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Summary. The article is devoted to the problem of humanizing modern pedagogical educa-

tion. The author notes the main forms of support for a beginner teacher in the foreign peda-

gogical systems. These are mentoring, tutoring, coaching. Also the author expresses an opin-

ion about the need for the revival and further development of the mentoring institute in the 

system of domestic professional training of future teachers.  

Keywords: humanization of pedagogical education; professional training of future teachers; 

mentoring. 

 
 

Истоки проблемы гуманизации образования лежат ещё в эпохе ан-

тичности. В трудах философов того времени ещё отсутствует понятие «гу-

манизация образования», тем не менее, высказанные ими идеи уже отра-

жают цель рассматриваемого процесса, заключающуюся в «развитии тех 

свойств личности, которые нужны ей и обществу для включения в соци-

ально значимую деятельность» [10, с. 100]. Об этом говорил и Плутарх, 

который полагал, что при изучении истории следует не столько стремиться 

к заучиванию определённых дат и воспроизведению исторических собы-

тий, сколько видеть в фактах жизни выдающихся людей наличие или от-

сутствие у них определённых качеств. Это позволяет молодому человеку 

иметь наглядный пример того, к чему необходимо стремиться, а чего избе-

гать в своей жизни.  

На современном этапе, когда объём информации, получаемой обу-

чающимися, значительно вырос, такой подход к освоению учебного мате-

риала является не менее актуальным и должен иметь ярко выраженную 

гуманистическую направленность. Современный молодой человек, как от-

мечает О. В. Ромашов, обязан получать образование не только ради полу-

чения определённого знания, а ради формирования мировоззрения, кото-

рое позволит ему полнее удовлетворять его материальные и духовные по-

требности и интересы, а также использовать появившиеся возможности 

для самосовершенствования и самореализации [7, с. 110].  
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Однако неумение личности воспользоваться предоставленным ей 

правом получения качественного образования или её нежелание учиться, 

по мнению Н. С. Бирюковой, является сегодня одной из серьёзнейших 

проблем реализации гуманизации университетского образования [1, 

с. 136]. Одним из путей решения обозначенной проблемы при подготовке 

будущих учителей, на наш взгляд, может быть формирование у студентов 

педагогического вуза с первых дней обучения ценностей и смыслов вы-

бранной профессии, понимания социальной значимости профессии педаго-

га, сущности педагогической деятельности и важнейших профессиональ-

но-личностных качеств учителя. Считаем, что этому, а также дальнейшему 

продвижению будущего педагога по пути профессионально-личностного 

становления, саморазвития и самосовершенствования будет способство-

вать положительный пример современного учителя-профессионала, 

наставника, проработавшего не один десяток лет в школе, реализовавшего 

себя в ней, сохранившего оптимизм, эмоциональную стабильность, любовь 

к профессии и т. д. 

В данном контексте нам кажется чрезвычайно интересным опыт ка-

надских коллег, которые значительную роль в организации практики сту-

дентов педагогических колледжей отводят институту наставников. Учите-

ля-наставники, учителя-помощники и учителя-менторы (так называются 

должности, предусмотренные штатными расписаниями колледжей) рабо-

тают в тесной взаимосвязи с преподавателями, читающими теоретические 

курсы. Однако, по мнению практикантов, именно первые оказывают важ-

ное влияние на процесс профессионального становления будущего педаго-

га, а также вносят наиболее значимый вклад в приобретение студентами 

опыта преподавательской деятельности [2].  

