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Аннотация
Актуализируется вопрос развития наставничества, системы руководства движением настав-

ничества в педагогической сфере, диссеминации его форм в системе общего образования. Це-
лью исследования является определение сущностных характеристик феномена наставничества, 
различных форм наставничества советского периода. Методология исследования включает ана-
лиз отечественной и зарубежной педагогической научной литературы по формам наставничест-
ва, контент-анализ, обобщение и систематизацию данных. Представлен контент-анализ опреде-
лений понятия «наставничество» в образовательной сфере. Выделены сущностные характери-
стики наставничества, раскрыты функции наставничества: информационная, ориентационная, 
мобилизационная, конструктивная, коммуникативная, исследовательская. Выявлены особенно-
сти педагогического наставничества в советский период в целях обогащения опытом организа-
ции педагогического руководства профессиональным становлением молодых педагогов. Рас-
крыты сущностные характеристики разновидностей форм наставничества. Представлено срав-
нение основных составляющих системы наставничества в советский и современный периоды: 
организация системы наставничества; формы и методы работы с наставниками; формы переда-
чи опыта наставников. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития системы руковод-
ства движением наставничества в педагогической сфере, выработки единого подхода к разра-
ботке основополагающих документов по наставничеству, дальнейшего развития содержания и 
форм работы наставников педагогической наукой. 
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Abstract
The issue of the development of mentoring, the system for managing the movement of mentoring 

in the pedagogical sphere, the dissemination of its forms in the system of general education is being 
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updated. The aim of the study is to determine the essential characteristics of the mentoring phenomenon, 
various forms of mentoring in the Soviet period. The research methodology includes the analysis of 
domestic and foreign pedagogical scientific literature on the forms of mentoring, content analysis, 
generalization and systematization of data. Research results. The content analysis of the definitions of 
the concept of “mentoring” in the educational sphere is presented. The essential characteristics of 
mentoring are singled out, the functions of mentoring are disclosed: information, orientation, 
mobilization, constructive, communicative, research. The features of pedagogical mentoring in the 
Soviet period are revealed in order to enrich the experience of organizing pedagogical guidance for the 
professional development of young teachers. The essential characteristics of the varieties of mentoring 
forms are revealed. A comparison of the main components of the mentoring system in the Soviet and 
modern periods is presented: organization of the mentoring system; forms and methods of work with 
mentors; forms of transferring the experience of mentors. It is concluded that it is necessary to further 
develop the system for managing the mentoring movement in the pedagogical sphere, develop a unified 
approach to the development of fundamental documents on mentoring, and further develop the content 
and forms of work of mentors in pedagogical science.
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Развитие кадрового потенциала в системе общего образования, обеспечение преемственности 
в деятельности опытных и молодых педагогических кадров указывают на актуализацию развития 
наставничества, потребности общества в этом движении, диссеминацию его эффективных форм в 
системе общего образования. 

Научное изучение тематики исследования направлено на реализацию запланированных резуль-
татов федерального проекта «Современная школа» [1] национального проекта «Образование» в ча-
сти разработки и внедрения системы наставничества педагогических работников.

Контент-анализ определений понятия «наставничество» в справочно-энциклопедической лите-
ратуре обнаруживает его тесную связь с такими понятиями, как «воспитание», «передача опыта», 
«взаимоотношение», «содействие». Наставничество трактуется как «действенная форма професси-
ональной подготовки, политического и нравственного воспитания молодежи» [2], как «процесс пе-
редачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества; форма взаимоотношений между 
учителем и учеником» [3], как «отношения, в которых опытный или более сведущий человек помо-
гает менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции» [4]. 

В научной литературе прослеживается многообразие позиций относительно определения со-
держания наставничества в образовательной сфере. Данную категорию рассматривают как «уни-
версальную технологию передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метаком-
петенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве» [5], как «организованный процесс передачи профессиональных знаний и навыков, 
корпоративных ценностей от более квалифицированного работника к менее – вновь принятому 
или переведенному на другую должность (профессию), основной целью которого является опера-
тивная адаптация на рабочем месте» [6], как «систематический и целенаправленный процесс вос-
питания молодежи, который обеспечивает подготовку ее к активной самостоятельной деятельности 
и осуществляется передовыми представителями…» [7], как «совокупность педагогических усло-
вий трудовых коллективов по обеспечению целенаправленной, непосредственной передачи молоде-
жи культуры и опыта старшего поколения на всех этапах ее трудового воспитания и профориента-
ции» [7], как «вид педагогической деятельности, характеризующейся интегративностью, основан-
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ной на поддержке и сотрудничестве и направленной на удовлетворение индивидуальных потребно-
стей ее участников» [8].

