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2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и 

наставника.  

Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе 

выполняющих наставническую деятельность. Мероприятия Года педагога и наставника 

будут направлены на повышение престижа профессии учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящем сборнике представлены статьи, содержащие диссеминацию 

педагогического опыта. Адресуется учителям, методистам, преподавателям, 

магистрантам, студентам педагогических направлений. 
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Наставничество в учреждениях среднего профессионального образования как одна из форм 

воспитательной работы с обучающимися «группы риска» 

 

Асфандьярова Анна Александровна,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Проблема молодежной девиации, криминализации, к сожалению, актуальна для России. Все 

государственные, общественные институты заинтересованы в развитии деятельности, способной 

стабилизировать ситуацию в данном направлении. Дети группы риска – это та категория детей, которая 

в силу определенных обстоятельств более других категорий подвержена негативным внешним 

воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставших причиной их дезадаптации. 

Им необходима действенная эффективная помощь и поддержка в современном мире. 

В последние годы в России возросла численность молодежи, для которых цель жизни сводится к 

достижению материального благополучия любой ценой, к наживе любыми способами. Труд и учеба 

утратили общественную ценность и значимость, стали носить прагматический характер — больше 

получать благ, привилегий и меньше работать, и учиться. Такая позиция приобретает все более открытые 

и воинствующие формы, порождая новую волну потребительства, часто провоцирующую поведенческие 

девиации. 

Попадание в «группы риска» неразрывно связано с нарушениями взаимосвязей с социальным 

окружением. Семья как институт, основанный на природных стремлениях и действиях человека, 

удовлетворяющий насущные потребности человека теряет свои функции. С экрана телевизора мы 

слышим о насилии в семье, о семье алкогольной и наркотически зависимой. Ребенок, нуждающийся в 

«живительной влаге», растущий в таких «пустынных» условиях вряд ли станет прекрасным цветком, 

цветущим и благоухающим. 

Ребенок, подвергающийся насилию, из жертвы превратится в агрессора, имеющих пьющих родителей, 

к сожалению, идентифицирует себя с ними, так как они для него значимые взрослые.  

Как помочь ребенку «группы риска» социализироваться? Уже давно известно, что традиционные 

методы воспитательного воздействия на ребенка «группы риска» не дают желаемого результата. Поиск 

эффективных методов и приемов воздействия актуальная проблема, перед которой оказывается 

современное общество. Убеждение и личный пример, моральная поддержка и укрепления веры в свои 

силы и возможности, вовлечение в интересную деятельность и др. все эти приемы, безусловно, 

способствуют социально-одобряемым формам поведения. Кто же может помочь ребенку, оказавшемуся 

в группе риска? Кто тот значимый взрослый или сверстник, наставник, который может понять, принять, 

помочь направить? 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнёрстве. 

Наставничество – волонтёрский вид деятельности социально активных людей, готовых понять, 

принять, помочь. Его можно рассматривать как метод психолого – педагогического сопровождения 

молодежи, относящихся к категории «группы риска». 

Наставник - уважаемый и авторитетный человек, способный к осуществлению связи между всеми 

институтами общества, помощи советом и делом, содействию в решении вопросов его жизнеустройства 

(бытового, трудового). «Наставник - это, прежде всего социальный аниматор, который может 

совершенствовать, строить те социальные отношения, которые своими смыслами и красотой захватят, 

привлекут к нравственным ценностям и выборам проблемного ребенка». 

Формы наставничества в СПО: студент – студент, педагог – студент, психолог – студент, социальный 

педагог – студент, руководитель – студент. 

Задачи наставника: установление контакта с учащимися и с другими специалистами ОУ;  обучение 

социальным и практическим навыкам, необходимым для адаптации в обществе; отслеживание 

социальных контактов;  формирование ближайшего окружения; помощь в получении 

образования;  развитие кругозора; правовая поддержка;  помощь в организации досуга; контроль за 

соблюдением принудительных мер воспитательного воздействия (ограничения пребывания на улице, 

обязанность учиться); помощь в конфликтных ситуациях в школе, на работе.  

В отдельный блок можно выделить проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья. Их 

включение в систему наставничества отношений будут способствовать качественному развитию системы 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях с привлечением обыкновенных 

учащихся. Среди основных проблем учащихся с ОВЗ необходимо выделить: 

невключённость учащихся в образовательный процесс в силу психоэмоциональных затруднений, общая 
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отстранённость, низкая учебная мотивация; коммуникационные проблемы, возможно возникающие 

вследствие неприятия ребёнка коллективом. 

Основными направлениями работы наставника СПО являются:   

1. Профориентационная работа с учащимися «группы риска». 

2. Работа с семьей. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа со сверстниками.  

В работе наставника можно выделить основные методы, которые помогают профилактике 

отклоняющегося поведения учащихся «группы риска» это: 

 наблюдение;  

 курирование – способ сохранения и поддерживания контакта наставника и учащегося, контроля 

ситуации со стороны наставника;  

 интервенция – специфический способ «вхождения» в личностное пространство для минимизации 

(устранения) негативной адаптации и стимулирования позитивной адаптации личности в 

изменяющихся ситуациях;  

 коррекция – процесс исправления тех или иных нарушенных функций;  

 психолого-педагогическая поддержка – своевременное позитивное воздействие педагога 

(наставника) и родителей (взрослых) с целью выработки у них адекватной самооценки, способности 

противостоять негативному влиянию окружающих, эмоциональному шантажу, рэкету и оказание 

психологической помощи в решении этих проблем; 

 психологическая помощь – это особая деятельность наставника, осуществляемая в процессе 

решения жизненно важной задачи, возникающей у подростка группы риска; 

 реабилитация – это система мероприятий по восстановлению психических функций, 

организованная определенным образом, оптимизирующая жизнь личности при непосредственном 

взаимодействии;  

 социально-психологическая профилактика – это предупреждение возможных негативных 

последствий поведения, нежелательных для обучения и развития подростков;  

 социально-психологическое сопровождение – протекающий во времени процесс создания 

социально-психологических условий изменения. 

В ходе анализа теоретических и статистических данных было выявлено, что за последние годы во всех 

учреждениях СПО, независимо от территориального расположения, контингент студентов становится всё 

более сложным в социальном отношении. Обучающиеся, составляющие группу риска, характеризуются 

асоциальным поведением, слабой мотивацией к получению профессии, низким интеллектуальным 

уровнем, невоспитанностью, неумением учиться и трудиться, что порождает большие проблемы в их 

обучении и воспитании. При этом педагоги осознают, что для решения проблемы каждого конкретного 

студента и исключения его из группы риска необходима системная организация работы по его 

сопровождению и воспитанию. 

Наличие указанных проблем определяет необходимость использования института наставничества в 

качестве основополагающего инструмента воспитательной работы со студентами «группы риска» в 

учреждениях СПО. 

Исходя из всего вышесказанного, следует определить наиболее актуальные и востребованные формы 

наставничества в воспитательной работе учреждения СПО. Так, социальная адаптация и разносторонняя 

поддержка студентов «группы риска» наиболее эффективно, на наш взгляд и реализуются в таких формах 

наставничества, как «педагог-студент» и «студент-студент». 

Форма наставничества «педагог-студент» характеризуется созданием благоприятных психолого-

педагогических условий в образовательном процессе, способствующих развитию у студентов интереса к 

учебе, избранной профессии и профессиональному становлению. Форма «студент-студент» 

характеризуется отсутствием строгой субординации, где наставник в большинстве случаев — это студент 

старших курсов, обладающий организаторскими и лидерскими качествами, которые позволяют ему 

неформально делиться с подопечным собственным положительным опытом, помогать в социализации в 

стенах учреждения СПО и рационально планировать распорядок дня. Педагог-наставник ориентирует его 

в выборе подходящего социокультурного направления деятельности в рамках воспитательной работы. 

Одним из важных условий оценки эффективности наставничества является включение студента в 

учебную, трудовую, познавательную, досуговую деятельность и самореализация в обществе. 

В заключении хочется отметить, что формируя нравственные качества личности обучающегося, важно 

стремиться к тому, чтобы не только показать ему высшие человеческие ценности, но и подвести его к 

желанию жить в соответствии с ними. Известно, что хороший наставник тот, который заставляет вас 
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меняться даже тогда, когда его самого рядом нет. Не секрет, что внешне благополучный и 

психологически устойчивый взрослый человек периодически испытывает острую необходимость 

высказаться, поделиться своими переживаниями с кем-нибудь, не говоря уже о детях «группы риска». 

Самое главное, доверительное общение наставника с обучающимися способствует развитию навыков 

общения, обогащению социального опыта, улучшению психологического и эмоционального состояния, 

а главное - ребенок получает возможность обратиться за помощью и поддержкой к взрослому человеку 

тогда, когда особенно в них нуждается.  
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Создание комфортных условий для становления молодого специалиста (из опыта работы) 

 
Бурдак Денис Евгеньевич,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Важнейшей фигурой в системе образования во все времена является педагог. Высокий уровень 

профессиональной компетентности, готовность к переменам, мобильность, гибкость, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 

характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся к педагогу. 

Однако выпускник вуза не всегда владеет в совершенстве указанными навыками. Поэтому 

начинающему педагогу необходима поддержка опытного педагога-наставника. 

Наставничество – это помощь молодому педагогу в повышении его профессиональной деятельности. 

Наставник – это человек, который пользуется доверием профессионального сообщества по работе, 

эффективно организовывает общение, понимает другого человека, способен к принятию других позиции, 

ценит чувства, дает молодому специалисту простор для самостоятельной деятельности. 

Педагог-наставник не только делится своим опытом, но взаимодействуя с молодым педагогом, 

обогащает свою профессиональную и коммуникативную культуру, расширяет кругозор. Поэтому именно 

в сфере образования, наставничество заслуживает особого внимания, так как помогает молодому 

специалисту получить поддержку профессионала и убедиться в правильности выбранного пути. 

 К сожалению, часто мы – молодые специалисты, получившие педагогическое образование, не спешим 

в образовательные учреждения. Многие из нас, имея достаточный уровень предметных знаний по 

полученной специальности, ориентируясь в вопросах педагогики и психологии, не всегда умеем 

применить их на практике, чувствуем неуверенность. Появляется неудовлетворенность в выбранной 

профессии. 

В такие моменты и возникает понимание необходимости в педагоге-наставнике. Педагогическое 

наставничество способствует наиболее глубокому и всестороннему развитию, имеющихся у молодого 

специалиста знаний в области предметной специализации, совершенствованию методики преподавания 

и умению вести документацию. И, вместе с тем, наставничество формирует у молодых педагогов интерес 

к педагогической деятельности, способствует успешной адаптации к корпоративной культуре, к лучшим 

традициям коллектива и правилам поведения, сознательного и творческого отношения к выполнению 

обязанностей педагога. 

В 2021 году после окончания педагогического университета я пришел работать в «Амурский 

педагогический колледж», и за мной был закреплен педагог-наставник, преподаватель информатики 

Перелёт Кристина Викторовна. Мы взаимодействуем по схеме «преподаватель – преподаватель». Что 

дает возможность мне чувствовать себя комфортно и уверенно. Кристина Викторовна оказывает мне 

теоретическую и практическую помощь на рабочем месте. Помогает в составлении и заполнении 

документации, разработке практических и лекционных занятий. Её поддержка, советы, корректные 

замечания всегда своевременны.  
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Мы составляем график взаимодействия на год, определяем совместные мероприятия. Совместно с 

педагогом – наставником были пройдены курсы повышения квалификации: 

 Цифровые технологии в образовании. 

 Эффективный урок с инфографикой. 

 Топ 5 конструкторов для создания интерактивных рабочих листов. 

 Интерактивные образовательные упражнения, игры и квесты на уроке. 

 Видеотехнологии для образовательных целей. Инструмент Movavi Academic. 

 Использование библиотеки цифрового образовательного контента в учебной деятельности. 

 Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Информатика» с учетом 

профессиональной направленности. 

Это давало возможность нам обсуждать возможность использования тех или иных компьютерных 

средств при проведении занятий в колледже, включить в учебный процесс новые образовательные 

платформы и сервисы.  

Нами разработаны методические рекомендации по организации практических занятий на темы: 

«Разработка интерактивных рабочих листов с помощью сервиса Wizer.me», «Создание опросов и 

викторин с помощью онлайн-платформы AhaSlides.com». 

Мы приняли участие в профессиональных конкурсах: 

1. Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Лучший педагог ‒ наставник» в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» (Диплом 1 место). 

2. Региональный конкурс методических разработок занятий среди наставнических пар педагогических 

работников образовательной организации Амурской области (3 место). 

 В процессе взаимодействия «наставник и наставляемый» подготовлены студенты к участию в 

конкурсах: 

1. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по теме пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (Диплом 1 и 2 степени). 

2. Городской конкурс социальной рекламы «Отражение – 2022» (Диплом 1 степени). 

Во время недели ПЦК нами проведены для студентов: 

1. Олимпиада среди 2-х курсов «Кибербезопасность». 

2. Интеллектуальная игра «Где логика?» среди 4х курсов 

3. Конкурс компьютерных рисунков и презентаций «Мы разные, но мы вместе. Мы ‒ россияне!». 

4. Диспут-площадка «Быть или не быть ‒ блогером». 

В рамках наставничества в период недели ПЦК совместно с педагогом-наставником проведен 

бинарный открытый урок по теме: «Создание викторин и квизов» для студентов 3 курса. 

 Следует отметить, что процесс взаимодействия по системе «наставник ‒ наставляемый» является 

открытым. Приведу примеры. 

В моем становлении принимает участие руководитель отделения. Творческая обстановка на отделении 

и позитивные взаимоотношения с коллегами дали возможность принять участие в бинарном проведении 

урока, объединившего три дисциплины: ТАСО, русский язык и ПДД с методикой преподавания, так же 

проведен совместный бинарный открытый урок с преподавателем русского языка, на котором мы 

объединили две дисциплины: ТАСО и русский язык с методикой преподавания. Получить 

консультативную помощь в руководстве исследованием студентов по темам выпускной 

квалификационной работы. 

Председателем предметно-цикловой комиссии, оказана помощь и поддержка при подготовке и 

проведении чемпионата «Молодые профессионалы» в качестве технического эксперта. Участие в 

соревнованиях такого уровня полезно для молодого специалиста. 

Следует отметить, что квалифицировано, и системно спланированная работа педагога-наставника 

помогает молодому специалисту преодолеть трудности, связанные с адаптацией к новым условиям 

трудовой деятельности, остаться в профессии, достичь определенных успехов, стать настоящим 

педагогом. 

Таким образом, наставничество оказывает огромное влияние на становление молодого педагога: 

способствует формированию профессионально-личностных качеств, самосовершенствованию и 

самореализации. 

Библиографический список: 

1. Золотарева, Н. Н. Наставничество как фактор становления молодого педагога // Образование в 

современной школе. − 2012. − № 8. − С. 9-11. 

2. Митина Л. M.  Психология труда и профессионального развития учителя: [Текст] Учеб.  пособие для 

студ.  высш.  пед.  учеб. заведений // М.: Издательский центр «Академия». ‒ 2004. 
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Место наставничества в современном уроке 

 

Бойко Варвара Владимировна,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

  

Указом президента РФ нынешний год в Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника, 

целью которого является модернизация системы образования на разных уровнях обучения, привлечения 

молодых специалистов в специальность, повышения престижа педагога. 

Понятие наставничество в большинстве случаев рассматривается как форма передачи 

профессионального опыта от специалиста в какой-то области деятельности к молодому работнику, 

практиканту.  

На данный момент «наставничество» расширилось в содержании, затрагивая многообразные 

технологии, формы и организации получения научного, социального опыта наставляемым от наставника 

в разных областях жизнедеятельности человека. Где через передачу знаний, умений и опыта происходит 

процесс образования личности, формирование ее как, компетентного специалиста и гражданина 

общества.  

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве [1]. 

Наставничество - это один из способов образования личности, передача знаний, умений, навыков от 

более опытного и знающего, предоставление взрослеющему человеку помощи и совета, оказание 

необходимой поддержки в социализации, в поиске индивидуальных жизненных целей и способов их 

достижения [2]. 

В данной статье рассмотрено наставничество в современном уроке, место в структуре урока и можно 

ли педагога рассматривать как наставника.  

По ФГОС результатом получения специальности молодой специалист должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями.  

Исходя из компетентностного и контекстного подходов содержание компетентности специалиста 

составляют теоретическая и практическая готовность к профессиональной деятельности, 

соответствующая его функциональным компонентам (проектировочные, административные, 

коммуникативные, организаторские и др.). Итак, профессиональная компетентность специалиста должна 

складываться с учетом его профессиональных функций, определяющих тип профессии и требования к 

специалисту конкретной отрасли. 

