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Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы наставничества на разных этапах развития педагогической 
науки и образования. В качестве основных периодов рассмотрения вопроса выделены: дореволюционный (XVIII 
– XIX вв.), начало XX века, 70-80-е годы XX века. В ходе ретроспективного анализа историко-педагогической ли-
тературы обозначены направления становления наставничества: в русле православной культуры, в системе об-
щего, профессионально-технического образования и производства. В основу общения между наставником и 
наставляемым в православии положена духовная составляющая. В образовании наставничество изучается с 
позиции формирования системы классного наставничества, а также различных его форм: «учитель – молодой 
учитель», «учитель – ученик», «директор школы – учитель», «ученик – ученик». С этой целью рассматриваются 
нормативные документы Министерства народного просвещения, труды Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, В.С. Су-
хомлинского, А.С. Макаренко, С.Г. Вершловского. Наставничество в плане освоения профессии представлено от 
ремесленничества до профессионально-технического образования и обучения в условиях производства. Выяв-
лено, что научная основа была заложена в 70-80-х гг. прошлого века. Системный взгляд содержится в трудах 
С.Я. Батышева. В настоящее время институт наставничества в России возрождается: принимаются документы 
на государственном уровне, разработана и внедряется методология обучающихся, системы среднего професси-
онального и дополнительного образования. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the problem of mentoring at different stages of the development of peda-
gogical science and education. The main periods of consideration of the issue are highlighted: prerevolutionary (XVIII –
XIX centuries), the beginning of the XX century, 70–80s of the XX century. In the course of a retrospective analysis of the 
historical and pedagogical literature, the directions of the formation of mentoring are indicated: in the mainstream of Or-
thodox culture, in the system of general, vocational education and production. The basis of communication between the 
mentor and the instructed in Orthodoxy is the spiritual component. In education, mentoring is studied from the perspec-
tive of the formation of a system of classroom mentoring, as well as its various forms: "teacher– young– teacher", 
"teacher – student", "school principal – teacher", "student –student". For this purpose, the regulatory documents of the 
Ministry of Public Education, the works of N.I. Pirogov, K. D. Ushinsky, V.S. Sukhomlinsky, A.S. Makarenko, S.G. Versh-
lovsky. Mentoring in the development of the profession ranges from handicrafts to vocational education and training in 
the workplace. It was revealed that the scientific foundation was laid in the 70-80s. last century. A systematic view is con-
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accepted at the state level, the methodology of students in schools, the system of secondary vocational and additional 
education has been developed and implemented. 
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Введение 

Многие явления педагогической науки на 
разных этапах ее развития осмысливаются и 
воспринимаются по-разному, что обусловле-

но существующим политическим строем гос-
ударства, уровнем экономического и техни-
ческого прогресса всех сфер жизни человека, 
сложившейся в обществе системой ценно-
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стей, духовной основой взаимоотношений 
людей. 

Одним из феноменов, который присут-
ствовал в отечественной педагогической 
мысли на протяжении многих веков, получил 
бурное развитие в советский период, утратил 
свое значение на десятилетия и вновь по-
явился в наше время, является наставниче-
ство. 

Идея о необходимости возрождения тако-
го института была высказана в 2013 году на 
заседании Государственного Совета Прези-
дентом России В.В. Путиным, который акцен-
тировал внимание на необходимости внед-
рения на предприятиях новых форм переда-
чи опыта, конкретных навыков, что связано с 
созданием системы мотивации для настав-
ников и организацией эффективного, совре-
менного наставничества. Деятельность госу-
дарства в данном направлении получила 
свое дальнейшее развитие: в 2017 году 
председатель правительства Д.А. Медведев 
поддержал создание Общероссийской си-
стемы наставничества, а в 2018 году В.В. Пу-
тиным был подписан Указ об учреждении 
знака отличия «За наставничество». 

Актуальность и важность данной темы 
обозначена в приоритетном национальном 
проекте «Образование», инструментами ре-
ализации которого являются федеральные 
проекты «Современная школа», «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспо-
собности профессионального образования)», 
«Успех каждого ребенка». 

