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1. Пояснительная записка 

Для молодого специалиста вхождение в новую педагогическую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех 

внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу поможет создание гибкой и мобильной 

системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления 

молодого учителя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого специалиста 

получить поддержку опытного педагога- наставника, который готов оказать ему практическую и 

теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его профессиональную компетентность. 

Возврат к наставничеству в современном образовательном процессе как форме работы с 

молодыми педагогами указывает на недостаточность других используемых управленческих и 

образовательных технологий подготовки специалистов и возможность применить этот тип 

отношений как резерв успешного управления профессиональным становлением личности. 

Запуск программы наставничества «Учитель-Учитель», как комплекса мероприятий и 

формирующих их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов, обоснован 

реализацией национального проекта «Образование» и направлен на достижение результатов 

федерального проекта «Современная школа», «Учитель будущего» и «Молодые 

профессионалы». 

Основой концептуального обоснования программы наставничества «учитель-учитель» 

является Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, утвержденной 

Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145. 1.2. 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности. Среди задач по реализации 

целевой модели наставничества можно отметить: 

 Улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

 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. 

Наставничество является универсальной технологией передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение. Технология наставничества эффективна для решения проблем, с 

которыми сталкиваются педагоги: 

 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. 

Предмет наставничества: 

1. Личностные качества – лидерские качества, активная жизненная позиция, 

стрессоустойчивость, искусство тайменеджмента. 

2. Методическая грамотность – ведение учебно-методической документации, проектирование 

урока в соответствии с ФГОС, современные педагогические технологии, повышение 

профессиональной квалификации. 

3. Социальная адаптация – психологические особенности обучающихся, психологический 

климат в коллективе, работа в составе творческих групп. 



2. Основная часть 

2.1 Компоненты системы наставничества 

Ценностно-смысловой Содержательный Технологический Оценочно-диагностический 

Наставничество – Работа Технологии Мониторинг и оценка 

взаимообогащающее - с социумом; - интерактивные параметров программы: 

общение, основанное - наставниками; технологии; - организационного 

на доверии и - - тренинговые (эффективность системной 

партнерстве, наставляемыми; технологии; планируемой деятельности); 

позволяющее - родителями; - проектные - научно-методического 

передавать живой - коллективом технологии; (наличие методической базы и 

опыт и полнее организации. - консультации, обеспеченность кадрами); 

раскрывать потенциал  беседы, тренинги, - личностных (мотивация, 

каждого человека.  семинары- включенность в наставнические 

Объект  практикумы; отношения и др.) 

наставничества –  -  
процесс передачи  информационные  
опыта. Субъекты:  технологии.  
наставники и    
наставляемые.    

 

Реализация Программы опирается на нормативно-правовую базу Российской Федерации: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

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

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

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

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

Федерации. 

 

 Цель программы: обеспечить  постепенное вовлечение молодого учителя во 

все сферы профессиональной деятельности, в том числе и классного руководства; 

способствовать становлению профессиональной деятельности педагога; создание условий для 

самореализации, для приобретения им практических навыков, необходимых для 

педагогической деятельности; закрепления молодого специалиста в коллективе. 

Задачи программы: 

1. Формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в непрерывном 

самообразовании 

2. Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и 

передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс. 

3. Создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе. 

4. Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; 

вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и умениями применять теорию 

на практике. 

5. Ознакомить с воспитательной системой ГБОУ «ШКОЛА № 108 Г.О.  ДОНЕЦК» 



6. Помочь правильно и грамотно планировать воспитательную работу в классе, в том числе 

научить написанию планов воспитательной работы. 

Планируемые результаты программы: 

1) подготовка молодого специалиста, в будущем состоявшегося Учителя; 
2) совершенствование системы методической работы; 

3) повышение качества образования; 

4) повышение уровня аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

5) Подготовка грамотного, творческого классного руководителя. 

Индикативные показатели программы: 

1) умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование; 

2) овладение методикой проведения нетрадиционных уроков, классных часов, занятий 

внеурочной деятельности; 

3) умение работать с классом на основе изучения личности ребенка, проводить 

индивидуальную работу; ответственно и творчески подходить к работе со школьным 

коллективом. 

4) умение проектировать воспитательную систему класса; 

5) умение работать с классом, малыми группами и индивидуально, детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами; 

6) умение работать с родителями и социальными партнерами; 

7) становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

8) повышение методической, интеллектуальной культуры учителя в целом. 