Одна из проблем профессионального образования связана с отставанием содержания обучения от 

частных и интегральных функций специалиста. Особенно в ИТ-сфере, где изменения стандартов 

качества, аппаратных и инструментальных средств разработки, требует от специалиста все время 

обучаться и развиваться. Современный специалист должен уметь [3]: работать в команде, видеть 

проблему и решать конфликтные ситуации, предусматривать риски, быстро адаптироваться к новым 

условиям, проводить презентацию и др.  

Поэтому предъявляются новые требования к процессу обучения, по новым образовательным 

стандартам в центре урока ставиться личность обучаемого, его самостоятельное развитие. Педагог только 

направляет и помогает ученику в процессе самостоятельного получения новых знаний, применение их в 

практико-деятельной ситуации.  

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса остается урок, имеющий 

ограничения по времени, структурным элементам, содержанию программы. Системно-деятельностный 

подход является основой ФГОС, закладывающий требования к условию организации современного 

урока. Структура урок должна состоять из основных элементов: тема, цель, актуализация, усвоение, 

контроль, рефлексия, итог, но логику построения этапов, приемы, средства и методы реализации 

подводят к внутренне мотивированной, активной, самостоятельной, дифференцированной деятельности 

личности обучаемого на каждом этапе урока. Где задачей педагога является подвести, направить, 

проконсультировать, дать совет, то есть помочь учащимся самим выступать в качестве исследователя, 

разработчика, конструктора, искателя новых знаний и умений. «…урок постепенно превращается в цикл 

организованного образовательного общения и взаимодействия…» [4]. 

В условиях современного урока наставничество встречается как неформальная форма общения и 

взаимодействия педагога с обучаемым при организации учебного процесса. Поэтому педагог выступает 

как педагог-наставник. Одно из требований к современному уроку это – добрый урок. Неформальный 

способ передачи научного и житейского опыта позволит перевести данный процесс в канву 

толерантности, доверия, гуманности, формируя будущих востребованных квалифицированных 
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специалистов и нравственных граждан общества. 

Библиографический список: 

1. Тарасова Н.В., Пастухова И.П., Чигрина С.Г. Индивидуальная программа развития и система 

наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов. 

Рекомендации для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций / Н.В. 
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издание] – М.: Перспектива, 2020 – 108 с. – Электрон. данн. – Ссылка доступа: 
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2. Шутова Г. Типы уроков по ФГОС: структура уроков, требования к урокам нового типа, виды уроков., 
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условиях реализации ФГОС НОО // https://infourok.ru/sovremenniy-urok-v-usloviyah-realizacii-fgos-novogo-

pokoleniya-3841251. 

 

 

Роль педагога – наставника в индивидуально – творческой подготовке будущего  

педагога – музыканта 

 

Громова Ирина Вячеславовна.  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Учитель, наставник, педагог, преподаватель: есть ли разница? Эти понятия в современном русском 

языке настолько смешались, что люди не видят в них различий. 

 В нашем представлении они означают суть одного и того же процесса – обучения и воспитания. На 

самом деле, ко всем вышенаписанным специалистам предъявляются разные профессиональные 

требования. Отличается и уровень их подготовки. 

Учитель – это работник школы, окончивший педагогический колледж или вуз. Учитель обязан 

передать учащемуся объем знаний, указанный в программе обучения. К специалисту предъявляются 

большие требования в вопросе воспитания учеников. Учитель является примером для подражания, влияет 

на становлении личности ребенка. 

Преподаватель работает в вузах и сузах. Он передает знания уже взрослым людям, поэтому может 

сосредоточиться только на изложении учебного материала.  Воспитательная функция становится 

второстепенной. Ключевой в студенческом возрасте становится приставка «само» - саморазвитие, 

самовоспитание, самообучение, поэтому в отличие от учителя преподаватель не помогает ученику с 

выполнением домашних заданий, а только указывает на ошибки и помогает их исправить. Кроме того, 

преподаватель обязан заниматься научной деятельностью и приобщать к ней студентов. Для учителей это 

требование не является обязательным. 

Понятие педагог имеет более весомое значение: оно, кроме непосредственно преподавательского 

аспекта, включает в себя воспитательный и наставнический момент. Так сложилось исторически: слово 

пришло к нам из древнегреческого языка. В то время состоятельные греки выбирали педагогов для своих 

детей из плененных знатных фракийцев и азиатов. 

В наше время педагогику пристально изучают со всех сторон, и она связана со сферой формирования 

человеческой личности, поэтому воспитателя детского сада, и школьного учителя, и ученого и 

спортивного тренера мы можем назвать педагогом. 

Слово наставник явно выбивается из общего ряда. Есть в нем что-то высокое. 

Наставник – это персона, которая (помимо знаний) дает жизненные уроки из опыта, направляет и 

помогает. В отличии от учителя наставник не оценивает знания человека с помощью тестов или 

контрольных работ. Оценки для него вообще не важны. Гораздо важнее, чтобы его ученик приобрел 

знания и мог ими управлять. 

Педагог – наставник – это человек, который формирует свободного человека, идя от интереса ребенка. 

Стратегия новой современной педагогики в том, что в центре находится ребенок с его интересами и 

потребностями. Каждый человек идет своим собственным путем. 

Педагогу-наставнику, прежде всего важно разглядеть, заметить личность ребенка. Попробуйте сначала 

заметить что-то хорошее. Формируйте внимание на человеке. Задача педагога-наставника помочь своему 

подопечному не допустить ошибки, которые он совершил сам. Это позволит учащемуся достигнуть 

профессиональных успехов быстрее и с меньшим количеством критических ошибок.  

https://itdperspectiva.page.link/recschool
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Специфика обучения на музыкально-педагогическом отделении состоит в том, что основными 

формами занятий являются индивидуальные (уроки в исполнительских классах), а также групповые 

(лекции, семинары, практические занятия и т. д.), причем каждая из форм имеет большие возможности 

для развития индивидуальности студента. Индивидуальные формы работы создают благоприятные 

условия для творческого развития студентов, так как при непосредственном контакте с обучаемым 

педагог может следить за развитием каждого, использовать методы и приемы работы с учетом его 

индивидуальных особенностей (музыкальных способностей, темперамента, потребностей и т. д.). 

Индивидуальный подход в учебно-воспитательном процессе колледжа предполагает такую систему 

педагогической деятельности, которая включает в себя точную педагогическую диагностику 

индивидуальных и возрастных особенностей студентов; реальную оценку их способностей 

и возможностей с дальнейшим определением перспектив их развития.  

В связи с вышеизложенным представляется, что разработка системы индивидуальных педагогических 

воздействий по активизации творческой подготовки будущих учителей музыки, является актуальной 

научной проблемой, требующей своего решения. На наш взгляд, система таковых индивидуальных 

педагогических воздействий на студентов должна включать в себя:  

 изучение и учет музыкальных способностей, индивидуально-личностных особенностей и реальных 

возможностей личности студентов; 

 различные формы и методы развития мотивационной сферы студентов; 

 становление стиля индивидуально-творческой подготовки будущего педагога-музыканта; 

 разработка и реализация комплекса приемов индивидуализации различных видов деятельности 

студентов. 

Изучение и учет музыкальных способностей, индивидуально-личностных особенностей и реальных 

возможностей будущих учителей музыки должно начаться с самых первых занятий, и в дальнейшем 

необходимо на протяжении всего периода обучения проводить диагностику индивидуального развития 

студентов по следующим параметра: 

 музыкальные способности (музыкальный слух, ритм, память); 

 проявление интереса к профессии «учитель музыки»; 

 проявление познавательного интереса на занятиях и во внеучебной деятельности. 

При становлении стиля индивидуально-творческой подготовки, особое значение в работе со 

студентами имеют три момента: 

 организация общения в учебной и внеучебной деятельности на уровне сотворчества; 

 использование активных методов обучения и воспитания; 

 опора на педагогический оптимизм, который позволяет даже в очень слабом студенте видеть 

положительное, рождает у него веру в свои силы. 

На этих моментах необходимо остановиться немного подробнее; особенно в отношении уровня 

сотворчества.  

Во-первых, в студенте прежде всего нужно видеть личность, индивидуальность, уникальность. 

Все студенты, о которых я буду говорить – без музыкальной подготовки, но с разными музыкальными 

способностями. Я выбрала трех студентов, которым, я считаю, могу быть не просто педагогом, а 

педагогом-наставником. 

Студентка 1 – самая способная ученица моего класса, однако самая сложная и загадочная натура. 

Технически с программой справляется быстро, но без эмоциональной выразительности. Всегда спокойна 

и замкнута. О ее душевном состоянии и личном отношении к предмету вначале узнать почти невозможно. 

Интуиция подсказывает, что у девочки семейные проблемы, с которыми она никогда не будет делиться… 

Внезапно студентка решает уйти из колледжа - и уходит. И только благодаря преподавателю колледжа, 

который помогает девочке устроиться на работу в хор «Возрождение», девочка возвращается в колледж 

на свободный график посещений занятий. Не смотря на большую занятость студентки, с ней стало легче 

заниматься. Видимо, относительное семейное благополучие и профессиональный подход к 

музыкальному творчеству помог ей самой творчески раскрыться.  

Приводя ей пример видео, я теперь в показе произведений требую такой же эмоциональной отдачи. 

Она понимает, что от нее хотят и в ее глазах я вижу готовность к творческому сотрудничеству. Работать 

с ней стало интересно. Я могу передать не только знания, но и профессиональный опыт. 

Студентка 2 - девочка эмоциональная, но очень ранимая. В первое время заходила в класс как 

испуганный воробей с извиняющейся улыбкой. При повышенной интонации педагога у девочки 

появлялись слезы (поняла, что давить на нее нельзя). Но что я сразу заметила – интерес к познанию. 

Настойчивость, терпение и кропотливость с которыми она готовилась к занятиям. Способностей намного 

меньше, чем у предыдущего студента, но воли гораздо больше. А, главное, девочка открыта и готова 
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впитывать все что в нее готов вложить преподаватель.  

Я была приятно удивлена, что из всего класса именно она решила участвовать в конкурсе «Большая 

перемена». Здесь она раскрылась как творчески мыслящая личность с большой фантазией.  Мой опыт 

наставничества в создании проекта современной эстрадной школы помог ей пройти в полуфинал. К 

сожалению, дальше победил юношеский максимализм, помешавший набрать несколько балов для финала 

конкурса. Главное, что девочка поняла свою оплошность и надеюсь, мой опыт в дальнейшем ей 

пригодится. 

Студентка 3 – очень забавная, добрая и активная девочка. Про таких обычно говорят – добросовестная 

ученица. Способности средние, однако обладает большим желанием научиться. Не пропускает ни одного 

занятия, но беда ее в том, что считает – отличная оценка должна ставиться за добросовестность. То есть 

не обладает самокритичностью. Поэтому, чтобы убедить ее в слабости музыкальных данных я отметила 

ее положительные качества: интеллект, жажду к достоверным источникам знаний и хорошую речь. 

Постепенно девочка стала соглашаться с моими доводами и стала более самокритичной. Ей я чаще 

рассказываю о своих жизненных неудачах, убеждая ее, что у каждого есть свои способности и своя 

бестолковость. 

Поэтому в нашей работе необходим педагогический оптимизм, так как он позволяет даже в очень 

слабом студенте видеть положительное, рождая у него веру в свои силы. 

К сожалению, не для всех студентов мы становимся педагогом-наставником. Не все нуждаются в 

нашем жизненном опыте. 

Если студент в конце урока говорит вам «Спасибо за урок» значит он нуждается в вас, и вы можете 

себя считать педагогом-наставником. 
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Социальные сети и мессенджеры, как инструмент в организации наставничества 

Зинаков Василий Игоревич,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Социальные сети и мессенджеры – неотъемлемый атрибут современной жизни. По данным 

социологического исследования, проведённого Mediascope в 2022 году, среднестатистический россиянин 

проводит в сети 3 часа 40 минут в день, при этом 36% от этого времени приходится на социальные сети 

и мессенджеры [1]. Сегодня социальные медиа способны решать множество различных социально 

значимых задач. Одной из них, является задача образования и саморазвития. Согласно исследованию за 

сентябрь 2021 года, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, тема 

образования и саморазвития представляла интерес для 39% опрошенных в возрасте от 18 до 60 лет [2]. 

Такое внимание к образовательным возможностям соцмедиа, со стороны их аудитории, можно связать с 

тем, что при помощи социальных сетей и мессенджеров любой их пользователь может создать 

персонализированную образовательную экосистему, которая естественным и непринуждённым образом 

будет способствовать непрерывному личностному и профессиональному росту, при освоении новых 

знаний, навыков и компетенций. Образование в социальных сетях и мессенджерах, по сути, сегодня 

становится серьёзным дополнением к традиционным формам образования. Одним из таких дополнений 

является виртуальное или онлайн наставничество. 

Виртуальное (онлайн) наставничество – универсальная технология удалённой (дистанционной) 

передачи личностного, жизненного и профессионального опыта, знаний, навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей от более опытного человека (наставника) менее опытному 

(наставляемому) через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. Онлайн наставничество, предполагающее использование информационно-

коммуникационных технологий, преимущественно технологий Интернет и соцмедиа, в сравнении с 

традиционным очным наставничеством обладает рядом преимуществ, среди которых:  быстрый обмен 
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информацией и непрерывное (постоянное) общение между наставником и наставляемым, асинхронный 

режим взаимодействия между ними, оперативная помощь и обратная связь от наставника, доступ к 

большему числу учебных ресурсов для освоения новых знаний и умений, более простой поиск и 

формирование релевантного комьюнити и др. Важно отметить, что виртуальное наставничество ни в коем 

случае не противопоставляется очному, а напротив во многом дополняет его возможности [5]. 

Виртуальное наставничество, как и любой другой вид наставничества, имеет целью всестороннюю 

поддержку развития наставляемого и направленно на организацию восполнения у него того или иного 

образовательного дефицита, связанного: с ограниченными возможностями здоровья, 

несформированностью субъектной позиции, возрастной или индивидуальной несамостоятельностью, 

социальной дезадаптацией, осложненной социальной ситуацией развития – группой риска, субъективной 

новизной ситуации для наставляемого, дефицитом мотивации к деятельности и, прежде всего, 

восполнения недостатка самостоятельности, который является общим признаком всех выделенных типов 

образовательных дефицитов. Сформированность у наставляемого способности к самостоятельной 

деятельности, к самостоятельному решению проблем, самоуправлению процессами собственного 

развития, образования, адаптации, самоопределения и т.п., является конечным результатом деятельности 

наставника.  

При организации виртуальной наставнической деятельности, острым становится вопрос выбора типа 

наставничества и, соответственно, определения необходимых для его успешного и эффективного 

осуществления компетенций наставника.  Немаловажную роль в этом, помимо образовательных 

дефицитов, играют базовые процессы развития наставляемого, среди которых выделяют: личностное 

развитие, физическое и эмоционально-психологическое развитие, социализация, социальное и 

образовательное самоопределение, самообразование, профессиональное самоопределение, 

профессиональная идентификация, профессиональная адаптация, профессиональное развитие, 

формирование предпринимательских компетенций в процессе разработки и продвижения стартапа. 

Базовые процессы развития наставляемого лежат в основе следующих типов наставничества: коучинг, 

тьюторинг, тренерство, баддин, менторство, профориентационное наставничество и производственное 

наставничество. Сочетание выделенных типов наставничества с теми или иными образовательными 

дефицитами способствуют формированию типов наставничества с учётов необходимых для его 

осуществления компетенций наставника и выбору наставника с релевантным, по отношению к 

образовательным дефицитам и процессам развития наставляемого, набором трудовых действий. Стоит 

отметить, что деятельность наставника во многих случаях может одновременно включать несколько 

смежных видов наставничества. Соцмедиа, в число которых входят социальные сети и мессенджеры 

открывают для всех типов наставничества новые возможности, которые связаны с созданием и 

использованием тематических сообществ, каналов, блогов, форумов, видеоконференций, вебинаров и т.п. 

Кроме того виртуальное наставничество, через средства массовых коммуникаций, может включать во 

взаимодействие и работу наставляемого, нескольких наставников, которые могут находиться за 

пределами учебного заведения или предприятия, города, региона и т.п [4, 5]. 

Организация виртуальной наставнической деятельности – трудоёмкая задача, требующая серьёзной 

проработки: целей наставничества, образовательных результатов, содержания, методов, инструментов и 

ресурсов. Другими словами, наставничество требует разработки программы, которая была бы способна 

удовлетворить индивидуальные образовательные потребности наставляемого с учётом его 

возможностей, которая способствовала бы планомерному преодолению разрыва между теорией и 

практикой, дополняя знания, полученные подопечным в ходе формального обучения, практическим 

опытом.  

