


Программа «Наставничество в МБОУ СОШ №18 пос.Паркового» 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Настоящая программа наставничества разработана в целях 

реализации федеральных проектов «Современная школа», «Социальная 

активность», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы» и Национального проекта «Образование» и регулирует 

отношения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 поселка Паркового 

муниципального образования Тихорецкий район имени Героя Советского 

Союза Павла Федотовича Головко (Далее – Школа, образовательная 

организация, МБОУ СОШ №18 пос.Паркового), связанные с 

функционированием и развитием наставнических программ в сфере общего 

образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания в 

рамках полномочий. 

Программа наставничества в Школе является организационной основой 

для внедрения наставничества, определяет формы, функции различных 

участников процесса наставничества. 

1.2. Актуальность программы. 
В связи с ускоряющимся технологическим и социально-экономическим 

развитием возникла необходимость не просто передавать знания 

обучающемуся, но формировать у него способность использовать их и 

действовать в мире, определяющими чертами которого стали 

нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность ситуаций и 

изменчивость. Именно способность человека реализовать свой потенциал в 

таких условиях и внести вклад в экономическое, социальное, культурное 

развитие региона и страны определяет в конечном итоге эффективность 

системы образования. Для этого системе образования нужны технологии, 

которые позволят раскрывать потенциал каждого, быстро и эффективно 

обмениваться опытом. В том числе опытом жизненных ситуаций, который  

крайне сложно воссоздать в образовательной организации по объективным 

причинам (разнообразный профессиональный опыт, опыт совершения 

жизненного выбора, опыт социализации ребенка с особенностями развития и 

т.д.).  

Насыщенность и одновременно противоречивость информационной, 

образовательной, социальной среды, где формируется личность, вызывает у 

подростка, молодого специалиста, студента потребность в человеке, который 

станет для него «проводником». Учитывая возрастные особенности, родитель 

не воспринимается подростком как авторитет в области получения 

информации. Ровесники сами могут испытывать те же проблемы − 

чувствовать себя дезориентированными и растерянными, испытывать 

трудности с самоидентификацией, с выбором жизненного пути, 



становлением своих принципов. Общение подростка с педагогами часто 

формализовано и ограничено исключительно ролями в рамках 

образовательного процесса. Участие в жизни образовательной организации 

других взрослых (например, выпускников) в основном носит временный и 

редкий характер. Именно наставник на основе доверительных отношений 

способен помочь подростку сориентироваться в насыщенной и 

противоречивой информационной и социальной среде, выставить 

приоритеты, регулировать «входящую информацию», очертить контур своей 

личности и интересов, управлять временем.  

Наставничество становится неотъемлемым компонентом современной 

системы образования в силу следующих ключевых причин.  

1.3. Термины и определения  

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей 

через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

Форма наставничества – способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары/группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников.  

Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих 

их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов.  

Наставляемый – участник программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся».  

Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный 

опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального 

результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, 

необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого.  

Куратор – сотрудник образовательной организации либо учреждения из 

числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию 

программы наставничества. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, 

подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 

взаимодействия наставника и наставляемого.  

Активное слушание – практика, позволяющая точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 

переживаний и соображений, уточнения, паузы и т.д. Применяется, в 



частности, в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения 

между наставником и наставляемым.  

Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 

унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 

организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 

современных разновидностей буллинга – кибербуллинг, травля в социальных 

сетях.  

Метакомпетенции – способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 

извне знаниями и навыками.  

Тьютор – специалист в области педагогики, который помогает 

обучающемуся определиться с индивидуальным образовательным 

маршрутом. 

Благодарный выпускник – выпускник образовательной организации, 

который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 

поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 

обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 

стажировки и т.д).  

Школьное сообщество (сообщество образовательной организации) – 

сотрудники данной образовательной организации, обучающиеся, их 

родители, выпускники и любые другие субъекты, которые объединены 

стремлением внести свой вклад в развитие организации и совместно 

действуют ради этой цели.  

1.4. Наставничество – это  модель построения отношений внутри 

образовательной организации как технология интенсивного развития 

личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей. Наставник способен стать для наставляемого 

человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиске индивидуальных жизненных целей и путей их 

достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития и 

профориентации. 

Выделить особую роль наставника в процессе формирования личности 

представляется возможным потому, что в основе наставнических отношений 

лежат принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 

взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 

практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности.  

Наставничество применяется для решения целого спектра задач 

практически любого обучающегося:  

● подростка, который оказался перед ситуацией сложного выбора 

образовательной траектории или профессии, недостаточно мотивирован к 

учебе, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе;  



● одаренного ребенка, которому сложно раскрыть свой потенциал в 

рамках стандартной образовательной программы либо который испытывает 

трудности коммуникации;  

● студента профессиональной образовательной организации, который не 

видит карьерной перспективы и возможности трудоустройства в своем 

регионе;  

● ребенка/подростка с ограниченными возможностями здоровья, 

которому приходится преодолевать психологические барьеры.  

Наставничество применимо для решения проблем, с которыми 

сталкиваются педагоги, в том числе:  

- проблемы молодого специалиста в новом коллективе,  

- проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно 

в мире новых образовательных технологий или испытывающего кризис 

профессионального роста, находящегося в ситуации профессионального 

выгорания. 

1.5. Цели программы наставничества: 

 -  раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для 

успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности; 

- создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся Школы в 

возрасте от 11 до 18 лет в программы наставничества. 

