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Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты изучения феномена 
наставничества на материале современных зарубежных исследований. Проанализи
рована специфика феномена наставничества как отношений, в которых взаимодей
ствие между наставником и подопечным является основой развития новых идей. 
Изучены функции и фазы наставничества. Рассмотрены различные факторы, обу
словливающие эффективность наставничества в профессиональной подготовке. Про
анализирован феномен наставничества в контексте теории развития, теории обучения 
и социальной теории. В процессе теоретического анализа установлено, что по мере 
развития теорий обучения роль наставника претерпела изменения от авторитетного 
старшего эксперта к критическому партнеру по диалогу, в то время как подопечный 
рассматривается как активный, критически настроенный и рефлексивный мысли
тель в наставнических отношениях. Выявлено, что посредством системы поддержки 
и поощрения предоставляется доступ к различным внешним ресурсам и возможно
стям, что позволяет обеспечить высокий уровень их профессиональной подготовки 
студентов-психологов. Показано, что участие в программе наставничества приводит 
к более высокому уровню удовлетворенности университетским опытом и трудо
устройства после окончания учебы по сравнению со студентами, которые не уча
ствовали в программе. Продемонстрировано, что наставничество предоставляет 
студентам-психологам множество возможностей в форме профориентации, профес
сионального и личностного развития.
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Abstract. The article presents the theoretical aspects of studying the phenomenon 
of mentoring based on the material of modern foreign studies. The article analyzes the 
specifics of the mentoring phenomenon as a relationship in which the interaction between 
mentor and ward is the basis for the development of new ideas. The functions and phases 
of mentoring have been studied. Various factors determining the effectiveness of mentoring 
in professional training are considered. The phenomenon of mentoring is analyzed in 
the context of development theory, learning theory and social theory. In the process of 
theoretical analysis, it was found that as learning theories developed, the role of the mentor 
changed from a reputable senior expert to a critical dialogue partner, while the mentee is 
seen as an active, critical and reflective thinker in mentoring relationships. It is revealed 
that through the support and encouragement system, access to various external resources 
and opportunities is provided, which allows for a high level of professional training for 
psychology students. It has been shown that participation in the mentoring program leads to 
a higher level of satisfaction with university experience and employment after graduation 
compared to students who did not participate in the program. It has been demonstrated that 
mentoring provides psychology students with many opportunities in the form of career 
guidance, professional and personal development.
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В современном социокультурном пространстве актуализируется проблема раз
вития личности в контексте высшего профессионального образования, что обуслов
лено различными экономическими и общественными трансформациями. По мне
нию M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen, P. Tynjala [21], эффективным направлением 
работы в контексте профессионального и личностного развития студентов выступа
ет наставничество. Анализ данного феномена в зарубежных исследованиях базиру
ется на теоретико-методологических положениях B. Goldshaft, E. Sj0lie [9], G. Nabi, 
A. Walmsley, I. Akhtar [18], M. S. Tveitnes, M. Hvalby [24], P. Vulliamy, I. Junaid [25] 
и др. Важно отметить, что роль наставничества в работе со студентами-психолога- 
ми в педагогической психологии в настоящее время недостаточно освещена, что 
обусловливает актуальность проблемы исследования.

A. Bussu и L. Moran [2] рассматривают изучаемый феномен как обмен опытом, 
трудностями и знаниями с целью помочь другим в достижении успеха в профес
сиональной сфере. По мнению M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjala [21], 
наставничество можно рассматривать как социальную практику, в которой лич
ность, практика и обстановка переплетены в сложный набор структур и действий.
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Каждая практика наставничества порождает понимание роли участника, которое 
следует рассматривать в рамках структур этой конкретной практики. B. Goldshaft 
[8] утверждает, что наставничество представляет собой консолидированную педа
гогическую практику, которая способствует развитию профессиональных навыков, 
уверенности, продуктивности, карьерному росту, удовлетворенности работой у по
допечных и наставников. B. T. Agricola с соавторами [1] определяет изучаемый фе
номен как практику, при которой более опытный человек поддерживает и поощряет 
менее опытного. M. D. Feldman с соавторами [6] понимает под наставничеством 
отношения, в которых взаимодействие между наставником и подопечным является 
основой развития новых идей. K. Dimitriadis с соавторами [5] утверждает, что на
ставничество характеризуется как инструмент обучения, который укрепляет само
познание и самоопределение. B. Kuok с соавторами [13] определяет изучаемый фе
номен как профессиональную поддержку с социальной преобразующей ценностью. 
С точки зрения E. Larsen с соавторами [14], наставничество можно определить как ин
дивидуальные отношения между опытным коллегой и менее опытным коллегой, ко
торые обеспечивают различные функции карьерного развития и личностного роста.