Контент-анализ определений понятия «наставничество», представленных в трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов [5–12], позволил выделить ряд наиболее частотных толкований:

– отношения, взаимоотношения, взаимодействие;
– процесс передачи опыта, профессиональных знаний и навыков, компетенций, корпоративных 

ценностей;
– форма, метод, способ, система обучения, воспитания, развития, психолого-педагогической 

поддержки, профессиональной подготовки.
В современных условиях наставничество можно рассматривать как комплексную педагогиче-

скую систему, составную часть единой системы воспитания работающей и учащейся молодежи, 
что позволяет расширить рамки традиционного шефства, сделать воздействие на личность систе-
матичным и всесторонним по содержанию, более продолжительным по времени и коллективным 
по характеру. Раскрывая педагогическую систему наставничества в трудовом коллективе, основные 
черты комплексного подхода в деятельности наставников проявляются в:

– единстве целей и направлений воспитательного воздействия [9];
– учете технико-экономических, организационных, идеологических и других факторов общест-

венной жизни;
– улучшении планирования и координации работы всех средств воспитания;
– последовательном сочетании просвещения и обучения с включением в социальную практику;
– проверке результативности воспитательных усилий, корректировании процесса воспитания с 

использованием научных методов.
В сфере научных интересов исследователей [13–15] выделяются функции и сущностные харак-

теристики наставничества. На первый план выдвигаются идеологические и организационные фун-
кции, с которыми тесно связаны и другие функции наставника:

– информационная – передача научно-технической и политической информации и получение 
обратной информации, организация проверки, оценка, корректировка деятельности наставляемых;

– ориентационная – формирование у наставляемых ценностных ориентаций, сознательного от-
ношения к труду; 

– мобилизационная – привлечение внимания наставляемых к решению практических задач, 
способность увлечь и повести за собой наставляемых, поддержать состояние мобилизованной го-
товности наставляемых;

– конструктивная – отбор и систематизация материалов курса обучения, определение системы 
работы по совершенствованию профессионального мастерства, организации процессов воспита-
ния, определению содержания воспитательной работы;

– коммуникативная – установление правильных взаимоотношений с наставляемыми, проявле-
ние общительности, доверия воспитанникам;

– исследовательская – наблюдение, способность выявлять зависимость между воспитательны-
ми воздействиями и результатами изменений в развитии наставляемых.

Опыт работы наставников показывает, что успех их деятельности определяется в значительной 
степени умением выбирать наиболее определенные формы и методы педагогического воздействия 
на наставляемых. Исследования, представленные в научной литературе, показывают, что использо-
вание различных форм и методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей наставляе-
мых, возможностей наставника, культурного уровня, нравственного поведения наставляемых. 

Организационные формы и методы наставничества разнообразны, в числе последних в процес-
се воспитания используют наблюдение, опрос (беседа, анкетирование), педагогический экспери-
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мент, анализ отзывов, самооценку. Получая ценный материал, наставнику дается возможность пла-
нировать свою работу по формированию личности наставляемого. 

В связи с этим представляется целесообразным обратить внимание на особенности педагоги-
ческого наставничества в советский период, чтобы перенять ценнейший опыт организации педаго-
гического руководства профессиональным становлением молодых педагогов, органически соеди-
нить их профессиональное развитие и персонификацию.

В советский период в индивидуальной работе наставников-педагогов с молодыми педагогами 
получили распространение следующие формы передачи опыта [16]:

– совместная подготовка уроков и внеклассных мероприятий, разработка плана урока и сущно-
сти методического приема;

– показ отдельных методов и приемов работы;
– опережающее прохождение материала наставниками;
– взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий с их последующим анализом; 
– разборы различных сторон учебной и воспитательной деятельности;
– совместная работа над методической темой;
– совместная подготовка докладов или выступлений; 
– обсуждение книг, статей и т. п.
Такие формы передачи опыта, как опережающее прохождение материала наставниками и взаи-

мопосещение уроков, должны осуществляться совместно со школьной администрацией. Среди 
способов обучения молодых педагогов преобладала демонстрация приемов и методов работы на-
ставников. Немаловажным являлось моральное стимулирование педагогических достижений моло-
дого педагога среди коллектива, а также сочетание поддержки его творческих начинаний с анали-
зом ошибок.

