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Аннотация: Развитие института наставничества в системах высшего и 
общего среднего образования является требует решения ряда актуальных 
проблем. В рамках данной публикации целью статьи является вопрос роли 
наставника в подготовке педагогических кадров для школы. Достоверность 
и обоснованность полученных результатов исследования обеспечивается 
теоретическим анализом научной литературы, профессиональных стан-
дартов, информационно-методических материалов. Уточняется сущность и 
специфика наставничества в образовании как структурно-функционального 
феномена. Проанализирована роль наставника в отношении начинающих 
учителей в университетский и постуниверситетский период. Систематизиро-
ван функционал наставничества в системе высшего и общего среднего об-
разования, необходимый для эффективного профессионального воспитания 
молодых учителей, уточнены основные субъекты наставничества. Делается 
вывод о том, что для устранения системных проблем и соблюдения принци-
па преемственности наставничество необходимо поддерживать и развивать 
силами различных институтов.
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ACTUAL PROBLEMS OF MENTORING
N. Solovyova

Summary: The development of the institute of mentoring in the systems 
of higher and general secondary education requires the solution of a 
number of urgent problems. Within the framework of this publication, 
the purpose of the article is the question of the role of the mentor 
in the training of teaching staff for the school. The reliability and 
validity of the obtained research results is ensured by the theoretical 
analysis of scientific literature, professional standards, information 
and methodological materials. The essence and specifics of mentoring 
in education as a structural and functional phenomenon are clarified. 
The role of a mentor in relation to novice teachers in the university and 
post-university period is analyzed. The functional of mentoring in the 
system of higher and general secondary education, necessary for the 
effective professional education of young teachers, is systematized, the 
main subjects of mentoring are clarified. It is concluded that in order to 
eliminate systemic problems and comply with the principle of continuity, 
mentoring needs to be supported and developed by various institutions.

Keywords: mentoring, institute, teacher, support, formalization of 
mentoring, role, functions.

Важнейшим аспектом профессиональной социали-
зации и развития кадров является наставничество. 
Содержание этого особого вида педагогической 

поддержки сводится к оказанию помощи и содействия 
молодым специалистам в освоении новых трудовых 
функций и вступлении в новый коллектив. 

На современном этапе данный институт проник во 
все сферы жизнедеятельности общества, что влечет за 
собой немало актуальных проблем, требующих науч-
ного осмысления. Одной из таких сфера является сфера 
педагогического высшего образования, где особая роль 
наставника должна проявляться в триаде взаимодей-
ствия «куратор-студент-молодой специалист (начинаю-
щий учитель)». Принято считать, что в первые три года 
работы выпускника университета он особенно нуждает-
ся в профессиональной поддержке, когда необходимо 
закреплять субъектную позицию в развитии. 

Чрезмерное внимание к форме наставничества и 
меньшее внимание к его содержанию снижает его роль 
в решении проблем профессионального становления 
специалистов. Применение данной категории в системе 
высшего образования требует поиска новых методов 
для анализа эффективного использования этой социаль-
ной практики в условиях образовательных организаций 
высшего образования. В современных условиях настав-

ничество рассматривается как механизм менеджмента 
качества высшего образования, который реализуют про-
фессорско-преподавательский состав или специально 
обученные специалисты. 

В условиях смены образовательной парадигмы, стан-
дартизации подготовки специалистов в условиях выс-
шего образования отмечается возобновление запроса 
общества на проектирование модели деятельности на-
ставника в системе высшего образования. С учетом того, 
что высшее образование переживает этап трансформа-
ции, модель наставничества должна учитывать потреб-
ность специалистов в непрерывной адаптации для по-
иска новых способов решения профессиональных задач. 
Копирование годами наработанного профессионально-
го опыта не всегда является эффективной практикой для 
нуждающихся в наставничестве. Это в равной степени ка-
сается, как обучающихся студентов, так и молодых специ-
алистов без профессионального опыта. Исследователи 
проблем профессионального образования В.И. Блинов, 
Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев в качестве основной особен-
ности наставничества выделяют его длительность [1].

Обобщение зарубежного опыта профессиональной 
поддержки в зарубежных странах показывает, что су-
ществует разнообразие форм наставничества (напар-
ничество, инквизиция, менторинг, шэдоуинг, коучинг, 

DOI 10.37882/2223-2982.2023.12-2.33



116 Серия: Гуманитарные науки №12-2 декабрь 2023 г.

ПЕДАГОГИКА

фасилитация, супервизорство и др.), которые применя-
ются в системе высшего педагогического образования. 
Их отличают принципы реализации. На современном 
этапе авторы информационно-методических материа-
лов по наставничеству Л.Н. Нугуманова и Т.В. Яковенко 
подчеркивают необходимость образовательного сопро-
вождения, основанного на выстраивании отношений, 
оценке, мотивации и руководстве [4]. Кроме того, непо-
средственно наставник также должен профессионально 
развиваться для рефлексии своей педагогической прак-
тики, осознания своего потенциала и поддержки своего 
профессионального роста.

