
 



Нормативные основы целевой модели наставничества 

 Нормативные правовые акты международного уровня 

 • Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированной Постановлением ВС 

СССР от 13 июня 1990 г. N 1559- 1.  

• Всеобщая Декларация добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции Международной ассоциации добровольческих 

усилий (IAVE, Амстердам, январь, 2001 год).  

• Резолюция Европейского парламента 2011/2088(INI) от 1 декабря 2011 г. "О предотвращении преждевременного оставления школы". 

Нормативные правовые акты Российской Федерации 

 • Конституция Российской Федерации.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 • Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по делам молодежи (протокол N 45 от 14 мая 2010 г.).  

• Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. 

 • Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р).  

• Гражданский кодекс Российской Федерации.  

• Трудовой кодекс Российской Федерации.  

• Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

 • Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях".  

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7 -ФЗ "О некоммерческих организациях".  

• Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии 

(целевой) модели 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.  



Нормативные правовые акты МБОУ В-Ханжоновская СОШ 

 • Устав МБОУ В-Ханжоновская СОШ 

 Приказ 78/4 от 31 августа 2022 «Об утверждении Положения о наставничестве» 

 Приказ 152/2 от 31 августа 2023г «О реализации   целевой модели наставничества» 

 Приказ 152/1 от 31 августа 2023г  «О назначении куратора целевой модели «Настаничество » в МБОУ В-Ханжоновской СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность и принципы программы 

Социально-экономическая ситуация диктует необходимость изменения системы образования и воспитания подрастающего поколения. 

Цифровая трансформация, внедрение новых технологий, быстрое развитие интернета оказывает влияние на систему образования и 

воспитания ребенка. Одним из приоритетов государственной образовательной политики в России последних десятилетий является 

обеспечение открытости системы образования, вовлечение родительской общественности в процесс обучения, постоянное обновление 

форм и методов работы педагога, объединение и трансляцию лучших практик из опыта работы детских и молодежных объединений, 

привлечение социальных партнеров и некоммерческих организаций к воспитательному процессу. Существует множество технологий, 

направленных на обучение и воспитание современного поколения, тем не менее, необходимо отметить практику наставничества. 

Наставник, передающий не только опыт, но и традиции, культуру, в современном мире, снова востребован, и его роль в подготовке 

подрастающего поколения очень важна. На совместном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при Президенте РФ 23 

декабря 2013 года по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития В. В. Путин подчеркнул, что 

необходимо возрождать институт наставничества. С этого момента наставничество становится одним из приоритетов федеральной 

образовательной и кадровой политики. В начале 2018 года был проведен Всероссийский форум «Наставник», организованный 

Агентством стратегических инициатив. В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» указывается, что Правительству РФ при разработке национального 

проекта в сфере образования следует исходить из того, что к 2024 году необходимо обеспечить создание условий для развития 

наставничества.  В настоящее время тема наставничества является одной из ключевых в национальном проекте «Образование». 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и 

ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Потребность в расширении 

практик наставничества в образовании на протяжении нескольких последних лет осознается на различных уровнях. Выявление 

лучших практик в системе воспитания, интеграция программ социальных партнеров, создание условий для развития потенциала 

каждого ребенка и включение родительской общественности – все это служит основой для разработки практики наставничества. 

Наставничество – волонтерский вид деятельности социально активных людей готовых понять, принять и помочь, научить, 

проконсультировать, транслировать свой позитивный опыт. Передавая опыт и свои знания, каждый школьник или взрослый осознает 

свою значимость и берет на себя ответственность в создании благополучной атмосферы и обогащения и развития среды, в которой он 

находится. Данная программа направлена не только на теоретическое обучение и получение необходимых навыков для реализации 

практики наставничества, но также на разработку индивидуальной траектории развития. Каждый участник разрабатывает свою 

траекторию развития, в которую входят навыки, необходимые наставнику, проекты в которых он хочет реализовать свой потенциал, 

образовательные области, проекты, социальное партнерство и др.  

