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Аннотация. Трансформация целей и ценностей высшего образования влечет за собой изменение не 

только характера профессиональной подготовки педагога в вузе, но и модификацию его позиции и роли. В 

связи с этим использование возможностей института наставничества в педагогической деятельности на разных 

уровнях современного образования является одной из ключевых проблем. В статье обосновывается актуаль-

ность проблемы формирования наставничества по модели «студент – ученик» в процессе профессионального 

обучения в вузе и становления будущего педагога. Цель исследования – представление практико-

ориентированной модели наставничества «студент – ученик» и обоснование ее инновационного потенциала в 

профессиональном становлении будущего учителя. В статье представлен опыт организации наставничества по  

указанной модели в процессе профессиональной подготовки студентов вуза в отношении обучающихся, прохо-

дящих предпрофессиональную подготовку в Академическом лицее г. Магнитогорска. Модель наставничества 

«студент–ученик» реализуется в рамках инновационного проекта, эффективность которого основана на внедре-

нии технологии наставничества среди студентов педагогических специальностей для использования его в 

качестве инструмента, сокращающего разрыв между темпом обновления содержания педагогической подготов-

ки и темпом обновления общего образования в соответствии с принципами Концепции подготовки педагогиче-

ских кадров для системы образования на период до 2030 года [1]. Теоретическими методами выступают: проек-

тирование модели наставничества, теоретический анализ, сравнение, обобщение. Эмпирическими методами 

выбраны: опрос респондентов, анализ и обобщения практического опыта на базе региональной инновационной 

площадки. Полученные результаты исследования подтверждают эффективность технологии наставничества как 

инструмента профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе. 

Ключевые слова: наставничество, наставническая деятельность, модель наставничества «студент – уче-
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Abstract. The transformation of the higher education goals and values entails not only changes in the nature of a 

teacher’s professional training in higher education, but also modification of his/her position and role. In this regard, the 

use of the institute opportunities for mentoring in pedagogical activity at different levels of modern education is one of 

the key problems. The article substantiates the problem relevance on the formation of mentoring ‘student- pupil’ in the 

process of professional training in the university of a future teacher and its formation. The research aim is to present a 

practice-oriented model of mentoring ‘student – pupil’ and to substantiate its innovative potential in the professional 

self-determination of a future teacher. The article presents the organization experience of mentoring according to the 

‘student – pupil’ model in the process of professional training of university students for the organization of pre-

professional training of Academic Lyceum, Magnitogorsk, students. The model effectiveness of mentoring ‘student – 

pupil’, implemented in the framework of the innovative project, is based on the introduction of mentoring technology 

among students of pedagogical specialities as a tool for bridging the gap between the pace model of updating the con-

tent of pedagogical training and the pace of updating general education in accordance with the principles of the Concept 

of teacher training for the education system for the period up to 2030. Theoretical methods are design of mentoring 

model, theoretical analysis, comparison, generalization. Empirical methods are survey of respondents, analysis and 

generalization of practical experience at the ball of the regional innovation platform. The obtained results of the study 

allow asserting that the technology of mentoring acts as an effective tool for professional training of future teachers in 

higher education. 

Keywords: mentoring, mentoring activity, mentoring model ‘student – pupil’, mentor technology, innovative po-

tential of mentoring model in the future teacher’s formation 
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Введение 

 

Исследование проблемы организации наставнической деятельности в период обучения в вузе как 

инструмента повышения воспитательного потенциала образования остается весьма актуальной и пер-

спективной при поиске новых технологий в процессе профессионально-педагогической подготовки 

будущих учителей. На это указывают материалы нормативных документов: «Концепция развития 

наставничества в Российской Федерации» (одобрена Президиумом РАО 29.06.2023) [1], «Письмо Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации «О направлении целевой модели наставничества 

и методических рекомендаций» от 23 января 2020 г. N МР42/02 [2]. В этой связи требуются уточ-

нение понятийного аппарата по данной проблеме и проектирование новых моделей, где субъектом 

наставничества выступит будущий учитель, получающий подготовку в вузе с учетом требований рабо-

тодателей (школ, лицеев, гимназий). Цель статьи – представление практико-ориентированной модели 

наставничества «студент – ученик» и обоснование ее инновационного потенциала в профессиональном 

становлении будущего учителя в период обучения в вузе. Основными методами выступают теоретиче-

ские методы: проектирование модели наставничества, теоретический анализ, сравнение, обобщение. 

Эмпирические методы представлены в следующем сочетании: опрос респондентов, анализ и обобще-

ния практического опыта на базе региональной инновационной площадки. 