Следует отметить, что наставничество далеко не новое явление в ис-

тории зарубежной и отечественной педагогики. Его зарождение своими 

корнями уходит ещё в первобытное общество, когда старшие сородичи пу-

тем прямого включения в работу младших, требуя чёткого повторения и 

копирования, совершаемых ими действий, передавали опыт от старшего 

поколения к младшему. В истории древнего мира, когда многие античные 

системы воспитания отличались авторитарными отношениями (Спарта и 

др.), имелись отдельные примеры перехода к нравственным гуманистиче-

ским отношениям. Аналогичная тенденция наблюдалась и в восточных си-

стемах воспитания. Так, по мнению древнекитайского философа и педаго-

га Конфуция, считавшего гуманность одним из универсальных законов 

жизни, умелое наставничество, обеспечивает лёгкость в обучении и осно-

вывается на согласии между учителем и учеником: «Когда благородный 

муж учит и воспитывает, он ведёт, но не тянет за собой, побуждает, но не 

заставляет…» [5, с. 12].  

Рассматривая феномен наставничества в историческом аспекте, мы 

отметили незначительную трансформацию понятия «наставник», которое 
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длительное время понималось, как синоним слова «учитель». Обратимся к 

предложенному В. Далем толкованию интересующих нас понятий: 

«наставничество – звание, должность, дело наставника»; соответственно, 

«наставник – учитель, воспитатель, руководитель» [4, с. 474]. 

Несколько иное значение в понятие «наставник» вкладывалось в со-

ветскую эпоху социального строительства, что вполне отвечало духу того 

времени. Таковым считался «очень опытный, знающий рабочий или кол-

хозник и т. п., содействующий овладению профессиональными знаниями 

молодого рабочего или колхозника и т. п., а также росту его общественной 

активности» [8, с. 399]. Соответственно, в странах бывшего СССР 

«наставничество» понималось, как процесс сопровождения опытным спе-

циалистом первых шагов в профессии того, кто только начинает свой путь, 

и обучение новичков. В традиции зарубежной педагогической мысли для 

обозначения данного феномена используется понятие менторинг 

(mentoring). Однако этим термином, как утверждают Л. В. Нордберг и 

Н. С. Ладыжец, обозначается не только работа с новичками и раскрытие 

возможностей молодых работников, но и подготовка кадрового резерва, 

развитие творческого потенциала личности специалиста [6]. 

Следует отметить, что среди форм поддержки начинающего учителя, 

цель которых заключается в оказании помощи в становлении профессио-

нала в короткие сроки, наряду с наставничеством и менторингом, доста-

точно распространены коучинг и тьюторство. Общими чертами данных 

процессов является осознание функций, миссии наставника или ментора, 

тьютора, коуча, который не должен выполнять какие-либо действия за мо-

лодого работника и давать готовые ответы, а стремиться поддерживать, 

подводить своих учеников к самостоятельному решению, сопровождать 

процесс профессионального становления работника через взаимодействие 

с ним, консультирование, предоставление положительного примера. Это 

особенно важно на этапе профессиональной адаптации. 

Анализ научных публикаций, посвящённых изучению опыта институ-

та наставничества, подтверждает внимание к различным его формам в зару-

бежных странах, что проявляется на практике в изменении отношения руко-

водителей образовательных учреждений к молодым учителям; использова-

нии не только морального, но и финансового стимулирования деятельности 

наставников; определении целесообразности введения института интерна-

туры для молодых педагогов; введении в штатные расписания образова-

тельных учреждений должностей учителя-наставника, учителя-помощника, 

учителя-ментора, ориентированных на поддержку будущих учителей, то 

есть взаимодействие со студентами во время их практики в школе, прохо-

дящей уже после окончания высшего образовательного учреждения. Осо-

бый интерес в этом плане вызывает опыт Германии (Е. Ю. Грачёва), США 

(М. В. Широкова), Канады (Л. В. Волосович) [3; 9; 2]. Таким образом, мож-

но утверждать, что сегодня в зарубежной педагогической практике возмож-
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ности наставничества активно используются для оптимизации процесса 

профессионального становления начинающего учителя. 

Обобщая изложенное выше, считаем, что институт наставничества, 

получивший широкое распространение в советскую эпоху и разрушенный 

в последнее время, требует возрождения и дальнейшего развития в отече-

ственной системе профессиональной подготовки будущих учителей с учё-

том новых вызовов современного общества.  
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