Современное состояние и перспективы развития 
наставничества в России получили противоречивую 
оценку. Исследователи (Ю.С. Ненахова, Е.В. Локосов,  
В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев) склонны думать, 
что на современном этапе институт наставничества 
переживает свою несостоятельность в силу ряда обсто-
ятельств: во-первых, некомпетентности наставников в 
сфере выстраивания профессионально-образователь-
ных отношений с подопечными; во-вторых, излишняя 
заорганизованность привела к тому, что этот институт 
превратился в принудительную формальную обязан-
ность; в-третьих, несовпадение мотивационных устано-
вок между наставником и обучаемым. К тому следует 
признать, что на современном этапе единых подходов и 
моделей к определению профессиограммы наставника 
не сложилось, ни в теории, ни в практике. Это касается 
равной степени и наставников в системе высшего обра-
зования для подготовки будущих учителей.

В рамках данной публикации целью статьи является 
вопрос роли наставника в подготовке педагогических 
кадров для школы. Достоверность и обоснованность 
полученных результатов исследования обеспечивается 
теоретическим анализом научной литературы, профес-
сиональных стандартов, информационно-методических 
материалов.

В современных условиях наставничество широко 
распространилось на разных уровнях в образовании. 
Анализ передового университетского и регионального 
практического опыта реализации наставничества по-
зволяет констатировать, что наставничество может раз-
виваться в форматах неформального и информального 
образования. 

М.В. Вакуленкова обращает внимание на тот факт, 
что импульс для развития сетевого наставничества дало 
широкое использование информационно-коммуника-
тивных технологий и распространение банка данных 
для всех заинтересованных сторон [2]. Обычно цель по-
добных проектов заключается в восполнении пробелов 
в профессиональной компетентности, получение необ-
ходимых компетенций. 

По оценке исследователей (В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, 
И.С. Сергеев, М.В. Вакуленкова, Ю.С. Ненахова, Е.В. Локо-
сов, Л.Н. Нугуманова, Т.В. Яковенко и др.), этот институт 
наставничества претендует на отраслевую самостоя-
тельность в педагогике. Начинающие работу педагоги-
ческие кадры нуждаются в профессиональной поддерж-
ке и адаптации на рабочем месте. При таком подходе 
решаются задачи личностного и профессионального 
роста, повышается уровень удовлетворенностью своей 
работой. Такие выводы строятся, как на анализе отече-
ственного, таки зарубежного опыта. У подопечных есть 
возможность обсуждать с наставником, темы, по кото-
рым не было возможности найти ответы на вопросы в 
процессе обучения в педагогическом вузе. Установлено, 
что в России наставничество в отношении начинающих 
учителей является менее формализованным, чем в зару-
бежных странах. В самой отрасли образования дефицит 
кадров остается наиболее острой проблемой: молодые 
учителя работают непродолжительное время либо пол-
ностью уходят из профессии. По мнению Ю.С. Ненаховой 
и Е.В. Локосова, в числе негативных факторов, мешаю-
щих распространению в образовании наставничества, 
наиболее высокое ранговое занимает нежелание и низ-
кая мотивация опытных преподавателей к выполнению 
работы наставника [6]. Основное этому объяснение ис-
следователи видят в высокой нагрузке на учителей в 
силу недостаточного количества кадров, вызванные ре-
формами в образовании, которые создают стрессовые 
нагрузки даже для наиболее опытных учителей. К тому 
же трудозатраты на реализацию наставничества практи-
чески не компенсируются, а моральные стимулы мало-
эффективные без формализации наставничества эти 
проблемы не решают. Отдельную проблему представ-
ляет взаимное доверие, потому что у учителя-наставни-
ка должна быть уверенность в том, что его подопечные 
пришли работать в систему образования всерьез и на-
долго, а также имеют трудовые стратегии, исключающие 
варианты ухода из сферы образования. 

Сказанное повышает роль наставника уже на этапе 
обучения будущих учителей в университете. Традицион-
но в социологии термин «роль» выражается в функциях, 
которые выполняет явление или процесс. Следует при-
знать, феномен наставничества отличается качествен-
ными и процессуальными характеристиками, как про-
цесса наставничества, так и его результата. 