Министерством просвещения РФ разра-
ботана Методология (целевая модель) 
наставничества для организаций, осуществ-
ляющих деятельность по общеобразова-
тельным, дополнительным и программам 
среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик 
обмена опытом между обучающимися. Обо-
значенный документ во многом носит дискус-
сионный характер, в содержание которого, 
вероятно, будут вноситься поправки с учетом 
реальной практики работы. 

Одновременно с принятием документов 
на уровне государства появляется множе-
ство научных публикаций, посвященных раз-
личным направлениям данной деятельности. 
Вместе с тем, современное понимание 

наставничества невозможно без опоры на 
идеи педагогов прошлого, поскольку в них 
заложен основной его смысл. В этой связи 
целесообразно обратиться к постановке во-
проса в истории педагогики.  
 
Методы 

В качестве основных методов исследова-
ния использовались: ретроспективный ана-
лиз нормативных актов, историко-
педагогической литературы, анализ публика-
ций по теме статьи, метод аналогии и сопо-
ставления, обобщение. 
 
Обсуждение 

Первые шаги зарождения наставничества 
связаны с античностью. В основу функциони-
рования философских школ и систем Плато-
на, Аристотеля был заложен принцип преем-
ственности, заключающийся в передаче зна-
ний, опыта от учителя – к ученикам, от 
наставника – к наставляемым. При этом 
главная цель наставничества заключалась в 
воспитании в человеке гражданской Добро-
детели (Блохина, 2018).  

Одно из первых упоминаний о наставни-
ке, как авторитетном человеке, встречается в 
произведении Гомера «Одиссея». По сюжету 
Одиссей перед отъездом поручил своему 
другу Ментору опекать сына Телемаха. 
«Вверил ему Одиссей при отплытии дом…» 
(Гомер, 2009, С. 33). В последствии Афина, 
приняв образ Ментора, наставляла Телемаха 
во время его поездки по Греции. Таким обра-
зом имя Ментор стало нарицательным и се-
годня понятия «менторство» и «наставниче-
ство» зачастую используются как синонимы. 

Становление наставничества в России 
XVIII – XIX веков происходило в двух направ-
лениях. С одной стороны, оно развивалось в 
русле православия, а с другой – являлось 
составляющей частью светской культуры. 

В соответствии с традициями монашества 
в качестве духовного наставника выступал 
старец, как носитель нравственного опыта, 
транслятор христианских добродетелей. 
Цель наставничества состояла в воспитании 
инока и в оказании ему помощи на пути ду-
ховного возрастания (Руденская, 2011).  

За пределами религиозной сферы 
наставничество развивалось и в ремеслен-
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ном деле, и в системе образования.  
Роль наставника в ремесленничестве от-

водилась мастеру, обладающему професси-
ональными навыками и соответствующей 
квалификацией. В статье Л.Н. Дзиговской 
прослеживается эволюция наставничества 
на Тульском оружейном заводе в XVIII – пер-
вой половине XIX вв. Так, учеба солдатских 
детей в гарнизонных школах осуществлялась 
параллельно с освоением ими основ ремес-
ла на оружейных заводах. Квалифицирован-
ные мастера обучали новичков кузнечному и 
слесарному делу. В последствии многие 
бывшие школьники становились мастерами-
оружейниками. Кроме этого, практиковалось 
приглашение в качестве наставников зару-
бежных специалистов, а также поездки ма-
стеровых людей за границу с целью обмена 
опытом (Дзиговская, 2014). 

В системе образования рассматриваемо-
го периода началось становление института 
классного наставничества. В соответствии с 
Уставом учебных заведений, подведом-
ственных университетам (1804 г.), главным 
предметом юношеского наставления со сто-
роны учителей, должно быть не «упражнение 
памяти», а приучение детей к трудолюбию, 
развитие у них интереса и привязанности к 
наукам. Задача наставника – дать уму и 
сердцу воспитанников «надлежащее направ-
ление», заложить в них «основания честно-
сти и благонравия, исправить и преодолеть 
худые склонности»1. Согласно Уставу, учите-
ля должны придерживаться гуманного отно-
шения к учащимся, занимая место родите-
лей, не стать для детей «самовластными су-
дьями».  