В сфере образования тема наставничества является одной из центральных. Она нашла своё отражение 

в нацпроекте «Образование», согласно которому, до конца 2024 года не менее 70% обучающихся 

образовательных организаций должны быть вовлечены в различные формы сопровождения 

и наставничества. Это в свою очередь делает актуальной проблему расширения практик наставничества 

в образовании [7].  

С целью апробации и определения эффективности практик организации виртуального наставничества 

в образовании, на базе специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

реализуемой в ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» был создан закрытый телеграм-канал 

«Учение с увлечением». Создание канала было продиктовано потребностью в организации 

неформального онлайн-пространства, посредством которого могла бы осуществляется психолого-

педагогическая, учебно-воспитательная и профессиональная поддержка студентов. Субъектами канала 

являются студенты в возрасте от 16 до 20 лет, с образовательными дефицитами в области целеполагания, 

мотивации к деятельности и самообразованию, тайм-менеджмента. Выделенные дефициты легли в 

основу целеполагания при создании телеграм-сообщества. Целью канала «Учение с увлечением» 
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является создание условий для усиления образовательного и воспитательного эффектов академической 

среды, за счёт приобщения студентов к основам целеполагания, тайм-менеджмента и мотивации. Исходя 

из цели, канал должен способствовать развитию у участников сообщества мягких навыков, необходимых 

как во время учёбы, так и при трудоустройстве после окончания учебного учреждения, таких как 

целеполагание, самоорганизация, ответственность, коммуникативность, инициативность и т.п. Телеграм-

канал должен способствовать формированию следующих образовательных результатов: студенты 

должны научиться ставить перед собой цели, в том числе образовательные и профессиональные, и 

достигать их, должны научиться управлять своим временем при организации своей деятельности, 

должны научиться искать источники своей мотивации, вдохновения и энергии, должны научиться 

выстраивать здоровую коммуникацию с участниками группы и другими людьми, должны научиться 

брать на себя ответственность за свою деятельность и жизнь, должны научиться брать инициативу в свои 

руки и изменить своё отношение к учёбе и собственному развитию. На сегодняшний день выделенные 

результаты требуют корректировки из-за сложности их достижения и измерения, но даже в такой виде 

они способны определить некоторые ориентиры для организации наставнической деятельности.  

При организации работы сообщества используется преимущественно индивидуальная и групповая 

форма наставничества. Наставническая деятельность ведётся по следующим категориям: целеполагание, 

управление временем, мотивация, обзор и анализ книг, которые стоит прочитать, организация 

самообразования, обсуждение проблемных ситуаций и результатов развития, вопрос-ответ. Ведение 

телеграм-сообщества осуществляется в соответствии с контент-планом, который по своей сути выступает 

некоторым аналогом программы наставничества. Содержание контент-плана формируется совместными 

с участниками сообщества усилиями и по тем вопросам, которые являются наиболее актуальными для 

них на момент его написания. Контент-план, как правило, включает в себя следующие виды контента: 

лонгриды, видеолекции, инфорграфику, обзоры, рекомендации книг, каналов, блогов и сообществ, 

обсуждения тех или иных проблем, свеянных с личностным и профессиональным ростом, мотивирующие 

рассказы и опросы, содержание которых полностью соответствует целям ведения телеграм-канала. На 

сегодняшний день пока трудно сказать, какие и с какой эффективностью будут достигнуты поставленные, 

в рамках виртуальной наставнической деятельности, перед телеграм-каналом цели.  Важно то, что 

виртуальное наставничество получило широкий отклик от тех, кто в нём нуждается, а поэтому, несмотря 

на то что многие аспекты наставничества сегодня реализуются по наитию, в большинстве случаев на 

ощупь, оно должно развиваться и взращиваться.    
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Одной из важнейших задач администрации образовательного учреждения является организация 

профессиональной адаптации молодого педагога к учебно-воспитательной среде. Решить эту проблему 

помогает система наставничества. 

Современной системе образования нужен профессионально-компетентный, самостоятельно 

мыслящий педагог, психически и технологически способный к реализации гуманистических ценностей 

на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Однако, как показывает анализ 

социально-педагогических исследований, даже при достаточно высоком уровне готовности к 

педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация молодого преподавателя может 

протекать длительно и сложно. 

Несмотря на то, что наставничество как одна из форм работы с молодыми специалистами существует 

давно, тем не менее администрация образовательных учреждений нуждается в методической литературе, 

в которой бы содержался материал о том, как организовать наставничество в образовательном 

учреждении. 

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 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. 

Наставничество – это социальный институт, осуществляющий процесс передачи и ускорения 

социального опыта, форма преемственности поколений. Кроме того, наставничество – одна из наиболее 

эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной 

компетентности и закреплению педагогических кадров [1]. 

Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, 

коммуникативные и управленческие умения. Но при назначении наставника администрация 

образовательного учреждения должна помнить, что наставничество – это общественное поручение, 

основанное на принципе добровольности, и учитывать следующее: педагог-наставник должен обладать 

высокими профессиональными качествами, коммуникативными способностями, пользоваться 

авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся. 

Поскольку наставничество является двусторонним процессом, то основным условием эффективности 

обучения наставником молодого специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам является 

его готовность к передаче опыта. Педагог-наставник должен всячески способствовать, в частности и 

личным примером, раскрытию профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к 

участию в общественной жизни коллектива, формировать у него общественно значимые интересы, 

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей 

и профессионального мастерства. Он должен воспитывать в нем потребность в самообразовании и 

повышении квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями обучения и 

воспитания. 

Когда молодой педагог 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 документации; формы и методы организации 

внеурочной деятельности, досуга учащихся; ТСО (инструктирование по правилам пользования, технике 

безопасности, возможности использования в практической деятельности); механизм использования 

(заказа или приобретения) дидактического, наглядного и других материалов.  

Обеспечить поддержку молодым педагогам 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 отечественной педагогике и 

образовании; подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение квалификации. 

Руководитель образовательного учреждения совместно с заместителями, председателем 

методического объединения, учителем наставником, выстраивая систему работы с молодыми 
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специалистами, должен осуществлять учет различных траекторий профессионального роста молодого 

педагога (специализация, дополнительная специальность, должностной рост). 

Выбор формы работы с молодым специалистом должен начинаться с вводного анкетирования, 

тестирования или собеседования, где он расскажет о своих трудностях, проблемах, неудачах. Затем 

определяется совместная программа работы начинающего учителя с наставником. Чтобы взаимодействие 

с молодыми специалистами было конструктивным, наставнику необходимо помнить, что он не может и 

не должен быть ментором, поучающим молодого и неопытного преподавателя или только 

демонстрирующим свой собственный опыт. Наставничество – это постоянный диалог, межличностная 

коммуникация, следовательно, наставник прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным. 

В своей работе с молодым педагогом он должен применять наиболее эффективные формы 

взаимодействия: деловые и ролевые игры, работу в «малых группах», анализ ситуаций, 

самоактуализацию и пр., развивающие деловую коммуникацию, личное лидерство, способности 

принимать решения, умение аргументировано формулировать мысли. 

Целесообразно проводить анкетирование молодых педагогов. Существует много видов анкет для 

преподавателя, применяемых в зависимости от цели. 

Цели анкетирования: выявить положительное в методической работе и наметить проблемы, над 

которыми нужно работать в следующем году; проследить достижения молодых педагогов по 

самообразованию, обновлению содержания образования для составления банка данных успешности 

работы.  

Организация наставничества – это одно из важных направлений деятельности любого руководителя. 

Человек становится успешным наставником только в том случае, если он эффективно реализует навык 

наставничества. Руководителю образовательного учреждения следует стремиться к неформальному 

подходу в обучении педагогической молодежи: обучаюсь – делая; делаю – обучаясь; формировать 

общественную активность молодых учителей, обучать их объективному анализу и самоанализу. Не 

следует бояться таких форм работы с молодежью, когда они сами становятся экспертами: присутствуют 

друг у друга на уроках, посещают уроки своих старших коллег, рефлексируют, обмениваются опытом, 

мнениями. 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы (беседами, 

консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые нетрадиционные или 

модернизированные: психологические тренинги, творческие лаборатории, психолого-педагогические 

деловые игры, диспуты, конкурсы, круглые столы, разработка и презентация моделей уроков, 

презентация себя как учителя, классного руководителя, защита творческих работ. Именно они ускоряют 

процесс вхождения начинающего педагога в образовательную, педагогическую среду. Он чувствует себя 

увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии. В результате молодые коллеги 

смело идут на аттестацию на более высокую квалификационную категорию, растет их профессионализм. 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого 

учителя носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и 

личностных компонентов деятельности начинающего педагога (проектировочного, организационного, 

конструктивного, аналитического) и соответствующих им профессионально важных качеств на основе 

«Я – концепции». Поэтому наставник может выстраивать свою деятельность в три этапа: 

1й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и полномочий молодого 

специалиста, а также выявляет недостатки в его умениях и навыках, чтобы выработать программу 

адаптации. 

2й этап – основной (проектировочный). Наставник разрабатывает и реализует программу адаптации, 

осуществляет корректировку профессиональных умений молодого учителя, помогает выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования. 

3й этап – контрольно-оценочный. Наставник проверяет уровень профессиональной компетентности 

молодого педагога, определяет степень его готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей. 

Целесообразность подобной этапности при управлении процессом профессионального становления 

молодого преподавателя и его одновременного включения в процессы самоорганизации, саморазвития и 

самопроектирования демонстрирует, что процесс наставничества отражает тенденцию восхождения 

молодого преподавателя от репродуктивного (нормативного) уровня к инновационному. 

Наставничество должно стимулировать потребности молодого педагога в самосовершенствовании, 

способствовать его профессиональной и личностной самореализации. Всестороннее рассмотрение 

эффективности системы наставничества позволит руководителям образовательных учреждений, 

педагогам-наставникам быстро и качественно решать задачи профессионального становления молодых 

учителей, включать их в проектирование своего развития, оказывать им помощь в самоорганизации, 
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самоанализе своего развития, повышать их профессиональную компетентность. 
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Преподаватель в колледже – это в первую очередь наставник академической группы студентов, 

обеспечивающий им передачу социально значимого профессионального и личностного опыта, системы 

смыслов и ценностей будущей педагогической деятельности.   

Наставничество в Российском образовании является традиционным явлением, оно предполагало 

передачу опыта профессиональной деятельности от более опытного к менее опытному педагогу. 

Актуализация данного явления   произошла в рамках реализации целевой модели наставничества 

педагогических работников организаций на основании распоряжения Распоряжение Минпросвещения 

России от 25.12.2019 N Р-145. [3]. 

Основными принципами наставничества являются: признание активной роли обучающегося 

(наставляемого) в собственной профессиональной мобильности, формирование ключевых компетенций, 

постоянное обновление содержания профессионального обучения. 

Это действительно так. Для современного педагога характерно стремление к непрерывному 

собственному образованию, т.е. образованию направленного на самого себя. Педагог сам определяет, в 

каком направлении ему самообразовываться, какие способы и методы использовать. 

 Почему это важно педагогу? Прежде всего, потому, что студент должен видеть интерес педагога к 

самосовершенствованию, наблюдать за поиском и внедрением эффективных методов и педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

  Приведём пример.  В ноябре 2022 года педагоги, работающие на специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, дистанционно смогли воспринимать процесс обсуждения проекта «Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования».  Это позволило педагогам обсудить данное 

событие со студентами 4 курса. Доказать необходимость и своевременность её разработки, сравнить с 

существующим разнообразием комплексных программ, определить проблемы и вызвать студентов на 

рассуждение: «а какие бы предложения мог внести я – будучи педагогом детей дошкольного возраста? А 

мог бы я включиться в разработку программ регионального профиля?». Несомненно, такая мобильность 

педагогов, включённость в решение важных государственных   задач, воспитывает стремление 

студенчества к самосовершенствованию. 

Вместе с тем, педагог не только сообщает знания, но наставляет будущих педагогов, выполняя в 

процессе обучения функцию куратора – консультанта. Он помогает наставляемому анализировать 

собственную учебную и внеучебную деятельность, видеть проблемы и находить пути их решения,  

Педагог создаёт условия для реализации обратной связи, организуя деятельность не для студента, а  

вместе со студентами, поддерживает дискуссию, стимулирует неожиданные повороты мысли, избегает 

постоянных рекомендаций, а позволяет студенту отстаивать свою точку зрения. Чувство 

справедливости, доброжелательность и строгость – это три кита, на которых держатся человеческие 

взаимоотношения. Эта идея наставничества заложена в концепции непрерывного образования и 

направлена на педагога (наставника) и наставляемого. 

Приведём пример, когда процесс обучения рассматривается с позиции наставничества.  Так в системе 

дошкольного образования сложилась определённая система подготовки воспитателя к организации 

непрерывной образовательной деятельности дошкольников (занятию). Традиционно воспитатель 

разрабатывала конспект: определив тему, программное содержание, в котором были определены задачи 

по формированию предметных знаний. А в зависимости от степени новизны они могли быть направлены 

на активизации, закрепление, или обобщение. В таком случае за пределами конспекта, а естественно и 

обучения, оставалось целепологание, ожидаемые образовательные и детские мотивационные результаты. 

 Изменения в организации образовательного процесса в детском саду произошли в связи с переходом 

дошкольных образовательных организаций на новые образовательные стандарты, программы, 
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разработкой учёными новых педагогических технологий, участием колледжа в чемпионате «Молодые 

профессионалы России».[ 1;2].  

Появилось требование к разработке занятий для дошкольников в технологической карте, которая 

имеет определённую структуру и систему разработки целеполагания, создание условий для 

формирования детской цели. Цель должна быть чёткой, понятной, побудительной, достижимой, 

конкретной, описывать желаемый результат.[4] Оказалось, что сложным для студентов явилось 

определение цели занятия и разработка организационно - мотивационной беседы 

Уделим внимание данной проблеме. При разработке конспекта в технологической карте необходимо 

убедить студентов во взаимосвязи всех его  компонентов: темы, цели, обучающих, развивающих и 

воспитательных задач, целевых ориентиров  и организационно-мотивационной беседы и важности их 

точной формулировки. 

 При разработке  цели можно предложить студентам конкретные примеры, но эффективным приёмом   

является  ознакомление студентов с алгоритмом формулировки цели:  

- Что формируем у детей?  

- Через что? 

- В какой деятельности?   

Важно напомнить наставляемым, что цель всегда одна, она должна быть конкретной, достижимой, 

диагностируемой. 

Например, НОД - формирование элементарных математических представлений   

Тема: знакомство с цифрами 6 и 9 

Цель: ознакомление с конфигурацией цифрами 6 и 9 через сравнение компонентов цифр в игровой 

ситуации. 

Как будет выглядеть целеполагание по теме чтение басни И.Крылова  

Цель: формирование представления у детей о понятии «лесть» через сравнение образов лисы и вороны 

в процессе чтении и анализа басни И. Крылова «Ворона и лиса». 

Но чтение произведения возможно и с другой целью.  

Цель: ознакомление с жанровым разнообразием творчества И. Крылова через сравнение характерных 

особенностей действий персонажей «Стрекоза и муравей» в процессе чтения произведений.  

Наставничество ярко прослеживается: в процессе подготовки студентов к исследованию в рамках 

выпускной квалификационной работы, к демонстрационному экзамену, участию с докладами на  

внутриколледжных и межвузовских, региональных конференциях. Стремление к 

самосовершенствованию при подготовке выступлений с использованием своего практического опыта 

воспитания дошкольников проявляют многие студенты. Для этого педагог - наставник, по мнению Льва 

Моисеевича Фридмана может выбрать два основных пути формирования у обучающихся нужной 

мотивации. 

 Первый путь, «снизу вверх» состоит в создании таких условий, такой организации деятельности 

обучающихся, которые ведут к формированию у них мотивации достижения успеха. Педагог, опираясь 

на уже имеющиеся у студентов потребности, организует определенную деятельность, чтобы она вызвала 

у них положительные эмоции удовлетворения, радости. Если эти чувства обучающиеся испытывают 

достаточно долго, то у них возникает новая потребность – в самой деятельности, вызывающей у них 

приятные эмоциональные переживания. Это означает, что педагог, постепенно формирует уверенность у 

студента в собственных силах и возможностях, а студент сам просит давать ему новые задачи 

повышенной трудности.  

 Второй путь, «сверху вниз» заключается в усвоении студентом  предъявляемых ему в готовой 

«форме» побуждений, целей, идеалов, содержания направленности личности, которые по замыслу 

педагога должны у него сформироваться и которые сам студент должен постепенно превратить из внешне 

понимаемых во внутренние принятые и реально действующие.  

  Наставничество важно при организации воспитательной работы. Можно показать это на примере 

подготовки открытых внеклассных мероприятий.  Конечно,  ответственность несомненно лежит на 

классном руководителе, но важно так построить процесс подготовки, чтобы наши «наставляемые»  

внесли в разработку  и его  проведение  уровень самостоятельности, творчество, высокий уровень 

коммуникативных способностей, а это не что иное как гибкие навыки (soft skills). 

