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Социально-педагогическая деятельность инженера-
конструктора занимает далеко не первостепенное 
место в списке основных должностных обязанностей 
и квалификационных требований, предъявляемых к 
нему, что и является решающим фактором, создаю-
щим для него в процессе осуществления наставниче-
ской деятельности значительные проблемы, сопря-
женные с социально-педагогическими рисками. По-
этому проблема развития готовности наставников к 
социально-педагогическим рискам, возникающим в 
процессе внутрикорпоративного обучения стажеров, 
требует разработки технологического сопровожде-
ния данного процесса. В связи с этим цель данной ста-
тьи заключается в раскрытии дизайна проектирова-
ния технологии развития готовности наставников к со-
циально-педагогическим рискам в процессе внутри-
корпоративного обучения стажеров авиастроитель-
ной отрасли. Методология проектирования данной 
технологии основана на идеях процессуально-техно-
логического подхода, предполагающего целостность 
и поэтапность достижения ее цели, достигаемой 
сформированностью социально-личностной, органи-
зационно-методической и информационно-комму-
никативной готовности наставников к социально-пе-
дагогическим рискам в процессе внутрикорпоратив-
ного обучения стажеров. Предлагаемая в статье тех-
нология развития готовности наставников к соци-
ально-педагогическим рискам в процессе внутрикор-
поративного обучения стажеров включает в себя по-
знавательно-ориентировочный, потребностно-поис-
ковый, активно-деятельностный и оценочно-рефлек-
сивный этапы, а также поэтапное содержание соци-
ально-личностной, организационно-методической и 
информационно-коммуникативной готовности 
наставников к данным видам рисков. 

The socio-pedagogical activity of a design engineer is far 
from being of primary importance in the list of his/her 
main job duties and qualification requirements, which is 
the decisive factor that creates significant problems for 
him/her in the process of mentoring activity associated 
with socio-pedagogical risks. Therefore, the problem of 
developing mentors' readiness to socio-pedagogical risks 
arising in the process of internship training requires the 
development of technological support for this process. In 
this regard, this article is devoted to designing the tech-
nology of development of mentors' readiness to socio-
pedagogical risks in the process of intra-corporate train-
ing of trainees in the aircraft construction industry. The 
methodology of designing this technology is based on the 
ideas of process-technological approach, which involves 
integrity and step-by-step achieving its purpose accom-
plished by the formation of socio-personal, organiza-
tional, methodological and informational-communicative 
readiness of mentors to socio-pedagogical risks in the 
process of internal corporate training of trainees. The 
proposed in the article technology of mentors' readiness 
development to socio-pedagogical risks in the process of 
internship includes cognitive-orientation, needs-re-
search, activity-oriented and evaluation-reflexive stages, 
as well as phased content of socio-personal, organiza-
tional-methodological and informational-communicative 
readiness of mentors to these types of risks. 

 

проектирование технологии, социально-педагогиче-
ские риски, наставническая деятельность, внутрикорпо-
ративное обучение, стажеры, авиастроительная отрасль 

technology design, socio-pedagogical risks, mentoring, 
in-company training, trainees, aircraft-building industry.  
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Введение / Introduction 

 

Наставничество в авиастроительной отрасли всегда было наиболее эффективным 
видом передачи профессионального опыта в рамках внутрикорпоративного обучения 
и остается таковым [1, 2]. Особенно оно актуально в условиях особой секретности обо-
ронной промышленности, так как является стратегической составляющей ее корпора-
ции и нуждается не только в сохранении и накоплении корпоративных знаний [3], но и 
в обеспечении конфиденциальности, что и достигается за счет внутрикорпоративного 
характера обучения на предприятиях авиастроительной отрасли.  