E. Curtis и E. Larsen [4] рассматривают данный феномен как сценарий, в котором 
опытный профессионал передает знания коллеге, находящемуся на начальном этапе 
своей карьеры. M. S. Tveitnes и M. Hvalby [24] подчеркивают, что наставничество 
выступает как широко используемый инструмент посредничества, поддерживающий 
субъектов в их профессиональном развитии. A. K. Radhakrishnan с соавторами [23] 
понимает наставничество как систему обучения, предполагающую руководство со 
стороны опытного специалиста для содействия личностному и профессионально
му росту подопечного. E. Pfarrwaller с соавторами [22] описывает наставничество 
как конфиденциальные отношения, складывающиеся между двумя людьми с целью 
предоставления рекомендаций по карьере на различных этапах профессионального 
развития подопечного. M. Mosley Wetzel, N. Batista-Morales, E. Steinitz Holyoke [17] 
определяют наставничество как инструмент, который помогает строить коучинго- 
вые отношения и обеспечивает экспериментальное обучение, являясь эффективным 
образовательным инструментом, помогающим поддерживать и направлять студен
тов. M. McMahon с соавторами [16] утверждает, что изучаемый феномен является 
структурированными и доверительными отношениями, которые объединяют сту
дентов с наставниками, предлагающими руководство, поддержку и поощрение. 
A. L. Norwood и E. Baci [20] считают, что эффективное наставничество выходит за 
рамки развития профессиональных навыков и включает в себя социально-эмоци
ональное культурно-относительное наставничество, которое позволяет студентам 
«видеть себя» в своем наставнике и, как следствие, в профессии.

B. Goldshaft и E. Sj0lie [9] акцентируют внимание на том, что важнейшей чертой 
наставничества является воспитание культуры доверия и взаимного уважения меж
ду наставником и подопечным. По мнению исследователей, это предполагает разви
тие общности, единения, коллегиальности и сотрудничества. T. Hagedorn с соавто
рами [10] определяет цикл отношений наставничества, включающий четыре фазы: 
инициацию, развитие, разделение и переопределение. Этот подход подчеркивает 
развивающую и реляционную природу наставничества. P. Vulliamy и I. Junaid [25] 
отмечают, что функции наставников можно разделить на две широкие категории: 
поддержка карьерных устремлений студентов и предоставление психосоциальной 
поддержки. Первая функция относится к действиям наставников по повышению
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трудоустройства и профессионального развития. Вторая функция относится к сред
ствам, которые наставники используют для поддержки своих подопечных. G. Nabi, 
A. Walmsley и I. Akhtar [18] выделяют четыре основные функции наставничества: 
поддержка в определении карьерного пути; углубление знаний студентов по пред
мету; наличие образца для подражания и того, у кого можно научиться преодо
левать трудности; психологическая и эмоциональная поддержка. K. M. Lee с со
авторами [15] выделяет основные функции наставничества, к которым относятся 
следующие: обучение техническим навыкам и знаниям; изучение текущей работы; 
изучение организационной культуры; изучение организационной политики и под
готовка к будущей работе.

T. Carmi, S. Vander Bechor и E. Tamir [3] считают, что на качество наставниче
ства могут влиять несколько факторов: сотрудничество с университетом; развитие 
профессиональных знаний наставничества; установление эффективных отношений 
с подопечными; содействие обучению подопечных; моделирование эффективного 
обучения и установление связей между теорией и практикой; предоставление ру
ководства и поддержки; использование прогрессивного мышления и поддержка по
допечных в развитии их профессиональной идентичности; уровень интенсивности 
наставничества.