Основные принципы организации наставничества:  



 добровольности и целеустремленности работы наставника; 

  личного примера; 

  доброжелательности и взаимного уважения; 

  сотрудничества; 

  направленности деятельности наставника на воспитание, 

 личностное и профессиональное становление наставляемого. 

Наставничество – волонтерский вид деятельности социально-активных людей готовых понять, принять и помочь, научить, 

проконсультировать, транслировать свой позитивный опыт и принципы. Наставничество – это универсальная технология передачи 

опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и партнерстве. 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. Метакомпетенции – новые качества, которые развиваются на базе основных 

личностных и профессиональных качеств, необходимые для повышения эффективности, трудоспособности или обучаемости. 

Методология наставничества – система концептуальных взглядов, подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 

практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс взаимодействия наставника и наставляемого. Наставляемый – 

участник программы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержки 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. Программа наставничества – комплекс мероприятий и формирующих их действий, 

направленный на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых 

результатов. Родители (в контексте направления данной программы) – представители родительской общественности, законные 

представители обучающихся.  

Цели программы: 

  Социальная ориентация участников программы в современной среде, с учетом личностных особенностей, через модель 

наставничества для различных категорий; 



  Раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях;  

 Создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации 

участников программы. 

Задачи программы:  

 Создание профессиональной среды для развития наставничества, мотивации, повышения квалификации и обобщения практик;  

 Разработка технологий наставничества в воспитательном пространстве; 

  Создание условий для повышения потенциала и самореализации участников проекта через воспитательное пространство и практики 

наставничества; 

  Создание полисубъектного взаимодействия (педагог-родитель-ребенок социальные партнеры (общественные организации) с целью 

повышения коммуникативных навыков и работы в команде;  Подготовка участников программы к самостоятельной, осознанной и 

социально-продуктивной деятельности в современном мире;  

 Раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, поддержка индивидуальной 

образовательной траектории. 

Особенности организации программы 

Данная комплексная программа рассчитана на год и представляет собой систему из 4 направлений наставничества.  

Форма наставничества «ученик-ученик» 
  

Предполагает взаимодействие обучающихся 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 школы; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и культурных проектов; 

 снижение числа подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН; 

 снижение числа жалоб от родителей и учителей, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри класса 

и школы.  

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 

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. Учитывая опыт образовательных организаций, основными вариантами могут быть: 

  

– 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, волонтерство, 

способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации). 

  

Форма «Ученик – ученик» 
  

Отбор наставников Обучение наставников Формирование пар 

«наставник – 

наставляемый» 

Мотивация для наставников Процедура завершения 

взаимодействия  
 



Через школьное сообщество. 

 

Выбор из наиболее 

мотивированных 

обучающихся. 

 

Прохождение тестирования / 

собеседования (предметного, 

психологического – на 

коммуникационные навыки 

и эмпатию).  

 

Осуществляется куратором 

программы в организации.  

 

Проведение регулярных встреч, 

тренировка в формате ролевого 

взаимодействия. 

 

Определение потенциальных 

проблем наставляемых и 

форматов, подходящих для их 

решения (мероприятие, проект, 

совместная работа над домашним 

заданием) 

Возможные решения: 

 

1) анкетирование с 

последующим совмещением; 

 

2) личные и групповые встречи, 

на которых формирование пар 

идет по принципу личной 

симпатии;  

 

3) назначение куратором. 

Лидерский статус. 

 

Реализация лидерского потенциала. 

 

Благодарственные письма и грамоты 

для портфолио. 

 

Причастность к школьному 

сообществу.  

Представление конкретных 

результатов взаимодействия.  

Защита проекта, анализ 

успеваемости и 

посещаемости куратором, 

сбор обратной связи от 

участников, рефлексия.  

Решение о продолжении 

(переход на другую тему или 

проблему) или прекращении 

взаимодействия.  

Взаимная оценка работы 

наставника и наставляемого 

посредством анкетирования. 

  

 



  

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:  

  

1. Проведение мотивационной встречи с наиболее активными учениками образовательной организации, на которой руководители 

программы – куратор, директор, завуч – рассказывают о наставничестве и его истории, формате, планах и возможных результатах. 

