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Считает, что главная задача педагога-

наставника помочь молодому учителю 

реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. 

Педагогом-наставником стала, потому что 

хочет помочь молодому специалисту раскрыть 

свой профессиональный потенциал, быстрее и 

эффективнее освоить основы профессионального 

мастерства. 

 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психически и технологически способный к 

реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы. 

Для молодого специалиста вхождение в новую 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 мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации. В этой системе отражена жизненная необходимость молодого 

специалиста получить поддержку педагога-наставника, готового оказать ему 

практическую и теоретическую помощь на рабочем месте и повысить его 

профессиональную компетентность. 

Моя задача, как педагога-наставника – помочь молодому учителю 

реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и 

управленческие умения. 

Для решения поставленной задачи мною разработана следующая 

система наставничества. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и включает в 

себя три этапа: 

1-й этап – адаптационный. Педагог-наставник определяет круг 

обязанностей и полномочий молодого специалиста, а также выявляет 

недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу адаптации



Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности, он, конечно 

же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обратить внимание 

молодого специалиста на: 

требования к организации учебного процесса; 

требования к ведению школьной документации; 

формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся; 

ТСО (инструктирование по  правилам пользования, технике 

безопасности, возможности использования в практической 

деятельности); 

  механизм использования дидактического, наглядного и других 

материалов. 

Задача педагога-наставника – обеспечить поддержку молодому педагогу в 

области: 

  практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, 

методы и приемы обучения; основы управления уроком и др.); 

разработки программы собственного профессионального роста; 

выбора приоритетной методической темы для самообразования; 

подготовки к первичному повышению квалификации; 

освоения инновационных тенденций в педагогике; 

подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или 

повышение квалификации. 

На данном этапе педагог-наставник выявляет трудности, проблемы и 

неудачи в деятельности молодого педагога. С этой целью проводится вводное 

анкетирование или собеседование, где начинающий специалист расскажет о 

своих трудностях, проблемах и неудачах. На данном этапе педагог-наставник 

должен помнить, что наставничество – это постоянный диалог, межличностная 

коммуникация. Таким образом, педагогу-наставнику необходимо помнить о 

терпении и целеустремлѐнности. 

2-й этап – основной (проектировочный). Педагог-наставник вместе с 

молодым педагогом разрабатывают и реализуют индивидуальный план 

профессионального развития молодого педагога. Наставник осуществляет 

корректировку профессиональных умений молодого педагога, помогает 

выстроить ему собственную программу самосовершенствования. 

Данная программа даѐт возможность: 

  дифференцированно и целенаправленно планировать методическую 

работу на основе выявленных потенциальных возможностей 

молодого педагога; 



  повышать профессиональный уровень педагога с учѐтом его 

потребностей, затруднений, достижений; 

  развивать творческий потенциал молодого педагога, мотивировать 

его участие в инновационной деятельности; проследить динамику 

развития профессиональной деятельности педагога; 

  повышать продуктивность работы педагога и результативность 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном 

учреждении; 

  создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

молодого педагога. 

На данном этапе используются информационные и творческие методы 

решения задач: проблемные, инверсионные, способствующие развитию гибкого, 

оригинального мышления. 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы 

(беседами, консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые 

нетрадиционные или модернизированные формы и методы: психологические 

тренинги, творческие лаборатории, психолого-педагогические деловые игры, 

диспуты, круглые столы совместно с родителями и учениками, «мозговые 

штурмы», разработка и презентация моделей уроков, презентация себя как 

учителя, классного руководителя. 

Работа с молодым специалистом будет более эффективной, если педагог- 

наставник подготовит для него различные «Памятки»: 

обязанности классного руководителя; 

организация работы с неуспевающими учащимися; 

анализ и самоанализ урока; 

как правильно организовать работу с родителями; 

методические рекомендации по проведению родительского 

собрания, внеклассных мероприятий и др. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Педагог-наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Усилия 

педагога-наставника направлены на активизацию и закрепление мотивов 

деятельности молодого педагога, овладение эффективными способами 

преодоления трудностей, возникающих в ходе работы. 

Свою работу как педагог-наставник с молодым специалистом 

Чернышевой Анной Сергеевной я осуществляю по изложенной выше системе с 

сентября 2023-2024 учебного года. У Анны Сергеевны нет стажа  работы как 

учителя начальных классов. На данный момент реализуется первый этап 

(адаптационный),  который про длится первые 6 месяцев. Проведена работа по 

введению в должность молодого педагога: анкетирование (выявление трудностей,  

проблем в работе молодого педагога), ознакомление молодого специалиста с 

условиями и содержанием его профессиональной деятельности, требованиями к 



работе, разработан индивидуальный план развития молодого педагога на три года. 