1.6. Задачи программы наставничества: 

-раскрытие потенциала каждого наставляемого;  

-преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, 

формирование жизненных ориентиров;  

● адаптация обучающегося в новом учебном коллективе;  

● повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных 

результатов обучающегося, в том числе через участие в программах 

поддержки, академических и профессиональных соревнованиях, проектной и 

внеурочной деятельности, профориентационных программах, стажировках;  

● создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

потребностями (дети с ОВЗ, одаренные дети, подростки в трудной 

жизненной ситуации);  

● раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала 

каждого обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной 

траектории;  

● формирование ценностей и активной гражданской позиции 

наставляемого;  

● развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций – как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в 

современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей жизни, 

адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу деятельности и 

т.д.); 



● формирование предпринимательского потенциала наставляемого 

(проактивное мышление, практикоориентированность, способность решать 

нестандартные задачи и др.), в том числе через участие в проектных 

конкурсах и акселерационных программах;  

● создание условий для осознанного выбора профессии обучающимся и 

формирование потенциала для построения успешной карьеры;  

● адаптация учителя в новом педагогическом коллективе;  

● плавный «вход» молодого учителя и специалиста в целом в профессию, 

построение продуктивной среды в педагогическом коллективе на основе 

взаимообогащающих отношений начинающих и опытных специалистов; 

● создание экологичной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров;  

● формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее 

деятельности.  

 

1.7. Нормативная база 

 

 Конституция Российской Федерации;  

 Гражданский кодекс Российской Федерации;  

 Трудовой кодекс Российской Федерации;  

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;  

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации»;  

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г.№ 1054-р); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р; 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная 

на заседании Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);  

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденны распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-Р). 



 

2. Принципы реализации программы 

Реализация программы наставничества опирается на следующие 

принципы:  

● принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 

проверенных технологий;  

● принцип системности предполагает разработку и реализацию 

программы наставничества с максимальным охватом всех необходимых 

компонентов;  

● принцип стратегической целостности определяет необходимость 

единой целостной стратегии реализации программы наставничества;  

● принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по 

реализации программы наставничества законодательству Российской 

Федерации и нормам международного права;  

● принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает 

честность и открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну 

личной жизни, какого-либо воздействия или взаимодействия обманным 

путем;  

● принцип аксиологичности подразумевает формирование у 

наставляемого ценностей законопослушности, уважения к личности, 

государству и окружающей среде, общечеловеческих ценностей;  

● принцип продвижения благополучия и безопасности подростка 

(принцип «не навреди») предполагает реализацию программы 

наставничества таким образом, чтобы максимально избежать риска 

нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства или интересы 

наставника или программы не могут перекрыть интересы наставляемого);  

● принцип личной ответственности предполагает ответственное 

поведение куратора и наставника по отношению к наставляемому и 

программе наставничества, устойчивость к влиянию стереотипов и 

предшествующего опыта;  

● принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 

направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для 

наставляемого собственной траектории развития, предполагает реализацию 

программы наставничества с учетом возрастных, гендерных, культурных, 

национальных, религиозных и других особенностей наставляемого с целью 

развития целостной, творческой, социально адаптированной, здоровой 

личности;  

● принцип равенства признает, что программа наставничества 

реализуется людьми, имеющими разные гендерные, культурные, 

национальные, религиозные и другие особенности.  

 

3. Планируемые результаты реализации программы наставничества: 

● измеримое улучшение показателей конкретной образовательной 

организации в образовательной, культурной, спортивной и других сферах;  



● рост числа обучающихся, успешно прошедших профориентационные и 

иные мероприятия;  

● улучшение психологического климата в образовательном учреждении 

как среди обучающихся, так и внутри педагогического коллектива, связанное 

с выстраиванием долгосрочных и «экологичных» коммуникаций на основе 

партнерства;  

● практическая реализация концепции построения индивидуальных 

образовательных траекторий и личностного подхода к обучению;  

● измеримое улучшение личных показателей эффективности педагогов и 

сотрудников региональных предприятий, связанное с развитием гибких 

навыков и метакомпетенций;  

● привлечение дополнительных ресурсов и сторонних инвестиций в 

развитие инновационных образовательных и социальных программ региона и 

конкретных образовательных организаций благодаря формированию 

устойчивых связей между образовательными организациями и бизнесом, 

потенциальному формированию эндаумента и сообщества благодарных 

выпускников. 

 

Проблемы обучающегося общеобразовательной организации (далее – 

подростка), решаемые с помощью наставничества:  

● низкая мотивация к учебе и саморазвитию, неудовлетворительная 

успеваемость;  

● отсутствие осознанной позиции, необходимой для выбора 

образовательной траектории и будущей профессиональной реализации;  

● невозможность качественной самореализации в рамках стандартной 

школьной программы;  

● отсутствие условий для формирования активной гражданской позиции;  

● низкая информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей;  

● кризис идентификации, разрушение или низкий уровень 

сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров;  

● конфликтность, неразвитые коммуникативные навыки, затрудняющие 

горизонтальное и вертикальное социальное движение;  

● отсутствие условий для формирования метапредметных навыков и 

метакомпетенций;  

● высокий порог вхождения в образовательные программы, программы 

развития талантливых школьников;  

● падение эмоциональной устойчивости, психологические кризисы, 

связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия 

четких перспектив будущего и регулярной качественной поддержки;  

● проблемы адаптации в (новом) учебном коллективе: психологические, 

организационные и социальные.  

Отдельным блоком можно выделить проблемы детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Их включение в систему 

наставнических отношений будет способствовать качественному развитию 



системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях с 

привлечением обыкновенных учеников. Среди основных проблем: 

● не включенность детей с ОВЗ в образовательный процесс в силу 

психоэмоциональных затруднений, общая отстраненность, низкая мотивация 

к обучению;  

● коммуникационные проблемы, возникающие вследствие непринятия 

ребенка коллективом.  

