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Наставничество в современном мире в целом и в образовании, в част-
ности, обрело «новую жизнь» и новые смыслы. Оно является одной из ос-
новных форм передачи опыта и формирования педагогических, исследова-
тельских и других компетенций или «мягких» навыков, которые являются 
важными и нужными во взаимодействии наставник-педагог – студент или 
наставник, студент старших курсов, – студент младших курсов.  

Система высшего образования является, пожалуй, одной из самых вос-
требованных, с точки зрения наставничества, поскольку каждый год новое 
поколение первокурсников сталкивается с теми же проблемами, с которыми 
уже сталкивались старшие курсы – их наставники, которые готовы помочь 
«вчерашним школьникам». 

Проблемам наставничества в разных сферах общественной жизни по-
священы труды многих отечественных ученых, но особый интерес для рас-
крытия поставленной проблемы имеют работы, связанные с наставничеством 
в образовании: труды С.С. Атласовой [1], А.А. Ахметовой [2], Е.А. Дудиной 
[3], Г. Льюис [6], В.В. Никитиной [9], Н.В. Ронжиной [11; 12; 13] и др. [4; 5; 
14; 15]. 

Под наставничеством, в широком смысле этого слова, понимается про-
цесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам общества; фор-
ма отношений между более опытным и менее опытным, которому первый 
помогает усвоить определенные компетенции [8]. Наставничество также яв-
ляется универсальной техникой передачи опыта, знаний и формирования на-
выков, компетенций, компетентности, мета-компетенций и ценностей по-
средством неформального и взаимообогащающего общения, основанного на 
доверии и партнерстве [7, с. 6]. 

Под понятием «наставник» может пониматься участник программы на-
ставничества, имеющий успешный жизненный опыт, личные и профессио-
нальные достижения, готовый делиться своим опытом и навыками, необхо-
димыми для стимулирования и поддержки процесса самореализации и само-
совершенствования наставника [7, с. 6]. 

Существует несколько моделей наставничества, определяемых методи-
ческими рекомендациями по внедрению методологии (целевой модели) на-
ставничество, но образовательная организация имеет право реализовывать ту 
модель наставничества, которая является наиболее эффективной в условиях 
данной образовательной организации. В системе высшего образования самой 
распространенной моделью наставничества является «студент – студент», 
которая предусматривает шефство студента старших курсов над студентом-
первокурсником. Стоит отметить, что наставничество в системе высшего об-
разования выступает одной из наиболее эффективных форм профессиональ-
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ной адаптации, усвоения большинства педагогических компетенций, которая 
способствует качественному формированию личности будущего специалиста 
[11, с. 98]. 

Основными задачами данного вида наставничества является обмен 
личным опытом с супервизорами, создание интереса к обучению и содейст-
вие обучению, представление интересов всей команды супервизоров и от-
дельных супервизоров, создание команд внутри команды супервизоров, раз-
витие чувства личной ответственности за успеваемость и общее поведение, 
организация взаимодействия между старшими и младшими сотрудниками 
для укрепления дружеских отношений и повышение чувства принадлежно-
сти супервайзеров к месту обучения [2, с. 170]. Для того, чтобы получить бо-
лее четкое представление о деятельности наставника и о необходимости на-
ставничества, перейдем к анализу опыта РГППУ. 

Положение о системе наставничества в Российской государственном 
профессионально-педагогическим университете предполагается, что настав-
ником может быть студент старших курсов, который способствует успешно-
му освоению студентами первого курса требований основных профессио-
нальных образовательных программ, осуществляет консультирование сту-
дентов по вопросам балльно-рейтинговой системы, учебного процесса с ис-
пользованием системы зачетных единиц. Также деятельность наставника на-
правлена на помощь студентам первого курса в адаптации к новой образова-
тельной среде, на воспитание у них чувства гражданской ответственности и 
патриотизма, на их всестороннее культурное развитие, на создание в акаде-
мической группе атмосферы дружбы и взаимопомощи, добросовестного от-
ношения к учебе и привлечение студентов к научной и общественной работе 
[10, с. 1–2]. 