По истечении первого полугодия работы  будут проанализированы      результаты               

адаптации молодого педагога и внесены коррективы в индивидуальный план 

профессионального развития. 

 
Всестороннее рассмотрение эффективности системы наставничества позволяет 

педагогу-наставнику быстро и качественно решать  задачи  профессионального 

становления молодого педагога, включать их в проектирование своего развития, 

оказывать ему помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повышать 

его профессиональную компетентность. 

 

 

Приложение 1 

 

Для осуществления наставнической деятельности мало быть просто 

опытным высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся системой 

педагогической деятельности. Необходимо развивать свой творческий потенциал,  

постоянно находиться в научном педагогическом поиске, совершенствовать 

формы и методы работы, осуществлять межличностное общение с коллегами 

(перенимать чужой опыт и делиться собственными разработками). 

Принимая на себя обязанности наставника, я открыла для себя ряд 

преимуществ: 

  во-первых, наставничество помогает увидеть и наметить новые 

перспективы в сфере своей педагогической деятельности; 

  во-вторых, при успешном осуществлении данных функций ощущается 

собственный вклад в систему профессиональной адаптации молодого 

педагога, я получаю удовлетворение от общения с педагогом- 

воспитанником; 

  в-третьих, я, как наставник, всегда должна стремиться к 

самосовершенствованию; 

  в-четвертых, наставничество способствует росту доверия ко мне в 

педагогическом коллективе; 

  в-пятых, поскольку наставничество носит субъект-субъектный характер, я 

могу не только делиться собственным опытом с более молодым коллегой, 

но также и учиться у него, расширять свой арсенал навыков и умений, 

осваивать современные технологии обучения и т. п. Главное – быть 

открытым для педагогических инноваций! 
 

Наиболее оптимальными моделями взаимодействия с молодым педагогом 

считаю следующие: 

Общение-коррекция. Этот вид общения направлен на выполнение моей 

диагностической функции, как педагога-наставника. При выявлении симптомов 

неблагополучной педагогической деятельности или выяснении возможностей для 

их возникновения я могла осуществить профилактическую работу, которая 

планировалась в зависимости от целей, ситуации, условий и особенностей 



взаимодействия в паре. При подобном общении требуются знания психолого- 

педагогической теории, владение приемами диагностического исследования, 

знаний специального характера в области технологии общения. 

 

Общение-поддержка. Этот тип общения имеет место в ситуациях, когда 

необходимо помочь молодому педагогу в разрешении сложных ситуаций, с 

которыми он не силах справиться самостоятельно. В этом случае требуется не 

только сумма знаний, но и мобилизация таких личностных качеств, как эмпатия, 

такт, чуткость и др. 

 

Общение-снятие психологических барьеров. Этот тип общения 

предполагает владение технологией общения на достаточно высоком уровне, 

наличие потребности в общении с подопечным, желание помочь ему в 

установлении доверительных отношений. Общение на основе дружеского 

расположения является оптимальной моделью общения педагога-наставника и 

молодого специалиста. Она предполагает реализацию всех функций общения, 

аккумулирует все особенности и свойства наставника как профессионала и 

личности. В еѐ основе лежит доверительность, взаимная расположенность 

субъектов общения, обоюдная заинтересованность в осуществлении и 

продолжении контактов. 

 

В работе с молодым педагогом я старалась использовать все многообразие 

форм организации педагогической деятельности. Например, такие как: 

День вопросов и ответов: представляют собой сбор и анализ 

педагогической информации по самым разнообразным проблемам. Как правило, 

молодому педагогу заранее предлагается составить список вопросов к педагогу- 

наставнику. Значимость этого мероприятия зависит от того, насколько 

актуальными и существенными будут заданные вопросы и насколько 

правдивыми, и откровенными будут полученные ответы. Ответы на вопросы 

зачастую носят дискуссионный характер и нередко переходят в заинтересованное 

обсуждение. Такие дни проходят как непринужденное, равноправное общение 

молодого педагога и опытного наставника. 

 

«Круглый стол»: встречи за «круглым столом» расширяют 

профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и самих 

наставников. Как правило, выбирается одна, наиболее общая, проблема 

профессиональной адаптации педагога, которая и становится темой для 

обсуждения. Это может быть проблема поддержания дисциплины в детском 

коллективе, организации эффективного взаимодействия с родителями, выбора 

форм и методов организации учебного процесса, прав и обязанностей педагога и 

т. п. 