 

4. Функции Школы в реализации программы наставничества: 

● участие в организации инфраструктуры и материально-технического 

обеспечения системы наставнических программ, реализации кадровой 

политики;  

● участие в осуществлении персонифицированного учета детей и 

молодежи, участвующих в наставнических программах;  

● обеспечение формирования баз данных наставнических программ и 

лучших практик;  

● обеспечение условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации 

целевой модели наставничества, в формате непрерывного образования.  

 

 Школа разрабатывает следующие документы: 

● Приказ МБОУ СОШ №18 пос.Паркового о реализации программы 

наставничества на уровне организации;  

● План реализации программы наставничества;  

● Положение о наставничестве в организации и утверждение 

распорядительным актом; 

● Приказ о назначении куратора (кураторов) и ответственного 

должностного лица в образовательной организации;  

● Приказ о закреплении наставнических пар (групп).  

 

5. Участники программы 

Участники программы относятся к трем группам: 

Наставляемый – участник программы, который через взаимодействие с 

наставником и при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные 

задачи, личные и профессиональные, приобретает новый опыт и развивает 

новые навыки и компетенции.  

● Наставник – участник программы, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного результата, личностного и профессионального, 

способный и готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми 

для поддержки процессов самореализации и самосовершенствования 

наставляемого.  

● Куратор – сотрудник образовательной организации либо организации 

из числа ее социальных партнеров, который отвечает за организацию всего 

цикла программы наставничества.  



Реализация наставнической программы происходит через работу 

куратора с двумя базами:  

Формирование этих баз осуществляется директором школы, куратором, 

педагогами, классными руководителями и иными лицами школы, 

располагающими информацией о потребностях педагогов и подростков - 

будущих участников программы. 

● Формирование базы наставляемых: 

 из числа обучающихся: 

o проявивших выдающиеся способности; 

o демонстрирующий неудовлетворительные образовательные 

результаты; 

o с ограниченными возможностями здоровья; 

o попавших в трудную жизненную ситуацию; 

o имеющих проблемы с поведением; 

o не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от коллектива 

 из числа педагогов: 

o молодых специалистов; 

o находящихся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости; 

o находящихся в процессе адаптации на новом месте работы; 

o желающими овладеть современными программами,

 цифровыми навыками, ИКТ компетенциями и т.д. 

● Формирование базы наставников из числа: 

o обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в 

образовательных, спортивных, творческих и адаптационных вопросах; 

o педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы; 

o родителей обучающихся – активных участников родительских или 

управляющих советов; 

o выпускников, заинтересованных  в поддержке своей школы; 

o сотрудников предприятий,   заинтересованных в  подготовке

 будущих кадров; 

o успешных предпринимателей или общественных деятелей,

 которые чувствуют потребность передать свой опыт; 

o ветеранов педагогического труда. 

 

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости  

от потребностей школы в целом и от потребностей участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Куратор назначается решением руководителя образовательной 

организации, планирующей реализовать целевую модель наставничества. 

Куратором может стать представитель образовательной организации, 

представитель организации-партнера программы, представитель 



региональной НКО, чья деятельность связана с реализацией программ 

наставничества, волонтерства, образования и воспитания подростков,.  

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и 

наставляемых, организация обучения наставников, контроль за проведением 

всех этапов реализации целевой модели, решение организационных 

вопросов, мониторинг реализации и получение обратной связи от участников 

программы и иных, причастных к программе, лиц. 

 Наставниками могут быть учащиеся Школы, студенты, представители 

сообществ выпускников образовательной организации, педагоги и иные 

должностные лица образовательной организации, сотрудники 

промышленных и иных предприятий и организаций, НКО и иных 

организаций, изъявивших готовность принять участие в реализации 

программы наставничества. Куратор осуществляет формирование и ведение 

базы наставников при условии их соответствия критериям психологической, 

педагогической и, для некоторых форм, профессиональной подготовки и 

прохождения ими обучения. 

Наставляемым может стать любой обучающийся по программам 

основного общего, среднего общего (рекомендуются учащиеся 6-11 классов) 

и среднего/высшего профессионального образования на условиях свободного 

вхождения в выбранную программу.  

 

6. Формы наставничества в МБОУ СОШ №18: 

 «ученик – ученик»  

«учитель – учитель»  

«студент – ученик»  

«работодатель – ученик»  

 «учитель-ученик» 

 

6.1. Форма наставничества «ученик – ученик» 
Предполагает взаимодействие обучающихся одной Школы, при котором 

один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и 

обладает организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему 

оказать весомое влияние на наставляемого, лишенное, тем не менее, строгой 

субординации.  

Цели и задачи. Целью такой формы наставничества является 

разносторонняя поддержка обучающегося с особыми образовательными / 

социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения (включая адаптацию детей с ОВЗ). Среди основных задач 

взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации 

лидерского потенциала, развитие гибких навыков и метакомпетенций, 

оказание помощи в адаптации к новым условиям среды, создание 

комфортных условий и экологичных коммуникаций внутри образовательной 

организации, формирование устойчивого школьного сообщества и 

сообщества благодарных выпускников. 



Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 

наставников будет высокий уровень включенности наставляемых во все 

социальные, культурные и образовательные процессы организации, что 

окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих 

выпускников к школе. Подростки-наставляемые получат необходимый в 

этом возрасте стимул к культурному, интеллектуальному, физическому 

совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых 

компетенций. 