Так, к примеру, инженер-конструктор авиационной промышленности помимо 
своих узкопрофессиональных обязанностей должен обладать и методическими ком-

Аннотация Abstract 
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петенциями для реализации своих наставнических обязанностей, которые интегри-
рованы в его основную профессионально-производственную и социально-педагоги-
ческую деятельность, осуществляемую в процессе его наставнической деятельности. 
В нашей ранее опубликованной статье [4] мы подробно раскрывали риски социально-
педагогической деятельности наставников авиастроительной отрасли, среди которых 
отмечали следующие: организационные риски, связанные с организацией социаль-
ной и профессионально-производственной адаптации стажеров и их неготовностью 
к данным видам рисков; методические риски, возникающие из-за методической не-
грамотности наставников; социальные риски, связанные с возникновением межлич-
ностных конфликтов; личностные риски, возникающие из-за личностных особенно-
стей стажеров и наставников; информационно-коммуникационные риски, связанные 
с недостаточным уровнем сформированности цифровой и информационно-комму-
никативной компетенции наставников. 

Любой процесс достижения результатов предполагает прохождение ряда после-
довательных стадий и этапов деятельности [5]. Соответственно, предлагаемая нами 
технология развития готовности наставников к социально-педагогическим рискам в 
процессе внутрикорпоративного обучения также должна строиться с учетом основ-
ных признаков технологии, а именно: целесообразности, результативности, алгорит-
мичноcти, воспроизводимости, управляемости, проектируемости [6–11]. 

 
Обзор литературы / Literature review 

 

Многие отечественные исследователи, такие как А. И. Лисовская [12], Т. В. Дуре-
ева [13], М. Л. Предигер [14], В. Э. Штейнберг [15], характеризуют педагогическую тех-
нологию следующими признаками: алгоритмизация, управляемость, коррекция, об-
ратная связь, визуализация, экономичность, включающая, с одной стороны, строгий 
учет расходуемого времени и мастерства преподавателя, а с другой – учет затрачен-
ных материальных средств.  

В соответствии с методологическими основами технология может быть выстроена 
только на фундаменте предшествующих ей в алгоритме проектирования норм деятель-
ности: цели, подхода, принципов, плана [16]. Иными словами, непременно должно быть 
соблюдено место отстройки технологии в алгоритме проектирования [17]. 

Учитывая данный методологический ориентир, при проектировании техноло-
гии становления проектной культуры у студентов в системе высшего профессиональ-
ного физкультурного образования М. Г. Кошман в образовательной технологии иг-
рового типа, направленной на становление проектной культуры у студентов, выде-
ляет следующие взаимосвязанные этапы: пропедевтико-диагностический, когни-
тивно-аксиологический, мыследеятельностный, деятельностно-практический и ре-
флексивно-оценочный. В соответствии с логикой и закономерностями формирова-
ния проектной культуры у студентов каждый этап игровой технологии имеет кон-
кретные технологические характеристики (методы, формы, педагогические сред-
ства). Исследователь акцентирует внимание на том, что проектирование образова-
тельных технологий в системе высшего профессионального образования должно осу-
ществляться на современной критериальной базе технологического подхода в мето-
дологии, культурологии и педагогике [18]. 

В. С. Третьякова при проектировании технологии прогнозирования профессио-
нального будущего обучающегося, под которой она понимает технологическую це-
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почку взаимосвязанных элементов, представляющих целостный процесс, выстраива-
емый в соответствии с поставленной целью и направленный на достижение резуль-
тата, предлагает следующие этапы: диагностический (диагностика навыков поста-
новки целей и умения добиваться их достижения); проектировочный (анализ и раз-
работка способов восполнения компетентностных дефицитов; разработка персона-
лизированной образовательной траектории профессионального становления – ре-
зультат 1 – и траектории профессионального развития как перспективное и долговре-
менное планирование профессиональной жизни при активном вхождении выпуск-
ника в профессиональную среду – результат 2), реализационный (поступательное 
продвижение по персонализированной образовательной траектории и представле-
ние результата собственной деятельности по освоению профессии), аналитический 
(оценка результатов личностной готовности обучающегося). Ученый при проектиро-
вании инновационной технологии предлагает два новых подхода к проблеме прогно-
зирования профессионального будущего: процессуально-технологический (прогно-
зирование как технология) и персонализированный, основывающийся на самостоя-
тельности и активности субъекта образовательной деятельности. Реализацию персо-
нализированного подхода В. С. Третьякова связывает с проектированием индивиду-
альных образовательных стратегий как совокупности обстоятельств и условий жизни, 
создающих возможности для реализации личностного и карьерного потенциала. 
Процессуально-технологический подход предполагает осуществление поэтапного 
планирования профессионального будущего: выстраивание основных вех професси-
онального пути и их событийное наполнение. Реализация этих двух подходов озна-
чает продвижение субъекта по выбранному им сценарию в образовательной и само-
образовательной деятельности [19]. 