 Готовя внеклассное мероприятие целесообразно действовать согласно определённому алгоритму: 

определение темы и цели классного часа; выбор ведущего ( или назначение) -  предложения группы  по 

основным компонентам мероприятия (размышления студентов, дискуссии  -   определение участников 

мероприятия с учетом интересов и возможностей студентов - самостоятельная деятельность, репетиции 

(если есть необходимость) – консультации советы, рекомендации и советы  наставника ( классного 
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руководителя)  и сокурсников.  Важно после проведения  обсудить результаты, поощрить студентов за 

поиск инноваций выявить проблемы и вместе с группой  решить  какие элементы можно использовать в 

практике подготовки и проведения  внеклассных мероприятий. 

 По такому алгоритму подготовлены и проведены  открытые классные часы «Праздник белых 

журавлей»(134 группа), «Роль практики в формировании у будущего специалиста Hard skills или жёстких 

навыков  и  soft skills -гибких  навыков (143), Памяти неизвестного солдата посвящается (143группа). 

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий  позволила поднять престиж студентов, 

формировать чувство ответственности, побывать в роли наставника младшекурсников. Здесь 

просматривается рост педагогического мастерства наставляемого  и постоянное самосовершенствование  

педагога-наставника.         

 К.Д. Ушинский в своих трудах немало внимания уделял системе подготовки учителя, делая акцент, 

что учитель должен быть не только преподавателем, но прежде всего воспитателем: «Нет сомнения, что 

много зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее всегда будет зависеть от личности 

непосредственного воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя 

на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой нельзя заменить, ни учебниками, ни 

моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; 

но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда уже 

переходит в характер воспитанников». 

Библиографический список: 

1. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Мир открытий» // Научный руководитель Петерсон Л.Г. / Под общей редакцией Петерсон 

Л.Г., Лыковой И.А. -М.: Цветной мир, 2012. – 240 с.     

2. Салдаева Е. Н., Федорова Т. В. Технология «Ситуация» Л. Г. Петерсон в организации образовательной 

деятельности дошкольников. Из опыта работы // Молодой ученый. - 2017. - №15.- С.27-36.  

3. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019. "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"..Legalacts.ru›…rossii…25122019…145-ob-utverzhdenii/ 

Https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-25122019-n-r-145-obutverzhdenii/ 

(режим доступа 20 января 2023). 

4. Хуторской, А.В Проблемы и технологии образовательного целеполагания. 

https://coach.jofo.me/539659.htmlт ( режим доступа 20января 2023). 

5. Ушинский К.Д. Об учебно-воспитательной работе. М., 1939, с.15-16. 

 

 

Наставничество как эффективная форма обучения 

 

Куприяновская Надежда Ивановна,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

                                                                  «Настоящий учитель тот, кто может спуститься 

                                                 с вершины своего знания до незнания ученика и, взяв его за 

                                                                                        руку, снова совершить восхождение» 

                                                                                                                     Ш. Амонашвили 

 

Вопрос наставничества привлекает внимание педагогического сообщества, прежде всего, как 

востребованная и актуальная практика в образовательной сфере. Наставничество становится 

неотъемлемым компонентом современной системы образования.  

В настоящее время в век инноваций система образования подвергается значительному 

реформированию. Роль педагога возрастает, требования к его личностным и профессиональным 

качествам высокие, повышаются требования и к его социальной и профессиональной позиции.  

Наставничество - одна из форм передачи педагогического опыта, в ходе которой начинающий педагог 

практически осваивает персональные приемы под непосредственным руководством педагога -мастера. 

Наставничество - способ передачи знаний, умений, навыков молодому человеку от более опытного и 

знающего, предоставление молодым людям помощи и совета, оказание необходимой поддержки в 

социализации и взрослении. Это древнейшая форма обучения старшими младших прикладным знаниям, 

необходимому поведению, навыкам, формирования у них жизненных ценностей и позитивных установок. 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-25122019-n-r-145-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-25122019-n-r-145-obutverzhdenii/
file:///C:/Users/Надежда/Downloads/Case.docx%23проблемы
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Система наставничества в образовательных учреждениях вновь заслуживает самого пристального 

внимания. Современному образованию нужен профессионально компетентный, грамотный педагог, 

способный к реализации инновационных технологий. 

Профессиональное становление молодого специалиста, полное освоение педагогической профессии, 

адаптации в коллективе, налаживание педагогических контактов возможны через создание системы 

наставничества в рамках образовательных учреждений. 

По мнению доктора наук Татьяны Владимировны Черниговской, в современном мире, где все большее 

значение имеют роботы и искусственный интеллект, профессии учителя-наставника отводится 

важнейшая миссия с точки зрения формирования у будущих поколений общечеловеческих ценностей, а 

также воспитание гармонично развитой личности в целом. 

В стремительно меняющемся мире главным профессиональным качеством педагога является умение 

учиться. А это - готовность к переменам, нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений - всё это характеристики деятельности успешного педагога - 

профессионала. Современная система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. 

Период вхождения молодого специалиста в профессию отличается напряженностью, важностью для его 

личностного и профессионального развития. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли педагог как 

профессионал. 

Поэтому в образование необходимо привлекать молодых педагогов, способных за максимально 

короткие сроки адаптироваться в новых для них условиях практической деятельности и этот процесс 

будет проходить за более короткие сроки и плодотворнее, если период взаимодействия педагога и 

студента начать на этапе прохождения педагогической практики. Педагогическая практика позволяет 

связать теоретическое обучение студентов сих практической деятельностью по выполнению 

обязанностей педагога. Вот здесь и начинается работа одной из форм наставничества: модель личности 

учителя-наставника, взаимодействующего со студентами. 

 Педагог, работающий со студентами, постоянно совершенствует свои знания и умения, принимает 

участие в научно - практических конференциях, обсуждает возникшие проблемы и достижения, 

обменивается опытом работы. По мнению В. Я. Ляудиса, подобное взаимодействие может 

рассматриваться как совместная деятельность обучающего и обучаемых, в ходе которой реализуются 

сотрудничество и диалог, что необходимо как для становления личности студента, так и для развития 

педагога [2, с. 37].  

 Возникающая связь взаимодействия педагога и студента является эффективным механизмом 

наставничества сегодня и заслуживает самого пристального внимания, потому что в нем отражена 

жизненная необходимость будущего молодого специалиста получить преждевременную поддержку 

профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь. 

Целью и содержанием подобного взаимодействия выступает передача педагогического опыта, так как 

учительский опыт обладает особенной ценностью [1, с. 102]. Эффективность и результативность 

процесса передачи педагогического опыта в значительной степени определяется личностью учителя-

наставника, способного на установление доверительных, индивидуальных и в то же время 

требовательных отношений сотрудничества. Здесь важны чисто человеческие и личностные качества: 

любовь к профессии; саморефлексия; эмпатичность; коммуникативность; гибкость, эмоциональная 

привлекательность. Роль наставника велика. Педагог и студент работают вместе, как одна команда, решая 

главную задачу – формирование профессиональных компетентностей. Для студента образовательное 

учреждение уже не будет казаться опасным, неизвестным и таинственным местом [3, с. 37]. Наставник 

помогает ему увидеть, чему и как можно научиться, опираясь на свой профессиональный опыт, и ведёт 

его к новым открытиям. Результатом работы учителя-наставника со студентом является его желание 

работать по профессии. Полезное и эффективное взаимодействие опытного педагога и студента 

позволяет безболезненно влиться будущему молодому специалисту в образовательное пространство. 

 Система работы по наставничеству помогает молодому специалисту адаптироваться к работе в 

образовательном учреждении, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить 

успешную коммуникативную работу со всеми участниками образовательного процесса, сформировать 

мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрытию своей индивидуальности. 

В настоящее время наставничество признано самым важным и успешным методом, способствующим 

развитию профессионала. Наставничество должно помочь воспитать гармонично развитую и социально 

ответственную личность, в основе которой будут духовно-нравственные ценности, исторические 

и национально-культурные традиции. 
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Практика организации общероссийского дистанционного семинара керамики  

«Любовь рождает чудеса» как одна из моделей наставничества 
  

Кушнарёва Светлана Анатольевна, 

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Термином «наставничество» обозначается взаимодействие, в котором более опытный человек 

передает свои знания и навыки менее опытному в какой-либо сфере. Это могут быть всевозможные 

семинары и тренинги на конкретную тему [1]. 

В начале 20 века формы наставничества становятся всё более многовариантными. В числе форм 

наставничества, включающих множественные вариации в зависимости от условий реализации 

программы наставничества, могут быть выделены пять: «ученик – ученик»; «учитель – учитель»; 

«студент – ученик»; «работодатель – ученик»; «работодатель – студент». 

Рассмотрим основные модели наставничества в современных условиях на территории России, выявляя 

модель наставничества, давая её определение и выделяя преимущества модели [6]. 

1. Традиционное наставничество. Наставник – успешный и опытный профессионал, который 

работает с менее опытным подопечным с целью его профессионального развития (технические знания, 

правила и традиции отношений в организации, формула успеха, должностные обязанности, 

корпоративные ценности и традиции). 

2. Партнерское наставничество раскрывается через форму «равный – равному». Наставником 

является сотрудник, равный по уровню подопечному, но с опытом работы в предметной области, 

которым партнер не обладает (отслеживание прогресса в достижении конкретных карьерных целей). 

3. Групповое наставничество. Связь нескольких лиц с более опытными коллегами (создаются «круги 

наставничества» для достижения целей, устранения проблем в работе, выдвижения инновационных идей, 

предложения для развития карьеры). 

4. Флэш-наставничество. Наставничество через одноразовые встречи или обсуждения. Flash-

наставники предоставляют ценные знания и опыт работы, но в очень ограниченном временном интервале. 

5. Скоростное наставничество. Обеспечивает место встречи для участников, чтобы помочь 

построить отношения равного наставничества (площадка для знакомства нескольких сотрудников в целях 

организации сети профессионалов и построению отношений, который помогает участникам быстро 

определить людей с общими целями и взаимными интересами). 

6. Реверсивное наставничество. Профессионал младшего возраста становится наставником опытного 

сотрудника по вопросам новых тенденций, технологий (установка взаимопонимания между разными 

поколениями сотрудников в целях работы и обучения по-новому). 

7. Виртуальное наставничество. Советы и рекомендации наставником предоставляются в режиме 

онлайн (обращение к наставнику (ам) за советом или ресурсами, когда это требуется). 

В российской глубинке, в том числе и на Дальнем Востоке активно развиваются все 

вышеперечисленные формы наставничества. Также данные формы активно проникают в область 

искусства, а также декоративно-прикладного искусства. Например, дистанционная работа и виртуальное 

наставничество, связанное с развитием декоративного искусства Амурской области, стала актуальна в 

условиях ограничительных мер пандемии. Мастера запланировали недельный пленэр росписи по дереву, 

но поняв, что реализовать его в очном формате не смогут, решили попробовать наладить работу в он-

лайн режиме через социальную сеть ватсап. В результате программа пленэра растянулась на месяц и 

затем переросла в месячный семинар (август 2020 г.). Удлинение сроков было вынужденным, так как 

работа была экспериментальной, и как оказалось довольно успешной и востребованной. Пленэр и 

семинар смог охватить удалённые таёжные районы Амурской области и Дальнего Востока. Многие 

мастера-педагоги смогли получить необходимые системные знания, консультационную помощь и разбор 

выполненных заданий на основе транслируемых мастер-классов и теоретического материала в форме 

презентаций. В результате активно работающие мастера смогли получить сертификаты, равноценные 

пройденным курсам получения квалификации. Подобная форма работы легла в основу дальнейшего 

дистанционного пленэра и семинара росписи и декорирования ткани 2021 года (президентский грант).  

В Амурской области с 2022 года на основе отработанной модели виртуального наставничества в 
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рамках деятельности АРОО «Содружество Амурских Мастеров» началась реализация нового уровня 

наставничества в ходе дистанционного семинара керамики «Любовь рождает чудеса» [4], который был 

организован преподавателем (Кушнарёва С.А.) Амурского педагогического колледжа в качестве 

руководителя губернаторского гранта «Земля услышала Творца» для мастеров Амурской России. 

В полученном амурскими мастерами практике организации дистанционного семинара виртуальное 

наставничество, как матрёшка включала наставничество традиционное, партнёрское, групповое, флеш-

наставничество, скоростное и реверсивное наставничество. В ходе он-лайн сотрудничества сплетался 

опыт старших и младших, нулевиков и продвинутых мастеров, передавались технические знания в ходе 

реверсивного наставничества; определение мастеров с общими целями и взаимными интересами 

создавало условия для скоростного наставничества; флэш-наставничество происходило через 

одноразовые встречи профессионалов для записи необходимых видео мастер-классов по программе и 

сверх нормы по запросу; партнерское наставничество раскрывалось через форму «равный – равному», 

так как многие мастера имели многолетний опыт работы в художественной керамике, но у каждого был 

свой уникальный опыт работы в предметной области (уклон в формообразование или живописную 

керамику, гончарное искусство или погружение в методику преподавания керамики); групповое 

наставничество родилось в конце работы семинара, когда мастера изъявили желание продолжить 

работать в группе семинара, поочерёдно выступая в форме наставников для выдвижения инновационных 

идей, предложений в целях профессионального развития. 

Следует отметить, что в дистанционных формах работы 2020-2022 г. всегда участвовали студенты 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы» 

(керамисты, батисты и резчики по дереву) Амурского педагогического колледжа (1-2 человека), которые 

желали углубить свои знания или получить новые профессиональные навыки.  

Дистанционный семинар керамики вели 7 мастеров-наставников. В ходе семинара они вдохновляли и 

консультировали участников семинара (более 300 мастеров), отвечали на их вопросы. Дальний Восток 

был представлен 133 мастерами. Заявились к участию мастера 18 регионов России. 

10% участников семинара были профессионалами и преподавателями керамики. 33% мастеров 

начального уровня активно постигали искусство керамики в ходе практической деятельности. 67% 

мастеров были вольнослушателями и наблюдателями, изучая теоретический и практический материал, 

поддерживая работу практикантов. В результате работы на семинаре мастера освоили основные приёмы 

работы с глиной в процессе формообразования и декорирования, изучили основы материаловедения [3]. 

В итоге мастера научились создавать изделия разного ассортимента: аксессуары, декоративные 

тарелки, панно и плакетки, посуду, сосуды и вазы, подсвечники и светильники, колокольчики и яйца, 

изразцы и плитки, интерьерные скульптуры и сувениры, народные и авторские игрушки, шкатулки и 

маски, карандашницы и скульптурные сюжетные композиции, свистульки и окарины. 

Результатом семинара стала организация виртуальной отчётной выставки в форме презентации, в 

которой были опубликованы лучшие работы участников семинара керамики [5]. Также лучшие работы 

дистанционного семимесячного семинара керамики и очного недельного пленэра керамики были 

выставлены в мастерских Деревни мастеров в четь проведения фестиваля «Глиняных дел мастер» [2].  

Высоким показателем плодотворной работы в рамках семинара керамики «Любовь рождает чудеса» 

мастеров Амурской области и Дальнего Востока, России является получение более 100 сертификатов 

участников, развитие мастерства и подготовка новых специалистов в области керамики, которые смогут 

успешно преподавать мастер-классы, пленэры, семинары и курсы для детей и взрослых. 

Многим творцам-умельцам нужен более свободный дистанционный формат образования. Как 

оказалось, на основе отзывов участников семинара был воплощён не просто семинар, а академия 

мастерства, которая позволила повысить творческий уровень каждого участника.  
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Наставничество как деятельностное сопровождение молодого специалиста 

Лозовик Наталья Витальевна,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Я убедился, что как бы человек успешно 

не закончил педагогический вуз, как бы 

он не был талантлив, а если не будет  

учиться на опыте, никогда не будет хорошим 

педагогом, я сам учился у более старых 

педагогов… 

А.С. Макаренко 

 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль преподавателя, 

повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его активной социальной 

и профессиональной позиции. Вместе с тем сегодня в образовании наблюдается ситуация «кадрового 

голода», обусловленная старением педагогических кадров, снижением престижа профессии педагога.  

Учитывая стремительное развитие техники и технологий во всех сферах деятельности, не только в 

производственной, но и в педагогической, приобретает особую значимость проблема привлечения и 

закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов. Особенностью труда начинающих 

педагогов является то, что они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут ту же 

ответственность, что и опытные коллеги, а обучающиеся и их родители, сотрудники, руководство 

ожидают от них столь же безупречного профессионализма. Решение задач профессионального 

становления молодого специалиста, полного освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом 

коллективе, налаживания педагогических контактов возможно через создание системы наставничества в 

рамках образовательного учреждения.  

