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Аннотация: Рассматриваются вопросы наставничества, которые в современных соци-
ально-экономических условиях становятся актуальными, требуют решения как на теоретиче-
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Профессиональное обучение на предприятиях входит в круг научных интересов 

автора. При исследовании проблемы учебно-профессионального взаимодействия ра-
ботников микропредприятия мы вполне сознательно отошли от термина наставничест-
во [2], так как в современной науке нет однозначного определения этого термина, а са-
мо слово вызывает устойчивые ассоциации с образом советского наставника, например, 
художественно представленного в фильме «Непутевые». Удивительно, что и у постсо-
ветского поколения этот образ достаточно четко обозначен. На вопрос «Кто такой на-
ставник?» студенты 2-х и 3-х курсов единодушно отвечают: опытный человек, который 
наставляет, помогает, обучает. В данной статье нами дается обоснование необходимо-
сти конкретизации термина с современной научной точки зрения. 

Обучение – фундаментальная внутренняя потребность человека. На протяжении 
всей жизни человек стремится получить новую информацию, освоить новые умения, 
приобрести навыки в деятельности. Если человек перестает узнавать новое, он разоча-
ровывается в жизни, теряет надежду, становится пассивным потребителем благ циви-
лизации. Именно поэтому обучение необходимо на протяжении всей жизни, и эта по-
требность может быть удовлетворена современным рынком образовательных услуг, 
а также непосредственно в период выполнения трудовых обязательств, если на пред-
приятии созданы условия для этого сложного процесса. 

С другой стороны, в человеке заложено бессознательное стремление реализовы-
вать себя через обучение менее опытных или более молодых, потому что это означает 
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профессиональную и личностную зрелость, акме профессионала. Передача знаний яв-
ляется одним из самых значимых смыслов в жизни человека. 

Педагогическая ситуация обучения опытным профессионалом менее опытного 
в профессиональном плане человека является типичной в условиях реального произ-
водства. Ситуация обучения может возникнуть стихийно, без конкретизации конечного 
результата и способов его достижения. На бытовом уровне это вполне допустимо 
и имеет место быть. В условиях реального производства процесс обучения требует бо-
лее внимательного подхода, анализа и регламентации действий обучаемого и обуча-
ющегося субъектов. 

Отсюда следует необходимость уточнения определения понятий «наставничест-
во», «наставник». 

Отечественный опыт профессионального обучения разносторонен, имеет в сво-
ем арсенале как заимствованный европейский вариант, адаптированный для нужд 
и возможностей российской действительности, так и «собственный», уникальный, яв-
ляющийся достоянием мировой педагогики. Наставничество можно отнести как раз 
к категории достояния отечественной производственной педагогики [4]. 

Анализ исторической (до начала ХХ в.) модели учебно-профессиональных отноше-
ний мастера и ученика в бытовом и ремесленном ученичестве показал, что данная модель 
на протяжении нескольких столетий была основной формой организации профессиональ-
ного обучения. При этом передача знаний от мастера к ученику осуществлялась непосред-
ственно в устной форме и при демонстрации приемов работы. Продолжительность, место, 
формы обучения были различными, как и само содержание обучения, но по своей сути оно 
являлось патриархальным. Между учителем (мастером) и учеником (учениками) сущест-
вовал тесный контакт, при этом ученик чаще всего проживал в доме мастера и находился 
в полной зависимости от него. Ученик как объект учебного воздействия был зависим от 
мастера, не имел иной возможности приобрести профессиональные знания, проявить са-
мостоятельность в выборе профессии и способе ее получения. 

На раннем этапе развития общества модель учебно-профессиональных отношений 
«мастер – ученик» решала социально-педагогические задачи достаточно эффективно, одна-
ко, с развитием общественных отношений, науки и производства неизменяющиеся условия 
реализации модели «мастер – ученик» привели к снижению ее продуктивности, к деформа-
ции учебно-профессиональных отношений в сторону эксплуатации рабочей силы ученика. 
Произошедшие социально-экономические изменения обусловили необходимость изменения 
условий реализации модели учебно-профессиональных отношений «мастер – ученик». 