  

2. Сбор заявок от желающих попробовать себя в роли наставника. Анкетирование включает вопросы о ресурсах потенциальных 

наставников: навыки, знания, возможная частота встреч. Тестирование – вопросы о реальных коммуникационных возможностях и 

уровнях эмпатии. Возможна встреча со школьным психологом.  

  

3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 3-4) с куратором программы, на которых учащимся-

наставникам предлагаются ролевые ситуации («отличник – двоечник», «лидер – тихоня» и т.д.), которые необходимо проиграть и 

обсудить с последующей рефлексией. Также учащимся-наставникам могут быть представлены пособия МЕНТОРИ «Рабочие тетради 

наставника». 

  

4. Формирование пар/групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из трех схем, в зависимости от конкретной ситуации 

в образовательном учреждении: 

 назначение сверху (куратор закрепляет за определенным наставляемым наставника), что не рекомендуется, если цели выходят за 

пределы задач адаптации / улучшения образовательных результатов; 

 групповая встреча, на которой наставники и наставляемые рассказывают о себе, своих навыках / проблемах. Может 

производиться в формате Mentor Match («быстрые встречи» с чередованием наставляемых, которые переходят от одного 

наставника к другому). По окончании встречи наставники и наставляемые изъявляют желание составить с кем-то наставническую 

пару, при совпадении желаний пара организовывается; 

 дистанционное анкетирование (наставники заполняют анкеты, посвященные их возможностям, наставляемые – их проблемам), по 

результатам которого куратор составляет пары.  

5. Этапу работы по решению поставленной перед парой / группой задачи предшествует этап самоанализа и совместного анализа 

компетенций, талантов и умений как наставника, так и наставляемого. Среди обсуждаемых тем: 

 выявление сильных сторон с перспективными зонами роста; 

 формулировка приоритетных целей развития с их конкретным переложением на временные отрезки: от краткосрочных (1-2 

месяца), например, решение конкретной образовательной проблемы, создание проекта, участие в олимпиаде, развитие 

определенного навыка / прикладного умения, до долгосрочных (1-2 года), например, вопросы подготовки к экзаменам, перехода 

на следующий образовательный этап, творческая / спортивная реализация.  

 



6. Куратор контролирует ход работы наставнических пар, не вмешиваясь во внутренние взаимоотношения наставника и 

наставляемого, если от участников взаимодействия не поступит соответствующая обратная связь, следит за организационными 

моментами и системностью встреч. После каждой встречи / серии встреч наставник и наставляемый могут заполнять специальный 

дневник, оценивать результаты и рефлексировать.  

  

7. После того как проблема наставляемого (адаптация, поведение, успеваемость, особые образовательные потребности) решена, 

ученик-наставник и ученик-наставляемый представляют свои выводы, результаты и обратную связь куратору, либо на общей 

встрече другим парам.  

  

8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемых поощряются за активную общественную и 

культурную работу, награждаются грамотами / памятными сертификатами / значками наставников, признаются активными 

участниками школьного сообщества, информация о них размещается на доске почета.  
 

Форма наставничества «учитель – ученик» 
 

Цели и задачи 

 Целью такой формы наставничества является раскрытие потенциала каждого наставляемого, формирование жизненных ориентиров у 

обучающихся, адаптация в новом учебном коллективе, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов, 

создание условий для осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, формирование ценностей и активной 

гражданской позиции наставляемого; развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций; создание условий для 

осознанного выбора профессии и формирование потенциала для построения успешной карьеры; разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо временная помощь в адаптации к новым условиям 

обучения. Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в реализации потенциала, улучшении 

образовательных, творческих или спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи в 

адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций внутри школы, формирование устойчивого 

сообщества обучающихся.  

Ожидаемые результаты Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности 

наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы школы, что окажет несомненное положительное влияние 

на эмоциональный фон в коллективе, общий статус школы, лояльность учеников и будущих выпускников к школе. Обучающиеся – 

наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к образовательному, культурному, интеллектуальному, 

физическому совершенствованию, самореализации, а также развитию необходимых компетенций.  

