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Аннотация. Реализация задач национальной системы профессионального роста педагога и методологии 

наставничества на уровне образовательной организации осуществляется с учетом сложившихся успешных 

практик и поиска новых актуальных ресурсов. Целью исследования было изучение эффективных средств 

профессионального развития педагогического коллектива в условиях постоянного его обновления и 

модернизации образовательной организации. 

В статье представлена модель индивидуального и коллективного наставничества, современного инструмента 

сопровождения педагога, начинающего профессиональную деятельность в образовательной организации, или в 

условия резкого изменения профессиональной среды –реорганизации, присоединения других образовательных 

организаций, модернизации оборудования и приобретения новых технологических ресурсов, влияния внешних 

факторов. В статье описаны формы индивидуального наставничества опытного и молодого педагога и 

коллективного наставничества профессионального развития в школе корпоративного обучения. Представлена 

технология наставничества, включающая диагностический, проектировочный, практико-деятельностный и 

аналитический этапы. Модель, включающая в себя целевой, содержательный, организационно-деятельностный 

и критериально-результативный компоненты, разработана и внедрена в профессиональных образовательных 

организациях Ярославской области.  
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Введение 

В последние годы, особенно в только что за-

кончившийся Год педагога и наставника, боль-

шое внимание обращается на развитие кадров в 

системе образования [План…, 2023]. Начинаю-

щие педагоги нуждаются в этом внимании особо, 

поскольку начало самостоятельной профессио-

нальной деятельности неизменно осложняется 

адаптационными процессами. При этом, чем 

дальше от системы образования находился педа-

гог до момента трудоустройства в образователь-

ную организацию, тем его адаптация проходит 

более сложно. Эти процессы не облегчаются да-

же тогда, когда само содержание обучения и 

подготовки педагогов в системе профессиональ-

ного образования гибко изменяется и индивиду-

ализируется [Kharisova, Bayborodova, Cherni-

avskaia, Khodyrev, 2018; Stoel, Thant, 2002; The 

Teaching Profession…, 2015].    

В настоящее время не все педагогические 

должности охвачены требованиями профессио-

нальных стандартов, а следовательно, условия, 

при которых трудоустроившийся педагог может 

приобрести в образовательной организации ста-

тус «начинающего» достаточно разнообразны: 

− переход из одной образовательной органи-

зации в другую, сопряженный со сменой режима 
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работы, незнанием базы локальных документов, 

возможным переходом на другой уровень обра-

зования или вид образования (например, из об-

щего образования в дополнительное или профес-

сиональное); 

− переход из сферы производства и экономи-

ки в образовательную организацию, сопряжен-

ный с необходимостью освоения педагогических, 

психологических и методических компетенций, 

(например, специалист, проработавший в другой 

отрасли (строительство, дизайн и пр.) пришел на 

преподавательскую должность); 

− структурная реорганизация, повлекшая 

присоединение ранее функционирующей органи-

зации или создание новой с неизученными функ-

циональными возможностями (например, техно-

парки и др.), при которой педагогический состав 

организации приобретает дополнительные ре-

сурсы: кадровые, технологические, материаль-

ные и закономерно испытывает потребность в 

овладении новыми возможностями; 

− инновационный режим работы организа-

ции, по сути сравнимый с реорганизацией, так 

как нацелен на внедрение ранее неосвоенных 

ресурсов; 

− вовлечение педагога в конкурсную деятель-

ность, которая требует от него переосмысления 

своей системы работы и критичной внешней 

оценки для поиска внутренних резервов. 

Сама система образования находится в посто-

янном развитии: меняются стандарты образова-

ния, появляются новые образовательные и про-

изводственные технологии, меняются смыслы 

воспитания, обновляются целевые приоритеты и 

государственные стратегии, обновляются требо-

вания к профессиональным компетенциям педа-

гога. Все это находится в фокусе  внимания пе-

дагогических коллективов, а следовательно, 

нуждается в своевременном изучении и освое-

нии, порой даже в опережающем режиме. 