Среди оцениваемых результатов:  
● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри класса и Школы;  

● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций;  

● количественный и качественный рост участия в олимпиадном 

движении; 

● количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов;  

● снижение числа подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета;  

● снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса и школы.  

Портрет участников  

Наставник 

Активный учащийся старшей ступени, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 

демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель 

школьных и региональных олимпиад и соревнований, лидер 

класса/параллели, принимающий активное участие в жизни школы 

(конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная 

деятельность). Возможный участник всероссийских организаций или 

объединений с активной гражданской позицией. 

Наставляемый. Социально/ценностно дезориентированный учащийся 

низшей по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий 

неудовлетворительные образовательные результаты или проблемы 

с поведением, не принимающий участие в жизни школы, отстраненный 

от коллектива. Учащийся с особыми образовательными потребностями – 

например, увлеченный определенным предметом ученик, нуждающийся 

в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена мнениями 

и реализации собственных проектов.  

Возможные варианты программ 
Вариации ролевых моделей внутри формы «ученик – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей наставляемого и ресурсов 

наставника: 



– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант 

поддержки для достижения лучших образовательных результатов; 

– взаимодействие «лидер – тихоня/скромник», психоэмоциональная 

поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, 

творческих, лидерских навыков; 

– взаимодействие «равный – равному», в течение которого происходит 

обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 

мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, совместная 

работа над проектом. 

Область применения в рамках образовательной программы 
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы 

на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 

адаптации): проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, 

подготовка к мероприятиям школьного сообщества, проектное 

волонтерство.  

 

6.2. Форма наставничества «учитель – учитель» 

Предполагает взаимодействие молодого педагога (при опыте работы от 0 

до 3 лет) или нового специалиста (при смене места работы) с опытным 

и располагающим ресурсами и навыками специалистом-педагогом, 

оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

Цели и задачи 
Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на 

месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение 

его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

способствовать формированию потребности заниматься анализом 

результатов своей профессиональной деятельности; развивать интерес 

к методике построения и организации результативного учебного процесса; 

ориентировать начинающего учителя на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать 

молодому специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его 

закрепления в образовательной организации; ускорить процесс 

профессионального становления учителя; сформировать школьное 

сообщество (как часть учительского). 

Ожидаемые результаты  
Результатом правильной организации работы наставников будет высокий 

уровень включенности молодых специалистов в педагогическую работу, 

культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности 

в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического 



потенциала. Это окажет положительное влияние на уровень образовательной 

подготовки и психологический климат в школе. Учителя-наставляемые 

получат необходимые для данного периода профессиональной реализации 

компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул 

и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации.  

Среди оцениваемых результатов 
 повышение уровня удовлетворенности собственной работой 

и улучшение психоэмоционального состояния; 

 процент специалистов, уверенных в желании продолжать свою работу 

в качестве учителя на данном месте работы; 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных 

классах; 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста.  

Портрет участников 

Наставник 

Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи (победитель 

различных профессиональных конкурсов, автор учебных пособий и 

материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), склонный к 

активной общественной работе, лояльный участник школьного сообщества. 

Обладает лидерскими, организационными и коммуникативными навыками, 

хорошо развитой эмпатией. Для реализации различных задач возможно 

выделение двух типов наставников. 

 Наставник-консультант – создает комфортные условия для 

реализации профессиональных качеств, помогает с организацией процесса и 

решением конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем. Контролирует самостоятельную работу молодого специалиста. 

 Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного 

направления, что и молодой учитель, способный осуществлять 

всестороннюю методическую поддержку преподавания отдельных 

дисциплин.  

Наставляемый. Молодой специалист, имеющий малый опыт работы – 

от 0 до 3 лет, испытывающий трудности с организацией учебного процесса, 

взаимодействием с учениками, другими педагогами, администрацией или 

родителями. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте 

работы, которому необходимо получить представление о традициях, 

особенностях, регламенте и принципах образовательной организации. 

Учитель, находящийся в состоянии эмоционального выгорания, хронической 

усталости.  

Возможные варианты программ 
Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – учитель» («студент 

– студент») могут различаться в зависимости от потребностей самого 

наставляемого, особенностей образовательной организации и ресурсов 



наставника. Учитывая опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «новичок – мастер», классический вариант 

поддержки для приобретения молодым специалистом необходимых 

профессиональных навыков (организационных, коммуникационных) и 

закрепления на месте работы; 

– взаимодействие «зажатый – лидер», конкретная психоэмоциональная 

поддержка («не могу найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во 

время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению 

и развитию педагогических талантов и инициатив; 

– взаимодействие «физик – русисту», в течение которого происходит 

обмен навыками, необходимыми для развития метапредметных проектов 

и метакомпетенций. 

– взаимодействие «современный – опытному», в рамках которого, 

возможно, более молодой учитель помогает опытному представителю 

«старой школы» овладеть современными программами и цифровыми 

навыками и технологиями.  

– взаимодействие «опытный предметник – неопытному 

предметнику», в рамках которого опытный педагог оказывает методическую 

поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, составление рабочих 

программ и тематических планов и т.д). 

Область применения 
Форма наставничества «учитель – учитель» может быть использована как 

часть реализации на местах профессиональной подготовки или 

переподготовки, как элемент повышения квалификации. 

Отдельной возможностью реализации с последующим фактическим 

закреплением является создание широких педагогических проектов 

для реализации в образовательном учреждении: конкурсы, курсы, творческие 

мастерские, школа молодого учителя, серия семинаров, разработка 

методического пособия.  

  

6.3. Форма наставничества «студент – ученик» 
Предполагает взаимодействие учащихся общеобразовательного 

и профессионального учреждений, при которой студент оказывает весомое 

влияние на наставляемого, помогает ему с профессиональным и личностным 

самоопределением и способствует ценностному и личностному наполнению, 

а также коррекции образовательной траектории. 