Среди оцениваемых результатов:  

● повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона внутри класса и школы;  



● рост интереса к обучению, осознание его практической значимости, связи с реальной жизнью, что влечет за собой снижение уровня 

стресса или апатии; 

 ● количественный и качественный рост успешно реализованных образовательных и творческих проектов;  

● численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, спортивных секций; 

 ● рост вовлеченности обучающихся в жизнь школы;  

● рост подготовленности обучающихся к жизни, которая ждет их после окончания обучения; 

 ● снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции;  

● обучающиеся преодолеют вынужденную замкнутость образовательного процесса и получат представление о реальном мире, своих 

перспективах и способах действия;  

● снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся.  

Портрет участников  

Наставник. Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в достижении жизненного, личностного и 

профессионального результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и 

поддержки процессов самосовершенствования и самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

проблем. Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет комплексную поддержку на пути социализации, 

взросления, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии потенциала и возможностей 

саморазвития и профориентации. В качестве наставника могут выступать педагоги: классный руководитель, учитель-предметник, 

методист, социальный педагог, психолог. Наставник может привлекать консультантов из числа педагогов для успешного выполнения 

своей программы наставничества.  

Наставляемый: Вариант 1. Неуспевающий ученик. Демонстрирует низкую мотивацию к учебе и саморазвитию, неудовлетворительную 

успеваемость, имеет проблемы с поведением, испытывает трудности с адаптацией в школьном коллективе.  

Вариант 2. Пассивный ученик. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся, демонстрирующий отсутствие 

осознанной позиции, необходимой для выбора образовательной траектории и будущей профессиональной реализации, не 

принимающий участия в жизни школы, отстраненный от коллектива, не имеющий активной гражданской позиции, испытывающий 

кризис самоидентификации, разрушение или низкий уровень сформированности ценностных и жизненных позиций и ориентиров. 

Ученик, имеющий проблемы при адаптации в новом учебном коллективе: психологические, организационные и социальные. 

 Вариант 3. Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и 

региональных олимпиад и соревнований, обладающий лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 

лидер класса, принимающий активное участие в жизни школы (конкурсы, театральные постановки, общественная деятельность, 

внеурочная деятельность), которому сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной образовательной программы либо 

испытывающему трудности коммуникации. Обучающийся с особыми образовательными потребностями, имеющий низкую 

информированность о перспективах самостоятельного выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей. 



 Вариант 4. Ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, которому приходится 

преодолевать психологические барьеры, он демонстрирует неудовлетворительные образовательные результаты, испытывает 

трудности с обучением и адаптацией в школьном коллективе.  

Возможные варианты программы  

Вариации ролевых моделей внутри формы «учитель – ученик» могут различаться в зависимости от потребностей наставляемого и 

ресурсов наставника: ● взаимодействие «учитель – неуспевающий ученик», классический вариант педагогической и психологической 

поддержки обучающегося для достижения лучших образовательных результатов, раскрытие его потенциала, создание условий для 

осознанного выбора оптимальной образовательной траектории, преодоление дезориентации обучающегося в образовательном 

процессе, адаптации его в школьном коллективе. В качестве наставника выступает классный руководитель, который работает в тесном 

контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом; ● взаимодействие «учитель – пассивный ученик», 

психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или развитием коммуникационных, творческих навыков, формирование 

жизненных ориентиров у обучающегося, формирование ценностей и активной гражданской позиции. В качестве наставника выступает 

классный руководитель. ● взаимодействие «учитель – одаренный ученик», в процессе которого происходит психологическая 

поддержка, раскрытие и развитие творческого потенциала наставляемого, совместная работа над проектом и т.д. В качестве 

наставника может выступать классный руководитель или учитель предметник, в общении с которым наставляемый хотел бы повысить 

свой творческий потенциал; ● взаимодействие «учитель – ребенок с ОВЗ/ребенок-инвалид», в процессе которого происходит 

педагогическая и психологическая поддержка такого ученика, создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, повышение мотивации к учебе и улучшение образовательных результатов обучающегося, развитие его 

творческих и коммуникативных навыков, адаптация в школьном коллективе. В качестве наставника выступает классный 

руководитель, который работает в тесном контакте с учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом, методистом. 

