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Аннотация. Целью исследования является выявление возможностей и видов настав-
ничества как метода профессиональной подготовки и студентов педагогического направ-
ления и профессионального становления молодых педагогов в процессе работы в образова-
тельных организациях.

Методологическую базу исследования представляют положения диалектической те-
ории о всеобщей связи, взаимообусловленности и целостности явлений, идеи дидактики 
и педагогической антропологии об обучении и воспитании личности, об образовании как 
педагогическом процессе трансляции культуры и профессионального становления молодо-
го специалиста.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования и анализа имеющегося 
практического опыта высших учебных заведений России по организации процесса про-
фессионального становления студентов старших курсов и выпускников выявлен потен-
циал наставничества как одного из системообразующих факторов в профессиональном 
становлении молодого педагога. В работе раскрыты виды и формы наставничества как 
современного подхода к работе с молодыми специалистами, направленного на професси-
ональное становление молодых педагогов, помощь в формировании индивидуального сти-
ля педагогической деятельности, реализации творческого потенциала будущего педагога, 
а также феномен самореализации наставника и взаимодействие представителей разных 
поколений в педагогической деятельности.

Перспективы исследования заключаются в разработке дидактического обеспечения 
процесса профессионального становления молодого педагога в модели «наставник — на-
ставляемый» в образовательном пространстве университета.

Ключевые слова: куратор, наставник, коуч, тьютор, ментор, супервизия, педагогичес-
кое сопровождение, консультирование, обучение, образование
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Abstract. The purpose of the research is to identify the opportunities and types of mentoring 
as a method of professional training and students of pedagogical direction and professional 
development of young teachers in the process of working in educational organizations.

The methodological basis of the research is represented by the provisions of dialectical 
theory about the universal connection, interdependence and integrity of phenomena, the ideas 
of didactics and pedagogical anthropology about the training and upbringing of the individual, 
about education as a pedagogical process of culture translation and professional formation of a 
young specialist.

Research result. In the course of the conducted research and analysis of the existing practical 
experience of higher educational institutions of Russia in organizing the process of professional 
development of senior students and graduates, the potential of mentoring as one of the system-
forming factors in the professional development of a young teacher was revealed. The paper reveals 
the types and forms of mentoring as a modern approach to working with young specialists, aimed 
at the professional development of young teachers, assistance in the formation of an individual 
style of pedagogical activity, the realization of the creative potential of the future teacher, as well 
as the phenomenon of mentor self-realization and the interaction of representatives of different 
generations in pedagogical activity.

The prospects of the research are to develop didactic support for the process of professional 
formation of a young teacher in the «mentor — mentored» model in the educational space of the 
university.

Keywords: curator, mentor, coach, tutor, mentor, supervision, pedagogical support, consulting, 
training, education
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Введение. Указом Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина 2023 год, год 
200-летия со дня рождения одного из выда-
ющихся основателей российской педагоги-
ки К. Д. Ушинского, объявлен годом педагога 
и наставника с целью повышения престижа 
профессии учителя и признания особого ста-
туса педагогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую деятельность.

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ (ред. от 29.12.2022 г.) «Об образо-
вании в Российской Федерации» в статье 47 
определен правовой статус педагогических 
работников, их права и свободы, гарантии 
трудовых прав и условия для осуществления 
ими профессиональной деятельности. Пе-
дагогическим работникам в Российской Фе-
дерации предоставляются права и свободы, 
меры социальной поддержки, направленные 
на обеспечение их высокого профессиональ-
ного уровня, условий для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, повыше-
ние социальной значимости и престижа педа-
гогического труда 1.

В свою очередь, государство ставит перед 
всеми образовательными институтами задачу 
профессионального становления и развития 
педагога, совершенствования его практичес-
кой профессиональной подготовки в системе 
среднего специального и высшего професси-
онального образования.

Одной из эффективных форм подготов-
ки педагогических кадров в системе высшего 
профессионального образования является на-
ставничество. В национальном проекте «Об-

разование» наставничеству как способу про-
фессионального взаимодействия уделяется 
большое внимание. Распоряжением Минис-
терства просвещения РФ в 2019 году утверж-
дена «Методология (целевая модель) настав-
ничества обучающихся для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам сред-
него профессионального образования, в том 
числе с применением лучших практик обмена 
опытом между обучающимися»2.