Цели и задачи 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование у 

школьника представлений о следующей ступени образования, улучшение 

образовательных результатов, метакомпетенций и мотивации, а также 

появление ресурсов для осознанного выбора будущей личностной, 

образовательной и профессиональной траекторий развития.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: 

помощь в определении личных образовательных перспектив, осознании 



своего образовательного и личностного потенциала; осознанный выбор 

дальнейших траекторий обучения; развитие гибких навыков: коммуникация, 

целеполагание, планирование, организация; укрепление связи между 

региональными образовательными организациями и повышение процента 

успешно перешедших на новый уровень образования, формирование 

устойчивого студенческого и школьного сообществ.  

Ожидаемые результаты  

Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников среднего 

и старшего подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования; снижение доли 

ценностно дезориентированной молодежи; активное развитие гибких 

навыков, необходимых для гармоничной личности; улучшение 

образовательных, культурных, спортивных и иных результатов и укрепление 

школьного сообщества.  

Среди оцениваемых результатов 
 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри образовательной организации; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и культурных проектов учащихся; 

 снижение числа социально и профессионально дезориентированнных 

подростков, подростков, состоящих на учете в полиции 

и психоневрологических диспансерах; 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками 

в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 

 увеличение числа студентов, поступающих на охваченные 

наставнической практикой факультеты и направления. 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии 

компетенций: 

 социальные (отношения, поведения, коммуникации); 

 когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование); 

 функциональные (психомоторные и прикладные, в том числе 

профессиональные навыки) . 

Портрет участников 

Наставник 

Ответственный, социально активный студент с выраженной гражданской 

и ценностной позицией, мотивированный к самосовершенствованию и 

преобразованию окружающей среды. Участник образовательных, 

спортивных, творческих проектов. Увлекающийся и способный передать 

свою «творческую энергию» и интересы других. Образец для подражания в 

плане межличностных отношений, личной самоорганизации и 

профессиональной компетентности. 

Наставляемый.  
Вариант 1. Пассивный. Низко мотивированный, дезориентированный 

школьник старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать 



образовательную траекторию, плохо информированный о карьерных 

и образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы 

и ее сообщества.  

Вариант 2. Активный. Мотивированный к получению большего объема 

информации о карьерных и образовательных возможностях школьник, 

желающий развить собственные навыки и приобрести метакомпетенции, но 

не обладающий ресурсом для их получения.  

Возможные варианты программ 
Вариации ролевых моделей внутри формы «студент – ученик» могут 

различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

Учитывая текущий опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «отличник – двоечник», классический вариант 

поддержки для улучшения образовательных результатов и приобретения 

навыков самоорганизации и самодисциплины; 

– взаимодействие «лидер – равнодушный», психоэмоциональная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, мотивация на саморазвитие, образование и осознанный 

выбор траектории, включение в школьное сообщество; 

– взаимодействие «равный – другому», в рамках которого происходит 

обмен навыками, например, когда наставник обладает критическим 

мышлением, а наставляемый – креативным; взаимная поддержка, активная 

внеурочная деятельность; 

– взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная работа над 

проектом (творческим, образовательным, предпринимательским), при 

которой наставник выполняет роль куратора и коуча, а наставляемый – 

на конкретном примере учится реализовывать свой потенциал, прокачивая 

и совершенствуя навыки.  

Область применения в рамках образовательной программы  
Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

внеурочной деятельности. Возможна интеграция в классные часы, 

организация совместных конкурсов и проектных работ, совместные походы 

на спортивные/культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в школьное сообщество.  

 В школе: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, 

мероприятия школьного сообщества, экскурсии в место обучения 

наставника, присутствие на занятиях (определение образовательной 

траектории).  

 В дополнительном образовании: проектная деятельность, создание 

клуба по интересам с лидером-наставником, создание продукта, выездные 

мероприятия, экскурсии в место обучения наставника, присутствие на 

занятиях (определение образовательной траектории).  

  

6.4. Форма наставничества «работодатель – ученик» 



 

Предполагает взаимодействие учащегося старших классов средней 

школы и представителя регионального предприятия/организации (по 

возможности – участника сообщества благодарных выпускников), при 

которой наставник активизирует профессиональный и личностный 

потенциал школьника, усиливает его мотивацию к учебе и самореализации. В 

процессе взаимодействия наставника с наставляемым в зависимости от 

мотивации самого наставляемого (личная, общепрофессиональная или 

конкретно профессиональная) может происходить прикладное знакомство 

с профессией.  

Цели и задачи 

Целью такой формы наставничества является успешное формирование 

у учеников средней и старшей школы осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии 

собственных талантов и навыков молодежи.  

Среди основных задач деятельности наставника-работодателя в 

отношении ученика: помощь в раскрытии и оценке своего личного и 

профессионального потенциала; повышение осознанности в вопросах выбора 

профессии, самоопределения, личностного развития, формирования 

ценностных и жизненных ориентиров;  развитие лидерских, 

организационных, коммуникативных навыков и метакомпетенций; помощь в 

приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами внутри 

профессии. 

Ожидаемые результаты  
  Результатом правильной организации работы наставников будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности школьников старшего 

подросткового возраста в вопросах образования, саморазвития, 

самореализации и профессионального ориентирования, а также создание 

устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных организаций, 

занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи 

и образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-

проектов, улучшение экономического и кадрового потенциала региона.  