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

деятельности: консультации по предметам, отработка умений и навыков, устранение пробелов в знаниях обучающегося, беседы, 

знакомство с дополнительной литературой, с ресурсами Интернета по определенным темам, подготовка к конкурсам и олимпиадам, 

участие в конкурсах и олимпиадах, проектная деятельность, классные часы, внеурочная работа, подготовка к мероприятиям 

школьного сообщества, совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач адаптации) и т.д. 
 

 

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.  

  

Актуальность 



 

Молодые специалисты в начале профессионального развития, а также учителя, попавшие на новое место работы, нуждаются 

одновременно в личностной и профессиональной поддержке. Наибольшие трудности вызывает психологическая и компетентностная 

адаптация, формирование собственной позиции и системы преподавания, выстраивание гармоничных отношений с педагогическим 

коллективом, родительским и ученическим сообществом. Именно в этот момент педагогам необходима максимальная поддержка, 

способная снизить риск смены молодым специалистом сферы деятельности. 

 

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 школы, 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» 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). 

  

Форма «Учитель – учитель» 
  

Отбор наставников Обучение 

наставников 

Формирование 

пар «наставник – 

наставляемый»  

Мотивация наставников Процедура завершения 

взаимодействия  
 

Выбор из числа самых опытных 

и активных педагогов. 

 

Обсуждение может быть 

проведено на открытом 

педагогическом совете, 

назначение должно быть 

добровольным.  

 

Осуществляется 

куратором программы в 

организации, если в этом 

есть необходимость. 

 

Куратор показывает 

возможные форматы 

взаимодействия с 

молодым педагогом, 

обсуждает с наставником 

сроки, регламент и 

планируемые 

результаты.  

 

Пара закрепляется 

после личной встречи 

и обсуждения 

обоюдных 

запросов/возможносте

й.  

 

Закрепленный и уважаемый статус наставника. 

 

Лидерство в педагогическом сообществе. 

 

Создание здоровой атмосферы в педагогическом 

коллективе, способствующей повышению 

образовательных и воспитательных результатов в 

школе.   

 

Получение дополнительных баллов и/или 

административной поддержки. 

 

Возможность тиражирования авторского 

наставнического опыта и практики. 

 

Повышение квалификации на партнерских 

образовательных площадках. 

Представление конкретных результатов 

взаимодействия.  

 

Тестирование и проверка (серия 

открытых уроков) молодого специалиста 

на закрепление необходимых навыков/ 

успешную адаптацию.  

 

Взаимная оценка работы наставника и 

наставляемого посредством 

анкетирования.  

  



 
   

 

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:  

  

1. Проведение организационной встречи с педагогическим коллективом, где куратор программы (директор, завуч) рассказывают о 

необходимости наставнической программы, ее возможных результатах, описывают ситуацию с конкретным молодым специалистом. 

 

2. Учитывая должный уровень педагогической подготовки всех участников взаимодействия, наставнику не требуется обучение 

коммуникативным навыкам, активному слушанию, эмпатии и т.д. В процессе обучения (1-2 встречи для обсуждения) куратор проекта 

вместе с педагогом-наставником формируют стратегию, определяют регламент будущих встреч и их примерный тематический план.  

 

3. Этапу активной работы по решению поставленной перед парой/группой задачи предшествует этап самоанализа и совместного 

анализа компетенций как наставника, так и наставляемого. Среди обсуждаемых тем: 



 выявление сильных сторон с перспективными зонами роста по метакомпетенциям / профессиональным компетенциям; 

 определение приоритетной сферы деятельности наставляемого (помимо конкретных профессиональных задач), что позволит 

выстраивать работу на перспективу и послужит дополнительной мотивацией для наставляемого; 

 формулировка приоритетных целей развития с конкретным переложением на спринты (отрезки времени): от краткосрочных 

(1-2 месяца), например, решение конкретной проблемы – организация урока, дисциплины, работа с детьми с ОВЗ; до 

долгосрочных (1-3 года), например, широкие профессиональные задачи, участие в конкурсах, переподготовка, движение по 

карьерной лестнице.  

