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ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ
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Аннотация. В статье рассматривается значимая для педагогики профессионального образо-
вания проблема наставничества в профессионально-педагогической деятельности в современ-
ную эпоху цифровой трансформации образования, дается дефиниция понятия, его структура, 
предлагается его авторская трактовка, систематизированы его виды и формы. Автором опреде-
лены проблемы и перспективы дальнейшего развития наставничества в университете и после 
его окончания для молодых педагогов в разных формах. Проведенное автором исследование 
востребованности и эффективных форм наставничества с позиции будущих педагогов до и по-
сле первой производственной практики в университете подтверждает основные теоретические 
посылы автора. 
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Abstract. The article focuses on mentoring as part of teachers’ professional training in the modern 
era of digital transformation of education, which constitutes a significant topic in education studies. 
The author provides the definition of mentoring, describes its structure and gives her own interpretation 
of the concept. The article offers a classification of the types and forms of mentoring. The author 
defines the problems and prospects of further development of mentoring for young teachers in various 
forms both during study and after graduation. The author’s main theoretical arguments are confirmed 
by the author’s study of students’ demand in mentoring and of the effective forms of mentoring from 
the students’ perspective before and after their first internship. 
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Введение
Смена технологических укладов и изме-

няемость политических и социально-эконо-
мических ориентиров развития общества, 
культуры и образования актуализируют  
посыл американского физика Митио Каку 
о том, что «действующая система образова-
ния готовит специалистов прошлого», под-
черкивая не только ее традиционность, 

но и парадигмальную востребованность ее 
характеристики в социокультурной ситуации 
конца первой четверти ХХӀ века [3, с. 76]. 

Исследователи отмечают, что «сетевые» 
представители поколения Z принципиально 
отличаются от предыдущих поколений мо-
лодежи эры цифровизации: жизнь в сети 
включает освоение не только новостного 
и развлекательного контента, но и реализа-
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цию запроса оказания услуг (доставка, тор-
говля, коммуникация, оформление докумен-
тов и т. п.). Всемирная паутина становится 
значимым источником социального развития 
растущей личности.

В современных исследованиях рассма-
триваются разнообразные сценарии раз-
вития человечества (И. Г. Хангельдиева, 
Ю. Харари, С. Хокинг). Интерес представ-
ляет, в частности, приписываемая японским 
авторам типология университетов в зависи-
мости от этапов технологизации развития 
общества: 

«— общество 1.0 — охотничье хозяйство; 
— общество 2.0 — аграрное хозяйство;
— общество 3.0 — промышленное обще-

ство;
— общество 4.0 — информационное об-

щество;
— общество 5.0 — цифровое общество» 

[20, с. 128].
Выделяемые исследователями три сцена-

рия развития человеческого общества 5.0 
дают общее футуристическое представление. 
Консервативный сценарий отстаивает незы-
блемость гуманистических ценностей и здра-
вомыслие Человека, который контролирует 
технологический и биоинженерный иннова-
ционный поток. Техногуманизм провозгла-
шает, что органическое продолжает господ-
ствовать над неорганическим. Радикальный 
сценарий предполагает паритетное сосуще-
ствование органического и неорганического, 
человек трансформируется, но управляет тех-
никой и роботами, выполняющими рутинные, 
нетворческие виды деятельности. «Апокалип-
тический сценарий описан еще К. Марксом, 
иллюстрирует безлюдное, автоматизирован-
ное общество с массой устройств, выполняю-
щих мелкие (наверняка, саморазвивающиеся 
и самоуправляемые) процессы. Человек по-
степенно утрачивает контроль, что приводит 
к функциональному регрессу и исчезновению 
его, как физического вида» [20, с. 129]. В дан-
ной логике важно понимать, что прогноз 
опережения технологического прогресса воз-
можностей человека и вследствие этого 
(от понимания данного факта) его деградации 

(личностная, физическая, профессиональная) 
перед вихревым (по скорости и объему пре-
образований) развитием искусственного ин-
теллекта.