В данном документе наставничество 
определяется как «универсальная техноло-
гия передачи опыта, знаний, формирования 
навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве»3.

Тема наставничества в образовании явля-
ется одной из основных в реализуемых субъ-
ектами Российской Федерации федеральных 
проектах: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Учитель будущего», «Со-
циальные лифты для каждого», «Молодые 
профессионалы», а также всероссийских сту-
денческих конкурсных проектах «Росмоло-
дежь» и «Я — профессионал».

Методика. Необходимо отметить, что 
наставничество как способ передачи зна-
ний молодому поколению появилось в сис-
теме образования еще в период античности, 
и формы обучения, используемые Платоном, 
Сократом и Аристотелем, во многом напоми-
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нают современные приемы взаимодействия 
учителя-наставника с обучающимися. Само 
понятие «наставничество» связывают с геро-
ем мифов — Ментором, воспитателем и на-
ставником Телемаха, сына Одиссея.

В средние века наставничество существо-
вало в обучении подмастерьев через прямое 
взаимодействие мастера с учеником в виде 
обучения личным примером. В христианс-
тве духовное воспитание, значение духовно-
го отца, пастыря, окормляющего прихожан, 
тесно связано с наставничеством. Великий 
педагог Я. А. Коменский в своих трудах пря-
мо указывал на значимость наставника в вос-
питании детей, он считал личный пример 
деятельности и нравственной жизни учителя 
одним из основных педагогических методов.

В истории российского образования на-
ставничество как метод обучения и воспита-
ния известно с ХIX века, когда в школах была 
введена особая должность — «наставник». 
Идеологом педагогического наставничества 
выступал И. И. Бецкой, который сформулиро-
вал обязанности наставника и перечень лич-
ностных качеств, которыми наставник дол-
жен обладать: любовь к своему труду и доб-
росовестное к нему отношение, справедли-
вость, честность, настойчивость, выдержка, 
педагогический талант.

Затем идея наставничества нашла свое от-
ражение в трудах В. П. Вахтерова, П. Ф. Кап-
терева, Л. Н. Модзалевского, К. Д. Ушинского 
и др. [8; 21].

В отечественной педагогической науке 
наставничество и его методология изуча-
лись с различных позиций. В своих работах 
А. С. Батышев, М. В. Кларин, Н. М. Кузнецова 
и др. раскрывают сущность и основные харак-
теристики наставничества [3; 9; 12]. В трудах 
В. Г. Воронцова, О. А. Лапиной, Ю. И. Кулюти-
на и др. рассматриваются психолого-педагоги-
ческие условия организации наставничества 
[6; 15; 13]. В контексте системы непрерывного 
педагогического образования наставничество 
изучалось В. А. Кан-Каликом, Н. В. Кузьми-
ной, А. К. Марковой и др. [7; 13; 16].

Теоретическими основами исследова-
ния являются идеи педагогического проек-
тирования В. В. Краевского, И. Г. Столяра, 
Н. В. Тарасовой и др. [11; 23; 24], работы 
по изучению процесса профессионального 
становления молодого учителя О. А. Абдул-

линой, Н. В. Кузьминой, В. А. Сластенина 
и др. [1; 13; 22], идеи отечественных педа-
гогов Г. М. Коджаспировой и А. В. Мудрика 
о ведущей роли наставника в формировании 
специалиста [19; 17], методология исследо-
вания непрерывного профессионального об-
разования (В. А. Адольф, Н. В. Нугуманова, 
И. В. Федотенко и др.) [2; 19; 25].

Проблема наставничества является так-
же предметом исследований зарубежных 
авторов (G. W. Atkinson) [26]. Исследования 
особенностей наставничества в контексте 
современных условий функционирования 
и развития системы образования представле-
ны в работах C. Kinlaw Dennis, A. N. Maslow 
и др. [27; 28].