Проектирование технологий обучения, учитывающих обоюдные интересы произ-
водственной и образовательной сфер, базирующихся на совместной деятельности субъ-
ектов интегративной системы средних специализированных учебных заведений, выс-
ших учебных заведений и предприятий на организационно-структурных, содержатель-
ных и методических уровнях, предлагает А. Р. Шайдуллина. В своей работе она рассмат-
ривает аналитико-прогностический, проектировочный, организационно-методический 
и коррекционно-внедренческий этапы, базирующиеся на подготовительной, экстенсив-
ной, интенсивной и заключительной стадиях, знакомящих с содержанием деятельности 
ссузов, вузов и производственных организаций для подготовки будущих инженерных 
кадров для нефтяной промышленности. Предлагаемая ученым технология способ-
ствует оптимизации при отборе и распределении будущих специалистов технического 
профиля с учетом их потенциальных ресурсов и интересов. Эта технология на основе 
образовательно-производственного циклического комплекса, его целостного и про-
блемно ориентированного характера раскрывает возможности для целостного творче-
ского личностного становления будущих инженерных кадров и ведет к осуществлению 
принципа опережающего обучения [20–22]. 

С. Е. Грибов при разработке технологии подготовки мастера профессиональ-
ного обучения выделяет следующие этапы. На первом этапе он призывает разработать 
общую концепцию содержания подготовки мастера профессионального образова-
ния, где выработка первичного образа содержания представлена такими блоками, 
как профессиональное поле деятельности мастера профессионального обучения, 
трудовые функции, личностные профессионально значимые качества, предполагае-
мое становление сферы труда, и составляет в целом проектируемый образ. На втором 
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этапе проектирование содержательной структуры реализуется в рамках содержатель-
ной систематизации на следующих четырех обобщающих уровнях: общепроизвод-
ственный уровень (виды деятельности мастера профессионального обучения и про-
фессионально-педагогические функции); общеотраслевой уровень (структурные 
элементы педагогической и производственной деятельности); общепрофессиональ-
ный уровень (профессионально-педагогический и производственно-технологиче-
ский процессы); частно-производственный уровень (специфические особенности ви-
дов производственной деятельности). На третьем этапе осуществляется формирова-
ние структурных блоков содержания технологического процесса, где полностью рас-
сматривается состав и взаимозависимости междисциплинарных блоков. На четвертом 
этапе, основываясь на интеграции и дифференциации, реализуется проектирование 
содержания учебных дисциплин. Последующие этапы сопряжены с алгоритмами 
проектирования учебно-программной документации, которые в разной степени пе-
рекликаются с проектными целями. Согласование решений на методическом, орга-
низационном уровнях ведет к построению методик для содержательного проектиро-
вания конкретных учебных дисциплин [23].  

Анализ представленных технологий позволяет сделать вывод о том, что любой 
процесс достижения результатов предполагает прохождение ряда последовательных 
стадий и этапов деятельности. При этом исследователями М. Х. Форбс и А. Р. Челл 

[24], Г. Мадхаванпрабхакаран, Ф. Фрэнсис, Л. Дж. Лабраг [25], И. М. Рибейро, Т. П. Ду-
арте, А. А. Соуза и др. [26] отмечается, что определенная этапность есть характерная 
и даже универсальная черта любой деятельности. Соответственно, предлагаемая 
нами технология развития готовности наставников к социально-педагогическим рис-
кам в процессе внутрикорпоративного обучения также строится с учетом основных 
ее признаков, таких как целесообразность, результативность, алгоритмичноcть, вос-
производимость, управляемость, проектируемость, которые ранее были предложены 
в исследованиях Н. А. Читалина [27], М. А. Чошанова [28], М. В. Кларина [29], 
В. Э. Штейнберг [30].  