M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjala [21] рассматривают феномен настав
ничества в контексте теории развития, теории обучения и социальной теории. Тео
рии развития посвящены вопросам и проблемам, связанным с профессиональным 
развитием, этапами карьеры и изменением карьерной траектории. Роли наставни
чества определяются в связи с карьерным ростом людей и тем, как наставнические 
отношения могут поддерживать такое развитие. Тем не менее наставничество рас
сматривается не только как поддержка карьерного роста, но и как личная и соци
альная поддержка. Теории обучения освещают критическое изменение взглядов 
на обучение в практике наставничества. Традиционно наставничество опиралось 
на поведенческую теорию обучения и модели передачи знаний. Однако с течени
ем времени развитие теорий обучения сформировало наставничество, отражающее 
идеи критического мышления, трансформации знаний и их создания. Современные 
теории обучения подчеркивают взаимные и диалогические отношения, принятые 
в совместных концептуализациях новых практик наставничества. Целью этих прак
тик является создание возможностей для формального, неформального и неофици
ального обучения, которые способствуют развитию и обучению как подопечного, 
так и наставника. По мере развития теорий обучения роль наставника претерпела 
изменения от авторитетного старшего эксперта к критическому другу и партнеру по 
диалогу, в то время как подопечный рассматривается как активный, критически на
строенный и рефлексивный мыслитель в наставнических отношениях. Социальные 
теории наставничества описывают наставнические отношения в связи с социаль
ными сетями и социальным окружением. Понимание наставничества расширяется 
от диадических отношений к рассмотрению более широких сетей участников, что 
было актуализировано в практиках наставничества, основанных на групповых фор
мах работы. Кроме того, социальные теории не только способствуют признанию со
циальных сетей, но и переосмыслению социализации посредством наставничества. 
Социальные теории подчеркивают роль подопечных как активных, уполномочен
ных субъектов, которые вносят вклад в профессиональное пространство в сотруд
ничестве с наставниками. Таким образом, согласно этой точке зрения, наставников
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следует рассматривать как равных и поддерживающих коллег, которые вместе с по
допечными преобразуют профессиональное сообщество во взаимных отношениях.

Исследование M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjala посвящено наставни
честву как групповому методу профессионального развития. Авторы акцентируют 
внимание на том, что в последнее время традиционный подход к индивидуально
му наставничеству все чаще заменяется или дополняется новыми подходами, ос
нованными на групповых формах работы. Это связано с тем, что произошел сдвиг 
парадигмы от метафоры передачи знаний к построению знаний, совместному кон
струированию смысла и общему созданию профессиональных знаний. Этот фун
даментальный поворот концепции наставничества в сторону более совместных 
и конструктивных форм трансформирует роли наставников и подопечных. Исследо
ватели рассматривают роли участников системы наставничества через концепцию 
диспозиции, в рамках которой большое значение имеет возможность действовать 
соответствующим образом в профессиональном пространстве.