 

 

 

года. 

 Организация работы по программе 

Работа с молодыми специалистами ведется по плану, составленному к началу учебного 
 

Основные направления работы по реализации Программы 

1. Составление планов работы с молодыми специалистами. 

План работы информационно-методического центра включает: 

* создание оптимальных условий для успешной работы 

* проведение индивидуальных бесед и консультаций с молодыми специалистами; 

* оказание практической помощи по планированию и проведению уроков, в том числе 

предварительную работу с конспектами уроков и анализ проведѐнных уроков; 

* проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов, систематическое изучение их методических и педагогических проблем. 

2. Проведение анкетирования и составление информационной карточки молодого 

учителя и молодого классного руководителя. 

С первых дней работы молодого учителя проводится анкетирование – своеобразное 

микроисследование, позволяющее выявить потенциальные возможности педагогов в обучении, 

воспитании, проведении экспериментальной работы, диагностика профессионального 

мастерства. Заполняется информационная карта молодого специалиста. 

3. Организация наставничества. Закрепление педагогов-наставников за молодыми 

специалистами и организация их работы. 

Помощь наставника заключается в оказании помощи по анализу программ, 

конструированию урока, подборе методического и дидактического оснащения, работе с 

нормативными документами, соблюдении научной организации труда учителя, корректированию 

результативности профессиональной деятельности молодого учителя. 

Наставник не контролирует, а способствует быстрейшей адаптации молодого 

специалиста к педагогической деятельности в школе, предоставляя ему методическую, 

психолого-педагогическую, управленческую, нормативно-правовую информацию. 

4. Составление плана работы молодого специалиста. 

План работы молодого специалиста включает в себя анализ учебной программы, 

выявление трудных тем; систему работы с правилами ведения школьной документации, 

составление  планов  проведения  различных  этапов  урока,  анализ  различного  рода  работ 



учащихся; заполнение листа самооценки молодого специалиста, в котором выявляется, что знает 

и умеет молодой специалист и на каком уровне, а также с какими затруднениями сталкивается в 

своей работе молодой учитель. 

5. Работа по Программе «Мы вместе» – составная часть методической службы. 

Этапы реализации Программы (Дорожная карта): 

– 1 этап – диагностический. Запуск программы. 

– 2 этап – практическая реализация программы; 

– 3 этап – завершение программы 

 

2.4 Участники программы: рабочая группа, созданная по приказу директора: 
Куратор- сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам, который отвечает 
за организацию программы наставничества 

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 в 

общем, воспитательную работу с классом- в частном случае. В данном случае это заместитель 
директора по воспитательной работе. 

Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что и 
молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 
преподавания отдельных дисциплин. 

Наставляемый: 

1. 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. 

2. Специалист, находящийся в процессе адаптации на новом месте работы, которому 
необходимо получить представление о традициях, особенностях, регламенте и принципах 
образовательной организации. 

 

2.5 Механизм реализации программы 

Реализация программы наставничества в образовательной организации производится 

последовательно, для максимальной эффективности – по двум контурам, обеспечивающим 
внешнюю и внутреннюю поддержку всех процессов 

Работа с внешней средой – это деятельность, направленная на обеспечение поддержки 
программы наставничества: 

- Информационное освещение (начальный этап – привлечение участников программы, 
промежуточные опорные точки – информирование партнеров о ходе программы, финальный 
этап 

– отчет о результатах и тиражирование успехов); 

- Взаимодействие с потенциальными наставниками и партнерами на профильных мероприятиях 
(фестивали, конференции, форумы); 

- Привлечение ресурсов и экспертов для оказания поддержки, проведения отбора и обучения 
наставников, оценки результатов наставничества (например, взаимодействие с 

представителями методических служб города или региона, образовательных учреждений, 
имеющих положительный опыт организации наставничества, ресурсно-методические центры 
города) 

Работа с внутренней средой – вся деятельность, направленная на поддержание программы 
внутри организации: 
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- Взаимодействие с административной командой, педагогами для выбора куратора 
программы, формирования команды, ответственной за реализацию программы, 
пополнения базы наставников; 

- Взаимодействие с педагогами для получения согласия на участие в программе, 
формирования базы наставляемых, сбора данных о наставляемых и обратной связи о 
ходе программы; 

- Взаимодействие со всеми участниками и организаторами программы для частичной 
оценки ее результатов и их представления на итоговом мероприятии. 