Основными категориями процесса наставничества являются развитие, воспитание и профессиональная 

адаптация человека в трудовой производственной деятельности.  Под развитием человека понимается 

процесс становления его личности под влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых 

социальных и природных факторов. Под воспитанием – целенаправленный процесс формирования 

интеллекта, физических и духовных сил личности, подготовки ее к жизни, активному участию в трудовой 

деятельности.  Под профессиональной адаптацией понимается процесс приспособления (привыкания) 

человека к содержанию, условиям, организации и режиму труда, к коллективу. Успешная 

профессиональная адаптация является одним из показателей обоснованности выбора профессии и 

способствует развитию положительного отношения работника к своей деятельности, сближению 

общественной и личной мотивации трудовой деятельности. 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, в нашем случае- личности педагога.  

В современной педагогике используются два термина: «наставничество» и «тьюторство». Система 

наставничества – представляет собой форму преемственности поколений, социальный институт, 

осуществляющий процесс передачи и ускорения социального и профессионального опыта. Кроме того, 

считается, что наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 

способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогических кадров. 

Наставничество - одна из форм методической работы ОУ. В настоящее время существует несколько 

определений понятий «наставничество» и «наставник». Современный словарь по педагогике понятие 

«наставничество» трактует как: это одна из форм передач педагогического опыта, в ходе которой 

начинающий педагог практически осваивает персональные приёмы под непосредственным руководством 

педагога-мастера. Г. Льюис рассматривает понятие «наставничество» как систему отношений и ряд 

процессов, когда один человек предлагает помощь, руководство, совет и поддержку другому. 

Наставничество существовало в нашей стране с 30-х годов 20 века в различных формах и 

реализовывалось как форма воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в 

ПТУ и т. д. передовыми опытными рабочими, мастерами, инженерно-техническими работниками. 

Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, 

стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения 

профессией. Сократ главной задачей наставника считал пробуждение мощных душевных сил ученика. К. 
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Д. Ушинский считал, что, профессиональная адаптация личности напрямую зависит от уровня 

педагогического мастерства, опыта и знаний наставника. Наставничество не ограничивается только 

передачей навыков и педагогического опыта, это процесс долгий и трудоёмкий.  

Наставник вводит новых специалистов в коллектив и помогает понять корпоративную культуру и 

технологию работы. Наставничество – это постоянный диалог, межличностная коммуникация. Поэтому 

к наставнику предъявляются особые требования, связанные не только с его профессиональной, 

педагогической, методической компетентностью, но и коммуникативными, личностными качествами. 

Человек, занимающий должность наставника, прежде всего, должен быть терпеливым и 

целеустремленным, пользоваться авторитетом в коллективе среди коллег, учащихся (воспитанников), 

родителей. Обязательно обоюдное согласие наставника и молодого специалиста в совместной работе, 

готовность наставника к передаче опыта. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что 

наставник должен быть настоящим подвижником, обладать глубокими знаниями в области педагогики, 

психологии, культурологии и высокой профессиональной компетентностью.  

Цель работы наставника- оказание помощи молодому педагогу в профессиональном становлении.   В 

настоящее время, в период практицизма и переоценки ценностей, когда у молодежи особенно болезненно 

протекает процесс профессионального самоопределения, нельзя пренебрегать апробированным 

положительным отечественным опытом наставничества и зарубежным опытом «тьюторства». В то же 

время, сегодня в условиях современного уровня развития технологических процессов и оборудования, в 

условиях рыночной экономики, для которой характерны конкурентоспособность, высокие требования к 

профессионализму работника, профессиональной мобильности, требуется новое осмысление 

наставничества, восстановление и трансформация форм и методов работы наставников. Поэтому, я 

считаю, что возобновление института наставничества будет способствовать улучшению результатов 

статистики, согласно которой, из выпускников педагогических колледжей только половина идёт работать 

в ОУ, к тому же часть из них, это те, кто не нашел себе более высокооплачиваемой работы. Но еще 

печальнее тот факт, что из этих молодых специалистов почти половина уходит из системы образования 

через несколько лет.  
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Взаимодействие учителя-наставника и студента-практиканта  
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Задачей профессионального образования на современном этапе развития общества становится 

подготовка конкурентно-способных специалистов, обладающих профессиональной мобильностью, 

владеющих навыками быстрой адаптации к изменяющимся условиям, методами самообразования, 

повышения качества конечного продукта своей профессиональной деятельности. Значительным 

потенциалом повышения качества профессионально-педагогической подготовки, усиления ее 

практической направленности, формирование устойчивой мотивации педагогической деятельности 

обладает наставничество. 

Наставничество - это универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. Целью наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной 

самореализации через создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 
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самоопределения и профессиональной ориентации обучаемого. А также для оказания помощи 

педагогическим работникам в их профессиональном становлении, приобретении профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей.  

В настоящее время наставничество признано самым важным и успешным методом, способствующим 

развитию профессионала. Наставничество представляется универсальной моделью построения 

отношений внутри любой организации. Также технология наставничества актуальна между 

работодателем и обучающимся. 

В системе подготовки будущих преподавателей педагогическая практика является одной из основных 

форм их профессионального становления. Она выступает связующим звеном между теоретической 

подготовкой и последующей практической деятельностью студентов по выполнению обязанностей 

педагога в общеобразовательной школе. Вот здесь и начинается работа одной из форм наставничества: 

модель личности школьного учителя-наставника, взаимодействующего со студентом. Целью и 

содержанием подобного взаимодействия выступает передача педагогического опыта, так как 

учительский опыт обладает особенной ценностью. Анализируя процесс и результаты практики, 

наставник рассматривает несколько аспектов: понимание смысла практики для студента, выявление 

затруднений, с которыми сталкивается студент, удовлетворенность содержанием практики, влияние 

педагогической практики на профессиональное самоопределение и жизненные планы студентов.  

Эффективность и результативность процесса передачи педагогического опыта в значительной степени 

определяются личностью учителя-наставника, способного на установление доверительных, 

индивидуальных и в то же время требовательных отношений сотрудничества. 

Особое место занимают профессиональные умения и способности (коммуникативные, 

организаторские, проектировочные, аналитические, умение обобщать и передавать свой педагогический 

опыт, умение организовать совместную со студентом педагогическую деятельность, методическую 

поддержку студентов в профессиональном становлении, способность к сотрудничеству). 

Учитель-наставник как субъект развивающего взаимодействия со студентом должен отвечать 

следующим критериям: 

1. высокий уровень профессионального мастерства; 

2. субъективная значимость для студента; 

3. профессиональная индивидуальность, наличие персонального стиля педагогической деятельности, 

позитивного педагогического опыта; 

4. способность вызвать доверие у студента, установить духовный контакт, организовать развивающее 

взаимодействие; 

5. желание передавать свой опыт. 

Можно определить следующие функции развивающего взаимодействия в процессе 

профессионального становления будущего учителя и профессионального роста учителя-наставника. 

Развивающая. Взаимодействие с учителем-наставником способствует развитию у студента 

педагогических умений, задатков, профессионально значимых личностных качеств, а также навыков 

анализа, обобщения, творческого осмысления педагогического опыта. Развивающее взаимодействие 

способствует также профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию и самого учителя-

наставника. 

Мотивационная. Развивающее взаимодействие помогает студенту увидеть цели профессионального 

роста (есть на кого равняться) и создает условия для их достижения. 

Функция профессиональной и личностной самореализации учителя и студента предоставляет 

учителю-наставнику и студенту возможность самовыражения и самореализации не только как 

профессионала, но и как личности, где личностно-деловые качества сливаются в единую психолого-

педагогическую компетентность. Понимание учителем-наставником цели, смысла своего опыта и его 

ценности в системе развивающего взаимодействия оказывает влияние не только на собственное 

профессиональное становление, но и на культуру, ценностные ориентации, нравственные нормы, 

потребности личности будущего учителя, с которым он взаимодействует. 

Трансформирующая. Взаимодействие учителя-наставника со студентом обеспечивает успешную 

трансформацию теоретических знаний, полученных студентом на аудиторных занятиях, в практическую 

педагогическую деятельность. 

Этапы развивающего взаимодействия: 

На первом этапе – «коммуникативного вхождения в профессию» - идет передача информации о 

педагогических ценностях, нравственных критериях профессии учителя, личного педагогического опыта 

со стороны учителя-наставника и принятие данной информации будущим учителем. 

На втором этапе «совместной педагогической деятельности» общение учителя-наставника со 

студентом принимает активный характер, дает возможность студенту усваивать опыт, выработанный 
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учителем-наставником, преодолевая ограниченность индивидуального опыта. Из позиции наблюдателя 

студент переходит в позицию активного участника педагогической деятельности. 

На третьем этапе «ценностного самоопределения» данное взаимодействие направлено на 

формирование ценного сознания, рождение новых идей. В условиях совместной практической 

деятельности учителя-наставника и студента педагогические ценности не только проверяются – в ней они 

рождаются. Не секрет, что «один совет наставника может сэкономить годы ошибок». 

Конечно, за время практики студент не сможет сформировать необходимые ему в педагогической 

деятельности личные качества, но пример наставника может помочь студенту проложить свой 

дальнейший маршрут в освоении профессии, стать побуждающим фактором непрерывного образования 

и личного роста. Так если система наставничества на уровне педагогической практики дает 

плодотворный результат, то, несомненно, она необходима и в первое время после окончания учебного 

заведения. Поскольку именно наставническая деятельность создает условия, способствующие 

повышению уровня самостоятельности и социализации, личностному и профессиональному развитию 

будущего педагога. 
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В настоящее время формируются современные представления о фундаментальности образования, 

получив которое, человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Все большее 

распространение приобретает подход, в рамках которого основной задачей образовательного процесса 

становится формирование креативности, умения работать в команде, проектного мышления и 

аналитических способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 

самообучению, что обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного роста 

личности. 

В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль педагога, 

повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его социальной и 

профессиональной позиции.  

Решение задач профессионального становления молодого педагога, полного освоения педагогической 

профессии, адаптация в педагогическом коллективе, налаживание педагогических контактов возможно 

через создание системы наставничества в рамках общеобразовательного учреждения.  

Наставничество является двусторонним процессом. Основным условием эффективности обучения 

наставником молодого специалиста профессиональным знаниям, умениям и навыкам является – его 

готовность к передаче опыта. А основным условием эффективного обучения молодого специалиста – его 

желание, потребность принять предоставляемую информацию и передачу практических навыков 

наставником. [1]. 

Квалифицированные выпускники ВУЗов и СУЗов – это профессионалы, обладающие капиталом в виде 

знаний, навыков и инновационных технологий.  

Коучинг является именно тем комплексом мероприятий, который разрешает построить эффективный 

и устойчивый процесс передачи опыта, знаний, развития навыков от профессиональных педагогов к 

студентам различных профессий.  

«Коучинг, коуч» в переводе с английского (coach) означает «тренер», «инструктор». [2]. 
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Коуч-наставничество – это устойчивое сотрудничество, которое поддерживает ориентацию на 

достижение реальных результатов в своей личной и профессиональной жизни. [2, с.57].  

Апробация методики коучинга для подготовки к профессии будущих выпускников – оптимальная 

сфера для применения инновационных технологий в психолого-педагогической области. Оценка 

эффективности профессионального образования происходит на рынке труда и определяется уровнем 

востребованности специалиста, его карьерным ростом, степенью самореализации творческого 

потенциала. В условиях экономического подъема особенно актуальным становится развитие системы 

непрерывного профессионального образования. Включение работодателей в выработку образовательной 

политики, стандартов качества профессионального образования, позволит более полно учитывать 

быстроменяющиеся потребности рынка труда. 

Посредством процесса коучинга педагоги расширяют свои знания, повышают свой КПД и 

совершенствуют качество жизни. Критерием эффективности коучинга является достижение цели, 

поставленной педагогом, и его субъективное удовлетворение. 

Работа коуча ориентирована на активизацию и укрепление мотивов деятельности молодых 

специалистов, освоение эффективных приемов преодоления трудностей, появляющихся в ходе работы. 

В деятельности Амурского педагогического колледжа идея коучинга применяется в виде 

взаимопосещений опытными педагогами занятий молодых специалистов, консультаций по 

профессиональным вопросам, творческие конкурсы, разработка и презентация различных карт уроков, 

передача педагогического опыта от поколения к поколению. 

Процедура коуч-наставничества предъявляет преподавателю следующие требования: эмпатичный и 

поддерживающий, быстро устанавливающий контакт и доверительные отношения, тактичный и 

корректный, умеющий задавать уточняющие и проясняющие (сильные) вопросы, внимательный, 

вдохновляющий и мотивирующий на достижения, позитивный, обеспечивающий эффективную 

обратную связь, терпеливый, ориентирующийся на результат, объективный, ответственный, обладающий 

навыком планирования и постановки целей, интуитивный, демонстрирующий коммуникативную 

компетентность.  

Важной частью реализации плана развития молодого специалиста является помощь в подготовке 

уроков и методический коучинг во время воплощения их в жизнь. Педагог-наставник не только посещает 

уроки и анализирует их, но и, в первую очередь, помогает в составлении плана урока, следит за его 

выполнением на уроке, отмечает динамику молодых педагогов. Только так можно мотивировать 

подопечных. Методический коучинг направлен на то, чтобы наставник мог систематически помогать 

молодому специалисту в подготовке к урокам, чтобы он мог их проводить на более высоком 

профессиональном уровне и улучшать достижения студентов с помощью методик эффективного 

обучения. [3]. 

Идея методического коучинга – стимулирование процесса рефлексии и анализа урока молодым 

педагогом посредством правильно и грамотно поставленных вопросов. Только при наличии 

незамедлительной рефлексии после урока можно добиться желаемого результата в улучшении качества 

ведения занятия, а также повышения успеваемости студентов. [3]. 

Коучинг – одна из форм общения, средствами которого учебная деятельность студента обогащается и 

организовывается, в процессе построения и планирования совместной деятельности каждый участник 

процесса (и студент и преподаватель) должен четко понимать цели и задачи этой деятельности, которая 

помогает согласовывать все цели и задачи отдельных участников деятельности. Причем деятельность 

отдельных участников согласовывается с помощью такой характеристики общения как воздействие 

преподавателя на студента, в этом и проявляется вся сущность влияния общения на деятельность. [2, С.7]. 

Коучинг-сессия - это серия встреч и бесед, которые помогают будущим педагогам лучше понять свою 

роль и место, раскрыть свой потенциал в целях решения поставленной перед ними профессионально-

личностной задачи. [2]. 

Использование коучинг-сессии оказывает содействие в развитии профессиональной компетентности 

выпускников, повышению их мастерства и общей культуры, формирует познавательную активность 

студенчества и новаторское отношение к внедрению актуальных форм работы на будущем месте работы, 

а также воспитание средствами исследовательской деятельности этических качеств личности студента 

позволяет ему активно повышать уровень интеллектуальных способностей.  

Педагог-наставник должен всячески способствовать, в частности и личным примером, раскрытию 

профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к участию в общественной жизни 

коллектива, формировать у него общественно значимые интересы, содействовать развитию 

общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей и профессионального 

мастерства. Воспитывать в молодом специалисте потребность в самообразовании и повышении 

квалификации, стремление к овладению инновационными технологиями обучения и воспитания [2]. 
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Чтобы быть коуч - наставником, необходимо осуществлять наставническую деятельность, мало быть 

просто опытным высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся системой, подходом к 

педагогической деятельности, своим видением профессии [1]. Необходимо постоянно развивать свой 

творческий потенциал, постоянно находиться в творческом, научном педагогическом поиске, 

совершенствовать формы и методы работы), осуществлять межличностное общение с коллегами 

общеобразовательного учреждения, коллегами школ района, города (перенимать опыт педагогов и 

делиться собственными разработками).  

Задача коуч - наставника – помочь молодому специалисту реализовать себя, развить личностные 

качества, коммуникативные и управленческие решения. 

Таким образом, использование коучинг-наставничества при подготовке студентов педагогических 

профессий является инновационным средством управления ресурсами в контексте роста и развития их 

профессионального мастерства. [1, с. 82].  
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Роль наставника в формировании профессиональных компетенций молодого педагога 

(из опыта работы) 

 

Перелёт Кристина Викторовна,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Источником неудовлетворенности своей работой у молодого педагога в самом начале карьеры среди 

множества причин может являться, прежде всего, отсутствие поддержки. Поэтому важно поддерживать 

начинающих педагогов и особое внимание нужно уделять поощрению наставничества, без которого 

молодым педагогам сложно осваивать секреты своего профессионального мастерства. 

Наставничество – явление многогранное и рассматривать его надо не только с точки зрения помощи 

молодым специалистам, но и с точки зрения профессионального развития самого педагога-наставника. 