В целях обеспечения образовательного про-

цесса квалифицированными педагогическими 

кадрами и сохранения уже работающих кадров 

администрация каждой организации сталкивает-

ся с необходимостью обеспечить своевременную 

и достаточную помощь для успешной адаптации, 

принятия внутрикорпоративной культуры, по-

вышения качества обучения [Блинов, 2019; Кла-

рин, 2016].   

Выполнить данные задачи помогает органи-

зация наставничества и школы корпоративного 

обучения, анализ содержания работы которой и 

используемых в ней моделей и является целью 

данной статьи.  

Материалы и методы исследования 

В своевременном грамотном сопровождении 

непрерывного профессионального развития нуж-

даются все педагоги без исключения, но в разной 

степени погружения, что бесспорно зависит от 

их потребности и стремления к саморазвитию и 

адаптивности к новым условиям [Виноградова, 

2016]. Одним из инструментов, способствующих 

осознанию способов и направлений профессио-

нального роста педагогических кадров, является 

система наставничества. Подходы к определе-

нию наставничества в аспекте сопровождения 

молодых педагогов в адаптационный период по-

дробно описаны в литературе [Данилов, 2022; 

Харавинина, 2019; Чернявская, 2019].  

Наставничество призвано обеспечить [Распо-

ряжение Минпросвещения…, 2019]:  

− создание психологически комфортных 

условий овладения новыми ресурсами профес-

сиональной деятельности, приобщения к корпо-

ративной культуре, традициям, правилам внут-

реннего трудового распорядка и сокращения пе-

риода профессиональной и социальной адапта-

ции педагога, закрепление желания остаться тру-

диться в данной организации;  

− оказание специалисту всесторонней (педа-

гогической, психологической, методической, 

правовой, социальной и др.) адресной помощи 

при решении вопросов и затруднений, возника-

ющих в процессе работы; привлечение специа-

листов для обучения педагога;  

− погружение в разноплановую и как можно 

более объективную (в том числе с привлечением 

аудиторов) экспертизу профессиональной дея-

тельности педагога, уточнение дефицитов и бли-

жайшего поля развития, раскрытие личностного 

потенциала;  

− привлечение наставляемого к решению за-

дач развития образовательного учреждения (ор-

ганизации), реализации программ, проектов и 

т. п. на основе сотрудничества и сотворчества;  

− обеспечение условий профессионального и 

должностного роста педагога, формирование от-

крытого и эффективного педагогического само-

обучающегося сообщества для обмена опытом. 
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Видение наставничества в настоящий момент 

развивается [Распоряжение Минпросвещения…, 

2019]. Выделяют различные формы наставниче-

ства. В зависимости от того, насколько формаль-

но организовано наставничество, Й. Даммерер и 

его коллеги [Даммерер, 2019] говорят о тьютор-

стве как наиболее кратковременной и формали-

зованной форме наставничества, коучинге и мен-

торстве. Задача ментора – помочь наставляемому 

не только освоиться в коллективе и развить ме-

тодические навыки, но и развить профессио-

нальную позицию. О важности формирования 

профессиональной системы ценностей и лич-

ностных смыслов говорят многие исследователи 

и практики [Мальгина, 2014; Чернявская, 2022; 

McInerney, 2015; Struyven, Vanthournout, 2014; 

Brok, Wubbels, Tartwijk, 2017]. 