К условиям запуска Программы относится: 
- Обеспечение нормативно-правовое оформление наставнической программы; 

- Информирование коллектива о подготовке программы, собрать предварительные 
запросы педагогов; 

- Сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за реализацию программы; 
- Определить задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты; 

- Создать дорожную карту реализации наставничества, определить необходимые 
ресурсы, Внутренние и внешние. 

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с двумя 

базами: 

- Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно куратором при 
помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, располагающих 
информацией о потребностях педагогов - будущих участников программы. Основная 
задача заключается в выявлении конкретных проблем педагогов образовательной 
организации, которые можно решить 

с помощью наставничества. Работа на данном этапе сфокусирована на внутреннем 
контуре. Для анализа собранных данных может потребоваться привлечение внешних 
специалистов (психологов, методистов, представителей компаний, занимающихся 
тестированием навыков и составлением психологического портрета и т.д.). 

- Формирование базы наставников. Главная задача – поиск потенциальных наставников 
для формирования базы наставников. 

 

2.6. Этапы процесса наставнического взаимодействия 

1. Проведение организационной встречи с педагогическим коллективом, где куратор 
программы информирует о необходимости наставнической программы, ее возможных 
результатах, описывает ситуацию с конкретным молодым специалистом. 

2. Формирование стратегии, определение регламента будущих встреч и их примерного 
тематического плана куратором проекта вместе с педагогом-наставником. В процессе 
обучения (1-2 встречи для обсуждения) 

3. Самоанализ и совместный анализ компетенций наставника и наставляемого. 
Составление программы адаптации. 

4. Реализация программы, в течение которой проводится корректировка конкретных 
профессиональных или личностных навыков молодого учителя. 

5. Оценка промежуточных итогов: может проводиться в формате рассмотрения 
практических результатов профессионального обучения – педагогический проект, 
методика, открытый урок, публикация. 

6. Проверка уровня профессиональной  компетентности  наставляемого. 

7. Награждение и поощрение наставников баллами за активную общественную работу 
(формат на усмотрение администрации), признание лидерами педагогического 
сообщества с особым весом в образовательной организации. 

Формы контактов наставника и наставляемого (-ых) 

 

№ Форма Описание 

1 Прямое Непосредственный контакт с наставляемым, общение с ним не 
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только в рабочее время, но и в неформальной обстановке 

2 Опосредованное Осуществление только формального контакта путем советов, 
рекомендаций. Личные контакты и непосредственное влияние 

сводятся к минимуму 

3 Индивидуальное Закрепление за наставником одного наставляемого 

4 Групповое Наставничество распространяется на группу наставляемых 

5 Открытое Двустороннее взаимодействие наставника и наставляемого 

(стажера) 

6 Скрытое Наставник незаметно воздействует на наставляемого 

Организация хода наставнического взаимодействия 
Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных 

отношений в наставнической паре/группе так, чтобы они были максимально 
комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. 

Работа в каждой паре/группе включает: 

- Встречу-знакомство; 

- Пробную рабочую встречу; 

- Встречу-планирование; 

- Комплекс последовательных встреч; 

- Итоговую встречу. 
 

Завершение программы наставничества 

Основные задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары/группы и всей 

программы в целом, в формате личной и групповой рефлексии, а также проведения 
открытого публичного мероприятия для популяризации практик наставничества и 
награждения лучших наставников. Этап предназначен не только для фиксации 

результатов, но и для организации комфортного выхода наставника и наставляемого из 
наставнических отношений с перспективой 

 
продолжения цикла – вступления в новый этап отношений, продолжения общения на 
неформальном уровне, смены ролевых позиций. 

Первый уровень завершения программы: подведение итогов взаимодействия 
пар/групп. 

Куратору программы важно тщательно координировать процесс завершения 
взаимодействия и осуществлять его оценку. Информация, полученная от участников при 

завершении взаимодействия, должна сопоставляться с данными конечной оценки, 
особенно если к формальной оценке эффективности программы привлекаются сторонние 
организации. 

При благополучном завершении взаимодействия наставника с наставляемым важно 
отметить вклад наставника и наставляемого в развитие отношений, предложить им 
возможность подготовиться к завершению взаимоотношений и оценить этот опыт. 

При желании наставники могут продолжить свое участие в наставнической 

программе. Тогда образовательная организация может принять решение о продолжении 
деятельности наставника в рамках программы. 