 

4. Взаимодействие наставника и наставляемого является регулярным. Ему предшествует выявление конкретных проблем и запросов 

наставляемого. Постепенно реализуется программа адаптации, в течение которой проводится корректировка конкретных 

профессиональных или личностных навыков молодого учителя.  

 

5. Обязательная оценка промежуточных итогов. Она может проводиться в формате рассмотрения практических результатов 

профессионального обучения – педагогический проект, методика, открытый урок, публикация.  

 

6. После того как конкретная проблема наставляемого решена, проверяется уровень профессиональной компетентности молодого 

педагога, происходит определение наставником степени готовности молодого учителя к выполнению его профессиональных 

обязанностей.  

 

7. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов, наставляемых и педагогического сообщества награждаются и 

поощряются баллами за активную общественную работу (формат на усмотрение администрации), признаются лидерами 

педагогического сообщества с особым весом в образовательной организации. 

 

Форма наставничества «студент – ученик» 

  

Предполагает взаимодействие обучающихся 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. 

 

 

Актуальность 

 

В период подросткового кризиса подростку необходим авторитетный взрослый, с которым будет возможно организовать общение с 

позиции «равный – равному», без явной субординации, но с доверием и уважением к опыту и достижениям. 

  



Подростку для успешного развития как цельной личности необходима переориентация общения с родителей на сверстников. 

Одновременно есть риск попасть в «плохую компанию», сужающую круг общения и дальнейшие жизненные перспективы. Успешные 

студенты следующей ступени образования смогут стать проводниками для подобной коммуникации, а качественный отбор, 

осуществляемый внутри программы, уже становится необходимым смысловым и поведенческим барьером. 

  

Переход от среднего к старшему подростковому возрасту также отмечен изменением отношения ребенка ко взрослым, резким 

снижением успеваемости и потерей интереса к учебе, неприятием общепринятых социальных норм и правил. Наставничество 

обучающихся общеобразовательных организаций студентами позволит снизить негативные проявления подросткового кризиса и 

помочь проявить свои способности, а также определиться с выбором дальнейшей траектории обучения. 

  

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.  

  

Форма «Студент – ученик» 
   

Отбор 

наставников 

Обучение наставников Формирование пар «наставник – 

наставляемый» 

Мотивация наставников Процедура 

завершения 

взаимодействия  



Через студенческое 

сообщество и 

сообщество 

благодарных 

выпускников. 

 

Проводится 

анкетирование на 

предмет 

коммуникационных 

навыков и 

возможностей 

оказать реальную 

помощь 

наставляемым 

(временной ресурс, 

внутренняя 

мотивация).  

 

Осуществляется куратором программы в 

организации.  

 

Проведение регулярных встреч, тренировка в 

формате ролевого взаимодействия. 

 

Определение потенциальных проблем 

наставляемых и форматов, подходящих для их 

решения. 

 

Работа с пособиями МЕНТОРИ «Рабочая 

тетрадь наставника». 

Возможные решения: 

 

1) Анкетирование обеих сторон с 

последующим соединением подходящих 

друг другу участников. 

  

2) Личные встречи или групповые встречи 

в формате Mentor Match.  

Лидерский статус. 

 

Возможность претендовать на участие в 

стипендиальной программе. 

 

Благодарственные письма и грамоты 

для портфолио.  

 

Реализация лидерского потенциала. 

 

Причастность к сообществу.  

 

Повышение квалификации на 

партнерских образовательных 

площадках.  

 

Представление 

конкретных 

результатов 

взаимодействия.  

 

Защита проекта, анализ 

успеваемости/уровня 

навыков.  

 

Сбор обратной связи от 

наставника и 

наставляемого, 

решение о 

продолжении (переход 

на решение другой 

проблемы) или 

прекращении 

взаимодействия.  