Наставничество обычно воспринимается как 

работа в паре «наставник – наставляемый». Но к 

понятию индивидуального наставничества опыт-

ного педагога над молодым, начинающим про-

фессиональную деятельность, присоединяется 

форма группового наставничества, то есть со-

провождение вхождения в профессиональную 

среду и изучение ее внутрикорпоративных тре-

бований и культуры группы педагогических ра-

ботников с набором единых дефицитов, вызван-

ных новыми условиями профессиональной дея-

тельности. В этом случае целесообразно органи-

зовать Школу корпоративного обучения или 

Школу молодого педагога (далее ШКО) [Хара-

винина, 2019]. Школа выполняет адаптационную, 

развивающую, воспитательную, мотивационно-

стимулирующую, компенсаторную, интегрирую-

щую функции. Коллективное наставничество ко-

манды методической службы в лице руководите-

ля структурного подразделения, методиста орга-

низации, педагога-психолога, заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе и т. п. по-

казывает более высокую результативность.  

Новым форматом коллективного реверсного 

наставничества становится организация профес-

сионального самообучающегося сообщества 

[Рублева, 2016], в котором каждый находится в 

равной степени освоения новых способов и тех-

нологий обучения, а потому может попеременно 

выступать и в роли наставника и в роли настав-

ляемого.  

Результаты исследования 

В Ярославском градостроительном колледже 

в условиях изменения организационной структу-

ры учреждения, ежегодного обновления педаго-

гического состава от 8 % до 35 %, постоянного 

поиска и привлечения специалистов разных воз-

растных категорий из реального сектора эконо-

мики для преподавательской деятельности раз-

работана и внедрена модель сопровождения и 

развития профессиональных компетенций педа-

гогических работников, начинающих професси-

ональную педагогическую деятельность в мно-

гопрофильной и многоуровневой профессио-

нальной образовательной организации. С 2020 по 

2023 гг. в колледж были трудоустроены 

68 педагогических работников: из них выпуск-

ников вузов первого года трудоустройства – 

10,3 %, выпускников данного колледжа, продол-

жающих обучение в вузах – 22,1 %, пришедших 

специалистов из сферы экономики – 22,1 % и 

45,5 % – по переводу из других образовательных 

организаций. 

В первую очередь, был определен набор не-

обходимых компетенций начинающего педагога: 

предметная, педагогическая, методическая, вос-

питательная, коммуникативная, ИКТ и личност-

ная компетенции. Следующим шагом стала раз-

работка модели развития профессиональных 

компетенций начинающего преподавателя, 

включающая в себя целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный и критериаль-

но-результативный компоненты.  

Целевой компонент модели определяет глав-

ную цель сопровождения профессионального 

развития начинающего педагога и конкретизиру-

ет ее в задачах. Цель – обеспечение успешной 

профессиональной адаптации начинающего пе-

дагога и повышение уровня его профессиональ-

ной компетентности в условиях конкретной об-

разовательной организации. Задачи: 1)  создать 

условия для развития профессиональных компе-

тенций начинающего педагога для качественного 

выполнения профессиональных задач; 2) органи-

зовать наставничество с учетом выявленных 

профессиональных затруднений (дефицитов); 

3) стимулировать осознанное саморазвитие мо-

лодого педагога.  

Ожидаемые результаты:  

1) положительная динамика уровня профессио-

нальной компетентности начинающего педагога;  

2) успешная адаптация и устойчивое убежде-

ние в целесообразности продолжения професси-

ональной педагогической деятельности в данной 

образовательной организации;  

3) осознание потребности и активное включе-

ние в информальное образование. 
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В качестве методологических подходов мы за-

ложили в модель личностно-ориентированный, 

компетентностный, рефлексивно-деятельностный 

и вариативный. Принципы, определяющие основ-

ные требования к реализации идей наставничества: 

− опора на позитивный внутренний потенци-

ал и имеющиеся достижения наставляемого;  

− непубличный характер выявления дефици-

тов и публичный характер представления дости-

жений;  

− опора на запросы сопровождаемого, обес-

печение условий самореализации в профессио-

нальной деятельности;  

− обеспечение субъектной позиции начина-

ющего педагога, равенства прав в наставниче-

ской паре. 

