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Аннотация. Введение. В современном российском образовательном пространстве от-
мечается рост практического и исследовательского интереса к феномену наставничества. 
Возникает необходимость переосмысления подходов к наставничеству на современном 
этапе с опорой на его исторические основания. 

Целью статьи является обзор тематики и проблематики наставничества в зарубежных 
и отечественных педагогических исследованиях и определение как общих теоретических 
основ в понимании наставничества в России и за рубежом, так и актуальных трендов в его 
изучении и распространении на разных уровнях образования и в разных сферах. 

Методология. Для реализации цели исследования были использованы следующие ме-
тоды: анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблематике наставни-
чества, логические и исторические методы познания. 

Результаты. Анализ научной психолого-педагогической литературы позволил устано-
вить, что понимание феномена наставничества исторически эволюционировало от «инстру-
мента подготовки к взрослой жизни» до «инструмента непрерывного образования и раз-
вития человека, развития общества, сохранения и приращения человеческого капитала». 
Первые попытки осмысления наставничества осуществлялись в художественной литера-
туре, философских трактатах, посвященных воспитанию. Затем акцент сместился в сторо-
ну профессиональной деятельности: овладения профессией, развития профессионального 
мастерства. Наставничество исследовалось по сферам применения (образование, профес-
сионально-производственная деятельность, социальная сфера). В фокусе исследований 
находились: функции наставничества и типология его моделей, развитие и периодизация 
наставнических отношений, концептуализация наставничества среди других форм индиви-
дуализированного сопровождения и обучения.

Заключение. На современном этапе наставничество изучается как комплексный меж-
дисциплинарный феномен, концептуализация которого осуществляется в ценностной па-
радигме субъектности, диалога, совместной деятельности и развития, интеллектуальной 
и духовной активности по открытию личностных смыслов деятельности.
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Abstract. Introduction. Modern Russian educational environment is characterized by a rapid 
growth in research and practical interest in the phenomenon of mentoring. Currently, it is sig-
nificant to reconsider the approaches to mentoring taking into account its historical foundations.

The purpose of this article is to review the topics and problems of mentoring in Russian and 
international scholarly literature and to identify common theoretical foundation in understanding 
the phenomenon of mentoring as well as reveal the current trends of studying and implementing 
mentoring. 

Methodology. In order to solve the research problem, the authors applied the following meth-
ods: review and analysis of Russian and international research literature devoted to mentoring, 
systematization and summarizing the research data.

Results. The analysis of Russian and international research literature enabled the authors to 
conclude that understanding the phenomenon of mentoring has evolved from ‘the tool of pre-
paring to independent adult life’ to ‘the tool of continuing education and development, societal 
development, preserving and increasing of human capital’. The first attempts to understand and 
clarify mentoring were made in belles-lettres and philosophical treatises addressing the problems 
of moral education. Then, the focus shifted to the professional field: mastering the profession, 
development of professional competence. Mentoring has been studied according to the fields of 
implementation (education, professional and industrial activities, social sphere, etc). Researches 
has focused on the functions of mentoring and its models, development and stages of mentoring 
relationships, conceptualization of mentoring and its differentiation from other forms of individ-
ualized support, guidance and learning. 

Conclusion. The article concludes that currently mentoring is studied as a complex interdis-
ciplinary phenomenon which is conceptualized within the meaningful paradigm of dialogue, col-
laboration, intellectual and moral efforts aimed at discovering personal meanings of the activity.
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Введение. Наставничество – это слож-
ный междисциплинарный феномен,  
изучаемый такими науками, как педагоги-
ка, психология, философия, экономика. Его 
ключевыми категориями являются опыт, 
сотрудничество, диалог и развитие. 