M. Pennanen, H. L. T. Heikkinen и P. Tynjala утверждают, что в финской моде
ли наставничества учителя работают в небольших группах (от четырех до вось
ми человек) на добровольной основе для обсуждения вопросов и опыта, связан
ных с профессиональной деятельностью. Типичный запланированный период для 
группы наставничества составляет один учебный год. Встречи проводятся раз в ме
сяц, каждая встреча длится около двух часов. Темы обсуждений охватывают по
вседневную жизнь в школах: управление классом, взаимодействие с родителями, 
сотрудничество с коллегами, преподавательская деятельность и профессиональное 
развитие, стресс на работе. Выявлены следующие основные преимущества: время 
и пространство для размышлений и обмена опытом; расширение прав и возможно
стей и повышение уверенности в себе; развитие профессиональной идентичности; 
повышение мотивации и психологического благополучия. Одной из основных це
лей наставничества является создание последовательной поддержки для введения 
в должность учителя. Наставничество в составе групп продемонстрировало потен
циал как эффективный и ресурсосберегающий подход для предоставления более 
систематической и актуальной поддержки для введения в должность новых учите
лей в финских школах. Хотя модель хорошо функционирует как система введения 
в должность, она также поддерживает профессиональное развитие учителей на дру
гих этапах их карьеры. Обучение в группе наставников представляет собой процесс, 
в котором учащиеся формируют знания в социальном взаимодействии на основе 
своего опыта и понимания. Подходящим описанием наставничества в группе яв
ляется совместное саморазвитие, когда члены группы работают как со-наставники, 
делясь своим опытом и знаниями на встречах. Однако члены группы могут прини
мать собственные независимые решения о том, как использовать данную поддерж
ку в своей повседневной профессии, а наставничество в группе не подразумевает 
какой-либо уровень оценки. Таким образом, участники несут ответственность за 
собственное обучение. С точки зрения социальных теорий наставничество в группе 
подчеркивает социальное взаимодействие как центральную часть наставничества. 
Наставничество в группе дает преимущества в разнообразии поддержки, предлага
емой членами группы.

С точки зрения G. Nabi с соавторами [19], наставничество можно определить как 
индивидуальные отношения между опытным коллегой и менее опытным коллегой, 
которые обеспечивают различные функции карьерного развития и личностного ро-
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ста. В последнее время растет интерес к наставничеству в сфере высшего образо
вания. Этот интерес обусловлен растущей значимостью программ наставничества 
в университетах в содействии развитию карьеры студентов. Исследователи выделя
ют различные функции наставничества в высшем образовании. К таким функциям 
относятся, например, помощь в выборе карьерного пути, приобретение соответ
ствующих знаний, наличие ролевой модели для обучения, а также психологическая, 
социальная и эмоциональная поддержка. Таким образом, функции наставничества 
связаны с карьерной и психосоциальной поддержкой, что, в свою очередь, может 
способствовать развитию карьеры студентов. Карьерное наставничество больше 
фокусируется на внешних элементах карьеры, таких как осознание объективного 
карьерного пути, в то время как психосоциальное наставничество подчеркивает 
внутренние (включая когнитивные и эмоциональные) элементы, связанные с ка
рьерной самоэффективностью и идентичностью. Это различие важно, поскольку 
некоторые функции наставничества могут влиять на ряд результатов развития ка
рьеры, а некоторые -  могут быть связаны только с определенными типами результа
тов развития карьеры. Например, карьерное или профессиональное наставничество 
может быть больше связано с планированием карьеры, в то время как психосоци
альное наставничество -  с уверенностью в карьере или оптимизмом.

В исследовании A. A. M. George, J. F. A. Millar и A. Faheem [7] продемонстриро
вано, что посредством системы поддержки и поощрения предоставляется доступ 
к различным внешним ресурсам и возможностям, что позволяет обеспечить вы
сокий уровень их профессиональной подготовки студентов-психологов. Система 
наставничества университета Бата в Великобритании направлена на личностное 
развитие и карьерную поддержку студентов, обучающихся по программе «Клини
ческая психология». Оценка данной системы показала, что студенты высоко оцени
вали способности наставников по предоставлению поддержки. Ожидания студен
тов относительно наставничества связаны с потребностью в личностном развитии, 
получении знаний для успешной карьеры, расширении возможностей для их при
менения. Студенты-психологи высоко оценивают результаты работы с наставника
ми, что свидетельствует об эффективности данного направления работы в системе 
высшего образования.