Для обобщения передового педагогического опыта наставника принимались объективные и ре-
зультативные факты его работы, полученные путем наблюдения и самонаблюдения, беседы с учи-
телями, учащимися, их родителями, анкетирования, опросов, изучения результатов деятельности 
учащихся, школьной документации, проведения педагогического эксперимента [17].

В основе классификации форм наставничества были положены общие для всех форм функции 
наставничества и специфические функции наставничества различных форм. Каждой форме настав-
ничества были присущи свои цели, каждая форма требовала своего наставника. В реальной практи-
ческой деятельности формы были взаимосвязаны, взаимно проникали друг в друга.

Основной формой наставничества являлось индивидуальное шефство учителя над молодым 
специалистом, которое характеризовалось постоянными контактами, переходящими в сотрудниче-
ство и взаимопомощь.

Также распространение получила и другая форма наставничества, когда родители-педагоги пе-
редавали знания, опыт своим детям – молодым учителям, трудовые традиции в рамках одной се-
мьи, помогали их гражданскому и профессиональному становлению.

Другая форма наставничества – шефство группы опытных и активных специалистов-педагогов 
над молодыми учителями. Группа специалистов-педагогов разрабатывала мероприятия, которые 
необходимо было провести с молодыми учителями, для передачи педагогического опыта в формах 
взаимопосещаемости учебных занятий и оказания методической помощи. Данная форма наставни-
чества реализовывалась посредством кафедрально-школьных советов, созданных на основе кафедр 
педагогических институтов. Каждая кафедра шефствовала над определенной школой (сельской), 
привлекая к этой работе студентов и специалистов других кафедр.

Следующей разновидностью формы наставничества являлось коллективное наставничество, 
когда подшефными являлось несколько молодых специалистов, одновременно прибывших в школу 
и объединенных в одну группу. Наставниками в данной форме выступали как опытные педагоги, 
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так и молодые учителя, проработавшие в данной школе 2–3 года. Такая форма наставничества об-
легчала накопление педагогического опыта, воспитание потребности в повышении идейно-полити-
ческого, профессионального и культурного уровня.

Также существовало сочетание различных форм наставничества, когда в одних случаях настав-
ник действует индивидуально, в других подключает группы педагогов и различные подразделения 
школы. Передача педагогического опыта осуществлялась в формах беседы, посещения учебных за-
нятий, совместной работы над различными материалами, включая контакты вне школы – дома, на 
природе, зрелищных мероприятиях и т. п.

Отдельно можно раскрыть форму наставничества наставник – стажер (выпускник педагогиче-
ского института). Ответственность за проведение стажировки выпускников педагогических инсти-
тутов возлагалась на директора школы, в обязанности которого входило [18]:

– создание условий для прохождения стажерской практики молодого учителя (знакомство со 
школой, ее историей, традициями, разъяснение учебной нагрузки, представление учителя-стажера 
на педсовете школы, знакомство на торжественной линейке 1 сентября учителя-стажера с учащи-
мися и родителями, знакомство с наставником);

– руководство работой стажера;
– определение формы контроля за работой стажера на весь учебный год, формы и сроки отчет-

ности;
– подведение итогов стажировки.
Основными формами контроля со стороны директора школы являлись посещение уроков и ме-

роприятий стажера, проверка рабочих планов и другой документации. К конкретным формам от-
четности учителя-стажера относили: открытые уроки, зачетные внеклассные мероприятия, высту-
пления с сообщением на методическом объединении и т. п.

Наставник назначался директором школы, в обязанности которого входило: помощь выпускни-
ку педагогического вуза в работе по всем направлениям стажировки, закрепление навыков стажера 
по планированию воспитательной работы, контроль за выполнением индивидуального плана учи-
теля-стажера и создание условий, обеспечивающих лучшую адаптацию молодого педагога, реко-
мендации по изучению методической литературы по работе с родителями. 

