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Аннотация 
Представлены возможности повышения качества подготовки студентов среднего професси-

онального образования в условиях современного социально-экономического развития России, 
что достигается внедрением в систему практической подготовки (производственной практики) 
наставничества как фактора, обеспечивающего создание комфортной среды для развития про-
фессиональных компетенций выпускника техникума и адаптации личности будущего рабочего 
на производстве. На основании изучения современного опыта организации и осуществления 
наставничества определен набор критериев для отбора сотрудников предприятия в базу 
наставников. С учетом требований к наставнику, сформулированных руководителями служб 
промышленных предприятий, результатов изучения проекта Профессионального стандарта 
«Наставник» и научной литературы по наставничеству разработана компетентностная модель 
современного наставника на производстве в области технических специальностей и профессий. 
Спроектирована и внедрена на предприятии ООО ПП «Уралстройтехмаш» (г. Сухой Лог) до-
полнительная образовательная программа (ДОП) повышения квалификации «Наставничество 
на предприятии». Определены основные требования к подготовке наставника на предприятии, 
включающие общекультурные, специальные и профессиональные компетенции, развитие и ре-
ализация которых позволят успешно осуществлять наставническую деятельность. Выявлены 
критерии отбора сотрудников для реализации наставнической деятельности. Разработано со-
держание ДОП повышения квалификации «Наставничество на предприятии» с учетом принци-
пов разработки программ данной направленности, что позволит подготовить наставников, 
имеющих практический опыт и высокое мастерство, к работе со студентами техникума в ре-
альных условиях промышленного производства в процессе их производственной практики. 
Также представлено в системе взаимодействия «предприятие – техникум» проектирование 
ДОП повышения квалификации «Наставничество на предприятии», которая может быть ис-
пользована в системе дополнительного профессионального образования на промышленных 
предприятиях в рамках подготовки высококвалифицированного персонала к эффективной 
наставнической профессионально-педагогической деятельности.  

Ключевые слова: наставничество, система практического обучения, студенты технику-
ма, взаимодействие «предприятие – техникум», дополнительная образовательная программа 
«Наставничество на предприятии», компетентностная модель наставника 
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The article is presents the possibilities of improving the quality of training of students of second-
ary vocational education in the conditions of modern socio-economic development of Russia, which is 
achieved by introducing mentoring into the system of practical training (industrial practice) as a factor 
ensuring the creation of a comfortable environment for the development of professional competencies 
of a technical college graduate and adaptation of the personality of a future worker in production. 
Based on a study of modern experience in organizing and implementing mentoring, a set of criteria 
has been defined for selecting enterprise employees for the mentor database. Taking into account the 
requirements for a mentor formulated by the heads of services of industrial enterprises, the results of 
studying the draft Professional Standard “Mentor” and scientific literature on mentoring, a competen-
cy model of a modern mentor in production in the field of technical specialties and professions has 
been developed. An additional advanced training program “Mentoring at the enterprise” was designed 
and implemented at the LLC “Uralstroytekhmash” enterprise in Sukhoi Log. The basic requirements 
for training a mentor at an enterprise have been identified, including general cultural, special and pro-
fessional competencies, the development and implementation of which will allow the successful  
implementation of mentoring activities. The criteria for selecting employees to implement mentoring 
activities have been identified. The content of the additional advanced training program “Mentoring at 
the enterprise” has been developed, taking into account the principles of developing programs in this 
area, which will make it possible to prepare mentors with practical experience and high skill to work 
with technical college students in real conditions of industrial production during their industrial prac-
tice. In the article, in the “enterprise-technical college” interaction system, the design of additional ad-
vanced training “Mentoring at the enterprise” is presented, which can be used in the system of addi-
tional professional education at industrial enterprises in the framework of training highly qualified 
personnel for effective mentoring professional and pedagogical activities. 