На смену патриархальному и, позднее, ремесленническому обучению пришли 
учебно-профессиональные отношения наставника и ученика в процессе профессио-
нального обучения на производстве в ХХ в. Обучение на рабочем месте не являлось 
единственной формой профессионального обучения, быстрыми шагами развивалось 
начальное профессиональное обучение. 

Модель учебно-профессиональных отношений наставника и ученика на производ-
стве в период Советского Союза являлась продуктивной формой повышения культурно-
технического уровня рабочих. Директивное закрепление наставника за учеником (учени-
ками), наличие формально-ролевых предписаний регламентировали деятельность участ-
ников учебно-профессиональных отношений. Результативность обучения зависела от лич-
ности наставника, его отношения к дополнительной общественной деятельности, педаго-
гической интуиции, авторитета и ответственности. Педагогическая наука методически 
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обеспечивала социальный институт наставничества [1, 3]: были раскрыты особенности со-
ставных частей педагогического процесса, протекающего непосредственно на производст-
ве, научно обоснованы формы, организация управления процессом профессионально-тех-
нического обучения в сфере материального производства. 

Резюмируя данные проведенного анализа исторически сложившихся моделей 
учебно-профессиональных отношений работников, можно отметить, что данные отно-
шения существовали с догосударственного периода развития общества до современно-
сти. Модели учебно-профессиональных отношений «мастер – ученик» и «наставник – 
ученик» по сути воздействия являются субъектно-объектными. Связи внутри анализи-
руемых моделей претерпевают изменения при смене социально-экономических усло-
вий. В определенный исторический промежуток модели учебно-профессиональных от-
ношений успешно решали социально-педагогические задачи, но с течением времени 
модели деформировались и перестали удовлетворять запросы общества. 

В начале ХХI в. произошла резкая смена профессиональных приоритетов и цен-
ностей, наставничество в рамках формальных отношений практически не наблюдалось. 
В условиях кризиса происходит замена неэффективных технологий на более современ-
ные, которые способствуют существенному повышению производительности труда, 
для обеспечения кадровой потребности секторов экономики актуализирована опере-
жающая концепция обучения работников. 

Современные исследователи (С. Г. Антипин, Е. В. Чарина) обращают внимание 
на возрождение института наставничества без формальной фиксации. Взаимодействие 
с наставником является объективно необходимым этапом профессионализации, в том 
числе и для разрешения проблем начала самостоятельной деятельности, рассматривает-
ся в рамках профессиональной адаптации молодого специалиста. Е. В. Чариной допол-
нены представления о наставничестве как межличностной форме взаимодействия, про-
текающего сейчас без формально-ролевых предписаний. 

Следует отметить, что в литературе по управлению персоналом, в психолого-пе-
дагогических исследованиях заметен интерес к институту наставничества. Синонимами 
наставничества в современной деловой литературе выступают термины «менторинг», 
«коучинг», «баддинг». Далеко не в каждом источнике конкретизируется понятие и дает-
ся его точное определение в контексте, возникает ситуация, когда разными словами на-
зывается одно и то же понятие, а одним и тем же словом – понятия разные. 

Доминантой приведенного выше синонимического ряда является слово «на-
ставничество», оно наиболее емко передает значение всех синонимов в ряду, привыч-
но и понятно носителям русского языка, свободно от экспрессивно-стилистических от-
тенков. Этимология слова прозрачна: от глагола «наставлять», «поучать». Таким обра-
зом, наставник – это тот, кто наставляет, наставничество – процесс наставления. Ос-
тальные синонимы ряда выделяются в семантико-стилистическом отношении и особен-
ностями употребления в речи. Они не являются дуплетами, т. е. имеют семантические 
различия, отличаются оттенками в значениях. 