Многочисленными исследователями под-
черкивается, что в цифровой социализации 
на изломе цивилизационных, социокультур-
ных, мировоззренческих и возрастных про-
тиворечий рядом с растущими детьми нет 
уважаемого, контролирующего наставника, 
педагога. Цифровая специализация всех сфер 
жизнедеятельности, ускоряющиеся темпы 
научного, технического и технологического 
развития, нерегламентируемая доступность 
сетевых продуктов, опасности их использо-
вания требуют подготовки педагога, способ-
ного к работе в данных условиях, а также 
спецификации профессионально-педагоги-
ческого образования. 

Значимость образования у представителей 
поколения Z падает (о чем свидетельствует 
и падение количества (c 52% до 37%) поис-
ковых запросов на тему образования по дан-
ным Google). Кроме того, «сегодня педагогу, 
чтобы быть востребованным в профессии 
и успешно реализовать свой профессиональ-
но-личностный потенциал, необходимо уметь 
быстро адаптироваться к новым условиям 
деятельности, обладать способностью гибко 
реагировать на образовательные ситуации… 
обеспечивать условия для развития способ-
ностей студентов» [8, с. 6].

Теоретический анализ проблемы
Наставничество исторически соотносит-

ся с понятием «наставлять на путь истин-
ный», соотнося педагогическую ответствен-
ность как оказание помощи на жизненном 
пути (на протяжении всей жизни человека), 
в отыскании и должном прохождении жиз-
ненного пути, что наполняет дополнитель-
ным смыслом прямой перевод с греческого 
слова «педагог» как «детоводитель», «веду-
щий мальчика». В. И. Даль определяет на-
ставление как «руководство, инструкция, 
наказ», а «настаивать» — стоять на своем 
[1, с. 474], в иных словарях слово «настав-
лять» напрямую коррелирует с понятиями 
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«воспитывать», «поучать», «руководить», 
«научать кого-то чему-то хорошему» [2, 
с. 404]. 

Национальный проект «Образование» [16] 
и действующие в его рамках федеральные 
проекты «Цифровая образовательная среда», 
«Современная школа», «Учитель будущего» 
и др. [16], Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 года «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» [18] содержат 
требования к внедрению национальной си-
стемы учительского роста на базе оценки 
профессионального мастерства и квалифика-
ций педагогов, что предполагает мобилиза-
цию ресурсов основного и дополнительного 
педагогического образования. В националь-
ном проекте «Образование» предполагается 
к 2024 году охватить не менее 70% россий-
ских педагогов в возрасте до 35 лет различ-
ными формами педагогической поддержки 
и профессионального сопровождения в пер-
вые три года работы по специальности, что 
актуализирует проблему институциализации 
наставничества [12, с. 133]. 

В специальной литературе можно выде-
лить несколько контекстуальных групп ана-
лиза рассматриваемой проблемы: необходи-
мость специального сопровождения профес-
сионально-педагогической деятельности 
на этапе адаптации в ней (Г. Р. Ахтиева [22], 
В. И. Блинов и Е. Ю. Есенина [6], М. В. Кла-
рин [10], А. А. Марголис и др. [12]); форма 
введения современного специалиста в педа-
гогическую деятельность (Е. А. Дудина [7], 
Д. А. Ендовицкий [8], М. В. Кларин [10], 
О. Н. Мачехина и Е. П. Морозова [13], 
О. Н. Шилова и др. [22]); проблемы и пер-
спективы адаптации молодого педагога и эф-
фективного наставничества (О. В. Башари-
на [5], В. И. Блинов [6], И. О. Кириллова 
[9], Д. Б. Насонов [15], М. А. Пинская 
и А. А. Пономарева [17], М. Р. Хуснутди-
нова [12]); места и роли наставничества 
в системе непрерывного образования 
(Д. А. Ендовицкий [8], С. Г. Косарецкий [17], 
И. О. Кириллова [9], Д. Б. Насонов [15], 
И. С. Сергеев [6], О. Н. Шилова [22]). От-

дельную исследовательскую группу состав-
ляют работы по духовно-нравственному 
и религиозному наставлению молодежи от-
цами церкви, например Тихоном Воронеж-
ским, Сергием Радонежским и др. (Н. Е. Ша-
фажинская [21]).