На выпускника вуза во время стажировки также возлагалось классное руководство. Формы по-
мощи стажеру – классному руководителю были различны:

– беседы по вопросам теории и методики воспитания учащихся определенной возрастной груп-
пы, по воспитательной работе на основе периодической литературы;

– консультации по общим направлениям работы и отдельным формам воспитательной деятель-
ности;

– анализ трудных воспитательных ситуаций;
– прогнозирование результатов работы стажера;
– рекомендации из опыта лучших классных руководителей;
– помощь в составлении планов внеклассных воспитательных мероприятий, организуемых ста-

жером.
В свою очередь наставник оказывал помощь стажеру и в его работе с родителями по решению 

следующих вопросов:
– изучение воспитательных возможностей каждой семьи;
– умение вести педагогическое просвещение среди родителей;
– координация своих воспитательных усилий с усилиями родителей;
– проведение родительских собраний.
В конце учебного года директором школы обсуждалась педагогическая и общественная дея-

тельность учителя-стажера. К окончанию стажировки наставник составлял развернутую характе-
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ристику молодого педагога, в которой отражал степень подготовки к воспитательной работе, полу-
ченные в ходе стажировки практические и организационные навыки, активность в выполнении 
производственных заданий и участие в общественной жизни коллектива, давал конкретные реко-
мендации для дальнейшего развития профессиональных качеств и умений, вносил предложения о 
совершенствовании стажировки молодых педагогов.

Каждая из форм наставничества имела свои преимущества, и выбор той или иной формы зави-
сел от многих факторов: уровня компетентности руководства и педагогических работников, про-
фессиональной подготовленности как самих наставников, так и молодых педагогов, психологиче-
ского климата в трудовом коллективе. В таблице представлено сравнение основных составляющих 
системы наставничества в советский и современный периоды.

Сравнение основных составляющих системы наставничества в советский и современный периоды
Основные составляющие 

системы
Краткая характеристика составляющих системы
Советский период Современный период

Организация системы 
наставничества

Развитие институтов стажировки выпускников 
высших педагогических институтов и универси-

тетов.
Создание городских и районных советов настав-
ников. Городской совет педагогического настав-
ничества строил свою работу на трех уровнях:

через городской методический кабинет создава-
лись школы педагогического мастерства (высшая 

форма наставничества);
через районные методические кабинеты создава-

лись школы передового опыта, объединяющие 
наибольшие группы молодых специалистов 

вокруг опытного педагога;
через школьные методические кабинеты органи-
зовывалась индивидуальная работа наставника с 

молодым педагогом

Каскадная модель (первый 
уровень – наставничество в 
рамках передачи опыта от 
экспертов федерального 

уровня региональным методи-
стам; второй уровень – настав-
ничество в рамках деятельнос-

ти региональных ИПК или 
подобных организаций 

(трансляция опыта от регио-
нальных методистов педаго-
гам образовательных органи-

заций); 
третий уровень – передача 
опыта между педагогами в 

рамках одной образовательной 
организации)

Формы и методы работы с 
наставниками

Тематические конференции в форматах:
пресс-интервью с представителем науки о 

результатах социально-педагогических исследо-
ваний профессионального становления молодых 
педагогов, ответы на вопросы управленческой 

команды образовательных организаций;
встреча за круглым столом и др.

Учебные семинары

Собрания, совещания, учеб-
ные семинары, программы 
повышения квалификации, 
конференции, конкурсы на 

звание «Лучший наставник»

Формы передачи опыта 
наставников

Совместная подготовка и детализация плана 
проведения учебных занятий.

Совместная разработка материалов проведения 
учебных занятий и внеклассных мероприятий.
Взаимопосещение учебных занятий и внеклас-

сных мероприятий.
Обсуждение научных публикаций по педагогиче-

ской деятельности. Совместная подготовка 
научных статей, докладов на конференцию.

Анализ педагогической деятельности наставляе-
мого

Творческие мастерские.
Школа молодого учителя.
Разработка методического 

пособия

Формы организации наставничества не изолированы друг от друга, а взаимосвязаны, проника-
ли одна в другую. Сочетание различных форм в воспитательном процессе многовариантно и на 
практике могло осуществляться или последовательно, или параллельно, являлось рационально ор-



Педагогическое образование и воспитание / Pedagogical Education and Upbringing

— 83 —

ганизованным процессом. Формы наставничества постоянно развивались и совершенствовались 
вместе с развитием педагогических коллективов.

Таким образом, необходимо дальнейшее развитие, а в ряде случаев и создание системы руко-
водства движением наставничества в педагогической сфере, выработать единый подход к разработ-
ке основополагающих документов по наставничеству, единообразию в видах поощрения наставни-
ков за работу, а также дальнейшее развитие содержания и форм работы наставников педагогиче-
ской наукой. Теоретические исследования наставничества советского периода и современность по-
становки вопросов диссеминации педагогического опыта подтверждают необходимость развития 
института наставничества. 
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