 

Методологическая база исследования / Methodological base of the research 
 

Концептуальные подходы и принципы проектирования 
В основу проектирования технологии развития готовности наставников к соци-

ально-педагогическим рискам наставнической деятельности в процессе внутрикор-
поративного обучения стажеров был заложен процессуально-технологический подход, 
предполагающий целостность этапов проектирования, совокупность которых 
направлена на поэтапное достижение цели – развитие готовности наставников к со-
циально-педагогическим рискам наставнической деятельности в процессе внутри-
корпоративного обучения стажеров. Данная цель достигается сформированностью 
социально-личностной, организационно-методической и информационно-комму-
никативной готовности наставников к социально-педагогическим рискам в процессе 
внутрикорпоративного обучения стажеров. 

На основе данного подхода, а также учитывая природу рисков и риск менедж-
мента, мы выделили следующие принципы проектирования данной технологии: 

 принцип управляемости социально-педагогических рисков, предполагающий совокуп-
ность последовательных этапов и устойчивых связей между ними, направленных на ми-
нимизацию возможных негативных последствий при возникновении организационных, 
методических, социальных, личностных и информационно-коммуникационных рисков; 
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 принцип последовательности и комплексности, предполагающий поэтапное ре-
шение социально-педагогических проблем в наставнической деятельности с учетом 
комплексности принимаемых решений в процессе достижения положительного ре-
зультата внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 принцип ситуативной обусловленности, предполагающий учет прошлого, луч-
шего, худшего опыта в каждой отдельной ситуации, связанной с организационными, ме-
тодическими, социальными, личностными, информационно-коммуникационными 
проблемами наставников в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 принцип прогнозируемости корпоративной стратегии, предполагающий анализ 
и прогноз социально-педагогической деятельности наставников, позволяющий ре-
флексивно реагировать и своевременно предупреждать всевозможные риски в их де-
ятельности, а также осуществлять своевременную коррекцию в уровнях сформиро-
ванности их готовности к организационным, методическим, социальным, личност-
ным и информационно-коммуникационным рискам в случае необходимости. 

Цели и задачи проектирования  
Цель предлагаемой нами технологии заключается в развитии способностей настав-

ников к оперативному и рефлексивному разрешению социально-педагогических 
рисков (социальных, личностных, организационных, методических, информаци-
онно-коммуникационных) в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров. 

В качестве задач нами были определены следующие:  

 развитие социально-личностной готовности наставников к разрешению проблем 
в процессе межличностного взаимодействия субъектов внутрикорпоративного обучения; 

 формирование организационно-методической готовности наставников к раз-
решению проблем в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 развитие информационно-коммуникативной готовности наставников к пре-
одолению цифровых и информационно-коммуникационных барьеров в наставниче-
ской деятельности. 

 

Результаты исследования / Research results 
 

Компоненты готовности наставников к социально-педагогическим рискам 
Учитывая виды социально-педагогических рисков наставнической деятельности 

(социальные, личностные, организационные, методические, информационно-ком-
муникационные), мы определили базовые составляющие готовности наставников к 
социально-педагогическим рискам наставнической деятельности в процессе внутри-
корпоративного обучения стажеров: социально-личностная готовность, организационно-
методическая готовность и информационно-коммуникативная готовность наставника.  

Социально-личностная готовность наставников к разрешению проблем в процессе 
межличностного взаимодействия субъектов внутрикорпоративного обучения вклю-
чает знания о правилах и нормах корпоративного поведения и коммуникации, о фор-
мах, методах и приемах профилактики социальной и профессионально-производ-
ственной дезадаптации стажеров; умения своевременно выявлять противоречия 
между личностными принципами стажеров и наставников, определять различные 
сценарии психолого-педагогического воздействия на личность стажеров, корректно 
применять комплекс превентивных приемов, методов и техник психолого-педагоги-
ческого воздействия на личность стажеров; способности определять характер меж-
личностных конфликтов, препятствующих корпоративной коммуникации стажеров 
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и наставников, осуществлять отбор эффективных технологий разрешения межлич-
ностных конфликтов, прогнозировать паттерны развития межличностных конфлик-
тов и применять оптимальные технологии их предупреждения. 