Keywords: mentoring, practical training system, technical college students, “enterprise-technical 
college” interaction, additional educational program “Mentoring at the enterprise”, competency-
based mentor model 
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Конкурентоспособность предприятия в рамках рыночных отношений зависит, с одной стороны, 
от оснащенности его современными производственными технологиями и высокотехнологичным 
оборудованием, а с другой – от обеспеченности квалифицированным рабочим персоналом. На ра-
бочие места поступают выпускники образовательных учреждений системы среднего профессио-
нального образования (СПО), которые недостаточно подготовлены к выполнению производствен-
ных функций на предприятии, что отмечается и работодателями, и преподавательским составом, и 
администрацией образовательных учреждений системы СПО. В силу решения таких противоре-
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чий необходимо введение в практику подготовки будущего выпускника системы СПО новшеств, 
способных помочь ему пройти успешную адаптацию при поступлении на работу на предприятие, 
быть востребованным и компетентным работником, то есть качественно выполнять возложенные 
на него профессиональные функции, адаптироваться к корпоративной культуре и правилам пове-
дения на предприятии, нести личную ответственность за эффективную работу. 

В этой ситуации образовательные учреждения системы СПО осуществляют поиск новых мето-
дов и форм взаимодействия с внешней средой, что возможно только при совместной плодотвор-
ной деятельности образовательного учреждения и работодателей. Сотрудничество в данной обла-
сти заключается не только в предоставлении работодателями своей материально-технической базы 
для прохождения практической подготовки студентов, но и участие их в организации и управле-
нии этим процессом в рамках предприятия. 

Важная роль в качественной реализации такого взаимодействия принадлежит наставнической 
деятельности, которая рассматривается как один из эффективных вариантов ускорения процесса 
обучения основным навыкам по профессии, развития способности самостоятельно и надлежащим 
образом выполнять возложенные на обучающегося (наставляемого) профессиональные задачи. 

В связи с этим появляется необходимость как со стороны предприятия, так и со стороны обра-
зовательных учреждений СПО в реализации наставнической деятельности, подготовку к которой 
необходимо спроектировать и организовать в рамках проведения дополнительного обучения ква-
лифицированных специалистов предприятия особенностям осуществления профессионально-
педагогической деятельности. 

Наставничество является не только формой адаптации сотрудников, но и формой их обучения, 
что в совокупности с обменом опытом имеет высокую эффективность для каждой конкретной орга-
низации. Наставничество на производстве может применяться к новым сотрудникам, сотрудникам, 
сменившим род деятельности или квалификацию, а также к студентам при прохождении произ-
водственной практики и старшеклассникам в целях реализации профориентационной работы [1]. 

Наставническая деятельность на предприятии наряду с основными функциями, включающими 
организацию процесса профессионального обучения на рабочем месте, развитие квалификации 
персонала и качества его подготовки, оптимизацию трудовой адаптации практиканта, сотрудника, 
способствует росту эффективности технологических процессов, повышению производительности 
труда, снижению текучки персонала, укреплению командного духа и пониманию норм корпора-
тивной культуры, а также повышению имиджа предприятия [2]. 

Наставничество является рациональным способом подготовки и развития персонала, что дока-
зывается его адресностью, гибкостью и индивидуальным подходом при обмене опытом в условиях 
производства. За время обучения под руководством наставника можно подготовить и отобрать 
молодые кадры для дальнейшего трудового сотрудничества с предприятием [3]. 

Системы наставничества на предприятии могут реализоваться в зависимости от применяемой 
модели, которая характеризуется ролевой установкой между наставником и практикантом. В слу-
чае реализации наставнической деятельности в условиях производственной практики студентов 
техникума применима модель «наставничество – супервизия», когда наставник делится сведения-
ми о предприятии, перспективах развития в профессии и на предприятии, обучает основным про-
фессиональным умениям и навыкам, осуществляет контроль за деятельностью наставляемого, бе-
рет на себя всю ответственность за него [4].  

Особое внимание для осуществления наставнической деятельности необходимо уделить лично-
сти наставника, который должен быть не только высококвалифицированным специалистом, но и 
обладать рядом индивидуальных профессионально важных личностных качеств, а также мотива-
цией к осуществлению наставнической деятельности. 