 

1. Наставничество в системе образования 

 

Контент-анализ различных литературных источников (диссертационных исследований, статей, 

методических рекомендаций и нормативных документов) позволяет выделить достаточно большое 

разнообразие описаний и толкований понятия «наставничество». В определении содержания научной 

дефиниции «наставничество» большинство исследователей имеют ввиду процесс передачи знаний, 

опыта в процессе деятельности. При этом трактовка понятия «наставничество», а в отдельных случа-

ях и методология, определяется сферой деятельности объектов и субъектов взаимодействия и отно-
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сится к одной из старейших в истории человечества моделей передачи знаний. 

Современная теория наставничества, опираясь на идеи классиков педагогической теории 

наставничества, развивается достаточно интенсивно, что приводит к появлению разнообразных опи-

саний и определений ключевого понятия «наставничество». Оно толкуется и как предмет педагогиче-

ского исследования, и как субъект того или иного вида деятельности на производстве, в предприни-

мательстве, социальной сфере. Мы придерживаемся устоявшегося в педагогической науке мнения, 

что наставничество «может стать инструментом повышения качества образования, механизмом со-

здания эффективных социальных лифтов, одним из катализаторов для «технологического рывка» 

российской экономики» [3 с. 64]. 

Необходимость формирования компетенций наставника у студентов педагогических специаль-

ностей на этапе обучения в вузе, возможность использования такого рода наставничества в качестве 

инструмента профессионального становления студентов и в качестве фактора развития воспитатель-

ной системы образовательных учреждений подчеркивается в исследованиях ряда авторов. Так, 

Н. В. Тарасова, И. П. Пастухова и С. Г. Чигрина позиционируют институт наставничества как «соци-

альный институт, необходимый и эффективный для решения воспитательных, дидактических и про-

фессиональных задач» [4 с. 113]; Н. В. Семенова видит в наставничестве одно из необходимых пси-

холого-педагогических условий для становления социальной зрелости обучающихся [5 с. ?]; зару-

бежные авторы K. N. Tang, Y. H. Mohd и N. H. Hashim убеждены, что наставничество будет способ-

ствовать «развитию интернационализации», «продвижению молодых ученых и развитию академиче-

ского персонала» при усилении воспитательной составляющей профессионального образования [6, с. 

838]. Л. Н. Смушкевич поясняет, что воспитательный потенциал наставничества связан тем, что 

предстоящая профессиональная деятельность будущего учителя предполагает осуществление педаго-

гической поддержки обучающихся через индивидуальное сопровождение при осуществлении про-

ектно-исследовательской деятельности, проведении профориентации, развития социального опыта 

общения с целью достижения успеха в обучении [7]. Вместе с тем, как указывает И. А. Эсаулова, 

признавая «влияние наставничества как стратегически значимого элемента системы развития персо-

нала на развитие самой организации», авторы многих исследований мало описывают и анализируют 

саму практику формирования компетенций наставника у будущих педагогов как элемента професси-

онального становления [8]. 

Мы считаем, что сегодня для профессионального обучения недостаточно описаны модели вза-

имодействия «студент – ученик», способствующие эффективной подготовке начинающих педагогов 

к осуществлению наставнической деятельности, выступающие как механизм повышения качества 

образования, укрепления воспитательного потенциала образовательного процесса, а также закрепле-

ния будущих педагогов в профессии. 

 

2. Наставничество как технология и ее характеристика 

 

Теоретический анализ основных положений Концепции развития наставничества в Российской 

Федерации [1] и направлений целевой модели наставничества [2] показал, что данные документы: 

1) отмечают высокий потенциал технологии наставничества в устранении противоречия между тем-

пом обновления содержания и инфраструктуры педагогической подготовки и темпом обновления 

общего образования; 2) указывают на необходимость соответствия между потребностями потенци-

альных работодателей в лице образовательных учреждений на внедрение наставничества и уровнями 

сформированности компетенций будущих педагогов. 

В рамках нашего исследования наставничество рассматриваем как «социально-педагогическую 

технологию организации и сопровождения обучающегося для личностного, профессионального раз-

вития, мотивации, роста мастерства, формирования духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств» [9]. 

Именно такой подход к наставничеству как к технологии позволяет не только определить ком-

плекс педагогических условий по формированию компетенций будущих педагогов к осуществлению 

наставнической деятельности в профессиональной практике будущих педагогов в период их обуче-

ния в вузе, но и обосновать воспитательный потенциал ее использования. 

