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Аннотация: в статье рассматривается влияние наставничества на про-

фессиональную деятельность молодого специалиста, проводится сравнитель-

ный анализ современного подхода к наставничеству и практик, получивших ши-

рокое распространение в организациях СССР. В результате автор делает вы-

вод, что наставничество как механизм играет немаловажную роль для более 

комфортной адаптации молодого специалиста к профессиональной деятельно-

сти в организации. 
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Актуальность данного исследования обусловлена значительным снижением 

использования практики наставничества как механизма введения молодых кад-

ров в профессию из-за перехода к рыночным отношениям и смены приоритетов 

в начале 90-х годов, что влечет за собой значительный отрыв одного поколения 

от другого и вызывает трудности при адаптации к профессиональной деятельно-

сти в организации. Также актуальность вопроса касательно наставничества под-

тверждается исследованием, проведенным организацией Grand Thornton, кото-

рое показало, что в условиях дефицита квалифицированных кадров 35% опро-

шенных российских предпринимателей заявили, что планируют вкладывать ре-

сурсы в развитие наставничества на своих предприятиях. Так, Л.А. Донскова 

утверждает, что «процессы глобализации оказывают влияние на интегративные 

тенденции, а они, в свою очередь, уже влияют на все сферы жизнедеятельности 

человека, изменяя устоявшиеся идеалы, представления, взгляды на модели сов-

местного сосуществования и межкультурного взаимодействия» [1]. 
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Министерство труда и социальной защиты РФ определяет наставничество 

следующим образом: «Наставничество является кадровой технологией, обеспе-

чивающей передачу посредством планомерной работы знаний, навыков и уста-

новок от более опытных сотрудников – менее опытным, а также формой обеспе-

чения профессионального становления, развития и адаптации к квалифициро-

ванному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых 

осуществляется наставничество» [2]. Из данной формулировки следует, что 

наставничество представляет собой образовательный процесс на рабочем месте, 

в результате которого передаются знания, навыки, стандарты, трансляции кор-

поративной культуры, ее норм и правил от ментора молодому специалисту. 

Также существует мнение, что «представления о смысле жизни, значимости со-

циальных ролей, счастье, понимания профессиональных обязанностей, строятся 

на основе собственных ценностных смыслах и оценке взглядов значимых лю-

дей» [3]. Развитая система наставничества и использование современных подхо-

дов позволяет взращивать высококвалифицированных специалистов с наиболь-

шим успехом. 

Рассмотрим исторический опыт внедрения и использования системы 

наставничества в России. Наибольшее распространение наставничества проис-

ходит во время индустриализации 20–30-х годов прошлого века. В это непростое 

время государство переживает множество тревожных событий таких как Первая 

мировая война, Февральская и Октябрьская революции, гражданская война и об-

разование советского государства. Экономика страны в тот период по большей 

части была еще аграрной и находилась в значительном упадке. Это оказало со-

действие поиску новых решений по повсеместному внедрению и значительному 

развитию системы наставничества в целях восстановления экономики и стреми-

тельной индустриализации. По итогу двух проведенных пятилеток в СССР было 

построено около 9 тысяч крупных государственных промышленных предприя-

тий, а также тысячи других предприятий были подвержены коренной рекон-

струкции и оснащению передовой техникой, что повлекло за собой острую 
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нужду в квалифицированных кадрах. На XI съезде РКП(б) в 1922 году было при-

нято решение, согласно которому ставилась задача преобразования труда рабо-

чей молодежи, подчинения его целям обучения и квалификации, строительства 

школы рабочей молодежи, результатом которой стала интеграция практического 

обучения производству наряду с теоретическим образованием и общественно-

политическим воспитанием. С этого момента началось массовое введение си-

стемы шефства на советских предприятиях, а в 30-е годы шефство над молодыми 

рабочими уже играет неотъемлемую роль в жизни простого рабочего. Неверо-

ятно острая необходимость в системе наставничества наблюдается во время Ве-

ликой Отечественной войны, так как все квалифицированные работники ушли 

на фронт и к работе на производстве привлекались женщины и подростки, ранее 

не имевшие подобного опыта и нуждающиеся в обучении за крайне короткие 

сроки. 

В 1964 году партийный комитет предприятия «Электросила» принял поста-

новление о создании на производстве института наставничества, что является от-

правной точкой в ведении истории современного наставничества. В марте 

1968 года на Совете Министров СССР принимается постановление «О мерах по 

улучшению подготовки и повышении квалификации рабочих непосредственно 

на производстве», а 18 октября 1968 года Государственными комитетами Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и по профессионально-

техническому образованию и Всесоюзным Центральным Советом Профессио-

нальных Союзов утверждается «Типовое положение о подготовке и повышении 

квалификации рабочих непосредственно на производстве». 

Принятие данных нормативных документов и опыт в подготовке молодых 

рабочих позволили сделать большой шаг к изучению механизма наставничества 

и его развитию в дальнейшем. В период 70–90-х годов система наставничества 

становится неотъемлемой частью государственной политики, получает научное 

обоснование и входит в состав профессиональной педагогики. Этот период 

можно назвать вершиной развития наставничества. Распад Советского Союза 
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сказался очень отрицательно на развитие наставничества, что привело к его пол-

ному приостановлению и уходу на второй план. 

Рассмотрим современные модели наставничества, используемые в совре-

менной практике при подготовке новых кадров: 

− закрытое совместное действие наставника и подопечного, где наставник 

является руководителем, предъявляющим образцы выполнения действий и тре-

бования молодому специалисту. Подопечный же выступает исполнителем 

предъявленных ему требований. Закрытым же данную модель называют по при-

чине того, что подопечный не имеет возможности влиять на то, что делает 

наставник; 

− обращенное совместное действие наставника и подопечного, где ментор 

является направляющим и оказывает помощь ученику в постановке и решении 

проблемы собственной профессиональной деятельности; 

− открытое совместное действие наставника и подопечного, где оба субъ-

екта выступают партнерами, где ментор помогает выстроить профессионально-

карьерную траекторию, а ученик имеет право напрямую влиять на процесс 

наставничества [4]. 

У каждой модели имеются свои достоинства и недостатки. К примеру, за-

крытая модель не оказывает должный уровень влияния на просвещение, воспи-

тание и развитие специалиста. Также следует учесть, что для полноценного 

вхождения молодого сотрудника в свою профессиональную среду одного 

наставника недостаточно, поэтому необходима слаженная работа нескольких 

наставников, каждый из которых будет просвещать ученика в собственной 

сфере. Таким образом можно сделать вывод о том, что ни одна модель не явля-

ется полностью универсальной и при подготовке квалифицированных кадров не-

обходим персональный подход к каждому для получения максимального каче-

ства выполнения молодым специалистом его профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Крайне весомая часть развития, полученная системой наставничества в 

России, была произведена в период 70–90х годов. После развала СССР в данной 
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области возник застой, и система наставничества почти полностью прекратила 

свое развитие, а повсеместное ее использование ушло в небытие. Это является 

одной из предпосылок к возникновению таких проблем как острая нехватка ква-

лифицированных кадров в наше время и значительный уход молодых специали-

стов из профессии из-за неудачного опыта вхождения в свою профессиональную 

сферу. 

2. Развитая система наставничества в организации крайне положительно 

сказывается на вхождении молодого специалиста в сферу, продуктивном пере-

нимании специалистом знаний, навыков и корпоративной культуры в организа-

ции от более опытных работников, что, в свою очередь, позволяет значительно 

ускорить процесс достижения молодым специалистом качественного выполне-

ния своей профессиональной деятельности. 
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