Среди оцениваемых результатов  

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

в средней и старшей школе; 

 численный рост кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий по профессиональной подготовке; 

 увеличение процента учеников, успешно прошедших 

профориентационную программу; 

 численный рост успешно реализованных и представленных 

результатов проектной деятельности в старших классах (совместно 

с представителем предприятия); 

 увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками 

в будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников; 



 численный рост планирующих трудоустройство на региональных 

предприятиях выпускников средней школы. 

Таким образом, наблюдается развитие целостной типологии 

компетенций: 

 социальные (отношения, поведения, коммуникации); 

 когнитивные (понимание, знание, целеполагание, планирование); 

 функциональные (прикладные, в т.ч. профессиональные навыки).  

Портрет участников 

Наставник 

 Неравнодушный профессионал с большим (от 5 лет) опытом работы, 

активной жизненной позицией, наличием свежего взгляда на бизнес- или 

производственные процессы, с высокой квалификацией (возможно, 

подтвержденный соревнованиями / премиями). Обладает развитыми 

коммуникативными навыками, гибкостью в общении, умением отнестись 

к ученику как к равному в диалоге и потенциально будущему коллеге. 

Возможно, выпускник того же образовательного учреждения, член 

сообщества благодарных выпускников.  

Наставляемый 
Вариант 1. Активный. Социально активный школьник с особыми 

образовательными потребностями, мотивированный к расширению круга 

общения, самосовершенствованию, получению новых навыков.  

Вариант 2. Пассивный. Плохо мотивированный, дезориентированный 

школьник старших классов, не имеющий желания самостоятельно выбирать 

образовательную траекторию, мало информированный о карьерных 

и образовательных перспективах, равнодушный к процессам внутри школы 

и ее сообщества. 

Возможные варианты программ 
Вариации ролевых моделей внутри формы «работодатель – ученик» 

могут различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, 

особенностей образовательной организации и ресурсов наставника. 

Учитывая текущий опыт образовательных организаций, основными 

вариантами могут быть: 

– взаимодействие «преобразователь – равнодушный», мотивационная 

и ценностная поддержка с развитием коммуникативных, творческих, 

лидерских навыков, стимулирование идей саморазвития, осознанного выбора 

образовательной и карьерной траектории; 

– взаимодействие «коллега – молодой коллега» – совместная работа 

по развитию творческого, предпринимательского или социального проекта, 

в процессе которой наставляемый делится свежим видением и креативными 

идеями, которые могут оказать существенную поддержку наставнику, а сам 

наставник выполняет роль организатора и куратора; 

– взаимодействие «работодатель – будущий сотрудник» – 

профессиональная поддержка, направленная на развитие определенных 

навыков и компетенций, необходимых для будущего трудоустройства.  

Область применения в рамках образовательной программы  



Базой для формирования метакомпетенций в системе взаимодействия, 

когда наставником становится опытный профессионал, становится ведущая 

форма организации учебного процесса – самостоятельная работа учеников. 

Она всегда носит динамический характер: ученик либо студент управляют 

большинством этапов своей деятельности, а оставшиеся курирует либо 

полностью контролирует наставник. 

Всего выделяется пять уровней самостоятельной работы, каждый из 

которых наставляемый может пройти вместе с наставником:  

1) дословное и преобразующее воспроизведение информации; 

2) самостоятельная работа по демонстрируемому образцу (продукта / 

процесса / задачи); 

3) реконструктивно-самостоятельные работы; 

4) эвристические самостоятельные работы; 

5) творческие или исследовательские самостоятельные работы. 

  Помимо самой самостоятельной работы необходимо провести 

подготовительно-аналитическую работу, результаты которой будут сведены 

в карту уровня подготовки, индивидуальных способностей 

к самообразованию и саморазвитию. Рекомендуется проведение на уровне 

школы исследования на основе программных, тематических, 

психологических и логических тестов. 

  Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме 

урочной, внеурочной и проектной деятельности. Возможна интеграция в 

классные часы, курс предметов, связанных с деятельностью организации 

наставника, проведение совместных конкурсов и проектных работ, 

способствующих развитию чувства сопричастности, интеграции в школьное 

и предпринимательское сообщества.  

 В школе: проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, 

профориентационные тесты, педагогические игры на развитие навыков и 

компетенций, встречи с представителями предприятий, экскурсии на 

предприятия, демо-дни, конкурсы проектных ученических работ, дискуссии, 

бизнес-проектирование, ярмарки, профессиональные пробы. 

 В дополнительном образовании: проектная деятельность, выездные 

мероприятия, экскурсии на предприятия, конкурсы, гранты от предприятий, 

профессиональные пробы.  

 

6.5. Форма наставничества «Учитель – ученик» 

Цель - успешное формирование у учеников младшей, средней и 

старшей школы  осознанного подхода к  реализации  личностного  

потенциала,  рост  числа  заинтересованной в развитии собственных 

талантов и навыков молодежи. 

Задачи: 

1. Помощь учащимся в  раскрытии  и  оценке   своего  личного

 потенциала. 

2. Повышение мотивации к учебе и саморазвитию, к саморегуляции, 

формирования ценностных и жизненных ориентиров. 



3. Развитие лидерских, организационных, коммуникативных

 навыков и метакомпетенций. 

4. Помощь в построении образовательной траектории и будущей 

профессиональной реализации. 

Результат: 

1. Повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

в младшей, средней и старшей школе. 

2. Численный рост кружков по интересам, а также внеурочных 

мероприятий. 

3. Увеличение процента учеников, успешно прошедших 

предпрофориентационную программу. 

4. Численный  рост  успешно  реализованных  и  представленных  

результатов проектной деятельности в старших классах (совместно с 

представителем предприятия). 

5. Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

 

Характеристика участников формы наставничества «Учитель – 

ученик» 

Наставник Наставляемый 

Кто может быть. Активный Пассивный 

Неравнодушный 

профессионал с большим (от 5 

лет) опытом работы с высокой 

квалификацией. 

Активная жизненная позиция. 

Обладает развитыми 

коммуникативными навыками,  

гибкостью в общении, умением 

отнестись к ученику как к 

равному в диалоге и 

потенциально будущему 

коллеге. 

Возможно, выпускник того 

же образовательного 

учреждения, член сообщества 

благодарных выпускников. 

Возможно, родитель 

образовательного учреждения. 

Социально 

активный школьник с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

мотивированный к 

расширению    круга 

общения, 

самосовершенствован

ию, получению 

  новых навыков. 

Плохо 

мотивированный, 

дезориентированн

ый школьник, не 

имеющий желания 

самостоятельно 

выбирать 

образовательную 

траекторию, мало 

информированный о 

карьерных и 

образовательных 

перспективах, 

равнодушный к 

процессам внутри 

школы и ее 

сообщества. 

Возможные варианты программы наставничества «Учитель – 

ученик» 

Формы 

взаимодействия 

Цель 



«Активный 

профессионал – 

равнодушный 

потребитель» 

Мотивационная и  ценностная  поддержка  с  

развитием коммуникативных, творческих, лидерских 

навыков, стимулирование идей саморазвития, 

осознанного выбора образовательной и карьерной 

траектории. 

«Коллега – молодой 

коллега» 

Совместная работа по развитию творческого, 

предпринимательского или социального проекта, в 

процессе которой наставляемый делится свежим 

видением и креативными идеями, которые могут 

оказать существенную поддержку наставнику, а сам 

наставник выполняет роль организатора и куратора. 

Схема реализации формы наставничества «Учитель – ученик» 

Этапы реализации Мероприятия 

Представление программ 

наставничества в форме «Учитель – 

ученик». 

Ученическая конференция. 

Проводится   отбор   наставников   из  

числа активных и опытных 

учителей, представителей благодарных 

выпускников.  

Анкетирование.  

Использование базы наставников. 

Обучение наставников. Обучение проводится куратором 

программы  наставничества при 

необходимости. Работа с пособиями 

Ментори «Рабочие тетради 

наставника». 

Проводится отбор учащихся, 

имеющих проблемы с учебой, не 

мотивированных, не умеющих строить 

свою образовательную траекторию. 

Либо – учащиеся, с особыми 

образовательными потребности, не 

имеющими возможности реализовать 

себя в рамках школьной программы. 

Анкетирование. Листы опроса. 

Использование базы наставляемых. 

 

Формирование пар, групп. Личные встречи или групповая работа 

в формате «быстрых встреч». 

Повышение образовательных 

результатов у наставляемых. 

Мотивированны, интегрированы в 

сообщество. Осознано подходят к 

выбору профессий. 

Защита проекта. Анализ успеваемости. 

Представление бизнес – плана. 

Определение образовательной 

траектории. 

Рефлексия наставничества реализации 

формы 

Анализ программы эффективности 

реализации 

Наставник получает уважаемый и Поощрение наставляемого на 



заслуженный статус. 

 

ученической конференции. 

Благодарственное письмо на 

предприятие или организацию 

наставника. 

 

7. Цикл наставничества 

Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества: 

● определение заинтересованных в реализации программы аудиторий,  

● информирование этих аудиторий о возможностях наставничества и 

планируемых результатах, 

● формирование команды организаторов и выбор куратора, 

● определение необходимых для реализации программы ресурсов.  

Этап 2. Формирование базы наставляемых через: 

● материалы личных дел обучающихся, 

● материалы, предоставленные классным руководителем, 

● материалы, предоставленные школьным психологом, 

● результаты опроса родителей, 

● результаты проофориентационных тестов, 

● результаты опросов и анкетирования школьников и студентов. 

Этап 3. Формирование базы наставляемых через: 

● базу наставников-выпускников, заинтересованных в поддержке 

своей alma mater, имеющих опыт взаимодействия с системой и разделяющих 

ее ценности, 

● базу наставников-сотрудников региональных предприятий, 

заинтересованных в подготовке будущих кадров (может пересекаться с базой 

выпускников), 

● базу наставников-педагогов, заинтересованных в тиражировании 

личного педагогического опыта и создании продуктивной педагогической 

атмосферы. 

Этап 4. Отбор и обучение наставников через: 

● подготовку анкет и тестов для определения уровня готовности, 

компетенций и личной мотивации наставляемых, 

● привлечение внешних и внутренних ресурсов для организации 

обучения наставников, 

● проведение обучения наставников. 

Этап 5. Формирование наставнических пар/групп через: 

● подготовку инструментов для формирования пар / групп, 

● проведение мероприятия / тестирования / встреч для формирования пар 

/ групп, 

● закрепление итогов мероприятия и пар / групп, 

● психологическое сопровождение наставляемых, не сформировавших 

пару / группу, продолжение поиска наставника. 

Этап 6. Организация работы наставнических пар / групп через: 

● анализ компетенций и сильных сторон наставника и наставляемого, 



● определение приоритетных целей развития наставляемого и общих 

задач пары / группы, 

● предоставление наставникам методических рекомендаций, 

дополнительных материалов по работе с наставляемыми, 

● организацию контроля за работой групп со стороны куратора, 

● организацию регулярного сбора обратной связи, 

● фиксацию промежуточных результатов наставнического 

взаимодействия. 