Нами, Л. Н. Смушкевич и Е. В. Костомаровой, уже уточнялось, что субъектами рассматривае-

мой модели являются наставляемый и наставник, где наставник – участник программы наставниче-

ства, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального ре-

зультата, компетентный и готовый поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 
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поддержки процессов самореализации и самосовершенствования, наставляемого (в модели «сту-

дент – ученик» будущие учителя «примеряют» на себя функции наставника под руководством опыт-

ных учителей, но выполняют при этом двойную роль – наставника и наставляемого). Наставляемый 

же – участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником, при его 

помощи и поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобре-

тает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах наставляемый 

может быть определен термином «обучающийся». 

 

3. Модель «студент – ученик» и ее воспитательный потенциал 

 

В основу построения модели «студент – ученик» (см. рисунок 1) заложены принципы взаимо-

связи и сотрудничества. 

 

Рисунок 1 - Модель наставничества «студент–ученик» 

Центральным компонентом здесь выступает каскадное наставничество: студент проходит прак-

тику под руководством учителя-наставника из числа высоко мотивированных к занятию профессио-

нальной деятельностью педагогов, но сам является наставником для обучающихся образовательной 

организации, куда привлекается с целью устранения того или иного образовательного дефицита по 

различным направлениям. Так, в МАОУ «Академический лицей» (г. Магнитогорск) в период про-

хождения практики на первоначальном этапе организуется знакомство студентов вуза с системой 

реализации различных моделей наставничества: они принимают участие в проведении тренингов для 

практикантов, посещают открытые занятия, практикумы с лицеистами, которые проводят педагоги-

наставники, знакомятся с накопленным опытом наставничества через электронные ресурсы (сайт 

лицея). Такая практико-ориентированная форма работы с практикантами позволяет студентам в сжа-

тые сроки не только ознакомиться с техниками и приемами работы наставника в лицее, изучить его 

обязанности и функции, но и увидеть положительные результаты от применения этой технологии в 

образовательном процессе, оценить степень и возможность своего участия в ней. 

Студентам при этом предлагается курировать исследовательские проекты обучающихся сов-

местно с педагогами лицея по разным предметным областям и направлениям. Они выступают в роли 

наставников при подготовке индивидуальных проектов в рамках регионального исследования каче-

ства образования (РИКО) обучающихся 7-х классов и проектов, выполняемых обучающимися вы-

пускных классов при реализации программ профессионального обучения [9]. 
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Деятельностный подход, являясь методологической основой реализации модели «студент – 

ученик», позволяет рассматривать будущего учителя как субъекта выполняемой деятельности и дает 

возможность студенту оценивать свои действия, результаты работы с детьми и свое профессиональ-

ное развитие. При этом обучающиеся под руководством наставника-студента осознают, что именно в 

деятельности человек преобразует природу, строит, создает то, что без него не существовало бы в 

природе, создает элементы материальной и духовной культуры, развивает свои способности [10]. 

Воспитательный потенциал модели наставничества заключается в том, что она позволяет будущему 

педагогу оценить необходимость постоянной работы по профессиональному становлению путем 

развития конкретных качеств и компетенций, необходимых в наставнической деятельности учителя. 

В предлагаемой модели наглядно отражены прогнозируемые формы взаимодействия «студент – 

ученик» (экскурсии, конкурсы, проекты, походы и спортивные соревнования и др), разнообразные 

области применения наставничества в рамках образовательных программ с учетом направлений 

развития всех ее субъектов и ожидаемых результатов, направленных на обучающихся. 

Смещение акцентов результата в данной модели на обучающихся дополнительно подчеркивает 

ее воспитательный эффект как инструмента рефлексивного развития будущего учителя в профессио-

нально-педагогической деятельности. 

Под «образовательным дефицитом» сопровождаемого следует понимать его неготовность пре-

одолевать самостоятельно какие-либо возникающие перед ним препятствия. В качестве последних 

могут рассматриваться: отсутствие организационных механизмов реализации плана саморазвития, 

дефицит ресурсов для реализации собственных инициатив, неблагоприятные условия или явления и 

т. д. Общим признаком всех образовательных дефицитов является недостаток самостоятельности со-

провождаемого. Исходя из образовательных дефицитов, наставник в своей деятельности может реали-

зовывать несколько функций, имеющих определенный смысловой ракурс, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функции и смысловой ракурс наставника 

 

Функции наставника Смысловой ракурс наставнической деятельности 

Функция педагоги-

ческой поддержки 

1)диагностика личностных дефицитов и мотивов наставляемого, 2) созда-

ние организационно-педагогических условий для освоения образователь-

ных программ, 3) оказание индивидуальной помощи в конкретной ситуа-

тивной и т.д. 