Появление в языке данного синонимического ряда, очевидно, вызвано необходимо-
стью уточнения, добавления недостающего смысла, раскрытием в обозначаемом понятии 
новых сторон, осовремениванием понятия «наставничество», имеющего налет советского 
прошлого. Употребление синонимов позволяет конкретизировать и само понятие, и фун-
кции, выполняемые при этом, но лишь в том случае, если человек, использующий сино-
ним, понимает его семантику, а не принимает в качестве модного термина. 
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Значимость наставничества в современных исследованиях по педагогике, психо-
логии труда, эргономике (С. Г. Антипин, Е. Н. Дубенкова, И. В. Круглова, Е. Н. Фомин, 
Е. В. Чарина и др.) рассматривается в рамках профессиональной адаптации молодого 
специалиста. Е. В. Чариной дополнены представления о наставничестве как межлично-
стной форме взаимодействия, протекающего сейчас без формально-ролевых предписа-
ний. И. В. Круглова отмечает, что наставничество будет способствовать профессио-
нальному становлению молодого специалиста, если осуществляется целенаправленная 
подготовка управленческих и педагогических работников для наставнической деятель-
ности. Е. Н. Фомин под наставничеством понимает личностно ориентированный соци-
ально-педагогический процесс, направленный на интенсификацию адаптации молодых 
кадров на рабочем месте. 

Исследователи акцентируют внимание на изменении института наставничества 
в связи с изменениями социально-экономических условий, говорят о необходимости 
преобразования традиционной модели учебно-профессиональных отношений «настав-
ник – ученик». Наставничество как социально-педагогический, экономический и произ-
водственный феномен в условиях современных предприятий выступает формой корпо-
ративного обучения молодых специалистов, способствующей поддержанию межфир-
менной конкуренции, жизнеспособности, статусности, стабильности предприятий 
и сохранению их информационной конфиденциальности. 

Однако прерванная наставническая деятельность в период перехода к рыночным 
отношениям, смены профессиональных интересов и потери устоявшихся корпоратив-
ных ценностей послужила причиной исчезновения механизмов обеспечения ее преем-
ственности, что отрицательно сказалось на методологии и научно-методическом обес-
печении корпоративной подготовки специалистов современных предприятий к осу-
ществлению данного вида деятельности. 

В кандидатских исследованиях современного периода раскрыты традиции на-
ставничества в истории отечественного образования (С. Г. Антипин, А. В. Бабаян); раз-
работаны механизмы и условия формирования профессионально-педагогической ком-
петентности наставников (И. В. Круглова, А. Н. Плотников, Е. А. Черникова); обосно-
вано психологическое содержание наставничества (К. В. Колесниченко, Д. А. Красило, 
Е. В. Чарина); разработаны теоретико-методологические и методические основы кор-
поративного обучения и повышения квалификации персонала предприятий (О. А. Бога-
чев, С. Ф. Бродский, С. В. Васильев, В. В. Константинова, В. И. Петлин и др.). 

Анализ терминологической базы, принятой в теории и практике наставнической 
деятельности, проведенный А. Р. Масалимовой в 2013 г, позволил раскрыть сущность 
наставничества, заключающуюся в направленности данного вида деятельности на фор-
мирование корпоративных и развитие профессиональных компетенций молодых ра-
ботников для преодоления информационных и ценностных барьеров в профессиональ-
ной деятельности и их социально-профессиональной адаптации, а также в раскрытии 
потенциала молодых кадров с целью определения и сопровождения траекторий их ин-
дивидуального профессионального развития. 

С учетом проведенного анализа исторически сложившихся моделей учебно-про-
фессиональных отношений опытного профессионала и потенциального работника и их 
трансформации при изменении социально-экономических условий можно говорить о необ-
ходимости адаптации традиционной модели учебно-профессиональных отношений «на-
ставник – ученик» к современным условиям. Обособление и формирование наставничест-
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ва как социального института вызвано растущими потребностями общества в теоретичес-
ком осмыслении и обобщении складывающегося современного процесса передачи и уско-
рения социального опыта, естественной формы преемственности поколений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

СТРАТЕГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

APPLICATION OF METHODS AND TECHNOLOGIES 
OF THE QUALITY SYSTEM TO IDENTIFY THE DIFFICULTIES 
OF FORMING COMMUNICATIVE STRATEGIES IN TEACHING 

A FOREIGN LANGUAGE 

Аннотация. Рассматривается проблема оценки качества образования, которая в насто-
ящее время является одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 
Федерации. Обосновывается необходимость использования метода, получившего в английском 
языке название TotalQualityManagement (TQM). Метод отражает комплексный подход к систе-
ме как к единому целому, состоящему из нескольких этапов (планирование, управление, обес-
печение, улучшение). 