Наставничество является практически 
первой формой организации обучения 
и воспитания, причем изначально стихий-

ной и неформальной. Казалось бы, в совре-
менном мире, в котором давно сложились 
и функционируют выверенные и науч-
но-обоснованные системы образования 
и профессиональной подготовки, настав-
ничество с его ориентацией на трансляцию 
индивидуального опыта может восприни-
маться как пережиток прошлого. Однако 
практический и научный интерес к настав-
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ничеству в наши дни только растёт. Оно 
особенно востребовано для решения ин-
дивидуальных задач образования и разви-
тия, включая профессиональные контексты.

В образовательное пространство совре-
менной России вновь «официально верну-
лось» наставничество. На государственном 
уровне утверждены и одобрены целевые 
модели наставничества обучающихся и пе-
дагогических работников.

В связи с вышеизложенным возникает 
необходимость переосмысления подходов 
к наставничеству на современном этапе 
с опорой на его исторические основания. 
Целью данной статьи является обзор тема-
тики и проблематики наставничества в за-
рубежных и отечественных педагогических 
исследованиях и определение как общих 
теоретических основ в понимании настав-
ничества в России и за рубежом, так и ак-
туальных трендов в его изучении и распро-
странении на разных уровнях образования 
и в разных сферах жизни общества. 

Методология. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: 
анализ отечественной и зарубежной науч-
ной литературы по проблематике наставни-
чества, логические и исторические методы 
познания.

Результаты исследование, обсуждение. 
Толкование феномена наставничества как 
процесса поддержки становления и разви-
тия человека, осуществляемого во взаимо-
действии с опытным, мудрым наставником, 
обладающим определенным уникаль-
ным знанием, универсально и встреча-
ется в большинстве мировых культур. 
Наставничество корнями уходит в перво-
бытное общество, где использовалось для 
подготовки молодых людей к обряду ини-
циации, целью которого было приобрете-
ние ими статуса взрослых членов общества. 

В западноевропейской и североамери-
канской культурах слова «наставничество» 
и «наставник» (mentoring, mentor) пони-
маются в традициях античной мифологии 
и эпоса. Ментор – герой поэмы Гомера 

«Одиссея»: он и стал наставником для мо-
лодого Телемаха, сына Одиссея.

Поэма дает начало двум вариантам трак-
товки образа наставника. Согласно пер-
вой, наставник – это классический образ 
надежного, честного и доброго старшего 
товарища, который берет на себя обязан-
ности родителя. Он является мудрым со-
ветчиком, воспитателем, учителем, руково-
дителем и защитником, чьи нравственные 
качества и глубокие знания позволяют ему 
служить для подопечного примером для 
подражания, а мудрость помогает стро-
ить взаимоотношения с подопечным с по-
зиции уважения. Второе понимание образа 
наставника обусловлено сюжетной линией 
о том, что богиня мудрости Афина нередко 
перевоплощалась в Ментора и, принимая 
его образ, направляла Телемаха, помогала 
ему в трудных жизненных ситуациях.

Развивая античное понимание роли на-
ставника, G. F. Shea утверждал, что «на-
ставники – это особые люди в нашей жизни, 
которые своими действиями и поступками 
помогают нам реализовать наш потенциал» 
[1, с. 11].

После выхода романа «Приключения 
Телемаха» французского писателя, бого-
слова и педагога Франсуа Фенелона имя 
собственное «Ментор» (Mentor) стало ис-
пользоваться в европейских языках как 
нарицательное имя существительное 
(mentor) [2]. Интересно отметить, что герой 
романа-трактата французского мыслителя 
Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспита-
нии» получает от своего наставника экзем-
пляр «Приключений Телемаха» Ф. Фене-
лона. В этом произведении описывается 
естественный подход к процессу воспита-
ния и обучения главного героя в диалогах 
с наставником [3].

В «Письмах к сыну» (1770) лорда  
Ф. Честерфилда впервые в педагогической 
литературе слово «mentor (наставник)» 
употребляется в нарицательном значе-
нии. «Письма» содержат рекомендации 
и наставления, смысл которых существен-
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но перекликается с педагогическими идея-
ми Джона Локка [Приводится по: 4, с. 1–7]. 