Функция обучения  1) создание ситуаций успеха; 2) помощь в организации учебной деятель-

ности; 3) помощь, оценка результатов, контроль, коррекция действий опе-

каемого в организации учебной деятельности; 4) помощь в самоорганиза-

ции сопровождаемого 

Функция медиации  1)диагностика межличностных отношений в коллективе, 2) выявление и 

разрешение проблемных и конфликтных ситуаций с участием сопровож-

даемого, 3) посредничество во взаимодействии наставляемого и коллекти-

ва 

Функция самообра-

зования  

1)самодиагностика и самооценка собственных личностных и образова-

тельных дефицитов; 2) проектирование программы и плана самообразова-

ния; 3) овладение знаниями, умениями, компетенциями, приемами самоор-

ганизации деятельности и др. 

 

В соответствии с точкой зрения О. С Газмана, возможность выполнения указанных функций 

наставниками в условиях лицея может быть обеспечена имеющимся опытом участия педагогического 

коллектива в реализации научно-прикладных проектов, высоким уровнем корпоративной культуры в 

вопросах профессионального самообразования и самосовершенствования; сформированностью гиб-

кой и насыщенной образовательной среды, эффективной практикой социального партнерства и сете-

вого взаимодействия [12]. Вместе с тем, успешное выполнение обозначенных функций несомненно 

положительно сказывается как на развитии воспитательной системы образовательной организации, 

так и на профессиональном становлении будущих педагогов. 

Исследование, проведенное в рамках деятельности региональной инновационной площадки по 

теме «Наставничество как ведущий механизм реализации предпрофессиональной и профессиональ-

ной подготовки обучающихся многопрофильного лицея» (приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области 01/2769 от 30.12.2020) на базе МАОУ «Академический лицей» города Магни-
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тогорска, показало положительное влияние практики наставничества на развитие компетенций буду-

щего педагога. 

Одним из инструментов оценки полученных результатов стало проведение опроса различных 

категорий педагогического сообщества: учителей-наставников, молодых педагогов и студентов. В 

опросе приняли участие 72 респондента: студенты вуза по направлению «Педагогическое образова-

ния» – 75 %, молодые педагоги школ города – 12 %, учителя-наставники лицея – 13 %. 

На вопрос «Считаете ли вы целесообразным изучение методологии наставничества студентами 

вуза в процессе профессионально-педагогического образования?» 71 % студентов согласились с 

утверждением «да, так как изучение методологии наставничества расширяет сферу профессиональ-

ных знаний и компетенций»; 25 % респондентов отметили «да, так как данная технология достаточно 

активно внедряется в педагогическую практику», и только 4 % опрашиваемых затруднились сказать 

что-либо по данному вопросу. Кроме того, результаты проведенного нами опроса студентов, прохо-

дивших практику в образовательных учреждениях города, подтвердили, что «формы работы настав-

ника помогают будущим педагогам в выборе индивидуальной траектории при взаимодействии с 

учениками при проведении исследовательских работ, подготовке к олимпиадам, сопровождении 

обучающихся, испытывающих трудности как в обучении, так и в профессиональном самоопределе-

нии» [10, с.114]. 

Отметим, что деятельность наставника похожа на оказание педагогической поддержки. Сущ-

ность последней, по мнению О. С. Газмана, а также ученых С. С. Гиля. Н. Б. Крылова и 

Н. Н.Михайлова, состоит в оказании помощи обучающемуся в преодолении каких-либо барьеров в 

развитии, которые он преодолеть не способен самостоятельно [11]. 

В модели наставника «студент – ученик» возможное решение мы видим в построении взаимо-

отношений наставника с подопечным, которые способствуют восполнению какого-то образователь-

ного дефицита. Деятельностный подход в сочетании с принципами интеграции теории и практики, 

адресности (ориентации на конкретного ученика) определяют формы, методы и средства взаимодей-

ствия студента с обучающимися. 

Обозначенные формы взаимодействия педагогов в модели «студент – ученик» позволяют пер-

сонифицировать процесс научно-методического сопровождения будущих учителей не только в пери-

од прохождения практики, но и при дальнейшем взаимодействии в паре «наставник – наставляемый» 

по модели «учитель – студент» и достигать продуктивных результатов на личностном, функциональ-

ном и личностно-деятельностном уровнях. Воспитательный потенциал моделипроявляется в сниже-

нии тревожности, беспокойства как среди студентов, так и среди обучающихся, в развитии личност-

ных качеств студентов-наставников (коммуникативности, ответственности, гибкости, готовности 

помочь), формировании предметных и управленческих компетенций [12]. 