Результаты. Проведенный нами анализ 
философской, психолого-педагогической 
и методической литературы по проблеме ис-
следования, анализ существующих в совре-
менном образовательном пространстве прак-
тик наставничества, ретроспективный анализ 
собственной педагогической деятельности 
в качестве преподавателя вуза, заместителя 
директора института по воспитательной ра-
боте и включенное наблюдение за професси-
ональной деятельностью кураторов учебных 
групп, анкетный опрос студентов Муромско-
го института, в том числе и педагогическо-
го направления подготовки, по выявлению 
трудностей, испытываемых будущими педа-
гогами в период профессионального станов-
ления, беседы с молодыми педагогами, поз-
волили нам выявить и рассмотреть сущест-
вующую проблему дефицита наставничества 
в подготовке педагогических кадров в вузе.

С середины ХХ века в Советском Союзе 
наставничество на законодательном уровне 
приобрело массовый характер в системе про-
фессионально-технического образования, 
которое осуществлялось в форме шефства 
опытных рабочих над учащимися и было 
широко распространено практически во всех 
трудовых коллективах как шефство над моло-
дыми работниками при вступлении в долж-
ность на предприятии или в организации. 
Труд наставника оценивался по результатам 
деятельности «подшефного» и материально 
стимулировался. Самые результативные на-
ставники поощрялись благодарственными 
грамотами и денежными премиями.



134

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023 г. Т. 16. № 3
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2023. Vol. 16. № 3

Развал Советского Союза и разительная 
перестройка всех социально-экономических 
отношений привели к потере наставничества 
и его традиций. На долгие годы утраченны-
ми оказались действенные и результативные 
методы, дающие значимый педагогический 
эффект. Однако проблема педагогической по-
мощи и поддержки молодых кадров является 
сегодня настолько острой, что государство 
принимает значительные меры по восстанов-
лению и реинкарнации социального институ-
та наставничества. Программы наставничес-
тва реализуются в России на разных уровнях 
и ступенях образования. Большую работу 
в этом направлении проводят ведущие вузы 
страны, в которых традиции наставничества 
не были утрачены и за годы работы накоплен 
значительный опыт наставничества препода-
вателями, студентами старших курсов, вы-
пускниками и работодателями.

Так, в Московском государственном уни-
верситете существует «Менторский клуб 
МГУ» — общественное объединение, состо-
ящее из выпускников университета, работа-
ющих в сфере науки, бизнеса, производства, 
помогающее студентам и выпускникам раз-
ных лет в поиске работы, личном кураторс-
тве, развитии и профессиональном станов-
лении. На странице сайта клуба размещены 
сведения о менторах, которые систематизи-
рованы по факультетам университета и на-
правлениям подготовки. Студент, желающий 
получить помощь наставника, заполняет 
на сайте google-форму, вопросы которой по-
могают определить образовательные потреб-
ности и определить наставника.

Большой интерес представляет проект 
«MY MENTOR», созданный в МГИМО. 
Это межвузовский проект, участвовать в ко-
тором могут студенты разных российских 
вузов: МГИМО, РЭШ, РЭУ им. Плеханова, 
РГТУ им. Менделеева, РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина. Поиск наставников осу-
ществляется с помощью сайта, на котором 
происходит формирование наставнических 
пар между студентами старших курсов и вы-
пускниками вузов-партнеров.

Интересная программа наставничества 
разработана и внедрена в практику деятель-
ности НИУ ВШЭ [20]. Наставниками явля-
ются выпускники ВШЭ, добившиеся успехов 
в своих профессиональных областях. Сроки 

программы наставничества различны, мини-
мальный по длительности составляет 1 год. 
По окончанию курса программы студентам 
выдается сертификат участника и рекоменда-
ции от наставника для трудоустройства или 
предложение работы. Наставник получает 
благодарность от университета и возмож-
ность принять на работу выбранного студен-
та. Так же, как и в описанных выше проек-
тах, для участия в программе наставнику не-
обходимо заполнить анкету на сайте, указав 
данные о себе, сведения о годе выпуска, на-
правлении подготовки, место работы, долж-
ность, описать область, в которой наставник 
является экспертом. Каждый студент может, 
руководствуясь этими сведениями, выбрать 
себе наставника в определенном профессио-
нальном направлении.