Методы и организация исследования
Для определения значимости наставни-

чества и осознания необходимости настав-
лений молодым и начинающим педагогам 
со стороны опытных педагогов мы провели 
исследование отношения к наставничеству 
(как виду педагогической деятельности) 
у 110 студентов (очной и заочной формы 
обучения) 3-го курса направлений подго-
товки 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое 
образование профилей «История», «Техно-
логия», «История и Обществознание» 
и «Технология и Экономика» ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет 
им. И. С. Тургенева». Исследование вклю-
чало тестирование по шкале уверенности 
в себе С. Рейдаса и анкетирование с ис-
пользованием авторского опросника, напи-
сание эссе, анализ ситуационных задач 
(case-study), а также экспертные оценки 
продуктов деятельности студентов, интер-
претацию полученных данных и статисти-
ческую обработку полученных сведений. 

С помощью стандартизированного теста 
С. Рейдаса нами установлена положительная 
динамика самоуверенности студентов и по-
следующая коррекция данных в части не-
обходимости сопровождения наставником 
их практической деятельности в ходе про-
изводственной практики и проектирование 
его продолжения в будущем, в первый год 
их самостоятельной профессиональной дея-
тельности в школе. Снижение почти на 6% 
показателей неуверенности и увеличение 
более чем на 10% показателей уверенности 
в своем профессиональном поведении сви-
детельствуют о приращении компетенций 
в ходе первого опыта профессиональных 
проб. Небольшое уменьшение (на 5%) по-
казателей самоуверенности мы определяем 
как возрастную норму юношества. Выявлен-
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ное отношение современных студентов пе-
дагогических профилей подготовки к настав-
никам и наставнической деятельности сти-
мулировало научный поиск с позиции его 
аргументации.

Результаты и их обсуждение
С позиции историко-педагогического ана-

лиза сути и происхождения понятие «на-
ставничество» возникло тысячи лет назад 
с появлением человека современного вида. 
У всех ранних народов существовал обряд 
посвящения, инициации (испытание юноши 
и определение статуса его взрослости), со-
провождаемый и организуемый наставником 
этапно и строго регламентированно. В про-
цессе и по итогам инициации испытуемый 
публично демонстрировал уровень физиче-
ской и военной подготовленности, а также 
пригодности к традиционному виду деятель-
ности, ответственному поведению и выпол-
нению обязанностей (религиозных, наслед-
ственных, административных и т. п.), про-
должению рода и созданию семьи. 

М. В. Богуславский называет (в интервью 
20 апреля 2023 года корреспонденту изда-
тельства «Первое сентября») деятельность 
наставников в инициации педагогической, 
а их самих — первыми и детально описы-
вающими специфику наставничества, образ-
цами опыта педагогического наставничества 
комплексного вида. Традиционно педагоги-
ческая деятельность, понимаемая как пере-
дача структурированного и специально ото-
бранного социокультурного опыта от стар-
шего поколения — младшему, включает 
мировоззренческие, поведенческие, социа-
лизирующие, образовательные и профессио-
нально-деятельностные наставления и со-
провождение педагога, вписывается в тра-
диционную для классической педагогики 
схему педагогического процесса (отноше-
ние — деятельность — общение). 

В истории Российской империи настав-
ничество было представлено яркими пред-
ставителями воспитателей наследников ди-
настии Романовых со времен Екатерины 
Великой (наставником ее внука Александра 

был известный правовед Фредерик Лагарп). 
В религиозной истории Российского государ-
ства широко известны практики религиозно-
го наставничества и значимость религиозных 
наставлений для формирования высших лич-
ностных качеств и характеристик наставляе-
мого. Советский период развития государ-
ственности (в 50-е годы ХХ века) породил 
новый — производственный тип наставни-
чества как способ передачи профессиональ-
ного (технологического) мастерства от ма-
стера к молодому рабочему, понимаемый как 
«шефство опытных передовых работников 
над учащимися и молодыми рабочими, при-
шедшими в трудовой коллектив» [1, с. 162]. 
В 60–70-е годы ХХ века зародилось педаго-
гическое наставничество и широко распро-
странилось в практике адаптации молодых 
педагогов к профессионально-педагогиче-
ской деятельности. В современной действи-
тельности наставничество применимо к об-
ласти кадровых технологий к таким их ви-
дам, как коучинг, менторство, репетиторство 
«с целью оказания помощи государственным 
гражданским служащим РФ в их профессио-
нальном становлении, приобретении профес-
сиональных знаний и навыков выполнения 
служебных обязанностей, адаптации в кол-
лективе, а также воспитании дисциплиниро-
ванности» [14, с. 5]. 

