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Аннотация. В статье освещается проблема взаимодействия субъектов наставничества в условиях 
образовательного процесса колледжа. Раскрываются особенности общения наставников в формах «сту-
дент-педагог», «студент-студент» во внеурочной работе и при подготовке к чемпионатам профессио-
нального мастерства WorldSkills. Подчеркивается значимость диалога, который рассматривается в ка-
честве механизма межличностного контакта наставника и наставляемого. Акцентируется внимание на 
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планирование мероприятий наставнической деятельности. В диаде «педагог-педагог» наставничество 
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Введение
 Одной из ведущих тенденций, проис-

ходящих в системе российского образо-
вания в целом, и в частности, среднего 
профессионального, является развитие ин-
ститута наставничества. Эта тема сегодня 
как никогда актуальна. Наставничество 
рассматривается как кадровая технология, 
обеспечивающая развитие сотрудников 
организации, как набор полезных пове-
денческих методов человека, как одно из 
направлений подготовки молодых специа-
листов, как особый тип отношений между 
людьми, как процесс, заключающийся в 
деятельностном сопровождении субъекта, 
как технология обмена опытом и др.

Однако, миссия и содержание настав-
ничества гораздо шире, чем его интер-
претация в нормативных документах, ре-
гламентирующих эту деятельность в раз-
личных образовательных организациях. 
Осознание сущности наставничества ис-
ходит из понимания сущности самого че-
ловека. Выступая в качестве субъекта об-
щественно-исторической деятельности, 
культуры, он является преимущественно 
социальным существом. В человеке 
самой природой заложена потребность 
и необходимость передачи знаний, опыта 
от одного поколения к другому. Именно 
преемственность обеспечивает развитие 
человечества. 

Вместе с тем, универсальность на-
ставничества заключается в его разво-
рачивании в многомерном пространстве. 
Межпоколенческая связь задает вектор 
развития наставничества в вертикальном 
направлении, причем как от взрослых к мо-
лодым, так и от молодых  к взрослым. Тем 
самым в ситуации наставничества проис-
ходит устранение «разрыва» поколений, 
который зачастую может стать непреодо-
лимым и привести к еще большей фор-
мализации отношений между родителем 
и ребенком, педагогом и воспитанником. 

Установление взаимосвязи между ро-
весниками, людьми, увлеченными одной 
проблемой, занимающимися одним видом 
профессиональной деятельности, обеспе-
чивает возможность существования на-
ставничества в горизонтальной плоскости. 
Таким образом, можно утверждать, что 
человек попадает в пространственную 
систему координат, задающую наставни-
ческие связи, с самого рождения и остается 
включенным в нее в течение всей жизни.

Наставническая деятельность в образо-
вательных организациях системы среднего 
профессионального образования пред-
ставлена в следующих основных формах: 
«студент-студент», «педагог-педагог», «сту-
дент-ученик», «студент-педагог», «работо-
датель-студент». В условиях разнообразия 
наставнических связей особый интерес 
представляют вопросы о сущности настав-
ничества, его роли в становлении человека, 
механизмах взаимодействия субъектов 
наставнических взаимоотношений. Обо-
значенным проблемам посвящена данная 
статья.

Методы
В качестве основных методов исследо-

вания использовались: изучение и обоб-
щение фундаментальных трудов по фи-
лософии, психологии, педагогике, анализ 
публикаций по теме статьи, метод аналогии 
и сопоставления.

Обсуждение
В «Методологии (целевой модели на-

ставничества)» под наставничеством по-
нимается универсальная технология пе-
редачи опыта, знаний, формирования на-
выков, компетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее 
общение, основанное на доверии и 
партнерстве1. 

Исходя из определения, можно сделать 
вывод о том, что взаимодействие пе-

1 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающи-
мися (утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 г. No. Р-145)
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дагога и обучающегося на учебном за-
нятии не совсем подходит под класси-
ческое понимание наставничества, по-
скольку формализуется и регламенти-
руется ФГОС, учебными планами, про-
фессиональными стандартами педагогов 
профессионального обучения и професси-
онального образования, классно-урочной 
системой обучения.