Основываясь на выводах о формировании професси-
ональной компетентности студентов в университетской 
образовательной среде, обозначенных А.А. Мальковым 
и О.А. Ус, можно предположить, что профессиональные 
качества будущих учителей школы в сфере педагоги-
ческих отношений будут выражаться в качественных 
изменениях, и в их активном участии в таких сферах 
университетской жизни, как в учебной деятельности, 
во внутриколлективных делах, в студенческом само-
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управлении, в сферах досуга и культуры, в научной и 
спортивной деятельности, в деятельности внеучебного 
характера за пределами университета, в бытовой сфере 
студентов (если проживают в общежитии), в медийном 
пространстве социальных сетей и в самоподготовке [9]. 
Необходимо полагать, что роль наставника сводится к 
тому, чтобы куратор следил за проявлениями будущих 
учителей в каждой из этих сфер. В частности, от студен-
тов требуется, чтобы они в перечисленных сферах уни-
верситетской образовательной среды были способны к 
самоконтролю собственных внутренних состояний эмо-
ционально-аффективной, волевой и интеллектуальной 
сферы. С учетом предложений А.А. Малькова и О.А. Ус 
по созданию интегрированной образовательной среды, 
можно говорить о наличии в университете структурно-
функциональной модели наставничества (тьюторское 
сопровождение), целью которой будет формирование 
морально-нравственной и психологической компетент-
ности студентов (будущих учителей) к выполнению учеб-
но-профессиональных задач, требующих проявления са-
моразвития, творческого подхода и профессионального 
мастерства [3; 5]. В свою очередь выполнение для этих 
целей адаптационно-обеспечивающей функции в отно-
шении студентов со стороны куратора позволит ему под-
держивать мотивацию к наставничеству и саморазвитие. 
Содержание этой функции раскрывается через удовлет-
ворение потребностей студентов в учебно-професси-
ональной социализации их через активное участие в 
учебно-профессиональной, учебно-бытовой, учебно-
самоподготовительной, учебной медийно-цифровой, 
внеучебной, спортивной, научной, культурно-досуговой 
и внутриколлективной деятельности. Необходимо при-
знать, участие и проявление со стороны студентов-пе-
дагогов большей активности в этих видах деятельности 
позволит сформировать у них универсальные метаком-
петенции. Однако, необходимо подчеркнуть, процесс 
такой учебно-профессиональной социализации должен 
быть контролированным со стороны кураторов, а не 
стихийным. Согласно предписаниям, изложенным в про-
екте «Профессионального стандарта педагога-наставни-
ка», для этого к последнему следует предъявлять требо-
вания по необходимости реализации в наставническом 
процессе консультационной, контрольно-оценочной, 
аналитической, координационной и развивающих функ-
ций, содержание которых документ определяет в пол-
ной мере [7]. 

Следующей актуальной проблемой наставничества 
является вопрос о необходимости постуниверситетско-
го сопровождения выпускников. В данном контексте 
следует подчеркнуть изменение коренным образом 
социальной ситуации развития, когда уже не студенты, 
а молодые учителя сталкиваются с многочисленными 
проблемами профессиональной социализации. Фор-
мально роль кураторов студенческих групп снижается, 
так как не относится к их обязанностям. Поэтому ставит-

ся вопрос о преемственности между элементами и зве-
ньями наставнической деятельности. Требует решения 
проблема институционального обеспечения наставни-
чества в постуниверситетский период. С одной стороны, 
принятый на обсуждение в июле 2023 г. проект «Профес-
сиональный стандарт «наставник»» указывает, что этой 
деятельностью в отношении молодых педагогов долж-
ны заниматься руководители и специалисты со средним 
либо высшим уровнем квалификации. Пункт 3.3 проекта 
Стандарта «Обобщённая трудовая функция. Выполнение 
функций наставника учащихся и студентов в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность» 
устанавливает необходимый объем трудовых действий 
и компетенций наставника в отношении студентов. С 
другой стороны, наставников нужно готовить. Для этого 
особенная роль должна отводиться региональным ин-
ститутам дополнительного образования, на базе кото-
рого претенденты на занятие этим видом деятельности 
должны пройти обучение по дополнительным профес-
сиональным программам (повышение квалификации 
либо переподготовка). 

Таким образом, необходимо резюмировать, что 
роль наставничества в образовании неоднозначна: во-
первых, данный институт обеспечивает выполнение 
ряда образовательно-воспитательных функций; во-
вторых, его необходимость определяется потребностью 
в формализации профессии учителя, и нормативно-пра-
вового закрепления, из чего вытекает необходимость 
выполнения различными институтами адаптационной, 
регулирующей, управленческой и правоприменитель-
ной функций наставничества. 

Структурно-функциональный анализ деятельности 
институтов наставничества в системе высшего и средне-
го образования позволяет сделать вывод о том, что их 
реализация в сфере высшего образования и на работе в 
школе в постуниверситетский период имеет достаточно 
проблем: низкая мотивация молодых учителей к работе 
в организации, нежелание компетентных педагогических 
кадров выполнять функции наставника в силу низкого 
взаимного доверия, дефицит рабочего времени на на-
ставничество, нехватка кадров в отрасли и слабое право-
вое регулирование деятельности по наставничеству. 

Анализ документов и стандартов позволяет сделать 
вывод о том, первый шаг к формализации наставниче-
ства в России сделан, и позволяет говорить о наставни-
честве как о многоуровневой деятельности, требующей 
институционального, организационного, правового и 
кадрового обеспечения. С учетом того, что появились 
профессиональные стандарты наставника и педагога 
наставника, которые не прошли апробацию, делать вы-
воды о роли наставника без оценок результатов эмпи-
рического опыта наставничества, делать вывод о роли 
наставников для начинающих учителей рано. 
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