Анализ современного опыта наставничества показывает, что существует определенный набор 
критериев для отбора сотрудников предприятия в базу наставников для определенных видов и 
временных интервалов наставнической деятельности [5]. В этом аспекте рассматриваются основ-
ные критерии отбора наставников, предложенные руководителями предприятий, к ним относят:  

– профессиональную компетентность, что включает совокупность специальных профессио-
нально ориентированных знаний, умений и навыков, стремление и способность непрерывно под-
держивать высокий уровень профессиональной квалификации; 
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– непрерывный стаж работы в данной организации и в определенной должности; 
– личное желание и интерес работника заниматься наставнической деятельностью с осознанием 

ее ценности и необходимости для развития кадрового потенциала предприятия; 
– желание преподавать, готовность передавать и делиться опытом своей профессиональной де-

ятельности, способность к толерантности по отношению к обучающимся; 
– способность к коммуникации с обучающимися, возникающая в процессе активного с ними 

общения и проявляющаяся в эмоциональном отклике на их состояние; 
– эмоциональная уравновешенность, позволяющая поддерживать оптимальное эмоциональное 

состояние, быстро адаптироваться к изменениям и принимать обдуманные решения в ситуации 
информационной перегрузки [6]. 

Таким образом, наставником должен быть высококвалифицированный работник, готовый к 
осуществлению наставнической деятельности. Важно понимать, что не каждый высококлассный 
специалист готов заниматься наставничеством, это связано с определенными трудностями в педа-
гогической деятельности с наставляемыми. В связи с этим наставники должны проявлять личный 
интерес к наставнической деятельности и к подготовке к ее осуществлению [7]. 

В настоящее время при дефиците квалифицированных рабочих кадров администрация пред-
приятий заинтересована в их пополнении, в частности с расчетом на эффективную работу настав-
ников.  

Дополнительная образовательная программа «Наставничество на предприятии» была разрабо-
тана в рамках договора о практической подготовке обучающихся преподавателями ПАО ГАПОУ 
СО «Сухоложский многопрофильный техникум» совместно с преподавателями ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный профессионально-педагогический университет» для реализации на 
предприятии ООО ПП «Уралстройтехмаш» г. Сухой Лог.  

На первом этапе была определена компетентностная модель современного наставника на произ-
водстве в области технических специальностей и профессий с учетом требований к наставнику, 
сформулированных руководителями служб промышленных предприятий, результатов изучения про-
екта Профессионального стандарта «Наставник» и научной литературы по наставничеству [8–12]. 

В компетентностной модели учтены основные требования к подготовке наставника на данном 
предприятии, которые включают компетенции, необходимые для осуществления наставнической 
деятельности, в их состав входят: 

– общекультурные компетенции, основу которых составляют: 1) коммуникативные компетенции 
(умение устанавливать контакты, урегулировать конфликты, способность логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь, соблюдение правил профессиональной этики); 
2) управленческие компетенции (способность организовать работу коллектива, готовность осуществ-
лять интеллектуальное и профессиональное саморазвитие, готовность быть лидером); 

– специальные компетенции: 1) психолого-педагогические компетенции (способность прово-
дить обучение наставляемых, готовность помогать им на всех этапах деятельности, способность 
передавать свой социальный и профессиональный опыт, умение строить диалог и обосновывать 
критику деятельности стажера, готовность к трудовой адаптации стажера); 2) методические ком-
петенции (способность применять в производственно-образовательной деятельности различные 
формы, методы и технологии обучения, готовность к проведению занятий, умение планировать и 
осуществлять контроль за деятельностью практиканта, умение анализировать его деятельность) [13];  

– профессиональные компетенции: способность к осуществлению и реализации производ-
ственного технологического процесса, к настройке и эксплуатации оборудования, приспособлений 
и инструментов; готовность к принятию оптимальных технических решений при реализации тех-
нологических процессов и эксплуатации оборудования; способность к освоению и модернизации 
технологического оборудования. 