Общение по поводу содержания 
учебного материала принимает характер 
неформального в том случае, когда осу-
ществляется во внеурочной деятельности 
по предмету. Внеурочная деятельность, с 
одной стороны, является составной частью 
учебно-воспитательного процесса, с другой, 
– представляет форму организации сво-
бодного времени обучающихся. 

Одной из возможных форм внеурочной 
работы с обучающимися колледжа является 
проведение преподавателями специальных 
и общеобразовательных дисциплин допол-
нительных индивидуальных занятий по 
предмету. Главная ценность таких занятий 
заключается в индивидуальном подходе к 
каждому молодому человеку. Педагог стано-
вится для наставляемого студента тьютором, 
его деятельность направлена на удовлетво-
рение различных образовательных потреб-
ностей студентов: от ликвидации пробелов 
в знаниях, отработки пропусков занятий, и 
до углубленного изучения предмета, занятия 
научно-исследовательской, проектной дея-
тельностью, подготовки к олимпиадам, кон-
ференциям, конкурсам.

Наиболее полно сущность наставни-
чества раскрывается в процессе подго-
товки участников профессиональных чем-
пионатов движения WorldSkills. Причем, 
совместная деятельность наставника 
и наставляемого выстраивается как в 
форме «педагог-студент», так и в форме 
«студент-студент». 

В первом случае, как правило, настав-
ником является педагог (эксперт-компа-
триот), а наставляемым – студент. Однако 
здесь возможна и обратная связь, выстраи-
ваемая в условиях реверсивного наставни-
чества, когда опытный квалифицированный 

профессионал, старший по возрасту, ста-
новится подопечным студента, участву-
ющего в чемпионатах ранее. Потенциал 
обратного наставничества заключается в 
создании и поддержке отношения откры-
тости новому опыту и размытии границ по-
ложения, статуса.

В форме наставничества «студент- 
студент» наставником является участник 
или победитель предыдущих лет, а на-
ставляемым – новый участник. Ценность 
данной формы в подготовке к чемпионатам 
заключается прежде всего в том, что оба 
субъекта совместной деятельности нахо-
дятся в одной возрастной категории, по-
этому им легче установить контакт и на-
ладить общение друг с другом. Наставни-
ки-студенты могут поделиться не только 
знаниями и умениями, связанными с про-
фессиональной деятельностью, но и пе-
редать эмоциональный опыт участия в 
конкурсе, свои переживания, способы и 
средства преодоления сложных ситуаций 
во время соревнований.

Ценность неформального общения на-
ставника и наставляемого заключается в 
установлении не межролевого, а межлич-
ностного контакта, в результате которого 
возникает диалог и наибольшая восприим-
чивость и открытость воздействия одного 
человека на другого (Бодалев, 1995).

По мнению К. Ясперса, диалогичные 
отношения присущи человеку, поскольку 
представляют основной способ его бытия 
(Ясперс, 1991). Готовность к диалогу – это 
«решение вступить на путь человеческого 
бытия…, возможность для нас, людей, дей-
ствительно жить друг с другом, говорить 
друг с другом, найти благодаря этой со-
вместимости истину и только на этом пути 
стать самим собой» (Ясперс, 1991. С. 508).

Бубер М.  акцентирует внимание на вос-
приятии человека человеком в процессе 
диалога. В качестве первого способа вос-
приятия выступает наблюдение, как запе-
чатление образа наблюдаемого человека. 
Второй способ – созерцание, основанное 
на полной свободе, исключающей напря-
жение. Созерцатель и наблюдатель харак-
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теризуются наличием желания принять 
другого человека. Третий вид восприятия 
– проникновение – М. Бубер называет 
границей возможности диалога. В этом 
смысле характер взаимоотношений на-
ставника и наставляемого, а также эффек-
тивность наставнической деятельности 
будут достигаться не только наличием же-
лания к восприятию друг друга, но и при 
условии взаимопроникновения. С точки 
зрения философа, диалог не ограничи-
вается общением людей друг с другом. Это 
еще и отношения, которые выражаются 
в общении. Главным условием диалога 
является взаимная направленность вну-
треннего действия. Два человека должны 
быть обращены друг к другу (Бубер, 1999). 
Обозначенные идеи могут быть продук-
тивными при установлении психологи-
ческой совместимости субъектов настав-
нической деятельности.