Второй уровень завершения программы: подведение итогов программы 
образовательного учреждения 

Второй уровень – это общая встреча всех наставников и наставляемых, 

участвовавших в наставнических отношениях в рамках данной программы наставничества 
 

в образовательной организации. Задачи такой встречи: провести групповую рефлексию, 
обменяться опытом, вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по 
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возможности) возникшие проблемы. Эта встреча поможет каждому немного отстраниться 
от своей личной ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться уникальным опытом других 

участников, почувствовать себя частью наставничества как более масштабного движения. 

Третий уровень завершения программы: публичное подведение итогов 
и популяризация практик. 

Третий уровень – проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля) с 

публичным подведением итогов программы наставничества. Основные задачи 

организаторов программы: представление лучших практик наставничества 

заинтересованным аудиториям, а также чествование конкретных команд и наставников с 

отдельным награждением лучших команд 

и наставников. В жюри могут войти: организаторы и все участвующие наставники 

программы, представители предприятий и образовательных организаций региона, 
представители родительского комитета и педагогического сообщества, администрация 

города и региона. По результатам голосования жюри, а также представленными 
достижениями выбираются лучшие проекты и лучшие наставники, получающие 
отдельные награды и поощрения. На мероприятие необходимо пригласить следующие 
возможные целевые аудитории: 

● Обучающихся и сотрудников образовательной организации; 

● Выпускников; 

● Друзей и близких наставляемых; 

● Представителей социальных партнеров образовательной организации; 

● Специалистов и волонтеров, участвовавших в организации программы; 

● Представителей образовательных организаций; 

● Журналистов региональных СМИ и лидеров мнений; 

● Представителей органов власти и т.д. 

Для наставников мероприятие будет общественным признанием их работы, 
мотивирующим к ее продолжению. Наставляемым поможет закрепить достигнутый 
результат через публичную презентацию своей истории. Кроме того, подведение итогов в 
формате открытого праздничного мероприятия может усилить позиции образовательной 

организации, повысить ее престиж среди потенциальных обучающихся и их родителей, 
привлечь партнеров и спонсоров, обогатить образовательную среду и открыть новые 
возможности развития обучающихся. 

На сайте образовательной организации рекомендуется создать раздел «Ресурсный 
центр наставнических практик», где опубликовать подготовленные командами успешные 
кейсы, а также создать виртуальную доску почета наставников с указанием их 
достижений и профессиональных сфер. 

Долгосрочная цель третьего уровня – усиление программу наставничества и 
расширить базу лояльных к программе людей, привлечь потенциальных наставников, 
кураторов, спонсоров. 

Результаты этапа: достигнуты цели наставнической программы, собраны лучшие 

наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности 
образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников. 

Система стимулирования участников наставничества: 
 Публичная похвала, награждение грамотами, благодарственными письмами 
 Направление на курсы повышения квалификации 
 Благодарность в приказе 
 Привлечение педагога к работе в творческой группе 
 Направление на семинары и конференции 
 Фото на стенд «Лучший в профессии» 
 Выдвижение на конкурсы 
 Помощь в обобщении опыта и подготовке собственных пособий или публикаций в 
печати 

 Материальное стимулирование 
 



10  

2.8 Мониторинг программы наставничества 

Мониторинг в наставнической деятельности понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации об этой деятельности и/или отдельных 
ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления всем 
процессом этой деятельности. Организация систематического мониторинга 

наставнической деятельности даѐт чѐтко представлять, как происходит процесс 
наставничества, какие происходят изменения во взаимодействиях наставника с 
наставляемым, а также, какова динамика развития наставляемого и удовлетворенности 
наставника своей деятельностью. 

Мониторинг программы наставничества состоит из 2 основных этапов: 

1) качество реализации программы наставничества; 

2) мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост участников и 
положительная динамика образовательных результатов. 

Мониторинг процесса реализации программы наставничества 
Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценка) качества 

реализуемой программы наставничества, сильных и слабых сторон, качества совместной 
работы пар/групп наставник-наставляемый. Мониторинг помогает 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 и задачи. Мониторинг процесса реализации программ наставничества 

направлен на 

2 ключевые цели: 

1. Оценка качества реализуемой программы наставничества 

2. Оценка эффективности и полезности программы как инструмента повышения 
социального и профессионального благополучия внутри учебного заведения и 
сотрудничающих с ним организаций/индивидов. 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: сбор обратной 
связи от участников и кураторов (методы анкетирования, тестирования, опрос); 
обоснование требований к процессу наставничества, к личности наставника; контроль за 
процессом наставничества; описание особенностей взаимодействия наставника и 

наставляемого; определение условий эффективного наставничества; контроль показателей 
социального и профессионального благополучия; анализ динамики качественных и 
количественных изменений отслеживаемых показателей. 

