю-
чевым механизмом инновационных про-
цессов в образовательной организации, 
мотивирующим условием для молодых 
педагогов.

С позиции институционального под-
хода к наставничеству интересна прак-
тика Новосибирского государственного 
педагогического университета. Форми-
рование и развитие профессиональной 
компетентности будущих педагогов обе-
спечивается через:

‒ включение преподавателями уни-
верситета обоснованных дидактических 
решений в процесс предметно-педагоги-
ческой подготовки студентов (на основе 
анализа результатов психолого-педаго-
гических, технологических практик, по 
итогам экспертной деятельности в рам-
ках профессиональных конкурсов, пред-

метных олимпиад, итоговой аттеста-
ции);

‒ вовлечение студентов старших 
курсов в практику консультативного 
и системного наставничества (во время 
адаптационных сборов, сборов студен-
ческого актива, подготовки к участию 
в грантовой деятельности, вожатской 
практике); 

‒ привлечение студентов к разработ-
ке и апробации дидактических решений 
(во время разработки профессиональ-
ных проектов, подготовки к практике 
в образовательных организациях).

Решение профессиональных за-
дач, конструктивное взаимодействие 
в педагогическом коллективе, разви-
тие профессиональной компетентности 
невозможно без терминологической 
грамотности. Поэтому формирование 
методической грамотности – одна из 
ключевых задач профессионального об-
разования и залог успешной практики 
наставничества в будущем. 

Инструментом реализации наставни-
чества становится формирование базы 
наставников, поскольку не каждый про-
фессионал может быть наставником. 
Важно обучать наставников методам 
и формам обучения взрослых (андраго-
гике). Решением в этом направлении мо-
жет быть неформальное, информальное 
образование, интенсивы просветитель-
ского, смыслового содержания в компа-
нии опытных педагогов. 

В Педагогическом колледже города 
Черняховск (Калининградская область) 
практика наставничества реализуется 
уже в процессе обучения студентов – 
будущих педагогов, когда обучающиеся 
вторых, третьих курсов являются на-
ставниками студентов первых курсов 
в рамках реализации программы «Адап-
тация». Далее эту эстафету принимают 
те, кто являлся ранее наставляемым. 
Студенты-наставники решают задачи 
коллективообразования не только сту-
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дентов в учебных группах, но и прожи-
вающих в общежитиях; изучения пра-
вил проживания в общежитии и Устава 
Педагогического колледжа, локаций, 
инфраструктуры организации; истории 
города, самой образовательной органи-
зации. Важным в этом процессе являет-
ся формирование субъектной позиции 
наставника. Данная практика интерес-
на тем, что у молодых наставников как 
у будущих педагогов развиваются такие 
характеристики личности, как ответ-
ственность, самостоятельность, реф-
лексивность по отношению не только 
к себе, но и к другому субъекту. Итоги 
подобной практики наставничества еже-
годно становятся предметом обсужде-
ния на психолого-педагогическом кон-
силиуме.

Другой формой наставничества 
в Педагогическом колледже является 
создание клубного сообщества, в со-
став которого входят молодые педагоги. 
Клуб является свободной формой орга-
низации, поэтому главным его принци-
пом является запрос на наставничество: 
«Ничего не делайте для нас без нас». 
Коллективная творческая деятельность 
объединяет членов клуба, причем в ос-
новном она направлена на студентов вы-
пускных групп. Такой выбор молодых 
педагогов объясняется их желанием 
предупредить ошибки в адаптации бу-
дущих специалистов. При этом члены 
клуба самостоятельно решают, какого 
компетентного наставника им необхо-
димо пригласить в клуб для подготовки 
коллективного творческого дела. 

Данные подходы к реализации на-
ставничества нашли свое отражение 
в Программе развития Педагогического 

колледжа на 2022–2026 гг. «Качествен-
ное образование – успешное будущее», 
являются постоянным предметом об-
суждения на форсайт-сессиях, заседани-
ях педагогического, экспертно-аналити-
ческого, научно-методического советов, 
экспертной группы по развитию.

Перспективным представляется под-
ход к наставничеству с позиции проект-
ного менеджмента: наличие проектной 
команды, дорожной карты, оценивание 
ресурсов, SWOT-анализ, сопровожде-
ние наставнических групп. Акценты со-
временной образовательной ситуации, 
новые технологии, онлайн-реальность 
стимулируют поиск вариантов совер-
шенствования профессионального ма-
стерства и системных решений. Идея 
наставничества реализуется не только 
в направлении мастер – новичок, но 
и в направлении кандидатов с опытом 
работы в той или иной сфере, полезной 
для решения профессиональных задач. 

Таким образом, исследование прак-
тики наставничества позволяет выде-
лить факторы развития современных 
форматов наставничества как образова-
тельного взаимодействия:

1) опережающий характер професси-
онального развития;

2) наличие уникальных компетенций 
у наставников;

3) поведенческие модели, которые 
соответствуют целям динамичного раз-
вития организации;

4) степень вовлеченности и иннова-
ционной активности педагогических 
работников через трансфер лучших 
практик, обеспечение эффекта тиражи-
рования опыта.
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