Таким образом, диалог в условиях на-
ставничества выступает в качестве ос-
новного механизма взаимодействия на-
ставника и наставляемого.

Опыт и знания, которыми наделяется 
наставляемый в результате общения с на-
ставником, делают возможным его даль-
нейшее самостоятельное выполнение 
тех или иных функций, формируют готов-
ность осуществлять учебную, производ-
ственную деятельность без посторонней 
помощи.  Другими словами, наставник 
должен научить своего наставляемого 
самостоятельности.

Потребность в ней присуща взрослому 
человеку, но ее проявление в определении 
профессиональных и жизненных планов 
начинается в юношеском возрасте. В этот 
период самостоятельность не только пред-
ставляет то, к чему стремится личность, 
но и то, чего от нее ожидают окружающие 
(родители, педагоги) (Кон, 1992. С. 492). 
Как и другие личностные черты, самосто-
ятельность связана с социальными усло-
виями и содержанием жизнедеятельности 
человека, определяется особенностями его 
воспитания (Карандашев, 2004). 

Внешним проявлением способности лич-

ности, ее качеств является деятельность. 
Существуют различные подходы к выде-
лению основных её видов. В контексте вза-
имодействия наставника и наставляемого 
предпочтительно обратиться к идее си-
стемного изучения деятельности М. С. Ка-
ганом, согласно которой деятельность че-
ловека может быть преобразовательной, 
познавательной и ценностно-ориентаци-
онной (Каган, 1974). В условиях образо-
вательного процесса колледжа обучаю-
щийся становится субъектом различных 
видов деятельности.

Преобразовательная деятельность охва-
тывает все формы человеческой деятель-
ности, которые приводят к тем или иным из-
менениям. В зависимости от вида объекта 
преобразовательная деятельность может 
быть преобразованием: 1) природы, 2) об-
щества, 3) человека. Она может иметь как 
характер механической (репродуктивной) 
деятельности, так и творческой. 

Ярким примером преобразовательной 
деятельности является труд человека. В 
образовательном процессе колледжа непо-
средственное выполнение обучающимися 
трудовых функций, направленных на ов-
ладение конкретными видами професси-
ональной деятельности, осуществляется 
в условиях учебной и производственной 
практик. Здесь важное значение имеет ис-
пользование методов обучения, направ-
ленных на максимальное проявление об-
учающимися самостоятельности. 

Первым наставником обучающегося в 
овладении профессией, «проводником» 
в будущую трудовую деятельность, яв-
ляется мастер производственного обучения 
(Скакун, 2021). Для студента – это образец 
профессионализма. Причем в настоящее 
время роль и функции мастера производ-
ственного обучения существенно изме-
нились. Сегодня мастер – «…не просто 
демонстратор эталонного выполнения 
трудовых приемов и операций, но и мо-
дератор всего учебно-производственного 
процесса…» (Дорожкин, 2016).

Одним из основных направлений де-
ятельности мастера производственного 
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обучения как наставника в профессии, 
на наш взгляд, является создание им ус-
ловий для развития мотивационных ори-
ентаций личности обучающихся. Освоение 
профессии студентом колледжа должно 
осуществляться сознательно и активно. 
Поэтому в структуре профессиональной 
компетентности специалиста должен при-
сутствовать мотивационный компонент, 
определяющий его готовность к обучению, 
овладению профессиональной деятель-
ностью, самореализации в профессии (Без-
юлева, 2005).

На производственной практике за 
каждым студентом закрепляется наставник 
от предприятия, тем самым реализуется 
форма наставничества «студент-работо-
датель». Поскольку прохождение практики 
предполагает погружение обучающегося 
колледжа в реальную производственную 
среду, в свою будущую профессию, то на-
ставничество со стороны работодателя 
приобретает черты компетентностно-о-
риентированного. Е. Н. Фомин в содер-
жание компетентностно-ориентированного 
наставничества включает формирование 
профессиональных компетенций и соци-
ально важных качеств молодых специа-
листов (Фомин, 2013).