По нашему мнению, представленный выше необходимый набор компетенций позволит успеш-
но осуществлять наставническую деятельность, реализовывать эффективное сотрудничество в 
профессиональной среде, налаживать межличностные взаимодействия внутри производственного 
коллектива, а также в позиции «наставник – практикант». 

Производственная практика студентов СПО занимает ведущее место в системе практической 
подготовки, она реализуется на производственных предприятиях региона, поэтому студент начи-
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нает освоение основ профессиональной деятельности в реальных условиях – на производственном 
участке в рабочем коллективе [14]. 

Цель прохождения производственной практики базируется на формировании у студентов СПО 
практических профессиональных умений и навыков освоения рабочей профессии, включающих 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов в условиях 
промышленного предприятия. 

Для эффективного прохождения производственной практики студенту необходимо выполнить 
ее рабочую программу под непосредственным руководством работника от предприятия. Рабочая 
программа производственной практики предусматривает осуществление трудовых операций тех-
нологических процессов, которые на первоначальном уровне освоены студентом в рамках учебной 
практики. Такой подход позволяет приращивать функционально-профессиональную подготовку 
выпускника техникума.  

Однако руководители практики от предприятия не ориентируются в уровне подготовки студента и 
на производственной практике предлагают выполнение трудовых операций вспомогательного харак-
тера либо тех несложных операций, которые уже освоены студентом в техникуме. Например, в рам-
ках подготовки по профессии «Сварщик» студенты на учебной практике в техникуме осваивают опе-
рации подготовки деталей к сварке, наплавочные и сварочные работы, электродуговую сварку не-
сложных конструкций (балочных, решетчатых, оболочковых). Эти работы они выполняют под 
руководством мастера производственного обучения на уровне второго квалификационного разряда.  

Когда же они приходят на практику на промышленное предприятие, то их не допускают к про-
изводству даже самых несложных сварочных работ, будь то подготовительные работы, связанные 
со сборкой конструкции и выполнением прихваточных швов. В связи с этим студенты занимаются 
на предприятии трудовой деятельностью, опосредованно связанной с их будущей профессией. 
Полагаем, что будущие наставники должны знать и ориентироваться в системе практической под-
готовки студентов, ее содержании, специфических особенностях. 

Анализ организации и осуществления производственной практики студентов ПАО ГАПОУ СО 
«Сухоложский многопрофильный техникум» на предприятии ООО ПП «Уралстройтехмаш» г. Сухой 
Лог с применением нерегулярного и эпизодического наставничества в период практики показал, что 
специалистам предприятия не хватает умений в части передачи жизненных и профессиональных 
навыков практикантам, построения рабочих отношений с ними, способности к эмпатии и пониманию 
психологии подростков, установления обратной связи, планирования и организации программы прак-
тического обучения, способности принимать решения при работе в команде, анализа деятельности 
практикантов, т. е. трудовая адаптация обучающихся на предприятии является для наставников значи-
тельной проблемой в силу отсутствия у них в основном психолого-педагогической подготовки [15]. 

Трудовая адаптация студентов техникума является динамическим процессом приспособления к 
трудовой деятельности, которая отражается на физическом и психологическом уровне подготовлен-
ности, любое чрезмерное усилие может привести к переутомлению подростка, снизить его интерес к 
освоению профессии. При работе наставник должен учитывать физиолого-психологические особен-
ности подросткового возраста студентов, которые оказались в условиях реального производства при 
прохождении производственной практики [16]. Даже адаптацию к условиям производственной сре-
ды, таким как шум, вибрация, пыль, необходимо проводить ступенчато, чередуя нахождение в произ-
водственных и бытовых помещениях. Нагрузку практиканту также необходимо дифференцировать, 
чередуя легкий и тяжелый производственный труд, давать им возможность физического и умствен-
ного отдыха, выстраивая рациональный режим рабочего дня [17]. 

Дополнительная образовательная программа «Наставничество на предприятии» была сплани-
рована с целью формирования общекультурных, специальных и профессиональных компетенций 
специалистов предприятия, необходимых для осуществления эффективной наставнической дея-
тельности студентов СПО на период прохождения производственной практики. 

