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Аннотация: в статье представлен анализ современного состояния про-

блемы наставничества в процессе профессиональной подготовки будущих педа-

гогов. Представлены результаты исследования, отображающие ожидания 

студентов в отношении наставников. Раскрыта основная цель наставничества 

в педагогическом образовании, состоящая в помощи будущим педагогам крити-

чески осмыслить свои знания и навыки, повысить их способность эффективно 

реализовать профессиональную деятельность. 
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В историческом контексте наставники как «советники», «инструкторы», 

«гуру» существовали всегда. Происхождение термина «наставник» приписыва-

ется Гомеру и отсылает к древнегреческой мифологии, где речь идет о персона-

жах греческого эпоса «Троянская война»: наставник был у Одиссея и его сына 

Телемаха, наставницей была и богиня мудрости Афина. Позже термин «настав-

ник» (μήστωρ / mentor) использовался в школах Сократа и Платона, в академии 

Аристотеля. 

Формально проблема наставничества как социального феномена современ-

ной отечественной действительности рассматривается сравнительно недавно. В 

2013 г. Президент России В.В. Путин на Заседании Государственного совета и 

президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей со-

циально-экономического развития, походившем в г. Москва, указал на необхо-

димость «подумать, как нам возродить институт наставничества… Это должно 

быть эффективное современное наставничество, передача опыта, конкретных 
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навыков» [1]. 2023 год, как Год педагога и наставника, призван был исполнить 

особую миссию: добиться признания особого статуса педагогических работни-

ков, в том числе выполняющих наставническую деятельность, обеспечивающую 

личностное и профессиональное развитие обучающихся, способствующую фор-

мированию готовности самостоятельно разрешать социальные, образовательные 

и профессиональные проблемы. 

Основная цель наставничества в педагогическом образовании состоит в том, 

чтобы помочь будущим педагогам критически осмыслить свои знания, навыки и 

склонности, повысить их способность эффективно реализовать профессиональ-

ную деятельности и получать от нее удовлетворение. Роль наставника обладает 

определенной спецификой, поскольку включает в себя как оказание поддержки 

и руководства, так и уровень мониторинга и оценки. 

Исследования наставничества в образовательных учреждениях все еще 

находятся на стадии разработки. Международные исследования также подчерки-

вают отсутствие эмпирических данных в области наставничества, сложность 

определения наставничества в образовательном контексте [2] и преобладание ис-

следовательских проектов с самоотчетами, где основное внимание, как правило, 

уделяется наставнику [3]. Однако, анализ статей позволяет сделать ряд выводов, 

определяющих характеристику данного явления. Во-первых, «наставничество – 

это двусторонний процесс: с одной стороны – деятельность наставника, с дру-

гой – деятельность наставляемого. Этот процесс носит субъектно-субъектный 

характер и является одной из разновидностей педагогического взаимодействия» 

[4, с. 137]. Во-вторых, будущим педагогам наставничество «позволяет осваивать 

педагогическую культуру, эффективный инструментарий педагогической дея-

тельности» [5, с. 109]. В-третьих, именно с помощью эффективно организован-

ной системы наставничества кризисные периоды обучения в высшей школе пре-

одолеваются с меньшими потерями: снижается количество студентов, испыты-

вающих разочарование в профессиональном выборе и, как следствие, уменьша-

ется «отсев» студентов. 
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Кризисным периодам особое внимание уделяется в исследованиях Буслае-

вой Е.Л., Гайнановой А.Р. и других педагогов и ученых [6–9]. 

Первый кризисный период относится к начальному этапу обучения, когда 

происходит адаптация к новой для студента учебной и социальной среде. Для 

этого периода свойственны: усталость студента из-за непривычно длинных заня-

тий и в целом учебного дня; тревожность, скованность, стесненность, вызван-

ные, например, проживанием в условиях общежития, с непониманием графика и 

специфики обучения; чувство одиночества, депрессивные состояния: от привыч-

ного социального окружения студент в той или иной степени оторван, а новые 

отношения пока не построены [2; 3]. Для «студентов младших курсов наставник 

выступает в качестве своеобразного карьерного гида в их будущей профессио-

нальной деятельности. Он становится для них источником информации как в 

профессиональной области, так и в отношении учебы, и в целом университет-

ской жизни» [10, с. 64–65]. 