Еще одним документом, регламентирую-
щим деятельность педагогов-наставников, 
является Постановление о Царскосельском 
лицее (1810 г.). В нем были сформулированы 
правила для воспитанников, а также их учи-
телей. Причем, особые требования предъяв-
лялись к уровню нравственных качеств по-
следних «… дабы они совокупно руководили 

                                                     
1
 Устав учебных заведений, подведомых университе-
там // Сборник постановлений по Министерству 
народного просвещения. СПб., 1875. Т. 1. С. 331–368. 
[Электронный ресурс]. URL.: http://pedagogic.ru/ 
books/item/f00/s00/z0000027/st008.shtml (дата обраще-
ния: 12.02.2021). 

юношество добрыми своими примерами жиз-
ни и наставлениями»2. 

Накопленный положительный опыт 
наставничества был сведен к нулю с приня-
тием в конце 1828 года нового «Устава гим-
назий и училищ, состоящих в ведомстве уни-
верситетов». В обновленном документе ак-
цент ставился на усилении воспитательного 
воздействия на молодежь, что было обу-
словлено событиями декабрьского восстания 
1825 года. Были введены должности класс-
ных надзирателей и надзирательниц, за каж-
дым из которых закреплялось пятнадцать 
воспитанников. Круг обязанностей надзира-
телей был широким: постоянный контроль, 
наблюдение за детьми; оказание помощи в 
подготовке уроков и организации свободного 
времени; изучение характера, способностей, 
увлечений каждого воспитанника.  

Наставничество стало носить формаль-
ный характер, суть его была искажена и за-
ключалась в воспитании молодого поколе-
ния, покорного властям и преданного прави-
тельству. 

Принятые в последствии Министерством 
народного просвещения ряд документов еще 
более усугубили существующее положение. 
Лишь в 60-х годах XIX века должность надзи-
рателя была упразднена и заменена на клас-
сного наставника (Редькина, 2015). 

Неслучайно именно в этот период в тру-
дах педагогов особое внимание обращается 
на гуманистическую составляющую образо-
вания, в противовес социальной ситуации, 
очевидцами которой они были. 

Одним из таких ученых является Н.И. Пи-
рогов, который, будучи врачом, внес боль-
шой вклад в педагогическую науку. В контек-
сте данной статьи интерес вызывает его кни-
га «Вопросы жизни. Дневник старого врача», 
в которой отображено духовное развитие ав-
тора и роль в этом процессе наставников. По 
мнению Н.И. Пирогова, хороший наставник – 
это не тот человек, который добросовестно 
излагает свой предмет ученику, а тот, кото-
рый активизирует и развивает вниматель-

                                                     
2
 Постановление о Царскосельском лицее // Сборник 
постановлений по Министерству народного просвеще-
ния. СПб., 1875. Т.1. С. 632–657. [Электронный ре-
сурс]. URL.: http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/ 
z0000027/st038.shtml (дата обращения: 12.02.2021). 
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ность своих воспитанников (Пирогов, 2008. С. 
97). Являясь образцом поведения для своих 
учеников, наставник должен помнить о том, 
что в их памяти остаются как добрые, так и 
«худые дела наставников» (Пирогов, 2008.  
С. 117).  

В «Вопросах жизни» Н.И. Пирогов приво-
дит пример о прохождении им медицинской 
практики в Берлине. Вспоминая своих учите-
лей того периода, с особым трепетом он пи-
шет о профессоре Шлемме: «С первого же 
раза я, еще молокосос (23 года), и пожилой 
профессор Шлемм полюбили друг друга. Он 
видел во мне иностранца, любившего его 
любимые занятия, притом знавшего многое 
из той части анатомии, которой он мало за-
нимался. Он очень хвалил мои работы…» 
(Пирогов, 2008. С. 350). Профессор Шлемм 
стал для молодого хирурга не только учите-
лем, носителем профессиональных знаний и 
навыков, но и другом, старшим товарищем. В 
этом, на наш взгляд, заключается основа 
взаимоотношений в паре «наставник – 
наставляемый». 

Продуктивными для разработки пробле-
мы наставничества являются идеи великого 
русского педагога К.Д. Ушинского. Содержа-
нию воспитательной работы наставников в 
гимназии посвящены его труды «Три элемен-
та школы», «Письма о воспитании наследни-
ка русской школы», «Воспоминания об обу-
чении в Новгород-Северской гимназии».  