Организационно-методическая готовность наставников к разрешению проблем в 
процессе внутрикорпоративного обучения стажеров предполагает совокупность зна-
ний, умений и способностей наставников об оптимальных диагностиках для выявле-
ния уровней социальной и профессионально-производственной дезадаптации стаже-
ров; о современных методиках внутрикорпоративного обучения стажеров в соответ-
ствии с их индивидуальными и возрастными особенностями, а также умений и спо-
собностей разрабатывать и реализовывать авторские методики и программы обуче-
ния стажеров с учетом внутрикорпоративных социально-педагогических рисков. 

Информационно-коммуникативная готовность наставников для преодоления циф-
ровых и коммуникативных барьеров в наставнической деятельности включает в себя 
знания о традиционных и современных, в том числе цифровых, технологиях внутри-
корпоративного обучения стажеров; знания о цифровых формах и методах профи-
лактики социальной и профессионально-производственной дезадаптации стажеров; 
умения работать с информацией (сбор, поиск, передача, анализ), критически отно-
ситься к ней и принимать решения в условиях неопределенности; умения ориенти-
роваться в электронной корпоративной среде; практическое владение приемами 
внутрикорпоративного общения, позволяющими осуществлять эффективную ком-
муникацию и взаимодействие; готовность и способность вступать в помогающее об-
щение; умения и способности разрабатывать альтернативные авторские цифровые 
образовательные ресурсы для внутрикорпоративного обучения стажеров, позволяю-
щие нивелировать информационно-коммуникативные проблемы. 

Дизайн проектирования  
Итак, предлагаемая нами технология развития готовности наставников к соци-

ально-педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров 
включает в себя познавательно-ориентировочный, потребностно-поисковый, активно-дея-
тельностный и оценочно-рефлексивный этапы, а также содержание социально-личност-
ной, организационно-методической и информационно-коммуникативной готовно-
сти наставников, соответствующее каждому этапу. 

Этап 1 – познавательно-ориентировочный этап (этап выявления и идентифика-
ции рисков) – характеризуется согласованным взаимодействием между наставником и 
стажером, в процессе которого выявляются и идентифицируются все возможные соци-
ально-педагогические риски, связанные с организацией социальной и профессио-
нально-производственной адаптации стажеров, с методическими проблемами 
наставников и проблемами их межличностного взаимодействия (выявление противо-
речий между личностными принципами стажеров и наставников; определение ха-
рактера межличностных конфликтов, препятствующих корпоративной коммуника-
ции стажеров и наставников; выявление проблемных и успешных зон социальной и 
профессионально-производственной адаптации стажеров и др.) (см. рис. 1). 

Этап 2 – потребностно-поисковый этап (этап воздействия и противостояния рис-
кам) – характеризуется активным поиском наставником оптимальных методов, техно-
логий, механизмов, средств для воздействия и противостояния выявленным социально-
педагогическим рискам в организации социальной и профессионально-производ-
ственной адаптации стажеров, в методике внутрикорпоративного обучения стажеров  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

Социально-личностная готовность: 

 выстраивает доверительные отношения со стажерами; 

 знакомит стажеров с корпоративными традициями и ценностями; 

 знакомит стажеров с правилами и нормами корпоративного поведения и коммуникации; 

 знакомит стажеров с деятельностью структурных подразделений; 

 выявляет противоречия между личностными принципами стажеров и наставников (самоутвер-
ждающиеся, неудовлетворенные, увлеченные); 

 определяет характер межличностных конфликтов, препятствующих корпоративной коммуни-
кации стажеров и наставников 

Организационно-методическая готовность: 

 осуществляет диагностику профессиональных компетенций стажеров, необходимых для выпол-
нения их функциональных обязанностей;  

 проводит диагностику удовлетворенности стажеров процессом внутрикорпоративного обучения; 

 выявляет несоответствие методик внутрикорпоративного обучения возрастным и индивидуаль-
ным особенностям стажеров 

Информационно-коммуникативная готовность: 

 знакомит стажеров с электронной корпоративной средой предприятия; 

 диагностирует цифровые умения стажеров, позволяющие обмениваться информацией с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий; 

 создает общедоступную электронную базу данных достижений и пробелов стажеров для даль-
нейшей их коррекции 