Развиваются и успешно функционируют 
программы наставничества и в таких вузах, 
как Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, МФТИ и МИФИ. Особый инте-
рес представляет методическое пособие «Ин-
дивидуальная программа развития и система 
наставничества как инструменты наращива-
ния профессиональных компетенций педаго-
гов», разработанное научно-исследователь-
ским центром социализации и персонали-
зации образования детей ФИРО РАНХиГС 
[24]. В наставнических программах этого 
вуза в качестве наставников выступают пред-
ставители профессорско-преподавательского 
состава, бизнес-структур, государственные 
и муниципальные служащие, а также успеш-
ные выпускники и студенты старших курсов, 
имеющие индивидуальные достижения.

В педагогических вузах наставничест-
во — один из основных элементов образова-
тельной подготовки и становления будущего 
учителя.

В настоящее время используется весьма 
широкий спектр видов и форм наставничества 
для подготовки педагогических кадров: мас-
тер-классы, тренинги, коучинг, менторинг, мо-
дерирование, супервизии, непосредственное 
наставничество в ходе прохождения студен-
тами педагогических практик в образователь-
ных учреждениях и в процессе адаптационно-
го периода в ходе начального этапа педагоги-
ческой деятельности выпускника и др.

Рассмотрим характеристики некоторых 
из видов наставничества, являющихся относи-
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тельно новыми в педагогическом пространс-
тве российской педагогической практики.

Коучинг как вид наставничества, основ-
ной целью которого является максимально 
быстрая адаптация молодого педагога к ра-
боте в образовательном учреждении, сегод-
ня часто используется в кадровой работе 
с учителями в различных образовательных 
структурах. Коучинг в зависимости от пос-
тавленной задачи имеет различные механиз-
мы и методы практического применения, 
от многочисленных форм консультирования 
до разнообразных подходов стимулирова-
ния рефлексии и педагогического творчес-
тва начинающего учителя, выстраивания 
индивидуальной траектории раскрытия их 
потенциала. Основной целью коучинга яв-
ляется не формирование профессиональных 
умений, навыков и компетенций, а, скорее, 
стимулирование персонифицированных 
процессов саморазвития и самообучения 
наставляемого. Для достижения этих целей 
коучем (это может быть опытный учитель, 
педагог, методист образования или даже 
независимый специалист) осуществляется 
постоянный диалог и совместная рефлексия 
профессиональных ситуаций и жизненных 
проблем (эмоциональное выгорание и т. п.), 
постановка профессиональных целей, вы-
работка педагогических задач, анализ име-
ющегося у коуча педагогического опыта, 
а также исследование внутренних и вне-
шних ресурсов молодого педагога [9].

Интересным видом наставничества явля-
ется менторинг, который можно охарактеризо-
вать как целенаправленные действия по оказа-
нию помощи менее опытным коллегам в про-
фессиональной образовательной деятельнос-
ти, а также как способ интеграции молодого 
педагога в профессиональную среду. Таким 
образом, менторинг сочетает в себе процесс 
теоретического обучения и коучинг [12].

Процесс взаимодействия ментора и мен-
ти — обучаемого, наставляемого — напоми-
нает практическое занятие, лабораторную 
работу в вузе: ментор описывает педагоги-
ческую ситуацию, а затем раскрывает тео-
ретические основы правильного ее решения 
и демонстрирует образец действий. Менти 
получает задание и должен его самостоятель-
но выполнить. Важную роль при этом играет 
мотивация подопечного со стороны ментора, 

который выступает в роли старшего коллеги, 
опытного друга, а не педагога, дающего ха-
рактеристику и выставляющего оценку уче-
нику. Поэтому важным условием результа-
тивности менторства является установление 
доверительных и уважительных отношений 
между ментором и менти [24].

Наш опыт педагогической деятельности 
показывает, что зачастую подобные отноше-
ния складываются в вузах между научными 
руководителями и студентами, ведущими под 
их руководством научную работу, выполняю-
щими курсовое и дипломное проектирова-
ние. Однако, такие взаимоотношения часто 
носят несистемный характер и прерывают-
ся, когда студенты завершают учебу в вузе, 
так как даже сохраняющееся в ряде случаев 
общение носит скорее дружеский характер 
и связано с возникновением личных привя-
занностей преподавателя и выпускника.