Этап 7. Завершение наставничества через: 

● определение форм представления результатов работы конкретной пары 

/ группы, 

● сбор обратной связи от участников программы, 

● представление результатов программы всей организации, 

● организацию и проведение финального мероприятия, на котором будут 

представлены результаты и награждены наставники, 

● предоставление информации в региональные и всероссийские медиа 

для тиражирования результатов и привлечения новых участников, партнеров 

и спонсоров в следующий цикл наставнической программы. 

 

8. Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества 

Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о программе  наставничества  и/или отдельных ее элементах. 

Организация систематического мониторинга программ наставничества 

дает возможность четко представлять, как происходит процесс  

наставничества,  какие происходят изменения во взаимодействиях 

наставника с наставляемым (группой наставляемых), а также какова 

динамика развития наставляемых и удовлетворенности наставника своей 

деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных 

этапов: 

1) оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

2) оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

 8.1. Мониторинг и оценка качества процесса реализации 

программы наставничества 

Этап 1. Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценку) 

качества реализуемой программы наставничества, ее сильных и слабых 

сторон, качества совместной работы пар или групп "наставник-

наставляемый". 

Мониторинг помогает, как выявить соответствие условий организации 

программы наставничества требованиям и принципам модели, так и 

отследить важные показатели качественного изменения образовательной 



организации, реализующей программу наставничества, динамику 

показателей социального благополучия внутри образовательной 

организации, профессиональное развитие педагогического коллектива в 

практической и научной сферах. 

Цели мониторинга: 

1) оценка качества реализуемой программы наставничества; 

2) оценка эффективности и полезности программы как инструмента 

повышения социального и профессионального благополучия внутри 

образовательной организации и сотрудничающих с ней организаций или 

индивидов. 

Задачи мониторинга: 

 сбор и анализ обратной связи от участников (метод анкетирования); 

 обоснование требований к процессу реализации программы 

наставничества, к личности наставника; 

 контроль хода программы наставничества; 

 описание особенностей взаимодействия наставника и 

наставляемого (группы наставляемых); 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 контроль показателей социального и профессионального 

благополучия. 

Оформление результатов. 

 По результатам опроса в рамках первого этапа мониторинга будет 

предоставлен SWOT- анализ реализуемой программы наставничества. 

Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется посредством 

анкеты. 

Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы,  вопросы  с  

оценочным параметром. Анкета учитывает особенности требований к трем 

формам наставничества. 

SWOT-анализ проводит куратор программы. 

Для оценки соответствия условий организации программы 

наставничества требованиям модели и программ, по которым она 

осуществляется, принципам, заложенным  в модели и программах, а также 

современным подходам и технологиям,  используется  анкета куратора. 

Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой 

программы наставничества, которая позволит выделить ее сильные и 

слабые стороны, изменения качественных и количественных показателей 

социального и профессионального благополучия, расхождения между 

ожиданиями и реальными результатами участников программы 

наставничества. 

 8.2. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников  

Этап  2. Второй этап мониторинга позволяет оценить 

мотивационно-личностный  и профессиональный рост участников  

программы наставничества;  

развитие метапредметных навыков и уровня вовлеченности 

обучающихся в образовательную деятельность;  



качество изменений в освоении обучающимися образовательных 

программ; 

динамику образовательных результатов с учетом эмоционально-

личностных,  интеллектуальных, мотивационных  и социальных  черт 

участников. 

Основываясь на результатах данного этапа, можно  выдвинуть  

предположение  о наличии положительной динамики влияния программ 

наставничества на повышение активности и заинтересованности 

участников в образовательной и профессиональной деятельности, о 

снижении уровня тревожности в коллективе, а также о наиболее 

рациональной и эффективной стратегии дальнейшего формирования пар 

"наставник- наставляемый". 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает 

два подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу 

наставничества, а второй - по итогам прохождения программы. 

Соответственно, все зависимые от воздействия программы 

наставничества параметры фиксируются дважды   

Цели мониторинга влияния программ наставничества на всех 

участников. 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников 

программы. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса (оценка 

качества изменений  в освоении обучающимися образовательных 

программ). 

3. Анализ и необходимая корректировка сформированных стратегий 

образования пар "наставник-наставляемый". 

Задачи мониторинга: 

 Научное и практическое обоснование требований к процессу 

организации программы наставничества, к личности наставника; 

  Экспериментальное подтверждение необходимости выдвижения 

описанных требований к личности наставника; 

 определение условий эффективной программы наставничества; 

 анализ эффективности предложенных стратегий образования пар и 

внесение корректировок во все этапы реализации программы в 

соответствии с результатами; 

 сравнение характеристик образовательного процесса на "входе" и 

"выходе" реализуемой программы; 

 сравнение изучаемых личностных характеристик (вовлеченность, 

активность, самооценка, тревожность и др.) участников программы 

наставничества на "входе" и "выходе" реализуемой программы. 

 

9. Механизмы мотивации и поощрения наставников 

 

К числу лучших мотивирующих наставника факторов можно отнести 

поддержку  системы наставничества на школьном, общественном, 



муниципальном и государственном уровнях; создание среды, в которой 

наставничество воспринимается как почетная миссия, где формируется 

ощущение причастности к большому и важному делу, в котором наставнику 

отводится ведущая роль. 

Мероприятия по популяризации роли наставника. 

Организация и проведение фестивалей, форумов, конференций 

наставников на школьном уровне. 

Выдвижение лучших наставников на конкурсы и мероприятия на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Проведение школьного конкурса профессионального мастерства 

«Наставник года», «Лучшая пара», «Наставник+»; 

Награждение школьными грамотами «Лучший наставник». 

Благодарственные письма родителям наставников из числа обучающихся. 

Предоставлять наставникам возможности принимать участие в 

формировании предложений, касающихся развития школы. 

 

 