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, недостаточно быть только квалифицированным 

педагогом, необходимо постоянно совершенствовать формы и методы работы, развивать свой творческий 

потенциал, перенимать передовой педагогический опыт и делиться собственными наработками. Поэтому 

утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живёт, до тех пор, пока учится, в современных условиях 

является актуальным и приобретает особое значение. 

В педагогике выделяется несколько ролей педагогов-наставников: проводник, защитник интересов, 

кумир, консультант, контролер. На мой взгляд, наставник должен стремиться к созданию вокруг 

молодого учителя - «наставляемого» атмосферы взаимопомощи и сотрудничества, оказывать содействие 

в разрешении нестандартных ситуаций и, самое главное, помочь молодому специалисту в осознании 

государственной значимости педагогической деятельности. 

Цель педагогического взаимодействия педагогов в системе «наставник и наставляемый» не только в 

создание оптимальных условий для профессионального роста молодого специалиста, но в повышении 

педагогического мастерства педагога - наставника. 

Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, важно иметь представление об уровне его 

педагогической компетенции и профессиональных намерениях. Определить это можно в процессе умело 

проведённой и заинтересованной беседе. С учетом полученных результатов следует выстраивать 

наставничество. 

Наставник выстраивает взаимодействие с наставляемым в три этапа:  

Мотивационно - целевой: на этом этапе наставник совместно с молодым специалистом изучает 

нормативно - правовые документы в области образования, определяет обязанность и полномочия 

молодого педагога в соответствии с современными требованиями к педагогическому процессу, а также 



27 
 

выявляет проблемы профессиональной компетенции наставляемого.  

Основной этап: где наставник работает над реализацией программы адаптации, осуществляет 

корректировку профессиональных компетенций молодого педагога, помогает разработать и провести 

уроки, принять участие в конкурсах, конференциях способствует самосовершенствованию 

наставляемого. 

Итоговый: на данном этапе наставник определяет вместе с наставляемым результаты взаимодействия. 

В 2021 году к нам пришел выпускник БГПУ Денис Евгеньевич Бурдак. 

В рамках наставничества был разработан план взаимодействия наставника и молодого педагога 

(наставляемого). Годовой план работы содержит перечень мероприятий для совершенствования 

профессиональных знаний, методической компетентности, развития творческого потенциала молодого 

педагога. Значительное внимание в плане уделялось взаимопосещению уроков их анализу и самоанализу, 

совместной разработке уроков в соответствии с современными требованиями, корректировке программ 

и контрольно оценочных средств, разработке дидактических материалов, плана самосовершенствования 

молодого специалиста, созданию условий для профессионального взаимодействия с коллегами 

отделения. 

Реализуя комплекс мероприятий по наставничеству важно определить функциях педагога-наставника, 

ориентированных на развитие педагогических компетенций молодого педагога: консультирование, 

совместное планирование учебных занятий и поиск оптимальных технологий и средств обучения, 

знакомство наставляемого с нормативно - правовой документацией.   

Совместно с молодым педагогом были пройдены курсы повышения квалификации на цифровой 

образовательной платформе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российского 

Федерации» в количестве 234 часа. Прослушали семинары на дистанционной образовательной 

платформе «ТехнариУМ» по направлению технического творчества. Приняли участие в студенческой 

научно практической конференции, где Денис Евгеньевич попробовал себя в роли руководителя научных 

работ у студентов 2-х и 4-х курсов, участники конференции совместно с молодым педагогом 

руководителем разработали проекты и успешно их защитили.  

В январе 2022 года молодой специалист принял участие XII Всероссийская научно-практическая 

Интернет - конференция с международным участием город Тольятти – 2 место. В феврале 2022 года 

принял участие в региональной научно-практической конференции «Молодёжь Приамурья – науке XXI 

века» Благовещенском финансово-экономический колледже. В марте 2022 года в рамках недели 

предметно цикловой комиссии «Математики и информационных технологий» совместно с педагогами 

провёл бинарный открытый урок «Интерактивный рабочий лист». Подготовил студентов к участию в 

Региональном XIX всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества «Неопалимая купина» 

посвящённого 130-летию Российского пожарного общества – 1, 2, места в разных номинациях и 

возрастных категориях. Приняли участие в ежегодном конкурсе социальной рекламы «Отражение» - 1, 2 

места и специальный приз от управления культуры администрации г. Благовещенска. В декабре 2022 года 

мы приняли участие в региональном заочном конкурсе методических разработок среди наставнических 

пар педагогических работников образовательных организаций Амурской области, в номинации «Лучшее 

занятие в системе профессионального образования» мы заняли 3 место.  

Важно, что в профессиональном становлении молодого педагога принимал участие весь 

педагогический коллектив. В течение года в колледже проводятся: предметно-цикловые недели, 

конференции, семинары, педагогические советы, открытые уроки, внеклассные и внеурочные 

мероприятия. Одной из главных задач педагогического коллектива является повышение качества учебно-

воспитательной работы путем внедрения в практику инновационных технологий, использования 

современных средств обучения. Данная работа расширяет представление наставляемого о комплексном 

педагогическом процессе и создает условия для успешной адаптации молодого специалиста. 

В итоге хочется сказать, что наставничество – наиболее полезный способ передачи опыта от старшего 

поколения педагогов - молодым. Результатом деятельности наставника является приобретение молодым 

специалистом веры в свои силы, возможности действовать самостоятельно, решать проблемы, 

самосовершенствоваться. Начинающий педагог чувствует себя комфортно, у него появляется 

уверенность в правильном выборе профессии. Коллектив отделения с интересом следит за становлением 

молодого специалиста. 
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Роль тренера-наставника в становлении юных спортсменов и будущих специалистов  

в области физической культуры и спорта 

 

Пилюгин Александр Олегович,  

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

Наставничество как социально-педагогическое явление существует в российском образовании с XIX 

века. В современной России имеются разнообразные практики наставничества педагогических 

работников, в которых сочетаются как традиционные, так и инновационные черты.  

Под наставничеством педагогических работников понимается форма обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации к квалифицированному исполнению должностных обязанностей лиц, 

в отношении которых осуществляется наставничество. 

Есть понятие наставничества и в спорте. 

То, что значит первый тренер для любого спортсмена, сложно описать простыми словами. Любой 

спортсмен проходит через руки множества наставников. Уже в детском возрасте даже в самой серьезной 

спортивной школе их может быть пять или шесть. А уж когда ребенок вступает во взрослую жизнь, 

количество тренеров, с которыми он работал, может доходить до двадцати человек. И все равно, получая 

награду, спортсмен всегда благодарит, в первую очередь, родителей и первого тренера. 

И это вовсе не дань традициям или вежливость. Это настоящая, искренняя благодарность. Как каждый 

из нас помнит свою первую любовь, так и спортсмены всю жизнь помнят своего первого спортивного 

наставника, каким бы он ни был. Причин такой долгой памяти и благодарности много. 

Первый тренер - это человек, который знакомит ребенка с миром спорта. Он не просто развивает в 

юном спортсмене определенные качества, а учит его умениям и способностям с нуля. Наставник 

вкладывает в него те знания, которыми обладает сам и которые годами передает молодому поколению. 

Именно работа тренера-наставника во многом определяет способности и профессиональный путь 

ребенка. 

Обучить маленького человека чему-то абсолютно новому, привить ему интерес к этому обучению, 

научить основам спортивных выступлений - все это задача первого наставника. Первый тренер - это тот 

человек, который становится для ребенка еще одним «важным взрослым». [1]. 

И вот первый тренер становится тем самым важнейшим взрослым, который расходует свое время с 

одной целью — научить чему-то ребенка. Конечно, такой наставник запоминается на всю жизнь. Ведь 

тренер учит ребенка не только спорту. Он помогает ему научиться не отчаиваться, делать правильные 

выводы, анализировать и думать, не сдаваться, всегда двигаться вперед, к новым достижениям и победам. 

Для ребенка тренер — это тот человек, который искренне, всей душой заинтересован в его жизни. И 

ребенок хочет оправдать эти надежды, со всем усердием работая на тренировках. 

Как известно, наилучших успехов в бизнесе, да и в жизни вообще добиваются люди, посвятившие 

часть времени своего детства спорту. Ничего удивительного здесь нет. Спорт развивает множество 

важнейших качеств характера, учит конкурировать, дружить, выручать, побеждать, преодолевать. Воля 

к победе, бойцовские качества, железный характер - все это формируется во время спортивных занятий. 

[2]. 

По-настоящему профессиональный тренер-наставник воспитывает в ребенке множество 

положительных и необходимых для жизни качеств: дисциплинированность, честность, уверенность 

в себе, волю, умение контролировать эмоции и так далее. Все эти навыки становятся фундаментальными 

для человека, тысячи раз пригождаясь ему в течение жизни. Ребенок, получивший в детстве такую 

«закалку», с огромной долей вероятности не потеряется в жизни, не наделает уйму глупостей. Все это 

ребенок впитывает в себя как губка именно в первые месяцы тренировок. Поэтому к выбору первого 

тренера следует подходить очень внимательно. 

Для того чтобы быть успешным наставником и выполнять наиважнейшую роль в жизни молодого 

человека, тренеру прежде всего нужно быть педагогом по призванию, а как участнику спортивного 

движения самому пройти все этапы становления себя, с детского возраста впитывая в себя все основы 

тренерско-педагогической практики.  

Именно эти качества преподавательский состав отделения №4 Амурского педагогического колледжа 

старается прививать студентам специальности «Физическая культура». Ведь сегодняшние студенты 

завтра могут стать спортивными наставниками юных спортсменов. 

Почти все наши ребята рано начали заниматься физической культурой и спортом.  
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Полное и углубленное занятие избранным видом спорта позволяет будущим педагогам лучше понять, 

какую сложную профессию они выбрали.  

Будущие тренеры-наставники должны иметь  

- высокую личную мотивацию для достижения спортивного результата воспитанников; 

- хорошую теоретическую базу; 

- направленность на достижение максимально возможного для данного атлета спортивного 

результата; 

- тесное взаимодействие с воспитанником;  

- понимание того, что роль тренера-наставника является руководящей, однако не подавляет личность 

спортсмена. 

Авторитет наставника неотделим от всей его деятельности, знаний теории и практики спорта, высокой 

требовательности и т.п. Хороший тренер всегда требователен и принципиален в первую очередь к самому 

себе, самокритично относится ко всей своей работе. Он должен быть новатором, уметь видеть все 

передовое в методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. 

 Особенно важно, чтобы спортивный наставник наряду со своими специальными знаниями и 

способностями был хорошо эрудирован в вопросах психологии личности и спортивной деятельности, 

обладал бы не только теоретическими знаниями в этой важной для его профессии области, но и умел 

вникать в психологию руководимых им спортсменов, всего спортивного коллектива. Степень 

эффективности руководства тренера зависит от умения оценить особенности психических состояний 

каждого спортсмена при его взаимодействии с партнером и противником, умения своевременно и 

правильно устранить причины, ведущие к неудачам или конфликтам.  

На дисциплинах общепрофессионального цикла и междисциплинарных курсах, на тренировочных 

занятиях наши педагоги выступают в роли и преподавателей, и наставников для студентов. Таким 

образом, сохраняется преемственность наставничества. 

Итак, авторитет спортивного наставника основывается на следующих основных принципах поведения: 

- любить и понимать воспитанника; 

- защищать его интересы; 

- быть заботливым, держать связь с родителями; 

- быть выдержанным; 

- развивать самообладание, способность внимательно и терпеливо выслушивать юного спортсмена в 

любой ситуации; 

- вырабатывать в себе чувство юмора, умение разряжать напряженную обстановку шутливой 

репликой, добродушным замечанием; 

- прощать несущественные ошибки, которые допущены бессознательно, без злого умысла; 

- никогда не повышать голоса. [3]. 

Таким образом, роль спортивного наставника сводится к простой задаче – стать учителем своим 

студентам или юным спортсменам в первоначальном понимании этого слова, то есть несущим основы и 

первоосновы человеком, на которого, хотелось бы равняться по всем параметрам, включая личностные, 

педагогические, медицинские, психологические и социальные. 
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Тьюторское сопровождение в работе с одарёнными студентами 
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Инновационное образование в современной России связано с повышающимися требованиями к 

уровню обученности, с усложнением и увеличением материалов учебных программ, поэтому, как 

объективный фактор, возрос интерес к проблемам интеллекта и одаренности молодого поколения. 

Учреждениям среднего и высшего профессионального образования предоставлена возможность работать 

с талантливыми студентами, важно лишь на первых же ступенях обучения разглядеть одарённость, 
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помочь раскрыться в новой среде. 

 Бытует мнение, что талантливых студентов в средних образовательных учреждениях очень мало, ведь 

сюда приходят дети, желающие получить рабочую профессию и изначально не нацеленные на 

исследовательскую, научную работу. Однако это не всегда так. И среди студентов профессиональной 

сферы оказывается немало талантливых подростков. Такой вывод можно сделать исходя из итогов 

ежегодных предметных и профессиональных олимпиад, результатов творческих выставок, фестивалей, 

конкурсов и других мероприятий городского, областного, всероссийского уровней. Поэтому, одним из 

направлений работы преподавателей является работа по отслеживанию талантливых студентов, их 

поддержка, корректировка направлений работы и помощь обучающимся.  

Согласно концепции одарённости, «Одарённость – это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». 

К характерным проявлениям одарённости в студенческом возрасте относят: энергичный рост 

моральных, интеллектуальных сил и возможностей; повышенный уровень абстрагирования и обобщения, 

формирование прямых и обратных операций, рассуждений и умозаключений; критичность; усиление 

умственной деятельности; стремление к самосовершенствованию; лёгкость усвоения новых идей и 

знаний; неумение скрывать свои чувства и эмоции; активность, настойчивость, энергичность; 

нетерпеливость при выполнении рутинной работы; независимость в суждениях и поведении. 

Исходя из того, что в любом учебном заведении есть как заурядные, так и незаурядные студенты, 

требуется дифференцированный подход к их обучению. Поэтому, требуются так называемые педагоги-

тьюторы, организующие индивидуальное сопровождение более талантливым обучающимся. 

Тьюторство - достаточно недавнее новшество в системе образования новой России. На сегодняшний 

день существует ряд трактовок этого термина, но все они сходятся в одном – тьютор работает с каждым 

обучающимся индивидуально, опираясь на его интересы. Т.М. Ковалева говорит, что осуществление 

тьюторской деятельности возможно лишь в открытом образовательном пространстве. Целью открытого 

образования, возможность человека по максимуму пользоваться различными ресурсами для создания 

собственных образовательных программ. Согласно определению, «тьютор – это педагог, который 

работает на основе принципа индивидуализации и сопровождает построение индивидуальной 

образовательной программы». Таким образом, тьютором может быть не только специально обученный 

человек, педагог-психолог, но и обычный преподаватель, на которого возлагаются обязанности работы с 

одарёнными студентами. Многогранная работа педагогов с одаренными студентами проводится с самого 

поступления на первый курс по следующим направлениям: диагностическая, коррекционно-

развивающая, консультационно-просветительская, организационно-методическая. 

Изначально проводится диагностика первокурсников, выявления обучающихся с высоким уровнем 

интеллекта, учитываются сведения, полученные из школы. Это даёт возможность строить и 

корректировать работу с такими студентами совместно с другими преподавателями. Следующим этапом 

в работе является развитие мотивации к учебным достижениям. Это создание ситуаций успеха, которые 

помогают усилить и закрепить познавательный мотив, это проблемные технологии обучения, 

стимулирование творческого подхода к выполнению учебных заданий и т. д. Развитие креативности 

молодёжи, создание благоприятных условий для ее проявления - важная задача, стоящая перед 

преподавателями на протяжении всего периода обучения.  

Важно создать условия, обеспечивающие психологический комфорт для одарённых студентов во всех 

формах её проявления: обеспечение психологической поддержки для участия одаренных студентов в 

конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах разных уровней, научно-

практических конференциях и т. д.  

Практика показывает, что какой бы самостоятельностью не обладал человек, возникают ситуации, в 

которых личность нуждается в сопровождении со стороны определенного специалиста: сопровождение 

принятия решения, выбора цели, сопровождение в трудных жизненных ситуациях и пр. Сопровождать – 

значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. 

Если совместить смысл преподавателя как лица, сопровождающего одарённых студентов, то под 

понятием «тьютор» скрывается особый педагог, который сопровождает построение индивидуальной 

образовательной программы. Исследователи отмечают, что современное представление тьюторства 

можно разложить в три составляющих элемента. Во-первых, тьюторство как поддержка (особый вид 

педагогической деятельности, направленный на развитие автономности и самостоятельности субъекта в 

решении проблем). Во-вторых, тьюторство как сопровождение (в реализации индивидуальных 

образовательных программ, учебно-исследовательских и проектных работ). В-третьих, тьюторство как 

фасилитация (путь культурного, профессионального и личностного самоопределения). 