 

Педагогические конференции: эта форма работы специально 

предназначена для обмена опытом между опытными педагогами и молодым 

педагогом. Мысли, высказанные на конференции педагогом и подкреплѐнные его 

же опытом, приобретают особую убедительность и оказывают большое влияние 



на новичка. Конференции проводятся как по проблемам, затрагивающим широкий 

круг психолого-педагогических вопросов, так и по конкретным вопросам 

организации учебного процесса воспитания. 

 

Педагогический совет. Участие в педагогическом совете является 

обязательным для всех членов педагогического коллектива образовательного 

учреждения. Как правило, на первом педсовете в новом учебном году происходит 

знакомство молодого педагога с коллективом коллег. В дальнейшем 

педагогические советы педагог-наставник может использовать для выявления в 

скрытой форме психологических особенностей молодого педагога. Такая форма 

работы позволяет молодому педагогу получать новые знания, умения и навыки 

профессиональной деятельности, не задавая вопросов своему наставнику. 

 

Педагогический семинар. Основной задачей этой формы работы является 

расширение знаний молодого педагога обо всех сферах педагогической 

деятельности, о педагогических приемах взаимодействия с детьми, с родителями 

воспитанников; изменение отношения к самому процессу образования. На 

семинарах молодой педагог вовлекается в обсуждение и осмысление своих 

профессиональных проблем, обменивается опытом, рассказывает о своих 

«педагогических находках», самостоятельно в ходе групповых дискуссий 

вырабатывает пути разрешения конфликтов. 

 

Наглядная педагогическая пропаганда. Осуществляя педагогическую 

пропаганду, можно использовать сочетания различных видов наглядности. Это 

позволяет не только познакомить молодого педагога с вопросами организации 

учебного процесса через материалы стендов, тематических выставок и др., но и 

непосредственно показать ему воспитательно-образовательный процесс, 

передовые методы работы, доступно и убедительно донести до новичка 

необходимую педагогическую информацию. Можно организовать посещение 

родительских собраний, мероприятий, занятий опытных педагогов, после чего 

обменяться мнениями об увиденном, отметить плюсы и минусы работы. 

 

Групповые дискуссии. В их основе – конкретные педагогические ситуации, 

пережитые молодым педагогом. Например, «Как привлечь родителей к участию в 

жизнедеятельности группы», «Как решить проблему нерационального 

использования времени на занятии». Цель дискуссии заключается в совместной 

выработке оптимального подхода к решению той или иной воспитательной 

ситуации, основываясь на понимании ее психологического и педагогического 

смысла. 

 

Обзор педагогической литературы. Суть этой формы заключается в 

обсуждении содержания специально подобранных наставником научно- 

популярных, методических пособий, посвященных проблемам организации 

учебно-воспитательного процесса в детском саду. 

 

Деловые игры. В работе с молодым педагогом можно использовать игровые 

приемы (разыгрываются ситуации взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями, ситуации поощрения и наказания, отрабатываются приемы общения) 



Деловая игра максимально приближает участников к реальной обстановке, 

формирует навыки быстрого принятия педагогически верных решений, умение 

вовремя увидеть и исправить ошибку. Конкретной, узконаправленной схемы 

проведения деловых игр не существует. Все зависит от компетентности, 

творческих способностей и выдумки наставника-организатора игры. Целью 

деловых игр является выработка и закрепление определенных навыков, умений 

предупреждать конфликтные ситуации. Роли в деловых играх могут 

распределяться по-разному. Темой деловых игр могут быть разного рода 

конфликтные ситуации в педагогической деятельности. 

 

Консультирование организуется наставником для молодого педагога. Такая 

консультация имеет определенную и специализированную направленность. Она 

включает сообщение наставника по теме консультации и ответы на вопросы 

молодого педагога. Суть консультирования в процессе оказания наставнической 

поддержки заключается в следующем: установление контакта и развитие 

позитивных взаимоотношений с молодым педагогом; психолого-педагогическая 

диагностика профессионально значимой проблемы; контроль и корректировка 

процесса образования; системный анализ ситуаций. На них общепедагогические 

положения должны рассматриваться в конкретном приложении к определенным 

частным случаям. 

Консультация может носить выраженный инструктивный характер, либо 

проходить в форме обсуждения сложных воспитательных ситуаций, которые 

вызывают затруднения у молодого педагога. Эти особенности делают 

консультирование важным элементом в общей системе профессиональной 

поддержки молодого педагога. Основной задачей здесь является изменение 

неадекватных педагогических позиций новичка, расширение мотивов 

осознанности профессиональной деятельности молодого педагога, оптимизация 

форм педагогического воздействия на воспитанников. 

