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MENTORING AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC REFLECTION. The article defines the relevance of the topic of mentoring, its importance and necessity for pro-
fessional development and novice teachers. The author reveals the contents of scientific definitions “mentoring”, “pedagogical mentoring”. The difference between 
the concepts of “mentoring” and “pedagogical support” is shown. The analysis of these concepts provided a scientific and theoretical opportunity to substantiate the 
relationship between the mentor and the patron, to determine the leading functions and specifics of the mentor’s activities. In this justification, the author justifiably 
relies on modern legal documents on the organization of mentoring in educational organizations. The article describes the main programs of pedagogical mentoring, 
reveals effective forms of mentoring in an educational organization.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ 
НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ

В статье определена актуальность темы наставничества, ее важность и необходимость для профессионального становления начинающих педагогов. 
Автором раскрыто содержание научных дефиниций «наставничество», «педагогическое наставничество». Показано различие понятий «наставничество» и 
«педагогическая поддержка». Анализ обозначенных понятий обеспечил научно-теоретическую возможность обоснования отношений между наставником и 
подшефным, определения ведущих функций и специфики деятельности наставника. При этом обосновании автор правомерно опирается на современные 
нормативно-правовые документы по организации наставничества в образовательных организациях. В содержании статьи приводится характеристика ос-
новных программ педагогического наставничества, раскрываются эффективные формы наставничества в образовательной организации.
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На современном этапе развития общества возникает потребность повы-
шения качества российского образования, в этом вопросе немаловажное ме-
сто занимает проблема развития педагогического наставничества. Количество 
молодых педагогов, приходящих в образовательные организации, растет, что, 
безусловно, делает более актуальной потребность в особой профессиональной 
среде, необходимой для скорейшей адаптации, закрепления нового сотрудника, 
принятия им традиций и ценностей коллектива.

Вопрос развития педагогического наставничества рассматривается на раз-
ных уровнях управления. 23 декабря 2013 года В. В. Путин на совместном заседа-
нии Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития отметил 
необходимость возрождения института наставничества [1]. Проблема развития 
наставничества является одной из центральных в национальном проекте «Об-
разование» [2], Национальной системе учительского роста [3] и федеральном 
проекте «Учитель будущего» [4]. Данные проекты направлены на повышение ка-
чества деятельности педагогов и разрабатывают модель карьерного роста педа-
гога, где звание «учитель-наставник» будет высшей ступенью профессионально-
го роста учителя. К одним из основных трудовых функций таких учителей относят 
наставничество в работе со студентами, молодыми специалистами и педагогами. 

В Федеральном проекте «Современная школа» [5] стоит задача разработки 
методологии наставничества для обучающихся общеобразовательных организа-
ций с привлечением представителей работодателей, выпускников и применени-
ем успешного опыта взаимодействия учеников.

Существует множество определений понятия «наставничество». Так,  
Е.Н. Фомин определяет его как «личностно ориентированный педагогический 

процесс, призванный помочь начинающему работнику овладеть профессией, 
определить для себя её значимость в своей жизни» [6].

Л.Г. Почебут представляет наставничество как специфическую непрофес-
сиональную педагогическую деятельность, оказывающую обучающее и воспи-
тательное воздействие субъекта (наставник) на объект (подшефного) деятель-
ности [7]. 

Ю.Л. Львова, раскрывая понятие «педагогическое наставничество», отме-
чает, что это процесс «творческого сотрудничества», «парного содружества», 
возникающий на основе единых педагогических взглядов, методических поисков 
и желания совместно решать творческие задачи, в основе которых лежит обще-
ние [8].

В сборнике нормативно-правовых актов «Государственная служба и про-
тиводействие коррупции» В.И. Жильцов трактует наставничество как «форму 
обеспечения профессионального становления, развития и адаптации к квалифи-
цированному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых 
осуществляется наставничество» [9]. 

И.В. Круглова в своей диссертационной работе дает следующее определе-
ние: «наставничество – это длительный, поэтапный, целенаправленный процесс 
развития и становления личности молодого учителя, его профессионального и 
общечеловеческого кругозора, духовности, способствующий его профессиональ-
ной адаптации, усилению мотивации к выбранной специальности и профессио-
нальному становлению» [10].

Мы придерживаемся определения, данного Б.М Бим-Бадом, что «настав-
ничество – это процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам 
общества; форма взаимоотношений между учителем и учеником [11].
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Рассмотрев содержание научной дефиниции «наставничество», можно 
отметить, что большинство исследователей, говоря о наставничестве, имеют в 
виду процесс передачи знаний, опыта от старшего поколения младшему.