 
Рис. 1. Познавательно-ориентировочный этап технологии развития готовности наставников  

к социально-педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров 
 

и в их межличностном взаимодействии (активный поиск оптимальных форм, методов, 
приемов профилактики социальной и профессионально-производственной дезадапта-
ции стажеров; выявление различных сценариев психолого-педагогического воздействия 
на личность стажеров; отбор эффективных технологий разрешения межличностных кон-
фликтов; активный поиск оптимального диагностического инструментария для выявле-
ния уровней социальной и профессионально-производственной дезадаптации стажеров; 
отбор современных методик внутрикорпоративного обучения стажеров в соответствии с 
их индивидуальными и возрастными особенностями; актуализация контента программы 
внутрикорпоративного обучения новым содержанием с учетом современных реалий; по-
иск современных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий внутри-
корпоративного обучения стажеров; определение превентивных форм и методов профи-
лактики социальной и профессионально-производственной дезадаптации стажеров; 
определение индивидуального плана социально-профессионального развития стажеров 
на краткосрочную перспективу; поиск альтернативных вариантов стратегий при возник-
новении социально-педагогических рисков и др. (см. рис. 2). 

Этап 3 – активно-деятельностный этап (этап своевременного нивелирования рис-
ков) – характеризуется оперативным принятием решений и воздействием на соци-
ально-педагогические риски с помощью наиболее оптимальных методов, технологий, 
механизмов и средств, позволяющих своевременно и оперативно нивелировать их (ис-
пользование отдельных форм, методов и приемов профилактики социальной и про-
фессионально-производственной дезадаптации стажеров; применение лучших сце-
нариев психолого-педагогического воздействия на личность стажеров; использование 
диагностик для выявления уровней социальной и профессионально-производствен-
ной дезадаптации стажеров; применение комплекса методик внутрикорпоративного 
обучения стажеров; разработка программы внутрикорпоративного обучения стаже-
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ров под руководством более опытного наставника; применение комплекса традици-
онных и современных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий 
внутрикорпоративного обучения стажеров; разработка и внедрение индивидуаль-
ного плана социально-профессионального развития стажеров на долгосрочную пер-
спективу; проектирование собственной стратегии при возникновении социально-пе-
дагогических рисков и др.) (см. рис. 3).  

 

ПОТРЕБНОСТНО-ПОИСКОВЫЙ ЭТАП 

Социально-личностная готовность: 

 осуществляет предварительную оценку личных качеств, склонностей и способностей кандида-
тов до трудоустройства (на этапах учебно-ознакомительного, производственного, преддипломного 
и дипломного видов практик студентов выпускных курсов); 

 осуществляет активный поиск оптимальных форм, методов, приемов профилактики социаль-
ной и профессионально-производственной дезадаптации стажеров; 

 осуществляет диагностику удовлетворенности стажеров процессом социальной и профессио-
нально-производственной адаптации; 

 осуществляет диагностику личных качеств, склонностей и способностей стажеров (вниматель-
ность, аккуратность, терпимость, настойчивость, целеустремленность, ответственность, независи-
мость, самостоятельность и др.); 

 определяет различные сценарии психолого-педагогического воздействия на личность стажеров 
(самоутверждающиеся, неудовлетворенные, увлеченные стажеры); 

 осуществляет поиск причин межличностных конфликтов на основе отзывов коллег и руководителя; 

 осуществляет отбор эффективных технологий разрешения межличностных конфликтов 

Организационно-методическая готовность: 

 определяет современные методики внутрикорпоративного обучения стажеров в соответствии с 
их индивидуальными и возрастными особенностями; 

 осуществляет отбор форм и методов внутрикорпоративного обучения стажеров в соответствии 
с их индивидуальными и возрастными особенностями;  

 осуществляет отбор стимулирующих методов и приемов; 

 осуществляет диагностику зон роста стажеров для последующего проектирования индивиду-
альной карьеры; 

 проводит диагностику удовлетворенности стажеров процессом внутрикорпоративного обучения; 

 актуализирует контент программы внутрикорпоративного обучения новым содержанием с уче-
том современных реалий 

Информационно-коммуникативная готовность: 