Анализируя деятельность действующих наставников РГППУ, можно 
сказать, что она формирует у них следующие педагогические компетенции: 

1. ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики – кандидаты в наставники (и действующие 
наставники) РГППУ проходят обучение, в ходе которого знакомятся с Уста-
вом Университета, Положением о наставничестве, Положением об Объеди-
ненном Совете обучающихся и другими локальными нормативными и нор-
мативно-правовыми актами, которые необходимы для качественного осуще-
ствления работы наставника; 

2. ОПК-2 Способен участвовать в разработке основным и дополни-
тельных образовательных программ, разрабатывать отдельных их компонен-
ты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
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нологий) – как уже было сказано выше, наставники проводят специальное 
обучение, которое самостоятельно разрабатывают действующие члены объе-
динения: они разрабатывают тематический план обучения, определяют, 
сколько часов необходимо заложить на ту или иную тему, необходимы ли 
контрольные работы по теме и т. д.; 

3. ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
ФГОС – наставники РГППУ проводят для подшефных первокурсников обра-
зовательные, воспитательные, информационные мероприятия, на которых 
рассказывают студентам первого курса о жизни в университете, проводят 
экскурсию по нему и т. д., также наставникам приходится индивидуально ра-
ботать с обучающимися с особыми образовательными потребностями: про-
водить для них отдельные занятия, экскурсии по вузу и т.д. (например, так в 
свое время работали наставники с уже студентом третьего курса образова-
тельной программы «Дизайн (по элективным модулям)» – один из перво-
курсников был глухим, поэтому наставники уделяли ему особое внимание и 
больше времени, проводили для него отдельное знакомство с Университе-
том, кафедрой и т. д., всячески помогали ему адаптироваться в РГППУ); 

4. ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей – по запросу ад-
министрации Университета или по собственное инициативе, наставники 
РГППУ могут сводить первокурсников в музей, на концерт или провести для 
них другое духовно-нравственное мероприятие; 

5. ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические техноло-
гии, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями – в хо-
де работы с первокурсниками наставникам просто необходимо прибегать к 
психолого-педагогическим технологиям, чтобы сплотить группу первого 
курса, раскрыть потенциал каждого их них, познакомить их между собой, 
проследить за тем, чтобы каждый из студентов прошел адаптацию к вузу 
нормально; 

6. ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на ос-
нове специальных научных знаний – как говорилось выше, действующие 
члены наставнического движения проводят обучения для кандидатов в на-
ставники, во время которого напрямую занимаются педагогической деятель-
ностью: проводят лекции и практики, занимаются поиском материала для 
них, составляют контрольные работы и проверяют их и т. д. в течение не-
скольких месяцев; 
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7. ОПК-9 Способен принимать принципы работы современных инфор-
мационных технологий и использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности – во время проведения обучения для кандидатов в на-
ставники действующие члены движения активно использую современные 
информационно-коммуникационные технологии: составляют для лекций или 
практик презентации, использую мультимедийное оборудование аудиторий 
РГППУ и т.д. 

Подводя итог, хочется сказать, что наставничество – это одна из самых 
качественных, эффективных, актуальных и перспективных форм передачи 
опыта и знаний от более сведущего к менее сведущему, которая в современ-
ном мире есть во всех сферах деятельности человека. Говоря о наставничест-
ве в современной системе высшего образования, следует отметить, что сего-
дня важно выводить институт наставничества на новый уровень – организо-
вывать его не на уровне студенческих объединений, а на уровне отдельного 
структурного подразделения вуза, которым будет руководить педагогический 
сотрудник, а работать в нем будут студенты старших курсов. Представляется, 
что это позволит увеличить качество и эффективность работы системы на-
ставничества. 
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