В основе разработки программы «Наставничество на предприятии» заложена интеграция ведущих 
положений теории непрерывного образования: педагогики взрослых (андрагогики), теории самообра-
зования, теории повышения квалификации работников и специалистов [18]. Это обусловлено при-
влечением к наставнической деятельности взрослых людей, обладающих собственным социальным и 
профессиональным опытом, системой полученных и приобретенных базовых знаний.  
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Следовательно, имеет место целесообразность применения ведущих андрагогических принци-
пов построения образовательного процесса наставников, что включает учет влияния потребностей 
обучающихся на целевую направленность процесса обучения, имеющихся у наставников профес-
сиональных знаний и опыта деятельности, индивидуальный подход в системе подготовки, приме-
нение профессионально-педагогических технологий, учитывающих характер подготовленности 
наставников [19]. 

Разработанная программа дополнительного профессионального образования «Наставничество на 
предприятии» имеет модульный характер, что делает ее мобильной и гибкой в построении и реализа-
ции образовательного процесса. Разделы программы являются общими в части развития общекуль-
турных, специальных и профессиональных компетенций наставника любого промышленного пред-
приятия, только элективный модуль учитывает специфику подготовки будущих выпускников, так как 
связан с содержанием основной образовательной программы техникума. При разработке программы 
«Наставничество на предприятии» в рамках элективного модуля рассматривалось обучение по про-
фессии 15.01.05 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». 

При разработке ДОП были учтены следующие принципы, которые основываются на законо-
мерностях развития образовательного процесса подготовки наставников: 

– сочетания производственной и педагогической деятельности, позволяющий осуществить ин-
теграцию профессиональных, специальных и общекультурных компетенций, способствующих 
успешной наставнической деятельности; 

– традиционности и инновационности, предполагающий применение в процессе дополнитель-
ной подготовки не только устоявшихся традиционных идей и концепций, но и содержание и тех-
нологии обучения в соответствии с современными разработками инженерной педагогики; 

– структурно-функционального единства, предусматривающий целостность процесса подго-
товки на основе взаимосвязи содержательных, организационных и процессуальных компонентов 
подготовки к наставнической деятельности; 

– признания активной ведущей роли будущего наставника в собственном профессионально-
педагогическом развитии [6]. 

Интеграция предложенных принципов, заложенных в основу проектирования ДОП «Наставни-
чество на предприятии», в совокупности с общедидактическими принципами обеспечивает необ-
ходимый уровень развития компетенций будущего наставника в процессе дополнительной подго-
товки к наставнической деятельности. 

В учебном плане ДОП повышения квалификации «Наставничество на предприятии» выделены 
следующие разделы: 

1. Наставничество на производстве как стратегия непрерывного развития, раскрывающая госу-
дарственную политику в области наставничества. 

2. Психолого-педагогические основы наставнической деятельности. 
3. Охрана труда и техника безопасности на производстве: общие требования охраны труда, 

производственная дисциплина практикантов. 
4. Методика профессионального обучения (элективный раздел). 
В рамках реализации дополнительной программы повышения квалификации «Наставничество 

на предприятии» запланировано применение таких профессионально-образовательных техноло-
гий, как информационно-коммуникационные технологии, технологии визуализации учебной  
информации, технологии контекстного обучения, кейс-технологии [20]. Выбранные технологии 
обладают такими специфическими особенностями, как профессионально-практическая направ-
ленность, основанная на контексте обучения с производственной деятельностью будущего настав-
ника, персональная ориентированность, обусловленная учетом профессионально-личностных ин-
тересов взрослого обучающегося.  

В целом же кумулятивный (синергетический) эффект реализации выбранных педагогических 
технологий в системе дополнительной подготовки наставников, оказывающий существенное вли-
яние на качество освоения взрослыми обучающимися программ обучения, складывается из воз-
можности обновления системы имеющихся у будущих наставников знаний и умений за счет си-
стематизации и совершенствования первичных базовых знаний и умений, а также заимствования 
необходимого опыта в ходе обучения с коллегами. 
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ДОП повышения квалификации «Наставничество на предприятии» рассчитана на 72 часа, из 
которых 12 лекционных занятий планируется провести в форме вебинаров, 24 часа – практические 
занятия (очная форма) и 36 часов – самостоятельная работа. Данный формат работы является 
наиболее рациональным для освоения программы, а предложенный временной интервал оптима-
лен для подготовки сотрудников предприятия к наставнической деятельности. 