В работе J. Kantola и S. Penttila [12] показано, что наставничество является эф
фективной практикой поддержки для студентов-психологов с точки зрения руко
водства их карьерными ожиданиями и укрепления их профессиональной идентич
ности. Наставники выступают как образцы для подражания в профессиональном 
пространстве. В зависимости от цели обучения наставничество применяется в си
стеме высшего образования в следующих контекстах: как электронное наставни
чество, наставничество в группе сверстников, наставничество преподавателей 
и наставничество выпускников. Внешнее наставничество предоставляет студентам 
поддержку в планировании профессиональных целей, коучинг в планировании ка
рьеры, укрепление профессиональной идентичности и помощь в поиске работы. 
В целом внешнее наставничество развивает профессиональные, социальные и ког
нитивные навыки студентов-психологов. T  L. Henry с соавторами [11] обнаружено, 
что мотивы стать наставником тесно связаны с внутренними стремлениями: чув
ством сострадания, самосознанием и готовностью вдохновлять других. Наставники 
особенно подчеркивают потребности других и желание принести пользу другим. 
Наставничество может влиять на трудовую деятельность наставника и улучшать

10



Теоретико-методологические аспекты психологии и других наук о человеке
Theoretical and methodological aspects of psychology and other human sciences

его производительность труда, организационную приверженность и успех в карье
ре. Участие в программах наставничества также служит социальным потребностям 
и привлекает единомышленников, которые ценят непрерывное обучение и само
развитие. Наставнические отношения связаны с удовлетворением основных психо
логических потребностей в автономии, компетентности и взаимодействии. Подо
печным необходимо поощрение для начала процесса (автономия), подтверждающее 
поведение, похвала за компетентное поведение (компетентность) и поддержка са
мораскрытия.

J. Kantola и S. Penttila [12] подчеркивают, что результаты программы академиче
ского наставничества показали свою эффективность с точки зрения результатов сту- 
дентов-психологов. Участие в программе наставничества приводит к более высоко
му уровню удовлетворенности университетским опытом и трудоустройства после 
окончания учебы по сравнению со студентами, которые не участвовали в програм
ме. Профессионально-ориентированное наставничество повышает осведомлен
ность о карьерных возможностях и понимание текущих требований трудовой жиз
ни. Наставничество предоставляет студентам-психологам множество возможностей 
в форме профориентации, профессионального и личностного развития. Кроме того, 
программа наставничества может интегрировать выпускников и заинтересованных 
лиц из соответствующей отрасли в университетское сообщество. Таким образом, 
наставничество не только поддерживает студентов-психологов, но и предоставляет 
возможности для маркетинга университета и углубления сотрудничества.

Таким образом, наставничество представляет собой консолидированную педа
гогическую практику, которая способствует развитию профессиональных навы
ков, уверенности, продуктивности, карьерному росту, удовлетворенности работой 
у подопечных. Наставничество помогает строить коучинговые отношения и обе
спечивает экспериментальное обучение, являясь эффективным образовательным 
инструментом, помогающим поддерживать и направлять студентов. На качество 
наставничества могут влиять несколько факторов: сотрудничество с университе
том; развитие профессиональных знаний наставничества; установление эффектив
ных отношений с подопечными; содействие обучению подопечных; моделирование 
эффективного обучения и установление связей между теорией и практикой; пре
доставление руководства и поддержки; использование прогрессивного мышления 
и поддержка подопечных в развитии их профессиональной идентичности; уровень 
интенсивности наставничества. В последнее время растет интерес к наставниче
ству в сфере высшего образования. Этот интерес обусловлен растущей значимо
стью программ наставничества в университетах в содействии развитию карьеры 
студентов. Исследователи выделяют различные функции наставничества в высшем 
образовании. К таким функциям относятся, например, помощь в выборе карьерного 
пути, приобретение соответствующих знаний, наличие ролевой модели для обуче
ния, а также психологическая, социальная и эмоциональная поддержка.

Таким образом, функции наставничества связаны с карьерной и психосоци
альной поддержкой, что, в свою очередь, может способствовать развитию карье
ры студентов. Наставничество является эффективной практикой поддержки для 
студентов-психологов с точки зрения руководства их карьерными ожиданиями 
и укрепления их профессиональной идентичности. Практическая значимость про
веденного исследования заключается в том, что полученные данные могут быть ис
пользованы в процессе наставничества студентов-психологов, что позволит реали-
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зовать комплексный подход к профессиональной подготовке лиц данной категории. 
Перспективами дальнейших работ в этом направлении могут стать исследования, 
посвященные изучению специфики применения наставничества с учетом половоз
растных особенностей субъектов.
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