В Соединенных Штатах Америки в XIX в. 
были изданы книги и периодические труды, 
раскрывавшие тему наставничества в ру-
ководствах по воспитанию, подготовке 
педагогов и женскому образованию. Нача-
лом социально-педагогического направле-
ния в понимании наставничества в США 
можно считать появление в 1910 г. движе-
ния Big Brothers, которое на сегодняшний 
день реализуется во многих странах мира. 
Главной целью этой программы является 
наставничество детей и подростков из не-
благополучных семей, создание благопри-
ятных условий для их развития и станов-
ления, а также формирование их здоровой 
гражданской позиции в процессе общения 
с добровольными наставниками. 

В США и Великобритании рез-
ко возрос научный интерес к наставниче-
ству в 1970–1980 гг., когда был опубли-
кован ряд исследований, посвященных 
наставничеству взрослых. В 1978 г. груп-
па американских психологов, возглавля-
емая D. Levinson, провела исследование 
особенностей развития взрослых людей. 
Одним из результатов этого исследования 
стало отмеченное положительное влияние 
наставника на развитие человека. Автор 
статьи подчеркивает, что роль наставни-
ка в развитии взрослого человека так же 
значима, как роль родителей в развитии 
ребенка [5]. Исследования G. Roche [6]  
и B. Bloom [7] также выявляют корреляцию 
между успешностью в профессиональной 
деятельности, высокими карьерными до-
стижениями взрослых людей и опытом 
участия в наставнических отношени-
ях в юношеском возрасте и в начале трудо-
вой деятельности. 

Вопросы наставничества для достиже-
ния профессиональных целей, карьерно-
го роста и развития детально изучались 
за рубежом в период с 1970 по 2000 гг.  
Специфику наставничества на рабочем 
месте авторы определяли в аспекте настав-

нических функций [8]. Классификация 
наставнических функций, разработанная 
K. Kram, является практически универ-
сальной. Исследовательница разделила их 
на две группы. Первая группа функций на-
правлена на профессиональное развитие, 
решение профессиональных задач, карьер-
ный рост (эталонная, обучающая, ресурс-
ная; контроля и оценки; сопровождения). 
Ко второй группе K. Kram отнесла функ-
ции социально-психологического плана: 
эмоциональную поддержку, конструктив-
ную критику, функцию содействия, адап-
тации и ряд других [9]. Обратим внимание, 
что вторая группа функций связана с реа-
лизацией наставничества как совместной 
деятельности, в рамках которой осущест-
вляется эмоциональная, адаптационная 
конструктивная взаимная поддержка подо-
печных. Большинство авторов считают, что 
одним из важнейших условий эффективно-
го наставничества является комплексная 
реализация профессиональных и соци-
ально-психологических функций, которые 
также могут быть названы инструменталь-
ными по другим источникам [8].

E. Anderson, S. Merriam и A. Roberts  
изучали наставничество как форму меж-
личностного взаимодействия и взаимо-
отношений. A. Roberts наиболее суще-
ственной характеристикой наставничества 
называет установление прочных связей 
и отношений поддержки между наставни-
ком и подопечным. Он определяет настав-
ничество как долговременные глубокие 
эмоциональные отношения, аналогичные 
родительской любви [10]. S. Merriam счи-
тает, что изучение наставничества должно 
быть направлено на динамику наставни-
ческих отношений, включая мотивацию 
начала отношений, положительные и отри-
цательные результаты и взаимонаправлен-
ность отношений [11]. 