К освоению ДОП допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, стаж работы по профессии не менее пяти лет, квалификацию более высокого уровня, 
чем осваиваемая практикантам. 

Подбор наставников для адаптации студентов техникума в период производственной практики 
предлагается осуществить с опорой на следующие принципы: 

– добровольности – специалисты предприятия должны сами определиться с интересом к 
наставнической деятельности, желанием ею заниматься, возможностью проявить свои задатки и 
способности; 

– интеграции педагогической и производственной деятельности – наставники должны приобре-
тать не только профессиональные умения, но и необходимые знания в области педагогики и пси-
хологии; 

– саморазвития – специалист предприятия с обязанностями наставника должен быть целе-
устремленной и творческой личностью, готовой к саморазвитию, самореализации и непрерывному 
самообразованию. 

Содержание практических занятий ДОП повышения квалификации «Наставничество на пред-
приятии» направлено на разбор и решение различных ситуационных заданий, связанных с форми-
руемыми личностными и профессионально важными качествами и составляющими мастерство 
наставника функциями, целями и задачами учебно-производственной и социально-трудовой дея-
тельности на предприятии, адаптацией обучающегося в производственных условиях данного 
предприятия, обсуждением основных характеристик конфликтов, подходов и способом их разре-
шения в процессе наставнической деятельности. Особое значение в практической части ДОП от-
водится работе с учебно-программными документами, регламентирующими проведение произ-
водственной практики студентов. В процессе выполнения практических работ будущие наставни-
ки не только изучают данные материалы, но и проводят актуализацию содержания 
производственной практики, оценочных материалов и средств контроля в соответствии с выпол-
нением студентами производственных работ на конкретном промышленном предприятии.  

Таким образом, в процессе прохождения ДОП на базе освоения теоретических знаний осу-
ществляется практическая подготовка и самоподготовка будущих наставников, что позволит 
сформировать корпус наставничества на предприятии и в перспективе обеспечит развитие его 
кадрового потенциала. 

В рамках современной социально-экономической ситуации в Российской Федерации возрастает 
роль качественной подготовки человеческих ресурсов, способных к освоению технологических 
операций, обслуживанию и эксплуатации современного высокотехнологичного и наукоемкого 
оборудования, адаптации в производственных условиях предприятия, слаженной работе в коллек-
тиве. Успешность решения этих задач видится во взаимовыгодном социальном партнерстве между 
образовательными организациями системы СПО и промышленными предприятиями, где одной из 
ключевых фигур будет наставник. 

Специалистов-наставников обязательно нужно осознанно готовить, самостоятельно на пред-
приятии они не появятся. Ведь наставник, кроме высокого уровня знаний и умений в области сво-
ей профессиональной деятельности, должен обладать как особыми личностными качествами, поз-
воляющими эффективно работать с молодым поколением, так и знанием основ психологии и педа-
гогики. В связи с этим разработка и внедрение дополнительной образовательной программы 
«Наставничество на предприятии» позволят создать особую профессионально-образовательную сре-
ду, необходимую для развития личности, способной к освоению и осуществлению качественной 
наставнической деятельности, встроенной в процесс непрерывной профессионально-производ-
ственной подготовки наставника в соответствии с требованиями современного предприятия. 

По нашему мнению, дополнительная подготовка специалистов к наставнической деятельности 
позволит сформировать эффективную систему наставничества на предприятии, что в перспективе 
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обеспечит не только своевременную поддержку и оказание помощи будущим молодым рабочим – 
студентам техникума – в успешном профессиональном становлении и развитии, но и обеспечит 
предприятие рабочими ресурсами – важным показателем его конкурентоспособности. 
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