 

Практические занятия направлены на выработку и закрепление 

педагогических умений и навыков, являются действенной формой повышения 

профессионализма молодого педагога. Разрыв между его теоретическими 

представлениями о формах, методах и средствах обучения и воспитания и 

практическими умениями является наиболее характерным недостатком. 

 

Индивидуальное обучение. Основным достоинством индивидуального 

обучения молодого педагога является возможность полной индивидуализации 

содержания, методов и темпов оказания наставнической помощи. Такая форма 

работы позволяет следить за каждым его действием при решении конкретных 

педагогических задач в процессе профессиональной деятельности; осуществлять 

корректировку и анализ эффективности взаимодействия в паре «наставник – 

подопечный». 

Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, я уточнила, на 

каком уровне находятся его профессиональные знания, умения и навыки. 

Проверить это легче всего было в беседе. Как правило, в разговоре о том 

направлении педагогической деятельности, где педагог достиг максимальных 

профессиональных показателей или владеет глубокими знаниями, он чувствует 

себя свободнее, увереннее. 



Приложение 2 

 

Анкета для молодого педагога 

(Текущая диагностика) 

 

Уважаемый педагог! 

С целью изучения проблем, возникающих на начальном этапе профессиональной 

деятельности начинающего педагога, просим Вас ответить на предложенные 

вопросы анкеты. Выберите тот вариант ответа, который соответствует 

именно Вам. Нам очень важно знать ваше мнение. Заранее благодарим Вас. 

 

Ф.И.О.   
 

1. Какие чувства Вы испытываете в период адаптации (в первое время 

работы в школе)? 

Тревожность, неуверенность в своих силах 

Пессимизм, чувство собственной неполноценности 

Повышенная утомляемость, снижение работоспособности 

Страх перед  воспитанниками 

Неуверенность в уровне своей профессиональной подготовки 

Другое    

2. Изменилось ли Ваше отношение к выбранной профессии после начала 

Вашей профессиональной деятельности? 

Да, изменилось в лучшую сторону 

Да, изменилось в худшую сторону 

Нет, осталось прежним 

Затрудняюсь ответить 

Другое    

3. Что делается в образовательном учреждении для молодых педагогов? 

Закрепление за молодыми преподавателями наставника - педагога 

Консультации и помощь, оказываемые молодому со стороны педагогов со 

стажем 

Оказывается помощь со стороны администрации образовательного 

учреждения 

Другое    

4. Испытываете ли Вы трудности в профессиональной деятельности? 

Да, я испытываю трудности в своей профессиональной деятельности 

Нет, трудностей практически не возникает 

Затрудняюсь ответить. 

5. Что для Вас является основными трудностями в процессе адаптации к 

новой социально-профессиональной деятельности? 

Неожиданное посещение занятия заведующим или старшим воспитателем; 

Разговор с администрацией по поводу возникающих проблем; 

Знакомство с родителями детей, проведение родительного собрания; 



Индивидуальная беседа с родителями воспитанников по различным поводам; 

Взаимодействие с детьми 

в процессе организации непосредственно-образовательной деятельности; 

в процессе организации самостоятельной деятельности. 

Переживание неуверенности в своей профессиональной подготовке; 

Разработка документации (планирование, конспекты и т.п.) 

Другое _ 

6. Удовлетворяет ли вас уровень вашей профессиональной подготовки? 

Да 

Нет 

Частично 

7. Каких знаний, умений, навыков или способностей вам не хватало в 

начальный период педагогической деятельности 

(допишите)?    _ 

8. Представляет ли для вас трудность (да/нет): 

подбирать для детей задания различной степени трудности, ориентируясь на 

их индивидуальные особенности    

организовывать сотрудничество между детьми    

подбирать оптимальные методы и приемы для проведения занятия    

мотивировать детей, активизировать их внимание в процессе совместной 

деятельности    

создавать проблемно-поисковые ситуации в зависимости от цели 

деятельности 
 

другое (допишите) 

9. Каким формам повышения квалификации своей профессиональной 

компетентности отдали бы вы предпочтение (пронумеруйте в порядке 

выбора): 

cамообразованию 

семинарам-практикумам 

курсам повышения квалификации 

мастер-классам 

творческим лабораториям 

индивидуальной помощи со стороны наставника 

школе молодого педагога 

другое (допишите)   
 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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