Одним из новых видов наставничества 
можно назвать модерирование, которое явля-
ется распространенной формой обсуждения 
научно-практических вопросов и проблем 
образования в различных форматах проведе-
ния офлайн- и онлайн-конференций и встреч. 
Задачи модератора — организовать процесс 
эффективной групповой коммуникации учас-
тников встречи с целью получения новых 
знаний и опыта. Модератор в этом случа-
ет выполняет свою, особую, роль — буду-
чи компетентным посредником, он должен 
подключить всех участников к обсуждению, 
сохранить тематику обсуждаемой проблемы, 
дать возможность выступить наиболее ком-
петентным участникам (спикерам) и стиму-
лировать участников задавать правильные 
(существенные) вопросы.

Период коронавирусных ограничений 
заставил все педагогическое сообщество ши-
роко использовать в своей профессиональ-
ной деятельности возможности социальных 
сетей, освоить проведение онлайн-конфе-
ренций, профессиональных встреч, мастер-
классов и семинаров. За последние три года 
появилось достаточно много интернет-ресур-
сов, сайтов, блогов, тематических подкастов, 
на которых студент или молодой педагог мо-
жет не только получить ответ на интересую-
щий его вопрос, но и пройти курсы повыше-
ния педагогической компетентности, допол-
нительной профессиональной подготовки.
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В этом контексте роль модератора не-
обычайно важна. Мы наблюдаем, что ин-
тернет-пространство буквально наполнено 
разного рода псевдонаучными сведениями, 
некачественными материалами, спамом, сом-
нительными ссылками и откровенным диле-
тантизмом. Обучать, причем на платной ос-
нове, стремятся люди, не имеющие соответс-
твующего образования, за плечами которых 
порой лишь краткосрочные интернет-курсы 
или образование, полученное в учреждениях, 
не имеющих лицензии на образовательную 
деятельность и государственной аккредита-
ции. Деятельность таких ресурсов не попада-
ет в правовое поле Закона об образовании и, 
соответственно, никак не регламентируется.

Именно поэтому так необходима в обра-
зовательной сфере особая профессиональная 
модерация. Задачами такой модерации ста-
новятся предварительная (премодерация), 
модерация постов (постмодерация) и моде-
рация конфликтов [18].

Модератор проверяет качество образова-
тельного материала перед публикацией кон-
тента на ресурсе, проверяет реакцию обучаю-
щихся на представленную образовательную 
информацию и выступает третьей стороной 
в случае жалоб и конфликтов среди пользова-
телей данного интернет-ресурса.

По сути, модератор выступает помощ-
ником, связывающим владельцев образова-
тельной площадки и пользователей. Однако, 
способствуя обучению студента или молодо-
го педагога, модератор лишь помогает ему 
в построении оптимальной индивидуальной 
образовательной траектории и подводит его 
к принятию оптимального профессиональ-
ного решения, раскрытию своих внутренних 
возможностей, выявлению нереализованных 
способностей и умений [19].

Распространенным видом наставни-
чества является консультирование как одна 
из форм организации индивидуального со-
провождения студентов педагогов и молодых 
учителей. Консультация рассматривается как 
различные формы взаимодействия опытного 
педагога-наставника и молодого специалис-
та. Формы консультации могут варьировать-
ся от обсуждения с наставником какого-ли-
бо важного практического вопроса, совета 
по решению конкретной педагогической 
задачи, непосредственной помощи в органи-

зации или проведения занятия (урока) по оп-
ределенной теме для наставляемого или для 
целой группы молодых педагогов и до про-
хождения курса профессиональной подго-
товки (переподготовки) в различных центрах 
дополнительного образования, оказывающих 
научную или практическую помощь.

Основная роль консультанта в практичес-
кой подготовке педагогических кадров — экс-
пертная оценка результатов деятельности на-
ставляемого, диагностическое исследование 
причин профессиональных проблем, практи-
ческая помощь в решении конкретных педа-
гогических ситуаций и задач. Все это требует 
от самого консультанта высокого уровня на-
учных знаний и богатого опыта собственной 
успешной педагогической деятельности.

