
Общемировая история феномена педагогического наставничества 

Самое простое определение этого понятия – технология, используемая для того, чтобы передать 

опыт, навыки, знания от более к менее опытному. Наставничество имеет очень давние корни в 

разных культурах, его формы выявляют в первых общественных формациях и в наше время 

(приготовление к инициации, племенное/семейное старчество, менторство, коучинг и мн. др.). 

Базовая отличающая характеристика данного феномена – непосредственная, изначальная связь с 

групповой деятельности людей как единственного варианта выжить. Первобытный человек как 

индивид и необходимость существовать в обществе формировали наставничество как способ 

единения этих изначально несовместимых реалий. 

Исторически цивилизация приводила к тому, что общественная жизнь изменялась, появлялись 

новые занятия и профессии. Для них было необходимо выбирать особых людей, которых можно 

научить этой сложной специализированной деятельности, которой не было ранее. 

С первобытного состояния человечества в каждом поколении появлялись личности, способные 

передать другим свои новые знания и умения. Именно они были первыми специалистами, с них 

шефство над новичками в каком-либо деле вошло в практику, стало естественным и закономерным 

процессом развития цивилизации. 

 

Педагогическое наставничество в педагогике также имеет давние исторические корни, ведь именно 

учителями, по сути, и был изначально использован данный вид деятельности. Но развитие этой 

практики шло нестабильно, показывало и подъемы, и резкие спады. 

Термин «наставничество» ведут из греческих мифологических произведений. Именно в них 

появляется фигура Телемаха, который был сыном Одиссея. А воспитывал его уважаемый в то время 

за мудрость и знания советник Ментор. 

От имени этого человека происходят понятия «ментор», «наставник». Древние философы 

определяли основные характеристики такой персоны и ее деятельности. Так, Сократ подчеркивал, 

что задачей наставника является пробуждение, развитие душевных сил воспитанника. Платон 

https://solncesvet.ru/nedelya-nastavnichestva-na-portale-solnechnyy-svet/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=2%20


утверждал, что ментор должен заниматься ребенком с раннего возраста, а сам быть при этом 

зрелым, умудренным жизненным опытом человеком. 

Российская педагогика, конечно, также базируется на наставничестве. Специалистами в этом плане 

были самые лучшие, наиболее опытные учителя. Именно они становились профессиональными 

педагогами, несли молодым поколениям разумное, доброе, вечное. Особенно активно в 

отечественной науке наставничество исследовалось и развивалось в первой половине ХХ в. В это 

время его роль в развитии социума пропагандировали П. П. Блонский, Л. С. Луначарский, 

А. С. Макаренко (в том числе и на собственном опыте). 

В период СССР термин обогатился новым смыслом и особым отношением общества, ведь 

наставнику доверяли не только профессиональное, но и идейно-политическое развитие человека 

нового поколения. Носящие это звание должны были обладать массой положительных качеств: 

быть авторитетом с моральной и нравственной точек зрения, иметь отличные навыки в своей 

специальности и богатый жизненный опыт. 

Мастерство педагогического воздействия этих профессионалов оттачивалось на курсах повышения 

квалификации, преподавали же там в основном вузовские специалисты и ученые. Кроме этого, в 

стране проводились различные мероприятия для передачи передового опыта, наиболее 

эффективные наставники стимулировались материально. 

 

Развитие профессиональной стажировки выпускников вузов через систему педагогического 

наставничества было закреплено 27 марта 1974 года распоряжением Министерства просвещения 

СССР. К этой деятельности привлекались и выпустившее студента учебное заведение, и 

администрация первого места его трудовой деятельности. 

Для советской схемы наставничества характерна преемственность, которая поддерживалась 

системой распределения молодых специалистов по регионам, а это позволяло планировать развитие 

коллективов и адаптацию в них работников. Необходимость и значимость шефского воздействия на 

новичков поощрялись как «сверху», так и в самих трудовых командах. 

К 1990-м годам в стране сформирована и система адаптации молодых учителей: от вузов, научно-

методических центров в районах до академии постдипломного педагогического образования. 

Специалисты, уже имеющие опыт, делятся знаниями, помогают на первых порах выпускникам 

вузов. Наставничество становится необходимой ступенью профессионального развития. 
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