Содержательный компонент модели опреде-

ляется системой знаний, умений, которые приоб-

ретаются благодаря взаимодействию с наставни-

ками. Диагностика профессиональных затрудне-

ний выявила потребность начинать наставниче-

ство с изучения корпоративной этики, локальных 

документов, внутренней структуры управления, 

ресурсов образовательной организации, затем – в 

наращивании коммуникативных компетенций 

педагогического взаимодействия с разными 

субъектами образовательных отношений, оце-

ночных компетенций, освоения технологий ин-

дивидуализации и дифференциации в обучении.  

В процессе анкетирования удовлетворенности 

степенью подготовленности к педагогической 

деятельности начинающие педагоги отмечают, 

что в полной степени считают себя готовыми – 

23,5 %, частично готовыми, но имеющими до-

статочный опыт, чтобы разобраться с задачами – 

63,2 %, осознают, что не готовы и испытывают 

сильные трудности – 13,3 %.  

В качестве основных затруднений в работе 

определены: связанные с разработкой рабочей 

документации – 42,7 %, с использованием ИКТ, 

онлайн-платформ, электронных ресурсов – 25 %, 

в проектировании учебного занятия – 17,6 %, 

в распределении нагрузки в течение рабочей не-

дели – 8,8 %, и другое – 5,9 %. Отметим, что от-

вет о трудностях в коммуникации с коллегами и 

наставником никто не обозначил. 

Организационно-деятельностный компонент 

модели включает этапы, методы, формы и усло-

вия наставничества. 

Состав наставляемых и наставников опреде-

ляется на основе анализа сложившейся кадровой 

ситуации, педагогических дефицитов педагогов 

и актуальных потребностей образовательной ор-

ганизации. 

Диагностический этап – заполнение критери-

ального листа диагностики уровня развития про-

фессиональных компетенций для определения 

актуальных затруднений, потребности в разви-

тии и построение программы профессионального 

развития педагога. Он разработан в программе 

Еxel и позволяет автоматически выстраивать 

компетентностный профиль. Отметим, что важно 

опираться не только на самооценку, но и внеш-

нюю оценку, так как начинающие педагоги 

склонны к завышению показателей. 

По завершении адаптационного периода про-

водится изучение психологического состояния 

педагога, его готовности и стремления самостоя-

тельно решать возникающие затруднения через 

наблюдение и анализ деятельности, в процессе 

бесед с субъектами сопровождения о результатах 

деятельности уточняется экспертное мнение об 

успешности выполнения профессиональных за-

дач начинающим педагогом.  

Самооценка психического состояния начина-

ющих педагогов относительно позитивная – уве-

ренность, что у них все получается хорошо – 

25 %, уверенность, что все трудности смогут ре-

шить – 42,7 %, тревожность и неуверенность в 

своих силах, ухудшение здоровья – 20,6 %, страх 

и снижение интереса к работе – 11,7 %. Важно 

своевременно выявить последнюю группу и 

определить причины тревог. При этом часто 

склонны к увольнению педагоги именно из пер-

вой группы, которые внешне демонстрируют по-

зитив, но уже приняли решение.  

Проектировочный этап необходим для опре-

деления основных направлений консультаций и 

разработки планов наставничества.  

Работа наставнических пар ведётся в соответ-

ствии с планом, составленным на учебный год. 

На этапе знакомства наставника и наставляемого 

определяются направления их работы, составля-

ется индивидуальный план, задающий курс вза-

имодействию с учётом уровня индивидуальных 

возможностей, методической и профессиональ-

ной подготовки, потребностей и интересов 

наставляемого. При необходимости план может 

корректироваться в ходе реализации в зависимо-

сти от достигаемых результатов. По окончании 

учебного года наставническая пара составляет 

отчёт, в котором представлен анализ выполнения 

индивидуального плана, а также показаны до-

стижения наставляемого, например, анализ от-

крытых уроков и внеучебных мероприятий, ме-
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тодические разработки, результаты участия 

в конкурсах профессионального мастерства, про-

ектной деятельности, в работе профессиональ-

ных сообществ и т. п. 