 осуществляет выбор современных информационно-коммуникационных технологий (интернет-
ресурсы, программные продукты, интерактивные доски, сайты, чат-боты, электронные учебные по-
собия, видео- и аудиосредства и др.);  

 осуществляет поиск и отбирает оптимальные цифровые образовательные ресурсы для внутри-
корпоративного обучения и коммуникации; 

 поиск альтернативных вариантов цифровых решений при возникновении проблем в процессе 
внутрикорпоративного взаимодействия и коммуникации; 

 вносит дополнения и коррективы в общедоступную электронную базу данных достижений и 
пробелов стажеров 

 
Рис. 2. Потребностно-поисковый этап технологии развития готовности наставников  

к социально-педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров 

 
Этап 4 – оценочно-рефлексивный этап (этап предупреждения рисков) – характери-

зуется сознательным и обоснованным выбором наиболее оптимальных методов, техно-
логий, механизмов и средств, позволяющих предупредить социально-педагогические риски 
наставнической деятельности в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров, со-
провождается рефлексивной креативностью и осознанием перспективы своих результа-
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тов (использование системы профилактических приемов социальной и профессио-
нально-производственной дезадаптации стажеров; корректное применение комплекса 
превентивных приемов, методов и техник психолого-педагогического воздействия на 
личность стажеров; прогнозирование паттернов развития межличностных конфликтов 
и применение оптимальных технологий их предупреждения; регулярное использова-
ние комплекса диагностического инструментария, позволяющего выявлять и предупре-
ждать социальные и профессионально-производственные проблемы стажеров; внедре-
ние авторских методик внутрикорпоративного обучения стажеров с учетом прогнози-
руемого результата своей деятельности; разработка и внедрение альтернативных автор-
ских образовательных технологий внутрикорпоративного обучения стажеров, позволя-
ющих нивелировать информационно-коммуникационные риски; определение индиви-
дуальных возможностей и потенциала стажеров для эффективной организации внутри-
корпоративного обучения; управление корпоративной стратегией предупреждения со-
циально-педагогических рисков и др.) (рис. 4). 

 

АКТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП 
Социально-личностная готовность: 

 организует выездные адаптационные мероприятия в филиалы, другие структурные подразде-
ления, профильные организации; 

 проводит тренинги межличностного взаимодействия; 

 предпринимает как педагогические (беседа, разъяснение и др.), так и административные меры 
(изменение условий труда, перевод в другие подразделения и др.); 

 оперативно реагирует на возникновение любых социальных и личностных рисков наставниче-
ской деятельности; 

 оперативно управляет межличностными конфликтами 

Организационно-методическая готовность: 

 применяет комплекс методик внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 разрабатывает и внедряет индивидуальные планы социально-профессионального развития ста-
жеров; 

 разрабатывает и внедряет программу внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 разрабатывает и внедряет производственно-ориентированные задачи и кейсы для стажеров; 

 разрабатывает методические рекомендации по результатам анализа обратной связи в процессе 
внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 обсуждает организационно-методические проблемы внутрикорпоративного обучения стаже-
ров с более опытными наставниками; 

 проходит повышение квалификации наставников в системе дополнительного профессиональ-
ного образования 

Информационно-коммуникативная готовность: 

 актуализирует и внедряет современные информационно-коммуникационные технологии (ин-
тернет-ресурсы, программные продукты, интерактивные доски, сайты, чат-боты, электронные 
учебные пособия, видео- и аудиосредства и др.);  

 адаптирует цифровые образовательные ресурсы для внутрикорпоративного обучения и комму-
никации стажеров с учетом стандартов организации по системе менеджмента качества; 

 разрабатывает альтернативные цифровые средства (чат-бот) и другие инструменты, способству-
ющие восполнению пробелов по результатам внутрикорпоративного обучения стажеров; 

 переводит производственно-ориентированные задачи и кейсы для стажеров в цифровой формат; 

 проектирует электронный портфолио достижений и профессиональных перспектив каждого 
стажеров 

 
Рис. 3. Активно-деятельностный этап технологии развития готовности наставников  

к социально-педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров 
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ОЦЕНОЧНО-РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

Социально-личностная готовность: 