Изучая вопрос наставничества на пред-
приятии, Э. Р. Гайнеев утверждает, что «…
современный наставник является второй 
по значимости стороной процесса под-
готовки рабочих кадров и выбирается из 
числа наиболее квалифицированных ра-
бочих, имеющих наивысший разряд по про-
фессии и склонность к наставнической, пе-
дагогической деятельности, обладающий 
опытом инновационной творческой, про-
изводственной деятельности» (Гайнеев, 
2020. С. 41).

Таким образом, на учебной и производ-
ственной практиках под руководством на-
ставника происходит включение студента в 
преобразовательную деятельность, при вы-
полнении которой постепенно возрастает 
доля его самостоятельности.

Предпосылкой преобразовательной 
деятельности является деятельность 

познавательная. Это такое взаимодей-
ствие субъекта и объекта, которое сопро-
вождается получением знаний о мире и 
человеке. Отличие познавательной дея-
тельности от преобразовательной заклю-
чается в том, что в ходе нее объект по-
знания не изменяется, а отражается в со-
знании субъекта. Познавательная деятель-
ность, также как и преобразовательная, 
имеет свои разновидности: 1) деятель-
ность, производящая новые знания; 2) дея-
тельность, усваивающая «добытые» (М. С. 
Каган) знания. Причем М. С. Каган акцен-
тирует внимание на том, что производство 
и потребление здесь носят духовный ха-
рактер и лежат в основе передачи знаний 
от поколения к поколению.

Проявление самостоятельности в 
данном виде деятельности предполагает 
прежде всего использование личностью 
разнообразного «инструментария» по 
работе с информацией. Самостоятель-
ность же в этом случае «…не исчерпы-
вается способностью выполнить задания. 
Она включает более существенную способ-
ность самостоятельно, сознательно ставить 
перед собой те или иные задачи, цели, 
определять направление своей деятель-
ности. Это требует большой внутренней 
работы, предполагает способность само-
стоятельно мыслить и связано с выра-
боткой цельного мировоззрения» (Рубин-
штейн, 2005. С. 637).

Третьим типом деятельности человека 
по М.С. Кагану является ценностно-ори-
ентационная деятельность. Так же как и в 
деятельности познавательной, в условиях 
ценностно-ориентационной человек по-
лучает информацию о мире, но она носит 
субъективно значимый характер. То есть, 
отражение объектов реального мира осу-
ществляется в контексте с интересами, по-
требностями, идеалами субъекта. В цен-
ности выражается значимость объекта для 
субъекта.

Здесь самостоятельность приобретает 
двойственный характер. С одной стороны, 
она рассматривается как способность че-
ловека к независимому суждению, объ-
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ективной оценке реалий внешнего мира 
в соответствии с собственной системой 
ценностей. Такую самостоятельность Ш. 
Шварц называет «самостоятельностью 
мыслей», заключающуюся в свободе раз-
вивать собственные идеи и способности. 
С другой стороны, самостоятельность вы-
ступает в качестве одной из ценностей, 
носящих мотивационный характер и со-
стоящая в свободе выбора способа дей-
ствия и проявляющаяся в творчестве и ис-
следовательской активности (Карандашев, 
2004. С. 28–29).

Включение обучающихся в ценностно-о-
риентационную деятельность в условиях 
образовательного процесса колледжа 
возможно с помощью использования раз-
личных педагогических средств: общение 
наставников и наставляемых на основе 
диалога; моделирование педагогами цен-
ностной среды; создание благоприятного 
социально-психологического климата в 
учебной группе и др.

Рассмотренные виды деятельности 
человека не изолированы друг от друга. 
Их взаимосвязь образует целостность и 
единство. Сформированная способность 
наставляемого к самостоятельности со-
ставляет основу его дальнейшего само-
образования, самосовершенствования, 
саморазвития.

Одним из внешних проявлений само-
стоятельности обучающегося является 
решение им своих проблем без участия 
взрослого человека. В этом случае в ка-
честве средства наставнической деятель-
ности выступают педагогическая под-
держка и педагогическое сопровождение.

Алгоритм действий педагога, осущест-
влявшего наставническую деятельность, 
с использованием средств педагогической 
поддержки выглядит следующим образом:
1. Определение проблемы (трудности, пре-

пятствия) воспитанника.
2. Выбор тактики педагогической поддер- 

жки.
3. Планирование мероприятий наставни-

ческой деятельности.
 Раскроем содержание каждого этапа.