Второй кризисный период связан с профессиональной идентичностью. Сту-

денты начинают сомневаться в своих профессиональных способностях, в пра-

вильности выбора сферы профессиональной деятельности. Мотивация к обуче-

нию у ряда студентов снижается, поскольку они могут не видеть ясной перспек-

тивы своего будущего или разочарованы в профессии. Причиной такого состоя-

ния может стать вполне оправданная отсутствием опыта, но остро переживаемая 

самим студентом его недостаточная эффективность в решении профессиональ-

ных задач и ситуаций. 

Третий кризисный период приходится на финальный этап обучения. Необ-

ходимость в условиях неопределенности проявить ответственность в вопросах 

выбора образовательного учреждения для дальнейшей работы, общение с потен-

циальными работодателями, боязнь показаться в их глазах недостаточно компе-

тентными вызывают неуверенность, страх. Некоторые студенты решают не ме-

нее значимый вопрос: начинать профессиональную деятельность или продол-

жить обучение на более высокой ступени образования? Все это может вызвать 
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дополнительный стресс и требует от студентов особой внимательности и под-

держки со стороны окружающих [8]. 

Цель нашего исследования – выявить ожидания будущих педагогов в отно-

шении наставников. Представим некоторые результаты пилотажного исследова-

ния, проведенного в Тольяттинском государственном университете в 2023–2024 

учебном году. В исследовании было задействовано 42 студента, проходящих 

подготовку по направлению «Психолого-педагогическое образование». Сбор эм-

пирической информации о позициях респондентов осуществлялся посредством 

анкетирования. Студентам следовало выбрать тот или иной маркер, то есть ука-

зать, чего они ожидают от наставников: повышения уровня сформированности 

навыков решения профессиональных и иных проблем; роста уровня уверенности 

в себе, в своих способностях; успешной социализации в коллективе студентов и 

преподавателей вуза; повышения осведомленности в отношении организации и 

содержания учебной и внеучебной студенческой жизни и другое. При этом 

можно было выбрать несколько вариантов ответа. Результаты анкетирования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ожидания будущих педагогов в отношении наставников 

Маркеры ожиданий 
Количество 

выборов 

Повышение уровня сформированности навыков решения профессиональ-

ных вопросов 
22 

Рост уровня уверенности в себе, в своих способностях 39 

Успешная социализации в коллективе студентов и преподавателей вуза 9 

Повышение осведомленности в отношении организации и содержания 

учебной и внеучебной студенческой жизни 
16 

Повышение способности к самоанализу и решению проблем 7 

Освоение навыков управления собственным поведением 3 

Помощь в адаптации к специфическим требованиям преподавателей  

и нормам оценивания студенческих работ 
20 

Моральная поддержка и мотивация к обучению 27 

Помощь в развитии soft-skills 7 

Помощь в реализации потенциала студента 19 

 

Как видим, доминантой в ожидании будущих педагогов в отношении 

наставников стал рост уровня уверенности студента в себе, в своих 
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способностях. Именно наставник, по мнению респондентов, должен ободрить в 

сложной ситуации, раскрыть перспективы, в том числе и личным примером. На 

втором месте – моральная поддержка студента, мотивация к обучению. Также 

значимо и то, что наставник может способствовать повышению уровня сформи-

рованности у студентов навыков решения профессиональных вопросов. 

В целом, полученные результаты соответствуют основной цели наставниче-

ства в образовании, состоящей в том, чтобы помочь будущим представителям пе-

дагогической профессии критически осмыслить свои знания, навыки и склонно-

сти, чтобы повысить их способность эффективно выполнять свою работу и по-

лучать от нее удовлетворение. 

В современных исследованиях дискуссии о наставничестве часто сосредо-

тачиваются на новых профессиональных стандартах, следовательно, наставни-

чество должно осуществляться на протяжении длительного периода карьеры мо-

лодого и даже опытного учителя. Однако особую значимость наставничество 

имеет на этапе профессиональной подготовки будущего педагога. 
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