Наставник в своей профессиональной деятельности реализует ряд функ-
ций:

- педагогической поддержки обучающегося в деятельности (в нее вклю-
чена диагностика образовательных дефицитов и мотивов подопечного, создание 
педагогических условий для освоения профессиональной деятельности, оказа-
ние ситуативной помощи и т.д.); 

- обучения (организация учебной деятельности сопровождаемого, кон-
троль, оценка результатов, создание учебных ситуаций и т.д.); 

- медиации (диагностика межличностных отношений в коллективе, выяв-
ление и разрешение проблемных и конфликтных ситуаций с участием сопрово-
ждаемого, посредничество во взаимодействии наставляемого и коллектива);

- самообразования (самодиагностика и самооценка собственных образо-
вательных дефицитов, проектирование программы и плана самообразования в 
соответствии с выявленными образовательными дефицитами, овладение знани-
ями, умениями, компетенциями, приемами деятельности и др.).

Педагогическая деятельность наставника заключается в восполнении того 
или иного образовательного дефицита подшефного. Данная деятельность близ-
ка педагогической поддержке, которую теоретически, методологически и науч-
но-практически обосновали отечественные исследователи 1990 – 2000-х гг. (Н.Б. 
Крылова, О.С. Газман, С.М. Юсфин, С.С. Гиль, Н.Н. Михайлова и др.). Авторы от-
мечают, что педагогическая поддержка состоит в оказании помощи сопровождае-
мому в преодолении внешних барьеров, которые самостоятельно он не способен 
одолеть. К внешним барьерам можно отнести дефицит ресурсов для реализации 
собственных инициатив, отсутствие организационных или иных механизмов. Так-
же профессиональная деятельность наставника в образовании должна включать 
в себя создание условий для формирования готовности у наставляемых само-
стоятельно разрешать тот или иной тип социальных, образовательных или про-
фессиональных проблем.

Отношения между наставником и подопечным по своей природе гибки и 
могут сильно различаться по форме и функциям. Кроме того, отношения между 
ними являются особо важными, поскольку они поддерживают и облегчают про-
фессиональное развитие наставляемого. Учитывая широкое разнообразие отно-
шений наставничества, их разделяют на формальные или неформальные (Chao, 
Walz, Gardner, 1992) в зависимости от того, как эти отношения сформировались. 

Неформальное наставничество развивается спонтанно и не управляется 
образовательной организацией. Наставник обращается к ученику (или наоборот), 
и складываются отношения, которые способствуют профессиональному разви-
тию ученика, из-за спонтанного развития эти отношения в большей степени за-
висят от людей, имеющих общие черты и чувствующих себя комфортно друг с 
другом с самого начала. Отношения могут развиваться из-за особой потребности 

подопечного в решении задач и ситуаций, заданных руководством, или получе-
ния от наставника поддержки либо совета [14 – 16].

Формальные отношения наставничества развиваются в рамках организа-
ционных структур, которые специально предназначены для облегчения создания 
и поддержания таких отношений. Wanberg, Welsh и Hezlett [12] (2003) определили 
шесть основных характеристик программ наставничества, которые могут непо-
средственно влиять на эффективность:

1) цели программы;
2) отбор участников;
3) подбор наставников и подопечных;
4) обучение наставников и подопечных;
5) руководство по частоте встреч;
6) процесс постановки целей. 
Формальные программы сильно различаются по методам подбора настав-

ников и подопечных, а также по подготовке людей к наставничеству. Программы 
подбирают людей по определенным критериям, которые могут включать профес-
сиональные интересы, демографию, географическое положение, факторы чело-
веческого интереса (например, хобби, образ жизни и др.), личность, ценности и 
ориентацию на обучение.

В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев выделяют следующие формы на-
ставничества [13]:

1. Индивидуальная – предполагает персонализированное сопровождение 
наставником обучающегося с учетом индивидуальных образовательных дефици-
тов и других индивидуальных особенностей последнего.

2. Групповая – сопровождение одним наставником (или командой настав-
ников) группы обучающихся, обладающих общим или сходным образовательным 
дефицитом.

3. Коллективная – организация наставничества в работе с коллективом 
(большой группой) обучающихся, обладающих различными типами образова-
тельных дефицитов.

4. Взаимная – организация взаимной поддержки обучающихся, обладаю-
щих разными типами образовательных дефицитов.

5. Онлайн-поддержка обучающихся, находящихся в удаленном доступе, с 
использованием интернет-технологий.

Таким образом, на современном этапе развития общества наставниче-
ство не утратило своей актуальности. Однако оно претерпело трансформацию 
по виду деятельности. Происходит переосмысление понятия «наставничество».

Наставничество распространяется не только на образование и воспитание, 
но и на профессиональную сферу и сферу общественных взаимоотношений.