В статье «Три элемента школы», анали-
зируя систему обучения в Пфортской гимна-
зии Германии, ученый отмечает, что 
«…каждый, вновь вступивший ученик, пору-
чается на все время своего пребывания в 
заведении одному из преподавателей, кото-
рый наблюдает за ним во всех отношениях и 
переписывается с его родственниками» 
(Ушинский, 1948. С. 53). 

Большое внимание К.Д. Ушинский уделял 
личностным качествам педагога, полагая, что 
«… воспитательная сила изливается только 
из живого источника человеческой личности» 
(Ушинский, 1948. С. 63). А главный воспита-
тель или начальник школы должен иметь 
влияние на воспитанников не только слова-
ми, но и примером. Одновременно, он дол-
жен быть старшим товарищем для других 
учителей, чтобы они, как люди одной про-

фессии, «шли по одной дороге». 
По мнению Н.М. Ичетовкиной, в трудах 

К.Д. Ушинского нашли свое отражение три 
модели классного наставничества, характер-
ные для гимназий. 

В первой, практико-ориентированной, ос-
новной целью наставника является воспита-
ние дисциплины, как культуры поведения и 
положительного отношения к труду. Вторая – 
нравственно-ориентированная. В ее рамках 
педагог-воспитатель осуществляет нрав-
ственное, гражданское и эстетическое воспи-
тание. Третья модель – профессионально-
ориентированная – подразумевает развитие 
профессионализма, мастерства, таланта са-
мого наставника (Ичетовкина, 2015). 

Говоря о развитии наставничества в до-
революционной России, нельзя не упомянуть 
инженера-механика, изобретателя, осново-
положника русской системы профессиональ-
ного обучения Д.К. Советкина. Основу его 
системы обучения составляло выполнение 
учеником под контролем мастера-наставника 
конкретного упражнения, впоследствии пре-
образованного в технологическую операцию. 
Главное условие работы наставника с обуча-
емым – учет индивидуальных возможностей 
ученика. При этом обучение строилось на 
практическом изучении усложняющихся про-
изводственно-технических этапов и посте-
пенном детальном освоении элементов бу-
дущей профессии (Кузьмичев, 2015). 

Таким образом, наставничество в трудах 
педагогов XIX века выступало как условие 
всестороннего развития и воспитания моло-
дого поколения, а также как механизм пере-
дачи знаний и навыков от опытного коллеги 
начинающему специалисту. В настоящее 
время эти идеи находят свое воплощение в 
моделях наставничества «педагог–студент», 
«педагог–педагог», «студент–работодатель». 

С приходом советской власти наставниче-
ское движение приобрело массовый характер. 
Индустриализация страны обусловила по-
требность в рабочих кадрах, которые стали 
готовить непосредственно на предприятиях. 
Наставничество в 1920–1960 гг. осуществля-
лось путем закрепления за молодым работни-
ком опытного мастера, под руководством ко-
торого происходило освоение профессии, а 
затем и присвоение соответствующего разря-
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да (Быстрова, 2019). В этот период появились 
школы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ), фабрично-заводские семилетки (ФЗС), 
школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). 

О наставничестве в контексте педагоги-
ческой деятельности писал В.С. Сухомлин-
ский. В его работах прослеживаются две 
формы наставничества: «директор школы – 
учитель» и «учитель – учитель». Директор 
школы, будучи наставником для молодого 
педагога, передает ему свой замысел, про-
буждает творческую инициативу (Сухомлин-
ский, 1980. С. 415). Он, по выражению Су-
хомлинского, является «учителем учителей». 
Это тот человек, которому верят и которого 
уважают. Особую роль в обмене опытом учи-
телей друг с другом педагог отводил взаимо-
посещению уроков. В своей книге «Разговор 
с молодым директором школы» В.С. Сухом-
линский описывает ситуацию, когда учителя 
старших классов посещают уроки учителей 
начальной школы и наоборот. «У опытного 
педагога надо посещать достаточное количе-
ство уроков для того, чтобы из его индивиду-
альной творческой лаборатории все ценное 
передать в коллективную педагогическую ла-
бораторию школы» (Сухомлинский, 1980. С. 
606). Под педагогической лабораторией он 
понимал творческое единство всех учителей, 
их повседневное интеллектуальное общение, 
взаимный обмен духовными ценностями. 