Нами наставничество понимается как це-
ленаправленная профессионально-педагоги-
ческая деятельность по содействию молодо-
му специалисту во вхождении в профессио-
нальную сферу и самоопределению в ней. 
Данная трактовка является универсальной 
и применима к педагогической деятельности. 
Схематически функционал наставничества 
можно представить в виде последователь-
ности звеньев: 
1) обнаружение, т. е. выделение эффектив-

ного профессионально-педагогического 
опыта, его осмысление и интериориза-
ция наставником;

2) адаптация, осмысление возможностей 
и особенностей использования опыта 
в условия профессионально-педагогиче-
ской деятельности наставляемого;
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3) передача, т. е. трансляция наставником 
ценности, знания, навыка, опыта, отно-
шения ученику;

4) усвоение, принятие ценности, знания, 
навыка, опыта, отношения учеником;

5) присвоение, т. е. совместное с наставни-
ком и личностное осмысление опыта 
и его необходимость применения в соб-
ственной практике профессиональной 
деятельности и профессионального по-
ведения;

6) использование, применение и обогаще-
ние (приращение) опыта учеником, его 
осмысление и рефлексия;

7) распространение, диссеминация усвоен-
ного опыта другим молодым педагогам.

Данная схема условна, но она позволяет 
выделить смыслообразующие элементы на-
ставничества в профессионально-педагоги-
ческой деятельности:
 взаимность и доверительность отноше-

ний, их наполненность и мотивирован-
ность на взаимодействие наставника 
и ученика;

 преимущества ролевого, содержательно-
го, поведенческого, профессионального 
роста и развития обоих участников;

 регулярная коммуникация и взаимодей-
ствие наставника и наставляемого. 

Также употребимым является определе-
ние наставничества как «дидактические  
отношения между опытным наставником  
и менее опытным подопечным, которые ха-
рактеризуются взаимным доверием и на-
правлены на облегчение обучения и разви-
тия подопечного, реализуемое в разных 
контекстах и, как следствие, в разнообраз-
ных формах наставничества: формальное/
неформальное наставничество, наставниче-
ство сверстников, каскадное наставничество, 
групповое наставничество, наставничество 
в сетях, электронное наставничество и ре-
версивное наставничество» [13, с. 209].

В советской образовательной практике 
существовала традиция назначать молодым 
педагогам, пришедшим на работу в школу 
по окончании вуза, наставника, который по-
сещал и анализировал уроки и воспитатель-
ные дела, разбирал сложности взаимодей-
ствия с учениками, коллегами и родителями, 
давал личные и профессиональные советы 
по всем интересующим вопросам. 

Существующая образовательная практи-
ка детерминирует (табл. 1) систематизацию 
трех видов наставничества: образователь-
ного, компетентностного и воспитательно-
го в разных формах практического вопло-
щения.

Таблица 1
Виды и формы наставничества

Table 1
Mentoring types and forms

Вид  
наставничества

Формы  
реализации Роль Аксиологическая 

основа
Деятельностная 

основа
Образовательное 
наставничество

Репетиторство, 
ученичество

Педагог- 
мастер

Знание, познание,  
Интеллектуальное 
развитие

Когнитивная 
деятельность, 
познание

Компетентностное 
наставничество

Тьютерство, масте-
ринг

Тьютор, 
тренер, 
проводник

Умения, навыки, 
компетенции

Системно-деятель-
ностная основа 

Воспитательное 
наставничество

Духовно-нравствен-
ные наставления, 
воспитание как 
самодеятельность, 
менторство

Ментор, 
духовник

Ценности,  
наставления,  
культура личности, 
развитие личности

Смысло-поисковая 
и рефлексивная 
деятельность
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Образовательное (ученическое) настав-
ничество (репетиторство, ученичество) 
включает в себя педагогическую деятель-
ность по трансляции, методической обра-
ботке, технологической детализации мате-
риала. Результатом подобной наставниче-
ской деятельности является когнитивное, 
интеллектуальное приращение наставляе-
мого. Когнитивистские основы модели ак-
центируют внимание на акселерации мыс-
лительных процессов, компетенциях обра-
ботки информации качества и скорости 
мыслительных операций, адаптации обуче-
ния к индивидуальным особенностям уче-
ника, активизации мышления и организации 
метапознания в рамках индивидуального 
образовательного маршрута.