 проводит превентивные мероприятия по профилактике социальной и профессионально-про-
изводственной дезадаптации стажеров; 

 осуществляет рефлексию своей наставнической деятельности; 

 использует комплекс превентивных приемов, методов и техник психолого-педагогического воз-
действия на личность стажеров;  

 прогнозирует паттерны развития межличностных конфликтов и регулярно применяет опти-
мальные технологии их предупреждения; 

 управляет своими эмоциями и поведением в процессе межличностного взаимодействия 

Организационно-методическая готовность: 

 прогнозирует результаты внутрикорпоративного обучения стажеров;  

 разрабатывает и внедряет адаптивные и гибкие методики внутрикорпоративного обучения ста-
жеров с учетом их возрастных, индивидуально-личностных и профессиональных потребностей;  

 систематически занимается самообразованием и самосовершенствованием, осваивая новейшие 
образовательные и производственные технологии; 

 осуществляет качественный анализ и совместное обсуждение результатов достижений стажеров; 

 организует реверсивное наставничество при участии преуспевающих стажеров в той или иной 
профессиональной сфере; 

 регулярно осуществляет саморефлексию своей организационно-методической деятельности; 

 вовлекает стажеров в процесс обновления контента внутрикорпоративного обучения; 

 переводит стажеров в активную поведенческую позицию в процессе их внутрикорпоративного 
обучения 

Информационно-коммуникативная готовность: 

 формирует критическое отношение к найденной информации, умеет оценивать ее достоверность; 

 предоставляет стажерам возможность принимать решения по сбору и оценке своих потребно-
стей и достижений; 

 организует совместное групповое информационно-коммуникационное взаимодействие для со-
гласованного достижения корпоративных целей; 

 создает учебные сценарии для конструктивного самооценивания, самоанализа и определения 
механизмов самоизменения стажеров; 

 организовывает командную работу по выработке стойкого отношения и адаптивности к новым 
условиям перехода корпоративной системы на новый качественный уровень; 

 интегрирует разработанный контент внутрикооперативного обучения стажеров в цифровой 
формат компании; 

 осуществляет отбор стажеров в институт наставничества предприятия на основе информации 
электронных портфолио достижений и профессиональных перспектив стажеров 

 
Рис. 4. Оценочно-рефлексивный этап технологии развития готовности наставников  

к социально-педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров 
 

Предлагаемая нами технология направлена на поэтапное развитие способно-
стей наставников к оперативному и рефлексивному разрешению социально-педаго-
гических рисков в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров. 

 

Заключение / Conclusion 
 

Таким образом, предлагаемая нами технология развития готовности наставни-
ков к социально-педагогическим рискам наставнической деятельности в процессе 
внутрикорпоративного обучения стажеров основана на методологии процессуально-
технологического подхода, обеспечивающего последовательность и целостность этапов 
проектирования, совокупность которых направлена на поэтапное формирование со-
циально-личностной, организационно-методической и информационно-коммуни-
кативной готовности наставников к социально-педагогическим рискам в процессе 
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внутрикорпоративного обучения стажеров. На основе данного подхода, а также с уче-
том природы рисков и риск-менеджмента нами выделены следующие принципы про-
ектирования предлагаемой технологии: управляемости социально-педагогических 
рисков, последовательности и комплексности, ситуативной обусловленности, про-
гнозируемости корпоративной стратегии. 

Учитывая виды социально-педагогических рисков наставнической деятельности 
(социальные, личностные, организационные, методические, информационно-ком-
муникационные), мы определили базовые составляющие готовности наставников к 
социально-педагогическим рискам наставнической деятельности в процессе внутри-
корпоративного обучения стажеров: социально-личностная готовность, организационно-
методическая готовность и информационно-коммуникативная готовность наставника.  

Предлагаемая нами технология развития готовности наставников к социально-
педагогическим рискам в процессе внутрикорпоративного обучения стажеров вклю-
чает в себя познавательно-ориентировочный, потребностно-поисковый, активно-деятель-
ностный и оценочно-рефлексивный этапы, а также поэтапное содержание социально-
личностной, организационно-методической и информационно-коммуникативной 
готовности наставников к данным видам рисков. 
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