Исходя из всего этого, в функции педагога-тьютора входят следующие задачи: 
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- формирование и развитие умений, способности и готовности свободно и ответственно разрешать 

любую проблемную ситуацию; 

- формирование мотивации учения, изменение ценностных ориентаций; 

- содействие саморазвитию и стимулирование профессионального самоопределения. 

 Поэтому, педагог-тьютор в своей работе может использовать такие технологии открытого 

образования, как: 

- «кейс-обучение» (метод обучения, основанный на разборе практических ситуаций); 

- «портфолио» (метод презентации образовательных результатов); 

- «дебаты» (метод организации публичной дискуссии, в которой нужно предельно доказательно 

аргументировать свою точку зрения и опровергнуть противоположную). 

Следует отметить, что работа педагога-тьютора с одаренными обучающимися - это сложный и никогда 

не прекращающийся процесс, который требует от преподавателя постоянного обновления знаний в 

области методики, педагогики, психологии. Направлений работы с одарёнными студентами много и 

каждый опытный педагог-тьютор выбирает для себя те методы, которые, по его мнению, дают хороший 

результат.  

Ясным становится одно - тьюторское сопровождение - важное условие при получении качественного 

образования для одаренных студентов. Таким образом, тьюторство – это практика, которая основывается 

на построении и реализации персональной образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал 

студента, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности.  
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 «В каждом человеке есть солнце.  

Только дайте ему светить»  

(Сократ) 

 

В начале XX века о проблемах наставничества размышлял К. Д. Ушинский. Воспитание 

нравственности Ушинский считал «главной задачей воспитания, гораздо более важной, чем развитие ума 

вообще, наполнение головы познаниями». Основа для этого труд и народные традиции. 

Основа педагогического воспитания К. Д. Ушинского - «идея народности воспитания» - потребность 

в собственной системе воспитания и обучения со своими национальными и творческими проявлениями.  

Современная педагогическая наука под наставничеством понимает поддержку учащегося, студента, 

при помощи которой происходит более эффективное распределение личностных ресурсов, 

самоопределение в профессиональном и культурном отношении, формирование гражданской позиции. 

Наряду с термином «наставничество» используют такие понятия, как «тьюторство». «Тьютор» – 

«tuior» в переводе с английского – педагог-наставник, преподаватель консультант. Этимология этого 

слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с понятиями «защитник», «покровитель», «страж» [8]. 

Позиция тьютора была введена как позиция старшего, сопровождающего процесс формирования 

каждым студентом собственной образовательной программы и оказывающего консультации в ответ на 

их конкретные образовательные запросы [5]. 

Тьютор – консультант, куратор, преподаватель, помогающий обучающимся в их саморазвитии, 

освоении программы образования. Сопровождать, помогать, быть рядом с подопечным на всем его 

образовательном пути – основная задача тьютора.  
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Разница состоит в том, что задача тьютора – оказание поддержки к новым условиям обучения в 

адаптационный период, а наставник оказывает помощь и поддержку в период адаптации и условиям 

жизни в коллективе. 

При обращении к толковым и этимологическим словарям мы видим различные толкования термина – 

«наставник». Наставник трактуется как учитель, руководитель, преподаватель, воспитатель, инструктор, 

а также вождь, гуру, мэтр, назидатель, нравоучитель, пастырь и др. [6]. В слове «наставник» присутствует 

приставка «на-» и корень «-став-» (от глагола «ставить»), то есть наставить (например) на путь, по 

которому ученик дальше будет идти самостоятельно. 

Наставничество, независимо от области, можно определить, как особую миссию по отношению к 

наставляемому. Её суть заключается в передаче ряда качеств – духовные, интеллектуальные, иногда 

физические и материальные. 

Корни наставничества уходят в далёкое прошлое. «Наставничество – процесс передачи опыта и знаний 

от старших к младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем и учеником» [3]. 

Основные задачи наставника рассматривали философы. По мнению Сократа, наставник способен 

пробудить духовную силу ученика, заставить его заглянуть в себя, способствовать рождению 

собственной мысли и нахождению истины. С этой целью Сократ вёл беседы со своими учениками, 

задавая им продуманные вопросы, обсуждая которые в споре подводил учеников к истине. 

Говоря о важности воспитания, Платон указывал, что начинать воспитывать надо как можно раньше и 

наставником должен быть непременно человек, обладающий жизненным опытом. Платон был 

наставником Аристотеля, помог ему в нахождении своей истины, несмотря на расхождения во взглядах. 

Впоследствии Аристотель стал воспитателем Александра Македонского. 

Требования к профессиональной компетентности наставника можно сформулировать следующим 

образом: авторитет наставника является основным фактором, воздействующим на студента. Авторитет 

формируют не только убеждённость, знания, умения, навыки, профессиональное мастерство, но и сила 

личного примера. В наставнике непременно должны сочетаться требовательность и чуткость.  

Наставнику необходимо учитывать особые черты молодого поколения: тяга ко всему новому, 

нетерпимость к недостаткам, стремление к активной деятельности, желание проявить себя. 

Уважение чести и достоинства подопечного выступает важным требованием к личности наставника. 

Тонкий педагогический такт наставника поможет избежать намёков на незрелость и недоверие, которые 

воспринимаются очень остро и болезненно. Знание психологических особенностей, интересов, взглядов, 

убеждений, темперамента и характера крайне важно для наставника при взаимодействии с учеником. По 

словам К.Д. Ушинского, «воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть в 

действительности, со всеми его слабостями; во всём его величии, со всеми его будничными, мелкими 

нуждами и со всеми его великими духовными требованиями. Воспитатель должен знать человека в 

семействе, в обществе, среди народа, среди человечества и наедине со своей совестью…» [1]. Именно 

поэтому, эффективность воспитательной работы с обучающимся зависит от того, в какой мере 

используемые формы, методы учитывают весь комплекс возрастных личностных особенностей и 

потребностей современных студентов. 

Рассмотрим систему воспитательной работы в колледже и группе, исходя из требований ФГОС СПО, 

который призван обеспечивать процесс овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями. В соответствии с ФГОС СПО основная профессиональная образовательная программа 

реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. Следует отметить, что стандарты третьего 

поколения объединили учебную и внеурочную деятельности. Многообразие используемых форм 

обучения, содержательная работа, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, должна обеспечить баланс знаний, навыков и способности коммуницировать. 

Воспитание, согласно закону об образовании в РФ - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Наше учебное заведение ставит перед собой цель: создание единого воспитательного пространства. 

Для того, чтобы организовать воспитательный процесс нам необходимо использовать современные 

подходы в воспитании.  

Именно от планомерной воспитательной работы в колледже зависит уровень развития личности 

студента, становление его духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств.      

Воспитание - это целенаправленный процесс развития человека в определенных социально-

экономических условиях. В воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие 

педагога и студента - происходит диалог двух людей, диалог разных поколений, диалог разных культур. 

Чем богаче культура педагога, тем интереснее этот диалог для студента. Такое взаимодействие 
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осуществляет классный руководитель – наставник будущих молодых специалистов. Это человек, 

обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникации, стремящийся помочь 

своему подопечному приобрести опыт, необходимый и достаточный для овладения профессией. 

Классный руководитель - друг и наставник. Я и мои ученики –это одно целое, поэтому учить и 

воспитывать я стараюсь сердцем. 

Учитывая особенности ситуации и личные качества ученика, педагог каждый раз находит свой 

воспитательный приём, который в большей мере, чем другие, может изменить поведение обучающегося.  

Поэтому с первых дней работы со студенческой группой, мне хотелось воспитать в своих студентах не 

только внимательных, но и активных детей, чтобы они имели свой взгляд, умели отстаивать свою 

позицию, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Я – учитель, друг и наставник, несущий ответственность за воспитание детей вместе с их родителями. 

Об этом я помню каждый день. У меня впереди длинная, яркая дорога, которую я смогу пройти вместе с 

моими учениками. 

Классный руководитель – это процесс индивидуального развития личности ребёнка. 

Моя цель: помочь в воспитании у учащихся развития, дружбы, понимания, нравственности, научиться 

общению в обществе, культуре поведения, помочь ребенку в этом, научить его жить в коллективе может 

и должен, прежде всего, классный руководитель. 

Мои задачи, как классного руководителя: развивать познавательную активность учащихся, чувства 

долга и ответственности; формировать у учащихся умения анализировать и объективно оценивать свои 

интеллектуальные и физические возможности; формировать навыки здорового образа жизни. 

Решить эти задачи может только насыщенная интересными творческими делами - жизнь группы. Для 

меня первой важнейшей целью становится создание коллектива. 

В самом начале работы с детьми я составил психологический портрет, не только каждого студента, но 

и всей группы, проанализировал документацию, имеющуюся на каждого ребёнка (личное дело, 

успеваемость, характеристика). 

Считаю, что именно на классном руководителе лежит основная задача по формированию 

благоприятных условий для развития каждого ребенка. Он поощряет дружбу детей, предотвращает 

обострения в их отношениях, подбирает и предлагает детям виды совместной деятельности. 

Классные руководители призваны помочь взрослеющему человеку стать субъектом собственной 

жизни, способным на сознательный выбор, разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную 

выработку идей – вот цель воспитательной работы современной педагогики. 
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Наставничество при подготовке участников конкурса профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Торба Нина Викторовна, 

Амурский педагогический колледж, г. Благовещенск 

 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель конкурсов «Абилимпикс» 

в России - обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

По поручению Президента России В.В. Путина Правительством Российской Федерации издано 

распоряжение от 26 февраля 2018 года № 312-р о ежегодном проведении с 2018 года конкурсов 

«Абилимпикс» в Российской Федерации [1]. 

В 2017 году конкурсы «Абилимпикс» стали частью уникальной платформы, объединившей различные 

кадровые и социальные проекты, в которых могли участвовать россияне от школьного до «серебряного» 

возраста – «Россия страна возможностей» [2]. 

Задача системы среднего профессионального образования состоит в подготовке 
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конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда. Результатом получения 

профессионального образования или обучения должно стать трудоустройство выпускника с 

инвалидностью или с ОВЗ. Одним из эффективных методов повышения мотивации к трудоустройству 

является привлечение обучающихся к участию в профессиональных конкурсах и олимпиадах различного 

уровня. Участие в таких мероприятиях дает обучающимся возможность проявить себя, показать свои 

способности, получить опыт профессиональной деятельности и способствует их социальной и 

профессиональной адаптации.  

Так, с 2017 года Амурский педагогический колледж принимает активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», как на региональном этапе, 

победители выходят на национальный этап, где так же занимают призовые места и становятся 

победителями. Подготовкой участников занимаются наставники из числа преподавателей [3]. 

Наставник – человек, обладающий определенным опытом и знаниями, высоким уровнем 

коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией [4]. 

Для самого педагога наставничество является наиболее эффективным способом повышения своей 

квалификации, развития инновационного содержания собственной трудовой деятельности, выхода на 

более высокий уровень профессиональной компетенции. 

Наставничество может быть прямое (непосредственный контакт с обучающимся, общение с ним не 

только в рабочее время, но и в неформальной обстановке) и опосредованное (когда оно проявляется 

только формально, путем советов, рекомендаций, но личные контакты сводятся к минимуму, а также 

влияние на его окружающую среду); индивидуальное (когда все силы направлены на воспитание одного 

обучающегося) и коллективное (когда наставничество  распространяется  на  весь  коллектив  

обучающихся);  открытое (двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (когда 

наставник воздействует на обучающегося незаметно для второго). 

Процесс наставничества затрагивает интересы как минимум трех субъектов взаимодействия: 

обучаемого, самого наставника и организации. Обучаемый получает знания, развивает навыки и умения, 

повышает свой профессиональный уровень и способности; развивает собственную профессиональную 

карьеру; учится выстраивать конструктивные отношения с наставником, а через него – и со всей 

адаптивной средой; приобретает информацию о деятельности организации, в которой он учится. 

Наставник развивает свои деловые качества; повышает свой профессиональный уровень в процессе 

взаимообучения. Организация, таким образом, повышает культурный и профессиональный уровень 

подготовки обучающихся. 

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что наставник должен быть настоящим 

подвижником, обладать глубокими знаниями в области педагогики, психологии, культурологии и 

высокой профессиональной компетентностью. 

Предметом наставничества, при подготовке к конкурсу «Абилимпикс», является передача 

преподавателями практического опыта выполнения профессиональных операций, а также опыта 

взаимодействия в профессиональной среде для подготовки конкурентноспособных специалистов, 

которые впоследствии на высоком уровне представят образовательную организацию на конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства посредством организации консультативной деятельности по 

профессиональным дисциплинам.  

Высокий потенциал наставничества и его эффективность объясняются тем, что: 

 этот метод подготовки участника конкурса предполагает гибкость в организации: нет набора правил 

и требований, может реализовываться в различных ситуациях различными методами; 

 в основе наставничества – взаимодействие, ценностно-ориентированная мотивация обоих 

субъектов, взаимный интерес; 

 этот метод адаптации к профессии может осуществляться на любом этапе профессиональной 

подготовки; 

 наставничество направлено на становление и повышение профессионализма в любой сфере 

практической деятельности; 

 это одна из эффективных форм профессионального обучения, имеющая «обратную связь»; 

 наставник может координировать, стимулировать процесс, управлять им, используя дополнительно 

любые другие методы обучения. 

Перечисленные признаки подтверждают значимость этого метода профессионального становления 

личности, его действенность и образовательную ценность. 

Основная задача наставника - создавать условия для развития и самореализации обучающихся. 
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Наставничество как средство профессионального становления педагога  

по физической культуре и спорту  
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Чтобы помочь другому человеку,  

не обязательно быть сильным и богатым, 

 - достаточно быть добрым 

Монах Симеон Афонский 

 

Становление профессионализма в педагогической деятельности традиционно связывают, с одной 

стороны, с достаточной продолжительностью трудовой деятельности. С другой стороны, сфера 

профессиональной реализации молодого учителя требует профессионализма немедленно, при этом 

возникает проблема достижения молодыми специалистами уровня профессионализма за короткий срок, 

что обуславливает необходимость осмысления понятия «профессионализм». 

Достижения профессионализма молодым учителям немыслима без новаторского подхода, который 

может проявляться в освоении новых эффективных алгоритмов и способов выполнения деятельности, в 

нетривиальном решении профессиональных задач посредством «приращения» профессиональной 

компетентности. 

Наставничество - это один из способов образования личности, передачи знаний, умений, навыков 

молодому человеку от более опытного и знающего, предоставление молодым людям помощи и совета, 

оказание необходимой поддержки в социализации и взрослении. Это древнейшая форма обучения 

старшими младших прикладным знаниям, необходимому поведению, инструментальным навыкам, 

формирования у них жизненных ценностей и позитивных установок. Это взаимодействие осуществляется 

в неформальном общении и не связано с официальными отношениями. При этом оно позволяет достичь 

максимально эффективных результатов воздействия на развивающуюся личность, помогает молодым 

педагогам определиться в жизни и реализовать свой потенциал. 

Наставничество - передача знаний, умений, навыков от более опытного и знающего, предоставление 

взрослеющему человеку помощи и совета, оказание необходимой поддержки в социализации, в поиске 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения. Это не связанный с прямым руководством 

процесс влияния одного человека на другого, добровольное участие в жизни другого на условиях 

конструктивных взаимоотношений и продуктивного партнерства, характеризующегося тем, что между 

участниками наставничества устанавливаются более тесные и доверительные связи. 

Потенциал наставничества в последнее время признается все большим числом людей. Многие 

государственные и общественные организации, предприятия и учреждения запускают различные 

инициативы в сфере наставничества. Поэтому необходимо как распространять имеющиеся программы, 

действующие в соответствии с передовыми апробированными практиками, так и разрабатывать новые, 

инновационные модели. 

Педагогическая деятельность по своей сути является неформальным видом наставничества в 

различных ее проявлениях, например, для студентов во время лекций, для коллег менее опытных при 

совместной деятельности. 

Мой путь в педагогику физической культуры и спорта предопределили наставники, встретившиеся 

мне в разные периоды жизни. Одним из первых стал мой тренер по баскетболу в период моего обучения 

в техникуме физической культуры Олег Витальевич Васильев. Тренировочный процесс – одна из самых, 

на наш взгляд, эффективных форм наставничества. Ведь тренер – человек искренне заинтересованный в 

успехе своих воспитанников. Олег Витальевич не просто оттачивал с нами спортивное мастерство, он 
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учил нас никогда не сдаваться, не останавливаться, даже если игра идет не в твою пользу, помогал не 

отчаиваться, делать правильные выводы, анализировать и думать, всегда двигаться вперед, к новым 

достижениям и победам. 