По результатам опросника будет предоставлен SWOT-анализ реализуемой 
программы наставничества (Приложение 4). Аббревиатура SWOT означает: 

● S – Strengths (сильные стороны) 
● W – Weaknesses (слабые стороны) 
● O – Opportunities (возможности) 
● T – Threats (угрозы) 
SWOT-анализ — это удобная, универсальная методика, которая позволяет понять, как 
спланировать процесс развития программы. Он предоставляет информацию в виде 
таблицы, которая отражает 4 выделенных параметра: сильные и слабые стороны проекта, 
его возможности и угрозы реализации программы. 

Факторы SWOT Позитивные Негативные 

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 

Внешние Возможности Угрозы 

Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, возможности и угрозы – 
внешние. Внутренние факторы касаются непосредственно проекта, внешние – среды, 
которая его окружает. Сбор данных для построения SWOT-анализа осуществляется 
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посредством анкеты. Анкета содержит открытые вопросы, закрытые вопросы, вопросы с 
оценочным параметром. На данном этапе выбран метод анкетирования т.к. он, с одной 

стороны, позволяет собрать данные в унифицированном виде, с другой – отражает 
субъективную оценку и пожелания каждого участника. Обусловлено это характером и 
формой вопросов. SWOT-анализ рекомендуется проводить и анализировать куратору 
программы. 

Ожидаемые результаты. 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. 

Среди оцениваемых результатов: 

● Сильные и слабые стороны программы наставничества; 
● Возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 
● Процент посещения творческих кружков, спортивных секций и внеурочных 
объединений; 

● Процент реализации образовательных и культурных проектов на базе образовательного 
учреждения и совместно с представителем предприятий; 

● Процент учеников, успешно прошедших профессиональные и компетентностные 
тесты; 

● Количество собственных профессиональных работ: статей, исследований, 
методических практик молодого специалиста. 

Мониторинг влияния программ на всех участников 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 
компетентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику 

образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 
мотивационных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в 
соответствии с учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри 

коллектива (Приложение 5). Основываясь на результатах данного этапа, можно 
выдвинуть предположение о наиболее рациональной и эффективной стратегии 
формирования пар наставник-наставляемый. 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества и 
второй - по итогам прохождения программы. Соответственно все зависимые от 

воздействия программы наставничества параметры фиксируются дважды. 

Цели и задачи 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы для 
наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса. 

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования пар наставник- 
наставляемый. 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: взаимную 
заинтересованность сторон; научное и практическое обоснование требований к процессу 
наставничества, к личности наставника; экспериментальное подтверждение 

необходимости выдвижения описанных выше требований к личности наставника; 
определение условий эффективного наставничества; анализ эффективности 
предложенных стратегий образования пар и внесение корректировок в соответствии 
с результатами. Сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и 

«выходе» реализуемой программы. 

Ожидаемые результаты. Результатом мониторинга является оценка и динамика:  

● Развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 

● Уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах саморазвития и 
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профессионального образования;  

● Степени включенности обучающихся в образовательные процессы организации; 

● Качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, 
удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а также 
описание психологического климата в школе. 

Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на участников, и 

спрогнозировать их дальнейшее развитие. Другим результатом мониторинга будут 
данные анализа и внесенные на их основании корректировки в рекомендации наиболее 
целесообразного объединения участников в пары наставник-наставляемый. 

Среди оцениваемых результатов: 

● Вовлеченность обучающихся в образовательный 

процесс; ● Успеваемость обучающихся по основным 

предметам; ● Уровень сформированности гибких 

навыков; ● Уровень профессионального выгорания 

(для педагогов);  Удовлетворенность профессией 

(для педагогов); 

● Психологический климат в педагогическом коллективе (для педагогов). 

 

Использованные источники 

 

1. Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополни- 
тельным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, 

Министерство просвещения Российской Федерации, АНО «Институт развития 
социального капитала и предпринимательства», 2019г., 232-с. 

2. Национальный ресурсный центр «Ментори», [электронный ресурс] 
https://www.mentori.ru/new 

     Материалы курсов повышения квалификации «Технологии наставничества для 

самоопределения и осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися.

http://www.mentori.ru/new
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