Оценка взаимоотношений с наставником в 

большинстве наставнических пар характеризует-

ся как успешная: «Если есть вопросы, то всегда 

готовы помочь», «с наставником у нас хорошие 

взаимопонимание», «наставник очень опытный, 

отзывчивый, открытый, готовый помочь в лю-

бой ситуации, мне очень повезло, спасибо». При 

этом появляются единичные случаи несовмести-

мости наставнической пары, когда прикрепление 

происходит без внутренней готовности настав-

ника к коммуникации. В этом случае наставни-

ческую функцию берет на себя сотрудник мето-

дической службы и руководитель структурного 

подразделения. 

Организатор ШКО планирует ее работу на 

год, координирует действия всех преподавате-

лей, привлекаемых к обучению педагогов, анали-

зирует эффективность занятий. Виды занятий 

зависят от их тематики. Тематика занятий зави-

сит от выявленных профессиональных затрудне-

ний, включенного наблюдения в ходе посещения 

учебных занятий наставниками, педагогического 

анализа первых учебных занятий, рекомендаций 

наставников, «мягкого» интервьюирования в 

процессе рефлексии урока или анонимного анке-

тирования. Посещение ШКО добровольное, при 

этом важно вызвать мотивацию саморазвития у 

педагогов и побуждать их к разным формам не-

формального профессионального развития. 

Востребованность тематики занятий на один 

учебный год представлена на рисунке 1. 

  

 
Рис. 1. Распределение востребованности тематики занятия. 

 
Практико-деятельностный этап предполагает 

создание вариативных условий для реализации 

плана наставничества. Основные форматы это – 

система неформальных встреч и бесед, посеще-

ние и анализ занятий, проектирование урока, 

школа корпоративного обучения, профессио-

нальное педагогическое сообщество, работаю-

щее над выбранной проблематикой, конкурсы 

(например, совместного участия наставнических 

пар «Две звезды» и др.), рефлексия деятельности, 

совместная подготовка обучающихся к творче-

скому или конкурсному состязанию. Отметим, 

что подготовка к участию в профессиональном 

конкурсе значимо меняет профессиональное 

мышление педагога [Серафимович, 2019]. 

На рисунке 2 представлены результаты анке-

тирования.
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рис.2. Активность участия в разных формах профессионального развития 

 

На аналитическом этапе субъекты наставни-

чества наблюдают за самостоятельной профес-

сиональной деятельностью, определяют динами-

ку развития профессиональных компетенций и 

первые профессиональные достижения, состав-

ляют отчет о реализации планов сопровождения. 

Сам педагог заполняет лист профессионального 

развития и самообразования за данный период. 

Критериально-результативный компонент 

модели заключается в определении уровня раз-

вития профессиональной компетентности начи-

нающих педагогов. Уровень определяется экс-

пертным путем на основе обобщения совокупно-

сти полученных данных от всех субъектов 

наставничества. Мы условно называем их «недо-

пустимо низкий» (некомпетентность), «низкий» 

(функциональная грамотность), «средний» (ком-

петентность), «высокий» (демонстрирующий 

заметные достижения). Парадокс внедрения за-

ключается в том, что если по результатам внеш-

ней оценки имеется положительная динамика в 

уровне компетентности, то результаты само-

оценки всегда ниже, что вполне может свиде-

тельствовать о новом более высоком уровне тре-

бований начинающего педагога к себе. 

Заключение  

Наставничество является действенным ресурсом 

вхождения педагога в новые условия профессио-

нальной деятельности. Значимым эффектом работы 

становится повышение уровня удовлетворенности 

начинающих педагогов системой наставничества, 

что подтверждено результатами анкетирования. 

Предложенная модель требует изменения ор-

ганизационной культуры коллектива. Модель 

может быть реализована в полной мере только 

при переходе от культуры правил и достижений 

к культуре отношений, выстраивании самообу-

чающегося педагогического сообщества. 
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