В результате апробации модели наставничества «студент – ученик» были выявлены ключевые 

характеристики наставнической деятельности (см. таблицу 3), благодаря которым она оказывает 

положительное влияние как на формирование компетенций будущего педагога, так и на эффектив-

ность воспитательной системы образовательной организации. 

 

Таблица 3 – Воспитательный потенциал наставнической деятельности 

 

Ключевые характеристики наставнической 

деятельности 

Методы и формы 

реализации 

Формируемые  

компетенции 

 Инструмент личностного развития и формирова-

ния личностных качеств обучающихся,  

 инструмент профессионального самоопределения 

и профессиональной и обучающихся; 

 инструмент социальной адаптации обучающихся 

и развития у них гибких навыков; 

 инструмент воспитания обучающимися из «груп-

пы риска»,  

 инструмент педагогической помощи и поддержки 

обучающихся с проявлениями девиантного и асоци-

ального поведения по адаптации и социализации их 

в коллективе  

 инструмент построения индивидуальной траекто-

рии саморазвития 

 Сотрудничество; 

 передача опыта; 

 личный пример; 

 дискуссия, убежде-

ние; 

 педагогическая под-

держка; 

 педагогическая по-

мощь; 

 тренинг; 

 беседа; 

 консультация; 

 ситуация успеха; 

 поощрение 

Профессиональные 

компетенции: 

 предметная; 

 психолого-

педагогическая; 

 коммуникативная; 

 валеологическая; 

 управленческая 

 

Специальные компетен-

ции, необходимые для 

осуществления настав-

нической деятельности  
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Заключение 

 

В ходе реализации описанной модели «студент – ученик» были получены следующие проме-

жуточные результаты исследования: 

 отмечен рост уровня теоретических знаний и практических умений, навыков студентов вуза 

педагогического направления профессиональной подготовки и обучающихся лицея по учебным дис-

циплинам, выражающийся в положительной динамике успеваемости и результативности участия 

подопечных в социальных практиках: научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, 

подготовке научных проектов, докладов и публичных выступлений; 

 наблюдается положительная динамика по развитию мотивации к личностному и профессио-

нальному становлению обучающихся, по развитию навыков командной работы у всех участников 

взаимодействия; 

– зафиксированы рост уровня профессионально-педагогической адаптации и становления обу-

чающихся (они поступают в вузы на педагогические специальности, студенты становятся активными 

участниками профессиональных конкурсов, трудоустраиваются по месту прохождения практики) и 

повышение интереса к выбору педагогической специальности среди выпускников. Так, на протяже-

нии двух лет среди выпускников МАОУ «Академический лицей» 17 человек выбрали профессии, 

связанные с педагогическими специальностями (социальный педагог, психолог, дефектолог, учитель 

иностранного языка и т. д.); 5 студентов из числа проходивших практику в образовательной органи-

зации пришли в лицей работать. 

Каскадное наставничество, по мнению Л. И. Савва и Н. В.  Дериной, выступает как инструмент 

непрерывного профессионального образования, развития лидерских качеств педагога, что само по 

себе обеспечивает воспитательный потенциал описываемой модели [13]. За период апробации моде-

ли часть педагогического коллектива МАОУ «Академический лицей» успешно повысила свою ква-

лификационную категорию и стала участником программ наставничества. 

Введение технологии наставничества направлено на повышение эффективности прохождения 

практики и включенность будущих учителей в процесс взаимодействия в моделях «учитель – сту-

дент» и «студент-ученик». 

Вместе с тем, практический опыт, накопленный на базе региональной инновационной площад-

ки, показал, что развитие компетенций наставничества у будущих педагогов на основе модели «сту-

дент – ученик» требует дальнейшего изучения, в том числе обоснования и уточнения новых педаго-

гических условий, выявления эффективных форм и методов реализации данного процесса, обеспечи-

вающих выполнения функций наставника. С этой целью была разработана программа факультатив-

ного курса «ПРО наставничество». Его структура и содержание направлены на развитие компетенций 

наставничества будущих педагогов с использованием информационных технологий на образователь-

ном портале вуза. В рамках курса будущие педагоги смогут изучить такие блоки, как «Навигатор 

наставничества», «Лучшие практики наставничества», «Виды моделей наставничества» и другие; 

стать студентами-наставниками, осуществить самооценку уровня подготовки к наставничеству. 

Итак, рассмотренная нами технология имеет высокий воспитательный потенциал в профессио-

нальном становлении личности студентов, так как ее реализация обеспечивает педагогическое сопро-

вождение процесса формирования компетенций наставников у студентов вуза на двух уровнях (ре-

продуктивном и творческом) [14] и положительно сказывается на формировании у будущих учителей 

целостного профессионального мышления. 
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