Исследователи наставничества как фор-
мы взаимоотношений и взаимодействия 
наставника и подопечного в профессио-
нальной сфере нередко в своих работах 
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предпринимали попытку периодизации на-
ставнических отношений, делая акцент на 
динамичный и процессуальный характер 
наставничества. Так, K. Kram выделяет сле-
дующие периоды развития наставнических 
отношений: начальный; период развития; 
период отделения; период приобретения 
нового статуса (период редефениции). Ав-
тор сравнивает наставничество в професси-
ональной среде в паре «наставник – подо-
печный» с отношениями родителей и детей 
подросткового и юношеского возраста в ус-
ловиях семьи. Период отделения, характе-
ризующийся явным стремлением подопеч-
ного к независимости, самостоятельности 
и свободе действий, нередко становится 
источником конфликтов и психологиче-
ского дискомфорта. Успешный сценарий 
наставнических отношений, как считает 
K. Kram, представляет собой движение от 
первоначального неравенства опытного 
профессионала и начинающего сотрудника 
(молодого специалиста) к равным партнер-
ским отношениям двух коллег [9]. 

J. Grossman [12], E. P. Torrance [13]  
и K. Yamamoto [14] также понимали на-
ставничество как динамичный взаимона-
правленный процесс, проходящий через 
ряд стадий развития: на каждой новой ста-
дии актуализируются новые задачи. Авто-
ры подчеркивали, что наставничество – это 
не статичный инструмент, а гибкий и адап-
тивный в отношении уникальных потреб-
ностей участников способ развития.

В британской педагогической литерату-
ре периода конца XX – начала XXI в. по-
явилось значительное количество работ, 
раскрывающих проблематику наставниче-
ства в контексте педагогического образо-
вания и непрерывного профессионального 
развития педагогов. В работах данного пе-
риода исследователи пытаются обосновать 
применение наставничества в процессе 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации педагогов, анализируют 
методики, технологии, модели наставниче-
ства. Это подчеркивает особую значимость 

наставнического сопровождения в период 
погружения молодого специалиста в про-
фессию на этапе трудоустройства и приоб-
ретения первичных практических навыков 
после студенческой скамьи.

Описание трех моделей наставничества 
для реализации в контексте педагогиче-
ского образования (авторитарной модели, 
модели оценки компетентности и модели 
профессиональной рефлексии) представле-
но в книге британских педагогов J. Furlong 
and T. Maynard [15]. Авторитарная модель 
подразумевает отношения в паре «настав-
ник – подопечный» по принципу «ма-
стер – подмастерье». Компетентностная 
модель нацелена на повышение уровня 
профессиональных компетенций будуще-
го либо начинающего педагога, выявление 
его профессиональных затруднений и де-
фицитов, оценку его профессионального 
уровня. В рамках модели профессиональ-
ной рефлексии наставник исполняет роль 
фасилитатора, конструктивного критика, 
стремящегося сформировать в подопеч-
ном умение критически анализировать 
результаты своей профессиональной де-
ятельности, осмысливать ее результаты, 
планировать свое профессиональное раз-
витие исходя из собственных целей и по-
требностей. Таким образом, в авторитар-
ной модели наставник занимает позицию 
руководителя, в компетентностной – по-
зицию лидера, а в рефлексивной модели – 
организатора процесса профессиональной 
рефлексии как средства профессионально-
личностного развития.

P. Tomlinson выделял в наставничестве 
модель коучинга и модель фасилитации. 
Целью модели коучинга является развитие 
и совершенствование профессиональных 
компетенций будущих и начинающих пе-
дагогов. Модель фасилитации направлена 
на профессиональное развитие на основе 
недирективной поддержки и сопровожде-
ния [16]. Первая модель близка к лидерской 
модели организации совместной деятель-
ности наставника и подопечного, а вторая – 



90 Сибирский педагогический журнал ♦ № 5 / 2023

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
к партнерской.