Новым и пока мало распространенным 
видом наставничества в педагогике является 
супервизия. Супервизия, имеющая ярко вы-
раженный интегративный характер, активно 
применяется в зарубежной и отечественной 
психологической практике как методическое 
и ресурсное сопровождение практикующих 
психологов и психотерапевтов, психологов, 
ведущих тренинговые программы. Впер-
вые появившись в образовательной системе 
в ХIX веке как форма государственного над-
зора над системой образования в Великобри-
тании и США, супервизия постепенно при-
обрела функции психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 
и профессиональной деятельности педагогов 
и психологов.

На сегодняшний день существуют не-
сколько видов супервизии: административ-
ная, дидактическая, профессиональная, пе-
дагогическая и психологическая. По своей 
форме педагогическая супервизия напоми-
нает персональное сопровождение молодого 
педагога.

Дидактическая супервизия проводится, 
как дополнительное профессиональное об-
разование, в форме консультирования, а про-
фессиональная супервизия заключается в со-
здании для педагога комфортных психологи-
ческих условий для работы и профилактику 
профессиональной деформации и эмоцио-
нального выгорания.

Супервизия может осуществляться как 
индивидуально, так и в форме групповой 
работы с наставляемыми. При индивидуаль-
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ной супервизии крайне важной является ее 
доверительность, персонифицированность 
в решении индивидуальных проблем пе-
дагога, поиск решения проблемы с учетом 
личностных и профессиональных качеств 
конкретного человека. Плюсом групповой 
супервизии является возможность разреше-
ния профессиональных проблем, важных для 
определенной группы студентов или педаго-
гов, во время такой супервизии происходит 
активное взаимодействие, взаимообмен мне-
ниями, практическим опытом, что позволяет 
каждому участнику группы получить опыт 
и варианты решения своей педагогической 
проблемы разными способами [5].

Отдельного внимания в проблеме настав-
ничества заслуживает институт тьюторов. 
Должность тьютора (от английского «tutor — 
наставник») существовала в средневековых 
университетах Европы [24]. Тьютор выпол-
нял задачи непосредственного руководства 
студентами, осуществлял помощь в решении 
бытовых проблем, сопровождал на занятия, 
контролировал выполнение учебных заданий 
в библиотеках и аудиториях, помогал перво-
курсникам разобраться с расписанием и даже 
организовывал отдых студентов.

В современной образовательной системе 
тьюторство рассматривается преимущест-
венно как форма сопровождения инклюзив-
ного образования, в штаты некоторых видов 
образовательных учреждений введены долж-
ности тьюторов для индивидуального сопро-
вождения обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями и формирования 
для них индивидуальных маршрутов получе-
ния образования.

Функции же тьютора, как они представ-
лялись в традиции университетов, принял 
на себя институт кураторства. Куратор как 
прямой наставник группы студентов занимает 
особую педагогическую позицию, обеспечи-
вая учебной группе обучающихся возможнос-
ти для личностного, интеллектуального, про-
фессионального развития и обучения. Куратор 
должен обладать рядом важных личностных 
качеств: развитыми навыками коммуника-
ции, способностью выслушивать и понимать, 
сформированным научным мышлением — 
иметь высокий уровень профессиональных 
знаний, большой практический опыт работы 
и главное — владеть психологическими при-

емами взаимодействия с временным студен-
ческим учебным коллективом.

Однако, как показывает практика, во мно-
гих вузах кураторство носит номинальный 
или формализованный характер, являясь час-
тью нагрузки «второй половины рабочего 
дня» и неоплачиваемым видом работ.

Для изучения эффективности работы 
кураторов в Муромском институте Влади-
мирского государственного университета 
(МИ ВлГУ) в 2022 году нами было проведено 
эмпирическое исследование удовлетворен-
ности студентов деятельностью кураторов 
МИ ВлГУ.