Отправной точкой в педагогической под-
держке считается проблема воспитанника, 
препятствующая его самоопределению и са-
мореализации в какой-либо деятельности. 
Сферы возникновения таких проблем могут 
быть различными: здоровье, учение, об-
щение, досуг, творчество, труд и др.

Анохиной Т. В.  разработан подход к 
классификации препятствий, с которыми 
молодые люди сталкиваются в процессе 
обучения, воспитания и саморазвития. Со-
гласно данному подходу, основу возникно-
вения препятствий составляет «недоста-
точность». Она имеется в самом субъекте 
(личности) или окружающей социальной 
среде, а также в материальных и иных ус-
ловиях (Анохина, 2000).

Одной из причин появления препят-
ствий первой группы – субъективных (лич-
ностных), по мнению автора, является от-
сутствие у обучающихся информации для 
выполнения самостоятельного действия. В 
этом случае помощь со стороны педагога 
заключается в предоставлении воспитан-
никам необходимой информации или об-
учении способам ее поиска.

Еще одним проявлением личностных 
препятствий являются препятствия-труд-
ности. С ними молодые люди могут спра-
виться самостоятельно, поскольку об-
ладают необходимыми для этого каче-
ствами и способностями. Однако прео-
доление требует дополнительного на-
пряжения волевых, интеллектуальных, 
моральных сил. Предметом педагоги-
ческой поддержки в этом случае вы-
ступает потребностно-мотивационная 
сфера личности.

Третий компонент субъективных пре-
пятствий в классификации Т. В. Анохиной 
– это препятствия-проблемы. Они заклю-
чаются в отсутствии у человека знаний, 
умений, опыта, способов деятельности 
или общения, а также недостаточном раз-
витии в физическом и психическом плане. 
Решение предполагает использование лич-
ностью новых средств, способов для их 
устранения. Таким образом, источником 
субъективных препятствий являются ком-
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поненты личностной структуры воспитан-
ников: эмоционально-волевой, потребност-
но-мотивационной, когнитивной, поведен-
ческой и др. 

Препятствия второй группы носят на-
звание социальных и связаны со средой, 
окружающей человека, включающей 
микро-, мезо-, макро- и мегафакторы со-
циализации (Мудрик, 2011). 

А. В. Мудрик микрофакторами социа-
лизации называет следующие: семью; со-
седство, как общность, имеющую отношение 
к определенному месту проживания; группы 
сверстников; компьютер как средство, расши-
ряющее коммуникативные и познавательные 
возможности человека; образовательные и 
другие виды организаций. В качестве мезо-
факторов социализации ученым выделяются: 
регионы как составные части страны, госу-
дарства; средства массовой коммуникации; 
субкультуры; различные виды поселений 
(село, поселок, город). К макрофакторам, 
влияющим на социализацию человека, от-
носятся: страна как географическо-культурный 
феномен; этнос; общество как политолого-со-
циологическое понятие; государство как поли-
тическая система общества; различные соци-
альные институты общества. Мегафакторы 
включают такие глобальные образования как 
космос, планета, мир, Интернет. 

Третью группу составляют материальные 
препятствия, обусловленные как степенью 
материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, так и матери-
альным положением семьи обучающегося. 

Таким образом, классификация препят-
ствий с точки зрения характера источников 
их возникновения позволяет определить 
цели, задачи и направления педагогической 
поддержки в каждом из отдельных случаев.

Выявление препятствия (трудности), с 
которым сталкивается студент, обуслов-
ливает выбор конкретной тактики педаго-
гической поддержки. В образовательных 
организациях среднего профессионального 
образования целесообразно использовать 
тактики содействия и взаимодействия.

Первая заключается в создании педа-
гогом условий для появления ситуации от-

крытого и неоднозначного выбора. Другими 
словами, обучающемуся предоставляются 
различные варианты решения проблемы, 
озвучиваются их последствия. Однако от-
ветственность за произведенный выбор 
несет сам студент. Тактика взаимодействия 
используется в том случае, когда педагог 
и воспитанник выступают в качестве субъ-
ектов совместной деятельности.

На следующем этапе в зависимости от 
выбранной тактики поддержки осущест-
вляется планирование мероприятий на-
ставнической деятельности.  