Схожую типологию моделей наставни-
чества находим у H. Tyler. В своем иссле-
довании роли наставника в становлении 
будущего педагога автор дает описание 
традиционной (авторитарной, субъект-объ-
ектной) модели и модели сотрудничества 
(взаимного наставничества), характери-
зующейся открытостью, диалогичностью 
отношений наставника и наставляемого, 
потенциалом профессионального разви-
тия всех участников наставнических отно-
шений [17]. На наш взгляд, наличие только 
двух моделей по принципу противопостав-
ления обедняет деятельностный потенциал 
наставнических моделей и вынуждает пе-
дагогов строго поляризовать свою профес-
сиональную деятельность, примыкая, как 
правило, к одной модели.

Итак, как мы видим, на рубеже ХХ–
ХХI вв. в зарубежной педагогической ли-
тературе были предприняты попытки кон-
цептуализации феномена наставничества. 
Авторы предлагали свои и уточняли суще-
ствующие дефиниции понятия «наставни-
чество», дифференцировали его среди дру-
гих форм индивидуального сопровождения 
и обучения [10; 18].

На современном этапе широкое приме-
нение наставничества в различных сферах 
жизни общества и разнообразие подходов 
к определению данного феномена актуали-
зируют проблему систематизации и клас-
сификации его типов. На основе анализа 
зарубежной и отечественной психолого-
педагогической литературы нами были вы-
делены 5 оснований для классификации:

 – по степени внешней организации: не-
формальное (естественное) наставниче-
ство и формальное (специальным образом 
организованное);

 – по сферам применения: наставни-
чество в сфере образования; социаль-
но-психологическое наставничество; 
наставничество для решения задач про-
фессиональной деятельности;

 – по опыту и возрасту участников: 

«классическое» наставничество; «настав-
ничество равных»; «реверсивное» настав-
ничество;

 – по количеству участников в рамках од-
них наставнических отношений: индивиду-
альное, групповое и двойное наставничество; 

 – по использованию ИКТ для реализации 
наставнических отношений очное настав-
ничество, наставничество посредством 
использования ИКТ и смешанный тип. 

Перейдем к отечественному опыту ре-
ализации и изучения феномена настав-
ничества. 

Обратимся к работе российских учёных 
А. Т. Гаспаришвили и О. В. Крухмалевой, 
которые очень удачно, с нашей точки зрения, 
систематизировали с исторических позиций 
развитие феномена наставничества и рас-
крыли предпосылки его эволюции в опреде-
ленные периоды советской и современной 
российской истории [19]. Представим дан-
ную информацию в таблице. 

Феномен наставничества активно изу-
чался в Советском Союзе в 1970–1980-е гг.  
в контексте производственной педагогики, 
совершенствования воспитательной дея-
тельности трудовых коллективов. В трудах 
советских учёных осуществлялось осмыс-
ление социальной сущности наставниче-
ства, его места в системе преемственности 
поколений [20]. Наставничество рассматри-
валось как институт непрофессиональной 
педагогической деятельности, в рамках кото-
рой осуществлялась преемственность в сфе-
ре материального производства и наследова-
ние духовных ценностей [21; 22].

Фактически полное прекращение 
применения наставничества как сред-
ства воспитания и обучения на рабочем месте  
в 1990-е гг. в России привело к потере на-
учного интереса к изучению данного фе-
номена. В начале XXI в. возрождается 
наставничество как средство профессио-
нальной адаптации, профессионализации, 
повышения квалификации специалистов 
различных сфер деятельности. Возрожда-
ется и научный интерес к исследованию 
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проблематики наставничества в свете акси-
ологического, системно-деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориенти-
рованного методологических подходов.