Помимо этого, тренировочный процесс с Олегом Витальевичем утвердил меня в правильности 

выбранной профессии. 

Еще одним наставником в моей жизни и профессиональном становлении стала мой классный 

руководитель Журавлева Татьяна Ивановна. Классный руководитель не только ведет повседневное 

наблюдение за деятельностью и поведением студентов в процессе учебных занятий и внеурочной работе, 

но и помогает в развитии, самоопределении и социализации обучающихся по различным направлениям 

– социально – адаптивной, культурологической, системно – деятельностной. Классный руководитель как 

наставник может научить видеть и принимать проблему, понимать ее и решать… 

Понимать, принимать, помогать, вести по жизни, отвечать за тех, кто от тебя зависит, кому нужна твоя 

помощь – этому я училась у своего мудрого наставника - Т.И. Журавлевой. В своей работе классного 

руководителя я опиралась на ее советы, ее опыт.  

 Наше сотрудничество с моими наставниками продолжается по сей день.   

Когда после окончания учебного заведения начались трудовые будни, понадобилась помощь, в первую 

очередь, в профессиональной адаптации и закреплении в образовательном учреждении, становлении как 

профессионала и выработке собственной системы преподавания. Важную роль в становлении меня как 

профессионала сыграли старшие коллеги-наставники, у которых я училась, посещая открытые 

мероприятия и занятия, а также  обычные уроки. Опираясь на опыт старших коллег и собственные знания, 

со временем сформировала собственную педагогическую линию. 

Особую роль в выборе направления моей деятельности сыграла педагог и мой наставник – Голыгина 

Ольга Викторовна, она оказывала методическую помощь при подготовке и проведении занятий, 

подчеркивая важность владения не только профессиональной речью, но и специфической терминологией. 

Наставничество - это одна из форм обучения, когда опытный профессионал делится своими знаниями, 

дает советы, поддерживает и дает обратную связь молодому. Все это я получала от старшего 

преподавателя и, делясь собственными воспоминаниями, могу с уверенностью сказать, что поддержка 

Ольги Викторовны значительно повлияла на мое взросление как личности в педагогической профессии 

и на становление меня как профессионала, на формирование профессиональных компетенций, знаний и 

умений, практического опыта, необходимых в работе со студентами. 

Итак, основной результат наставнической деятельности - продуктивное развитие личности 

наставляемого, его интенсивное образование, активная социализация, позитивная социальная адаптация 

через передачу опыта наставника наставляемому.  И еще один важный принцип наставничества - 

преемственность.  На данный момент моего профессионального опыта уже достаточно, чтобы поделиться 

им с пришедшими молодым коллегами. 
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Дистанционное наставничество как средство поддержки педагогов при реализации  
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На современном этапе развития системы образования особую актуальность приобрела тема, связанная 

с освоением педагогами цифровых, дистанционных образовательных технологий. Внезапный переход на 

дистанционное обучение обострил, как никогда, обозначенные проблемы и заставил комплексно, с иной 

точки зрения, посмотреть на решение этих задач. Несмотря на разнообразие имеющихся курсов 

повышения квалификации и других мероприятий, посвященных использованию цифровых технологий, 

научных исследований и учебно-методической литературы, обилие цифровых ресурсов с интуитивно 

понятным интерфейсом, большинство педагогов испытывали затруднения при дистанционном обучении.   
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Проанализировав различные модели цифровой грамотности, ИКТ-компетентности педагога, отметим 

недостаточность традиционных методов совершенствования данных компетенций у педагогов 

(например, через формальное повышение квалификации). Необходимо выстраивать систему 

непрерывного профессионального развития педагогов в области владения ЦТ и ДОТ. Как показал опыт 

массового внедрения ЦТ, ДОТ, большинству педагогов необходима регулярная поддержка специалистов, 

техническое и методическое сопровождение при использовании дистанционного обучения.   

В современных условиях жестких ограничений, удаленного взаимодействия, тотальной цифровизации 

всех сфер жизнедеятельности человека, востребованным является применение дистанционного 

наставничества для оказания помощи педагогам в овладении ЦТ, ДОТ.  Вопросы наставничества, 

сопровождения педагогов достаточно широко представлены в педагогической науке и практике. Как 

показывает анализ литературы, в основном это связано с оказанием поддержки начинающим педагогам.    

Традиционно, понятие «наставничество» рассматривается в контексте решения производственных 

задач, поэтому, чаще всего о наставничестве говорят, когда имеют дело с непосредственным, живым 

контактом. Однако бурный рост цифровых технологий способствует организации процесса 

наставничества как качественного сопровождения молодых специалистов, так и с целью передачи 

уникального опыта от одного специалиста другому (независимо от опыта работы, возраста, статуса и т. 

п.).  Кроме того, в условиях удаленного режима работы возрос спрос на получение квалифицированной 

помощи удаленно, поэтому все больше появляется интересных идей реализации технологии 

дистанционного наставничества.  

Дистанционное наставничество - дистанционная форма организации наставничества с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для 

дистанционного обучения, социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и др.  

Обеспечивает постоянное профессиональное и творческое общение, обмен опытом между 

наставником и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары "наставник - наставляемый", 

привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, делает наставничество доступным 

для широкого круга лиц. 

Наставничество в группе - форма наставничества, когда один наставник взаимодействует с группой 

наставляемых одновременно (от двух и более человек) или один наставляемый взаимодействует сразу с 

несколькими наставниками по различным сферам педагогической деятельности. 

Краткосрочное или целеполагающее наставничество - наставник и наставляемый встречаются по 

заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные 

краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить определенные усилия, чтобы проявить 

себя в период между встречами и достичь поставленных целей. 

Реверсивное наставничество - профессионал младшего возраста становится наставником опытного 

работника по вопросам новых тенденций, технологий, а опытный педагог становится наставником 

молодого педагога в вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса. 

Ситуационное наставничество - наставник оказывает помощь или консультацию всякий раз, когда 

наставляемый нуждается в них. Как правило, роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить 

немедленное реагирование на ту или иную ситуацию, значимую для его подопечного. 

Скоростное консультационное наставничество - однократная встреча наставника (наставников) с 

наставником более высокого уровня (профессионалом/компетентным лицом) с целью построения 

взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами или 

обменом опытом. Такие встречи помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального 

развития и карьерного роста наставников на основе информации, полученной из авторитетных 

источников, обменяться мнениями и личным опытом. 

Традиционная форма наставничества ("один на один") - взаимодействие между более опытным 

наставником и начинающим работником в течение продолжительного времени. Обычно проводится 

отбор наставника и наставляемого по определенным критериям: опыт, навыки, личностные 

характеристики и др. 

Для эффективного функционирования системы дистанционного наставничества педагогов 

необходимо определить перечень вопросов, наиболее востребованных сегодня среди педагогов. 

Наиболее популярными инструментами для этого могут служить статистические сервисы Wordstat  от 

компании Яндекс и Google Trends от Google. Запросы сегментируются по разным классификаторам: 

возраст, опыт работы, место проживания, уровень образование и прочее. Это необходимо для того, чтобы 

составить наиболее полную картину наставляемого, который придет в систему с определенным 

дефицитом знаний, навыков, умений.   

Точное выявление проблем в дистанционном обучении необходимо еще и для того, чтобы правильно 

сформировать сообщество наставников. Результатом выявления запросов является сформированный 
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перечень образовательных дефицитов, и команда наставников, которые способны устранить указанные 

дефициты. Немаловажным фактором является желание и стремление наставника быть им, так, как только 

в этом случае возможна эффективная работа с педагогами.   

Важным компонентом системы является максимально точное покрытие дефицитов педагогов, 

используя навыки в той или иной области профессиональных интересов наставников. Иными словами, 

навыки и компетентность наставников должны соответствовать с одной стороны востребованным 

вопросам в области дистанционного обучения, а с другой - покрывать дефициты педагогов.  
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  Воспитание должно действовать не на одно увеличение запаса знаний,  

но и на убеждения человека 

К. Ушинский 

 

При обновлении содержания образования и воспитания начального общего образования   важно 

сохранять фундаментальность подготовки учащихся, опираясь на исторически сложившиеся традиции 

отечественного образования. Они особенно сильны в педагогическом наследии Константина 

Дмитриевича Ушинского. 

Два важнейших понятия – «образование» и  «воспитание» - Ушинский считал почти равнозначными. 

Обучение так или иначе воспитывает человека. Однако это вовсе не означает, что всякое обучение 

механически обеспечивает желаемые воспитательные результаты. В 60-х годах 20 века вопросы об   

образовании,   воспитании, обучении   являлись предметом острой и длительной полемики. 

К.Д. Ушинский намеревался  посвятить этим вопросам специальную книгу, в которой должен был 

завершиться его главный труд «Человек как предмет воспитания. Педагогическая антропология».[6]. 

«Моя дидактика» - такое название планировалось для новой книги. К сожалению, третий том 

«Педагогической антропологии» остался незавершённым. Но  это никак не означает, что дидактические 

взляды Ушинского остались неизвестными. Еще в ранней статье, помещенной на страницах журнала 

«Современник» в начале 1853 года К.Д. Ушинский говорил о трёх путях познания: путь личных 

наблюдений и личного опыта; получение знаний от других людей; и, наконец, третий - через влияние 

сложившихся харатеров. [5].  

В последующие годы научные искания К.Д. Ушинского были направлены на то, чтобы раскрыть 

возможно более подробно значение каждого из этих путей в познавательной деятельности человека, 

определить их роли место в учебном процессе, постепенно создавая теорию развивающего и 

воспитывающего обучения.  

Работая учителем в Смольном институте благородных девиц, он наблюдал полный разрыв обучения и 

воспитания: обязанностью учителя было преподавание того или иного предмета, а воспитание 

поручалось классным дамам. Это искусственное разделение Ушинский считал одним из самых больших 

зол существовавшей тогда системы образования. С этим обстоятельством связана ещё одна особенность 

словоупотребления в педагогических трудах К.Д. Ушинского.  

Слово «учитель» сравнительно редко встречается в его сочинениях и научных трудах. Им он 

пользовался чаще всего тогда, когда речь шла о простой передаче областей науки – математике, физики, 

биологии и т. п. Во всех остальных случаях Ушинский употреблял слово «воспитатель» или «наставник». 

Эта особенность словоупотребления в трудах Ушинского не была случайной, она связана с одним из 

важнейших принципов его педагогической системы, а именно с принципом развивающего и 

воспитывающего обучения. 

Во времена Ушинского широкое хождение имело мнение о том, будто распространение знаний в 

обществе оказывает облагораживающее на него влияние: чем больше люди приобретают знаний, тем 

лучше становятся нравы общества. Он убедительно доказал, что научные знания могут оказаться 

https://vogazeta.ru/articles/2020/4/13/quality_of_education/12516-uchitelyam_nuzhen_tsifrovoy_nastavnik
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нейтральными по отношению к моральному развитию человека, если обучение не сопровождалось 

воспитанием. 

«Увы, я никак не полагаю, - говорил педагог, - что ботанические или зоологические познания… могли 

сделать гоголевского городничего честным чиновником, и совершенно убеждён, что, будь Павел 

Иванович Чичиков посвящён во все тайны органической химии или политической экономии, он 

останется тем же весьма вредным для общества пронырой». [5]. Знания только помогут безнравственному 

человеку изменить внешность, манеры поведения, он будет легче входить в доверие к людям, чтобы затем 

сознательно обманывать их. 

Называя учителя наставником, Ушинский тем самым подчеркивал, что образование имеет для 

человека и общества бесспорную ценность лишь тогда, когда оно соединено с воспитанием, когда оно 

рождает стремление бескорыстного служения общему благу, когда оно указывает высокие, достойные 

человека цели жизни.  

«К чему учить историю, словесность, все множества наук, если это не заставит не полюбить идею и 

истину больше, чем деньги, карты и вино, и ставить духовные наслаждения выше телесных, духовные 

достоинства выше случайных преимуществ?», -  писал педагог. [5]. 

Школьное обучение Ушинский поставил в связь с общим процессом познания человеком окружающей 

его действительности. Ребёнку от рождения присущ интерес к окружающему миру, и потребность в 

знании для него - необходимое условие жизни и деятельности. Но в школе ученик изучает не знания 

вообще, а определённые « предметы», или «основы наук». И в тех случаях, когда ученик не видит связи 

изучаемого им «предмета» с жизнью, не видит пользу его для себя, тогда обучение становится 

неинтересным. 

«До тех пор, говорил Ушинский, - пока учебные предметы учебного курса будут у нас преподаваться, 

как  бы совершенно не зная о существовании друг друга, ученье не будет оказывать никакого 

существенного влияния на духовное развитие детей, предоставляя его только влиянию времени и жизни, 

-  до тех пор ученье будет не увлекательным органическим процессом психического развития, а 

невыносимо скучным трудом для наставника и ученика».[5].  

Учитель-наставник выступает посредником между наукой и учеником. Под руководством наставника 

укрепляется воля и характер ученика. Особенно заботится наставник об усвоении учащимися тех идей и 

знаний, которые в будущем должны составлять систему взглядов человека. 

«При распределении предметов преподавания  в общеобразовательныхзаведениях должно иметь в 

виду не науки в их отдельности, а душу учащегося в её целости и её органическое, постепенное и 

всестороннее развитие, - писал Ушинский. – Не науки должны схоластически укладываться в голове 

ученика, а знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в 

светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь».[5].  

При разработке своей педагогической системы К.Д. Ушинский не выдумывал идеалов нравственного 

воспитания. Их он искал и находил в народных идеалах, в народных понятиях о морали, в народных 

представлениях о нравственных нормах поведения человека.  

Учения К.Д. Ушинского о родном языке и его роли в развитии обучения и воспитания детей, о 

положительном нравственном влиянии его на человека остаются жизненными, действенными и сейчас, 

будучи во многом созвучно с основными принципами развивающего обучения в современном 

образовании.  

В учебниках 1 класса (1 и 2 части) учебно-методического комплекса «Школа России», авт. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. в разделе «Поговорим о главном» темы добра, милосердия, 

щедрости, благодарности, кротости, скупости раскрываются через наблюдения над языковым 

материалом. Предлагается определить лексическое значение слов через сравнение слов-антонимов, 

понимание пословиц, выяснение значений слов в словаре; а после прочтения рассказа «Жалобы зайки» 

ответить на вопрос: что мешает зайчику жить? Ответ подтвердить, найдя его в тексте. Обсудить в классе: 

«Будете ли вы хорошо относиться к человеку, который всегда говорит: «Я самый умный»», «Я самый 

добрый» - такое задание предлагается детям, когда они прочитали рассказ «Гусь и журавль». [1]. 

Но вместе с тем Ушинский совершенно предупреждал о том, что сам по себе язык не может 

воспитывать и образовывать ребёнка, если им не руководит учитель, наставник, как называл его 

Ушинский, «выучить же дитя учиться есть одна из обязанностей именно наставника русского языка». [5]. 

В качестве основы и конечной цели всей деятельности учителя- наставника он выдвинул принцип 

воспитания нравственности в труде и для труда. «Дать труд человеку, труд душевный, свободный, 

наполняющий душу, и дать средства к выполнению этого труда, - говорил он, - вот полное определение 

цели труда педагогической деятельности». [5].  

К.Д. Ушинский, отвергая старые методы обучения, вместе с тем предостерегал от «»развлекательной 

и потешающей» педагогики, лишённой главной нравственной основы. «Шутливая, потешающая детей 
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педагогика разрушает характер человека в самом зародыше. Ученье есть труд и должно остаться трудом, 

но трудом, полным мысли».[5]. 

Учитель-наставник не только внушает ученику уважение к труду, но вместе с тем помогает ему 

выработать привычку переносить напряжение умственного труда, даёт возможность испытать 

наслаждение, связанное с преодолением затруднений в самостоятельной умственной работе.Наставник 

меньше учит, а больше помогает. 

Труд учителя- наставника Ушинский сравнивал с творчеством художника.  Но если художник и 

скульптор отражают жизнь в красках, на полотне, в мраморе,кмпозитор – в музыкальных образах, то 

искусства учителя формирует духовный облик самого человека. 

Ушинский убедительно доказал, что все правила, инструкции, циркуляры в сравнении с учителем 

имеют ничтожно малое значение. Только учитель своей личностью одухотворяет дело обучения и 

воспитания, придаёт ему жизненную силу. Только воспитатель «поставленный лицом к лицу с 

воспитанниками, в самом себе заключает всю возможность успеха воспитания». [3]. 

По мысли Ушинского, учитель осуществляет благородную миссию просвещенного посредника между 

поколениями.  Педагог писал: он «чувствует себя живым, деятельным членом великого организма, 

борющегося с невежеством и пороками человечества, посредником между всем, что было благородного 

и высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, 

боровшихся за истину и за благо». [5]. 
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