Правильная организация наставнической деятельности способна ока-
зывать влияние на процесс воспитания молодёжи и атмосферу в организации. 
Наставничество является эффективным средством, способствующим профес- 
сиональному и личностному развитию молодого педагога.
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ BYOD-ТЕХНОЛОГИИ 

В данной статье рассматривается проблема внедрения BYOD-технологии на уроках иностранного языка в школе. Представлены педагогические, 
социальные, физиологические и технические проблемы внедрения BYOD-технологии в учебный процесс. Выявлено положительное влияние BYOD-тех-
нологии на качество образовательного процесса на уроках иностранного языка. На основе опроса учителей автор приходит к выводу, что необходима 
специальная подготовка учителей к реализации BYOD-технологии. Обозначены необходимые знания, умения и навыки учителей для реализации данной 
технологии на уроках. Представлены результаты подготовки учителей иностранного языка к использованию в своей практической работе BYOD-техно-
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В настоящее время в образовании все более популярной становится тех-
нология BYOD («Bring Your Own Device») – «Принесите с собой Ваши цифровые 
устройства». Такая концепция стала популярной с 2005 года в коммерческих 
организациях, которые предлагали сотрудникам широко использовать свои мо-
бильные устройства на рабочем месте. Новая технология распространилась за 
пределы компаний и получила широкое использование в других сферах жизне-
деятельности человека, в том числе и в сфере образования, где цель исполь-
зования BYOD-технологии – предоставить возможность обучаемому работать в 
любое время и в любом месте, используя свое персональное мобильное устрой-
ство (планшет, смартфон, серфейс и др.). Суть технологии BYOD состоит в том, 
чтобы преподаватели не запрещали обучающимся использовать свои устройства 
на занятиях, а, наоборот, мотивировали их к использованию новых технологий в 
процессе обучения [1 – 9].

В системе обучения иностранному языку прослеживается следующая 
проблема: у выпускников общеобразовательных школ отмечается низкий уро-
вень знаний иностранного языка. В настоящее время во многих школах Европы 
и Запада совмещаются традиционные формы обучения с онлайн-обучением. 
Использование педагогами информационных технологий в процессе обучения 
может оказывать влияние на построение и управление образовательной траек-
торией, что формирует новую практику процесса обучения школьников, расши-
ряет возможности индивидуализации обучения. В связи с этим возникает необ-
ходимость подготовки педагогов (учителей иностранного языка) к использованию 
BYOD-технологии в процессе обучения в школе.

Технология BYOD обладает рядом преимуществ: 1) экономия бюдже-
та (снижение финансовых затрат на покупку, обслуживание и ремонт мобиль-
ных устройств, поскольку обучающимися используются собственные гаджеты);  
2) эффективность работы (школьники быстрее осваивают необходимые курсы, 
поскольку он быстрее работает с собственным устройством, оно ему знакомо и 
привычно); 3) лояльность или демократичность (фиксируется повышенный уро-
вень доверия между педагогом и учащимся, поскольку ему разрешено использо-
вать собственное мобильное устройство) [1; 2; 7; 8; 9].

Несмотря на явные преимущества использования BYOD-технологии в 
процессе образования, можно выделить ряд недостатков: 1) могут появиться 
дополнительные финансовые затраты у обучающихся (оплата Интернета);  
2) необходимо установить единое программное обеспечение на устройства 
учащихся. Кроме того, ученые Е.И. Зритнева, Л.А. Саенко, Т.В. Семенова,  
М.Г. Минин и др. [3; 5; 8; 10] отмечают, что при использовании BYOD-технологии 
возникают педагогические, социальные, физиологические и технические про-
блемы (табл. 1). 

Если устранить все указанные выше (в табл. 1) проблемы, то можно утвер-
ждать, что мобильные устройства становятся эффективными средствами обуче-
ния, если использовать их разумно, в системе с другими средствами.

Отметим, что выполнение некоторых рекомендаций облегчило бы вклю-
чение мобильных устройств в процесс обучения в общеобразовательной  
школе: 

1) не следует запрещать учащимся использовать мобильные устройства в 
процессе обучения в школе, наоборот, разрешить их использование (если педа-
гог категорически против использования различных устройств своими учениками, 
то это все сильнее будет привлекать школьников к мобильным телефонам, и это 
все больше будет отвлекать их от учебы); BYOD-технология является механиз-
мом «легализации» мобильных устройств и превращения их в средства обучения 
(от врагов к союзникам);

2) необходимо дать возможность выбора учащимся используемого мо-
бильного устройства (со стороны педагогов это могут быть рекомендации по вы-
бору в соответствии с целыми и задачами изучаемой темы на уроке);

3) необходимо наличие свободного доступа к сети Интернет, поскольку это 
является основой в использовании BYOD-технологии и дает необходимый доступ 
к необходимым ресурсам;

4) педагогическая и техническая поддержка использования BYOD-техно-
логии. Следует отметить, что использование мобильных устройств на уроках 
не должно стать выставкой личных гаджетов учащихся, присутствие устройств 
должно быть оправдано дидактически и методически;