Таблица 
Историческая периодизация наставничества (отечественный опыт)

Период Характеристика наставничества
Период с 1917 г. до ранней 
индустриализации 

Наставничество как профессиональное ученичество

30-е годы XX века  
(Индустриализация в СССР)

Наставничество как социальный институт передачи про-
фессиональных знаний и  коммунистического воспитания

50–80-е годы XX века Активное развитие движения наставничества при непосред-
ственной поддержке государства. Продвижение лучших 
практик наставничества молодежи. Наставничество как 
инструмент идеологического воспитания. Высокий соци-
альный статус наставников

1990-е годы XX века – первое 
десятилетие XXI в. (смена 
экономических приоритетов, 
новые формы хозяйственных 
отношений)

Утрата положительного опыта организации наставничества

2010–2020-е гг. Возрождение интереса к институту наставничества, в том 
числе со стороны государства. 
Введение должности ведущего учителя (учителя-наставника).
Наставничество в системе деятельности по профориента-
ции школьников и развитию одаренной и талантливой мо-
лодежи (олимпиадное движение, деятельность технопарков, 
Кванториумов, образовательных центров для одаренных  
и талантливых детей, подростков, молодых людей). 
Учреждение конкурсов, соревнований и олимпиад по про-
фессиональному мастерству, навыкам и умениям среди 
молодежи. Конкурсы наставников.
Наставничество как инструмент непрерывного образования

В центре внимания исследователей – мо-
лодой специалист, его профессиональное 
становление и развитие. Психологические 
аспекты отношений в системе «наставник – 
молодой специалист» раскрыты в диссерта-
ционном исследовании Е. В. Чариной [23]. 
Практический и теоретический интерес 
к теме наставничества в этот период был 
связан с острой нехваткой педагогических 
кадров и необходимостью закрепить их на 
рабочем месте, а также с демократизаци-
ей всей системы образования в сторону 
предоставления разных возможностей для 
профессионально-личностного развития 
педагога.

И. В. Круглова исследовала специфику 
наставничества на основных этапах про-
фессионального становления молодого пе-
дагога: адаптационном; проектировочном, 
нацеленном на проектирование молодым 
учителем собственного профессиональ-
ного роста, и контрольно-оценочном, на-
правленном на формирование способности 
рефлексии собственной профессиональной 
деятельности, критической оценки соб-
ственного профессионального становле-
ния и развития, а также самостоятельного 
управления собственным профессиональ-
ным развитием [24].

На основе выявленных профессио-
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нально значимых качеств наставников 
К. В. Колесниченко разработала психоло-
гический эталон наставника, что позволило 
исследователю сформулировать практиче-
ские рекомендации по профессионально-
психологическому отбору наставников мо-
лодых педагогов [25]. 

Период с 2013 по 2023 гг. отме-
чен возросшим исследовательским ин-
тересом к наставничеству на произ-
водственных предприятиях в аспектах 
профессиональной подготовки молодых 
кадров (Е. Н. Фомин) [26], подготовки на-
ставников (А. Р. Масалимова, И. И. Фаляхов, 
И. И. Ирисметова) [27; 28; 29], психологи-
ческого сопровождения деятельности на-
ставников (О. В. Рудь) и процесса настав-
ничества в целом (А. А. Злобина) [30; 31]. 
Это связано с существенным обновлением 
системы СПО в России, в том числе разви-
тием института наставничества не только 
на предприятиях, но и в техникумах.

Заключение. В статье рассмотрено ста-

новление наставничества как комплексного 
междисциплинарного феномена, концепту-
ализация которого осуществляется в цен-
ностной парадигме субъектности, диалога, 
совместной деятельности и развития, ин-
теллектуальной и духовной активности по 
открытию личностных смыслов деятель-
ности. 

Исторически понимание наставниче-
ства эволюционировало от «инструмента 
подготовки к взрослой жизни» до «ин-
струмента непрерывного образования 
и развития человека, развития общества, 
сохранения и приращения человеческого 
капитала» [32]; от однонаправленного про-
цесса в сторону воспитанника или подо-
печного, его потребностей и развития до 
осознания взаимонаправленности настав-
нического взаимодействия, развивающего 
потенциала для наставника, взаимной по-
требности в наставнических отношениях; 
от авторитарной модели к модели сотруд-
ничества (лидерской и партнерской). 
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