 

Взаимная оценка 

работы наставника и 

наставляемого 

посредством 

анкетирования. 



 
  

Процесс наставнического взаимодействия следует этапам:  

  

1. Мотивационная встреча с наиболее активными студентами, показывающими лучшие образовательные результаты и устойчивую 

гражданскую и социальную позицию. Куратор программы рассказывает о наставничестве, его целях, задачах, возможностях, форматах 

взаимодействия. 

 

2. Куратор собирает заявки от желающих принять участие в программе студентов. Анкета обязательно включает вопросы о ресурсах 

потенциальных наставников: мотивация, навыки, возможная частота встреч. После анкетирования проводится тестирование, 

включающее вопросы о коммуникационных навыках, эмпатии, психологической подготовке, осознанию ответственности. 

Тестирование не имеет целью отсеять часть наставников, скорее, направлено на выявление пробелов, которые необходимо восполнить 

в процессе обучения.  

 



3. Обучение наставников происходит в формате регулярных встреч (около 7-8) с куратором программы. Студентам-наставникам 

предлагаются ролевые ситуации, которые необходимо проиграть и обсудить с последующей рефлексией. Наставники учатся 

выстраивать диалог с подростком, реагировать на его запрос, формировать устойчивые связи, учить наставляемого целеполаганию и 

совместно развивать необходимые навыки по пособиям МЕНТОРИ «Рабочие тетради наставника».  

 

4. Формирование пар/групп наставник-наставляемый(е) происходит по одной из трех схем, в зависимости от конкретной ситуации 

в образовательном учреждении:  

 назначение сверху (куратор закрепляет за наставляемым наставника), что не рекомендуется, так как изначально создает 

напряженные отношения между наставником и наставляемым; 

 групповая встреча, на которой наставники и наставляемые рассказывают о себе, своих навыках / проблемах. Может 

производиться в формате Mentor Match («быстрые встречи», когда наставляемые переходят от одного наставника к другому). 

По окончании наставники и наставляемые изъявляют желание составить наставническую пару, при совпадении желаний пара 

организуется.  

 дистанционное анкетирование (наставники заполняют анкеты, посвященные их возможностям, наставляемые – их 

проблемам), по результатам которого куратор составляет пары.  

5. Этапу работы по решению поставленной перед парой / группой задачи предшествует этап самоанализа и совместного анализа 

компетенций как наставника, так и наставляемого. Среди обсуждаемых тем: 

 выявление сильных сторон с перспективными зонами роста по метакомпетенциям; 

 определение приоритетной сферы деятельности наставляемого (помимо конкретных образовательных и профессиональных 

задач), что позволит выстраивать работу на перспективу и послужит дополнительной мотивацией для наставляемого; 

 формулировка приоритетных целей развития с конкретным переложением на спринты (отрезки времени): от краткосрочных 

(1-2 месяца), например, решение конкретной образовательной проблемы, развитие определенного навыка, до долгосрочных 

(3-5 лет), например, проектирование образовательной траектории, подготовка к трудоустройству.  

 

6. Куратор выполняет функцию организатора, следит за системностью встреч, собирает обратную связь от участников и при 

необходимости проводит групповую встречу с уточнением текущих проблем. После каждой встречи / серии встреч наставник и 

наставляемый проводят оценку своих результатов, рефлексируют, при желании – заполняют дневник прогресса.  

  

7. По завершении наставнической программы (исходя из проблемы наставляемого заранее определяется длительность) наставник и 

наставляемый представляют результаты взаимодействия: совместный проект, образовательные, творческие, спортивные или иные 

результаты, результаты компетентностного / квалификационного тестирования, проводят презентационную беседу с куратором и 

другими наставническими парами.  

 



8. Лучшие наставники по результатам обратной связи от кураторов и наставляемых поощряются за активную общественную и 

культурную работу, выдвигаются на стипендию (по решению администрации), признаются активными участниками студенческого 

сообщества и лидерами сообщества благодарных выпускников. 
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