Методом исследования была выбрана 
специально разработанная совместно с От-
делом менеджмента качества образования 
МИ ВлГУ анкета по выявлению удовлет-
ворённости студентов взаимодействием 
с кураторами учебных групп (исследование 
проводилось анонимно через электронный 
образовательный портал института). Анкета 
включала в себя 15 вопросов, охватывающих 
различные аспекты деятельности курато-
ров Муромского института. Студентам было 
предложено дать оценку деятельности кура-
торов, а также высказать свое мнение о необ-
ходимости куратора в их профессиональном 
становлении как специалиста. В исследова-
нии приняли участие студенты дневной оч-
ной формы обучения в возрасте от 18 до 24 
лет в количестве 987 человек.

Анализ результатов, полученных в ходе 
анкетирования, показал, что уровень удов-
летворенности студентов работой кураторов 
невысок. Отвечая на вопрос «Удовлетворе-
ны ли вы работой куратора в вашей учеб-
ной группе?», 24 % респондентов высказали 
мнение, что «полностью удовлетворены», 
36 % опрошенных «скорее удовлетворены», 
27 % — «скорее неудовлетворены» и 13 % — 
«полностью не удовлетворены» работой 
своего куратора группы.

Ответы на вопрос «Получаете ли вы 
от куратора вашей группы информацию 
об учебных, досуговых, культурно-творчес-
ких мероприятиях и мерах социальной под-
держки студентов?» показали, что 36 % сту-
дентов, участвующих в исследовании, счи-
тают, что куратор своевременно и в полном 
объеме предоставляет им всю необходимую 
информацию; 38 % респондентов показали, 
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что информация предоставляется, но не свое-
временно; 15 % студентов получают инфор-
мацию с опозданием и в не полном объеме, 
а 11 % респондентов не получают от куратора 
никакой информации.

Студенты, проживающие в общежитии 
(264 человека, участвующие в опросе), пока-
зали, что кураторы не интересуются условия-
ми их проживания и организации быта — 78 % 
респондентов, 8,5 % обучающихся не имеют 
контактов с кураторами, 12,4 % опрошенных 
видят куратора крайне редко, а 9,3 % участву-
ющих в опросе не знают, кто из преподавате-
лей является куратором их учебной группы.

Отвечая на вопрос «На ваш взгляд, заин-
тересован ли куратор в достижениях группы 
в учебной и внеучебной деятельности?» лишь 
79 % респондентов ответили положительно.

Оценивая результаты, полученные при 
анкетировании студентов педагогического 
направления (психолого-педагогическое на-
правление и психолого-педагогическое на-
правление с двумя профилями подготовки 
(английский языки и немецкий язык) — 164 
студента со второго по пятый курс обучения 
включительно), мы пришли к выводу, что 
низкая удовлетворенность деятельностью ку-
раторов отрицательно влияет на становление 
профессиональных навыков будущего педа-
гога: не хотели бы быть похожими на своего 
куратора 53 % респондентов, 42 % студентов 
этой группы опрошенных отметили неспо-
собность куратора помочь в решении педа-
гогических задач и проблемных ситуаций 
в ходе педагогической практики студентов.

Большой интерес для нас представляют 
ответы на вопрос о возможности выбора сту-
дентами куратора или наставника. Так, 81 % 
всех опрошенных обучающихся отметили, 
что хотели бы, чтобы у них был реальный, 
активный, грамотный и заинтересованный 
в их личностном росте куратор или настав-
ник из числа преподавателей вуза (в том чис-
ле из приглашенных специалистов), помо-
гающий им с решением профессиональных 
задач в ходе обучения, учебной и производс-
твенной практики, в начале собственной про-
фессиональной деятельности; 17 % респон-
дентов высказали мнение, что хотели бы ви-
деть наставника из числа студентов старших 
курсов или опытного специалиста по месту 
работы выпускника; лишь 2 % студентов 

не нуждаются в помощи и поддержке курато-
ра во время обучения.

Заключение. Проведенное нами ис-
следование позволяет сделать вывод, что 
институт кураторства в системе высшего 
профессионального образования требует ре-
формирования и пересмотра направления де-
ятельности кураторов. Необходима целенап-
равленная комплексная работа по созданию 
эффективной образовательной среды, кото-
рая включала бы в себя самые разные фор-
мы педагогического наставничества: мен-
торство, коучинг, модерацию, супервизию, 
тьюторство и кураторство, и наибольшим по-
тенциалом в этом контексте обладает именно 
наставничество.