Индивидуальное наставничество в 
форме «педагог-студент», как правило, 
ограничено одним учебным годом. Однако, 
на наш взгляд, целесообразно «вести» 
своего наставляемого в течение всего 
периода учебы. Тогда на первом курсе 
в работе со студентом в качестве меха-
низма реализации наставничества будет 
использоваться педагогическая под-
держка, которая в дальнейшем постепенно 
на старших курсах будет трансформиро-
ваться в педагогическое сопровождение. 
Так же как и в педагогической поддержке, 
педагогическое сопровождение предпо-
лагает диагностику существа проблемы, 
ее причин и выбор наиболее эффективных 
способов ее решения. Однако на этапе 
разрешения проблемы обучающемуся 
предоставляется большая самостоятель-
ность, чем в случае поддержки. Педагог 
здесь выступает в роли наблюдателя и 
консультанта.

Таким образом, поддержка и сопрово-
ждение могут выступать в качестве меха-
низмов организации наставнической де-
ятельности в форме «студент-педагог».

Одной из распространенных форм настав-
ничества в образовании является форма «пе-
дагог-педагог». Участие педагога в наставни-
ческой деятельности как в роли наставника, 
так и в роли наставляемого, может выступать 
в качестве условия развития транспрофес-
сиональных качеств педагога.

Характеристиками личности педагога в 
контексте теории транспрофессионализма 
можно считать следующие:
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• умение мыслить нестандартно, находить 
креативные решения в различных си-
туациях проблемного характера, при-
влекать знания из разнообразных 
областей;

• способность к диалогу, конструктивным 
межличностным взаимодействиям, 
межпрофессиональным коммуникациям;

• непрерывное саморазвитие личности 
(Гомбоева, 2020).
С этих позиций наставничество приоб-

ретает новое содержание.
Во-первых, в паре «наставник-настав-

ляемый» происходит не только взаимо-
обмен знаниями, опытом, ценностями, 
но и продуцирование новых. Наставни-
чество в этом случае рассматривается 
как условие совместного творчества. Во-
вторых, организация системы наставни-
чества педагогов в образовательном уч-
реждении позволяет создавать професси-
ональные самообучающие сообщества, 
направленные на профессиональный 
рост каждого субъекта наставнической 
деятельности. В-третьих, в русле идей 
развития транспрофессионализма пред-
почтительным вариантом является синтез 
социально-гуманитарных и технических 
профилей. В этом случае, например, на-
ставником преподавателя математики по 
вопросам совершенствования языковой 
компетенции может стать педагог ино-
странного языка, а преподаватель ин-
форматики может быть наставником для 
других коллег в сфере овладения циф-
ровыми навыками.

Таким образом, положения теории 
транспрофессионализма дают основания 
для понимания содержания педагогической 
деятельности в контексте изменяющейся 
действительности, а наставничество может 

быть условием для совершенствования 
транспрофессиональных качеств педагога: 
способности к творчеству, к диалогу, к 
саморазвитию. 

Сформулируем заключительные 
выводы.
• В образовательном процессе колледжа 

субъекты включаются в разнообразные 
наставнические связи. 

• Основным механизмом взаимодействия 
наставника и наставляемого является 
диалог. 

• Одна из задач наставничества для 
педагога состоит в развитии у обу-
чающегося способности к самостоя-
тельному выполнению различных видов 
деятельности.

• В качестве средств наставнической де-
ятельности в форме «студент-педагог» 
выступают педагогическая поддержка и 
педагогическое сопровождение. 

• В условиях наставничества в диаде 
«педагог-педагог» происходит раз-
витие транспрофессиональных ха-
рактеристик как наставника, так и 
наставляемого.
Надо отметить, что вопросы о сущ-

ности наставничества, его роли в станов-
лении человека, механизмах реализации 
в различных социальных структурах во 
многом являются дискуссионными, что 
дает основание для появления новых те-
оретических исследований, практик. Мно-
гомерность феномена наставничества 
обусловливает необходимость его изу-
чения на основе синтеза гуманитарного 
знания, а многообразие существующих 
и появление новых направлений практи-
ческой реализации объясняет нацелен-
ность на будущее.
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