Интерес в плане осмысления коллектив-
ной наставнической деятельности вызывает 
педагогическое наследие А.С. Макаренко. 
Выстроенная им логика воспитания «педа-
гог–коллектив–личность» предполагала пря-
мое воздействие на коллектив и опосредо-
ванное на ребенка, который при этом полу-
чал опыт субъективного поведения (Рогова, 
2019). Отдельное внимание уделялось орга-
низации деятельности органов самоуправле-
ния. В статье «О моем опыте» педагог опи-
сывает структуру созданной им системы. В 
качестве первичного коллектива выступал 
отряд, в состав которого входили дети раз-
ных возрастов, что способствовало установ-
лению товарищеских отношений: «забота о 
младших, уважение к старшим». Во главе 
каждого отряда находился командир, кото-
рый, в свою очередь, входил в совет коман-
диров. Весь же детский коллектив являлся 

частью общего коллектива, куда входили и 
педагоги (Макаренко, 1984). 

Таким образом, опыт советских педагогов 
начала XX века дает ответы на вопросы, свя-
занные с организацией педагогического 
наставничества, а также наставничества в 
модели «ученик–ученик» в условиях детского 
самоуправления.  

Наибольший расцвет наставническое 
движение в нашей стране получило в 70-80 - 
е годы прошлого века, что было обусловлено 
ростом численности молодежи на предприя-
тиях и стройках страны, изменением взаимо-
отношений людей в процессе трудовой дея-
тельности, значительным расширением пе-
дагогических функций трудового коллектива.  

П.Н. Осипов и Н.М. Ирисметова в каче-
стве отличительной особенности наставни-
чества данного периода, от других форм под-
готовки кадров на производстве, указывают 
его осуществление на общественных нача-
лах непосредственно в производственных 
условиях. По мнению ученых, именно в это 
время были заложены научные основы 
наставничества как педагогического феноме-
на – появилась педагогика наставничества 
(Осипов, 2020). 

К фундаментальным исследованиям, по-
священным вопросам наставничества, отно-
сятся труды С.Я. Батышева. Наставничество 
он рассматривал как один из механизмов 
профессиональной и социальной адаптации 
на производстве учащейся и работающей 
молодежи. Им были предложены формы 
наставничества: индивидуальное, групповое, 
бригадное, коллективное, комплексное. При-
чем, все они существовали не изолированно 
друг от друга, а находились в тесной взаимо-
связи. Тем самым, выстраивалась целая си-
стема наставнической работы. 

Особое внимание С.Я. Батышев уделял ка-
чественному составу наставников. Как прави-
ло, это были заслуженные люди, передовики 
производства, ветераны труда. Немаловажное 
значение придавалось и их моральному обли-
ку, поскольку они являлись образцом для мо-
лодого поколения (Батышев, 1984). 

Проблема наставничества в системе пе-
дагогического образования, а именно, про-
фессионального становления молодых учи-
телей, раскрывается в работах С.Г. Верш-
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ловского. По мнению ученого, наставниче-
ство представляет собой способ подготовки 
молодого педагога к образовательной дея-
тельности и обеспечивает его работоспособ-
ность с опорой на более опытного педагога. 
Он предлагает конкретный алгоритм дей-
ствий наставника и наставляемого в форме 
«учитель–молодой учитель». Первый этап 
индивидуальной работы заключается в про-
ведении вступительного анкетирования, те-
стирования или собеседования, в ходе кото-
рого выявляются трудности и проблемы 
начинающего педагога. Второй состоит в 
совместной разработке программы настав-
нической деятельности (Вершловский, 1988). 

Итак, наставничество в 70-80-х гг. XX века 

приобрело системный характер. Развитие его 
осуществлялось как в сфере общего образо-
вания, в плане подготовки педагогических 
кадров, так и в профессионально-
техническом образовании. 

Политические, социально-экономические 
реформы 90-х гг. прошлого века привели к 
исчезновению наставнического движения на 
производстве и снижению интереса к нему в 
системе образования. Однако, реалии со-
временной жизни побуждают все большее 
число ученых и практиков акцентировать 
свое внимание на проблеме наставничества, 
вновь «переоткрывать» работы педагогов 
прошлого, развивая и обогащая смысловое 
поле наставнической деятельности. 
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