Острая нехватка педагогических кадров 
во всех сферах образования в России, связан-
ная с тем, что из образования уходят наибо-
лее опытные и профессионально грамотные 
учителя и преподаватели и лишь половина 
выпускников педагогических вузов идет рабо-
тать в школу, приводит к необходимости кон-
солидации усилий вузов и образовательных 
организаций по созданию педагогических со-
обществ, участниками которых должны стать 
студенты, преподаватели, школьные учителя, 
методисты центров дополнительного образо-
вания и центров повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических кадров, науч-
ные центры, ассоциации работодателей.

Профессиональные педагогические со-
общества в настоящее время могут рассмат-
риваться как система неформального обра-
зования, в рамках которой может быть ор-
ганизована наставническая деятельность, ее 
целью станет стимулирование будущих педа-
гогов к работе по специальности [24].

Для этого необходимо обеспечить взаимо-
действие с профессиональными педагогичес-
кими сообществами по вопросам экспертизы 
образовательных программ педагогических 
направлений подготовки, привлечение актив-
ных, творческих педагогов и учителей к про-
ведению семинаров, мастер-классов, практи-
ческих мероприятий, кейс-чемпионатов и ха-
катонов, к проектной и исследовательской 
деятельности студентов.

Основой должна стать деятельность как 
исследовательского, так и практико-ориенти-
рованного характера, объединяющая студен-
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тов, молодых и опытных педагогов, методис-
тов, руководителей образовательных органи-
заций для решения конкретной проблемы, 
которая интересна всем участникам и акту-
альна для образовательной системы конкрет-
ного региона или муниципалитета.

Для будущих педагогов эта проблема мо-
жет иметь продолжение в курсовой или бака-
лаврской (магистерской) работе, стать осно-
вой возможного научного исследования.

Мы считаем важным, чтобы теорети-
ческое исследование нашло свое отражение 
в реальном образовательном процессе с ор-
ганизацией обсуждения результатов педаго-
гической деятельности студентов и молодых 
педагогов с наставником, куратором, тьюто-
ром или ментором, который будет закреплен 
за каждым молодым педагогом. Такая сов-
местная деятельность не только позволит раз-
вить спектр профессиональных компетенций 
выпускника, молодого специалиста, но и бу-
дет способствовать осознанию ценностей 
выбранной педагогической профессии.

Также важно и взаимодействие на раз-
личных уровнях: «студент старших кур-
сов — студент-первокурсник», «опытный 
учитель — молодой учитель», «опытный 
учитель — студент», «работодатель — мо-
лодой учитель», «работодатель — студент». 
Каждый из указанных уровней предполагает 
целенаправленное взаимодействие для ре-
шения определенного круга педагогических 
задач и профессиональных проблем настав-
ляемого (студента, молодого педагога, име-
ющего малый опыт работы, практиканта, 
молодого специалиста в процессе адаптации 
к условиям работы в образовательной орга-
низации и т. д.) с использованием методоло-
гии наставничества.

В качестве наставника в данном случае 
может выступать опытный педагог, учитель-
предметник, преподаватель вуза, имеющий 
определенные профессиональные успехи: ав-
тор научных статей в реферируемых журна-
лах, учебных пособий и методических реко-
мендаций, победитель или призер конкурсов 
педагогического мастерства, ведущий обра-
зовательных семинаров и т. д. Такой настав-
ник должен обладать развитыми коммуника-
ционными, лидерскими и организационными 
навыками, владеть методами педагогической 
рефлексии.

Мы полагаем, что результатом эффектив-
ной организации работы наставников будет 
высокий уровень включенности молодых пе-
дагогов в учебную, воспитательную и куль-
турно-просветительскую деятельность обра-
зовательной организации, вера в себя и свой 
творческий и педагогический потенциал. 
С помощью наставника вчерашние выпуск-
ники получат необходимые профессиональ-
ные знания, советы и рекомендации опыт-
ного учителя, педагога, а также стимул для 
профессионального роста и развития.
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