Компетентностное (тьюторское) настав-
ничество (тьюторство, мастеринг) выступа-
ет распространенной и принимаемой прак-
тикой научения действию, компетенции, 
обновлению деятельности. В данной транс-
формации наставничества работают не толь-
ко бихевиористские идеи (стимул — реакция, 
демонстрация образца — повторение дей-
ствия), но и ролевые изменения, когда уче-
ник не только усваивает компетенцию, про-
демонстрированную наставником, но и на-
ставник организует рассмотрение и анализ 
ситуации (в case-study, деятельности коллег, 
в медиа, в сети, в литературе), выступая 
в роли судьи, фасилитатора, руководителя, 
проводника, тренера. 

Воспитательное (менторское) наставни-
чество (менторство) более всех иных напо-
минает инициации и религиозные практики. 
Наставничество подобной формы предпола-
гает комплексное развитие подопечного, а ме- 
ханизмы межличностного общения и взаимо-
действия дополняются смысло-поисковыми 
и рефлексивными. В таком случае настав- 
ник актуализирует «самостроительство»  
[19, с. 402] (термин К. Д. Ушинского (1823–
1871)) молодого педагога, стимулирует вну-
тренний личностный поиск смысла, роли, 
значения, выводов. Подопечный идентифи-
цирует себя личностно, профессионально, 

этнокультурно и т. п., если «включает в себя 
социальное конструирование знания… через 
процесс социальных переговоров об отноше-
ниях» [23, с. 233]. Идеальным итогом вос-
питательного наставничества является сфор-
мированная целостность системы личност-
ных ценностей и ценностно-смысловых 
ориентиров, а также профессионально-педа-
гогическая культура будущего педагога.

Выводы и заключение
Все выделенные виды наставничества 

нами использовались во взаимодействии 
со студентами на производственной практи-
ке 3-го курса, и по ее окончании им был 
предложен «Опросник самоорганизации дея-
тельности Е. Ю. Мандриковой» [11] для 
определения отношения будущих педагогов 
к наставничеству. Важно отметить, что все 
единодушно обсуждали проблемы наставни-
ческого сопровождения будущих педагогов 
и отмечали несформированность компетен-
ций общеразвивающего и профессиональ-
ного тайминга, планирования дня и урочной 
и внеурочной деятельности, организации 
разнообразных видов учебных занятий и вос-
питательных дел, ответственного отношения 
к собственному рабочему времени, комму-
никации с коллегами, родителями, воспитан-
никами, руководством. В общем, студентами 
были одобрены три вида наставничества. 
Большинство опрошенных — 45% — отме-
чали планомерность организации и фиксация 
динамики изменений и реалистичность, сию-
минутная востребованность образователь- 
ной и компетентностной формы наставни-
чества; 25% студентов увидели важность 
самоорганизации и необходимость настой-
чивого целеустремленного продвижения 
в профессиональной сфере; 15% участников 
подчеркнули важность развития профес-
сиональных компетенций, востребованных 
и в иных сферах деятельности, т. е. универ-
сальных, или soft skills; 5% обучающихся 
отрицательно отнеслись к проводимому ис-
следованию или воздержались от фиксации 
своего мнения.
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Таким образом, наставничество выступает 
важным видом профессионально-педагогиче-
ской деятельности, характеризует взаимовы-
годное и разнонаправленное профессиональ-
ное взаимодействие разных видов (учениче-
ское, тьюторское, менторское), основанное 

на доверительных отношениях и эффективное 
для всех участников. Проведенное исследо-
вание отношения к наставничеству будущих 
педагогов выявило интерес и заинтересован-
ность, понимание разнообразия и приорите-
тов в разных формах наставничества.
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