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Тема: «Наставничество – как форма повышения квалификации молодых специалистов» 

 

Цель: определение уровня организации наставничества в учреждении, выявление проблем и 

нахождение путей решения. 

 

 

 «Наставничество — это инвестиция в долгосрочное 

развитие организации, в ее «здоровье». 

Дэвид Майстер 

 

Наставничество как форма развития организации развито как за рубежом, так и в России, 

во всех областях: в промышленных крупных компаниях, в области торговли, в области 

образования. В общем виде наставничество можно определить, как способ передачи знаний и 

навыков более опытным человеком менее опытному. 

           Наставничество — разновидность индивидуальной работы с впервые принятыми на 

работу, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности в образовательных 

учреждениях или со специалистами, назначенными на должность, по которой они не имеют 

опыта работы. 

           Наставник — опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и 

нравственными качествами, знаниями в области методики преподавания и воспитания. 

           Молодой специалист — начинающий педагог. Он повышает свою квалификацию под 

непосредственным руководством наставника.  

           Наставничество предусматривает систематическую индивидуальную работу опытного 

педагога по развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения 

педагогической деятельности, оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать 

имеющиеся у молодого педагога знания в области предметной специализации и методики 

преподавания. 

           В настоящее время существует несколько определений понятий «наставничество» и 

«наставник». 

           Наставничество – тип подготовки к работе, обеспечивающий занятость работника с 

поддержкой опытного наставника, что способствует изучению работы на практике и в широком 

диапазоне. 

 



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

коммуникации, стремящийся помочь своему подопечному приобрести опыт, необходимый и 

достаточный для овладения профессией. 

           Кто больше других заинтересован во внедрении и развитии системы наставничества? 

Опыт показывает, что пользу получают все участники этого процесса: 

           Наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в учреждении, 

завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, принимает участие в формировании 

профессиональной команды (это очень важно, поскольку эффективность всей команды зависит 

от эффективности работы каждого ее члена). 

           Молодой педагог получает своевременную помощь, поддержку в профессиональном и 

карьерном развитии. 

           Учреждение стабилизирует численность коллектива (снижается текучесть кадров), 

формирует команду высококвалифицированных лояльных сотрудников. 

 

Качества педагога-наставника 

 

Мы определили требования, которые должны предъявляться к работе педагога-наставника. Но 

для того чтобы наставник мог реально соблюдать их, необходимо выяснить, какими же 

качественными характеристиками он должен обладать. 

1. Компетентность и опыт в сфере работы с людьми и в педагогической среде. 

2. Знание особенностей своего образовательного учреждения, характера межличностных 

отношений, существующих в педагогическом коллективе. 

3. Наставник – человек, пользующийся доверием руководства и коллег по работе, признанный 

всеми «профессионал». 

4. Умение эффективно организовывать общение, понимать другого человека, принимать чужие 

позиции, ценить чужие чувства. 

5. Способность нестандартно, творчески организовывать процесс наставнической поддержки, 

предоставлять обучающемуся простор для самостоятельной деятельности. 

6. Педагогическая рефлексия – способность к самоанализу; желание самосовершенствоваться, 

расширять свой кругозор. 

 

Роли педагогов-наставников 

 

С учетом профессиональных потребностей молодого педагога можно выделить следующие роли 

педагогов-наставников: 

1. «Проводник». Обеспечит подопечному знакомство с системой данного общеобразовательного 

учреждения «изнутри». Наставник поможет молодому педагогу осознать свое место, будет 

осуществлять пошаговое руководство его педагогической деятельностью. Вклад наставника в 

профессиональное становление молодого педагога составляет более 80 %. 

2. «Защитник интересов». Может помочь в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе педагогической деятельности молодого специалиста; организует вокруг 

профессиональной деятельности молодого педагога атмосферу взаимопомощи и сотрудничества; 

помогает подопечному осознать значимость и важность его работы; своим авторитетом охраняет 

молодого педагога от возможных проблем межличностного характера. Вклад наставника в 

профессиональное становление молодого педагога составляет 60–80 %. 

3.  «Кумир». Это пример для подражания, это очень мощный критерий эффективности 

наставнической поддержки. Наставник всеми своими личными и профессиональными 

достижениями, общественным положением, стилем работы и общения может стимулировать 

профессиональное самосовершенствование молодого педагога. Подопечный фиксирует и 

перенимает образцы поведения, подходы к организации педагогической деятельности, стиль 

общения наставника. Вклад наставника в профессиональное становление молодого педагога 

составляет 40–60 %. 

4. «Консультант». За основу этих взаимоотношений берется благополучие личности молодого 

педагога. Эта роль реализует функцию поддержки. Здесь практически отсутствует 



требовательность со стороны наставника. Подопечный получает ровно столько помощи, сколько 

ему необходимо и когда он об этом просит. Вклад наставника в профессиональное становление 

молодого педагога составляет 30–40 %. 

5. «Контролер». В организованной таким образом наставнической поддержке молодой педагог 

самостоятельно осуществляет педагогическую деятельность, а наставник контролирует 

правильность ее организации, эффективность форм, методов, приемов работы, проверяет его 

успехи с помощью системы тестов, творческих заданий, проблемных ситуаций и т. п. Вклад 

наставника в профессиональное становление молодого педагога составляет 10–30 %. 

 

Этапы взаимодействия наставника и молодого педагога 

 

Можно выделить следующие этапы взаимодействия наставника и молодого педагога: 

1. Прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание отношений 

взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов, 

выявление недостатков в умениях и навыках молодого педагога. 

2. Практический: разработка и реализация программы адаптации, корректировка 

профессиональных умений молодого педагога. 

3. Аналитический: определение уровня профессиональной адаптации молодого педагога и 

степени его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

 

Наставничество может быть: 

 

- прямое (непосредственный контакт с молодым педагогом, 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 одного молодого специалиста) и коллективное; 

открытое (двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого) и скрытое (когда наставник 

воздействует на ученика незаметно для второго). 

 

Компоненты системы наставничества 

 

Система наставничества складывается из четырех взаимообусловленных компонентов: 

1.  Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном росте сотрудников. 

2. Конкретные цели, задачи, программы деятельности субъектов, включенных в систему 

наставничества. 

3.  Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста. 

4.  Межличностное общение между наставником и обучаемым в процессе взаимодействия. 

Таким образом, использование в нашем детском саду системного подхода по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов, позволит им быстро адаптироваться 

к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить 

успешную коммуникацию со всеми участниками педагогического процесса, формировать 

мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою индивидуальность. 
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Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным и приносило 

желаемый эффект, педагогу-наставнику дошкольного учреждения необходимо помнить о 

правилах общения, которые необходимо соблюдать. 

1. Не приказывать. Наставник должен помнить, что фраза, содержащая обязательство 

какого-либо рода, вызывает протест. В процессе общения с молодыми педагогами следует 

отказаться от фраз типа «вы должны», «вам необходимо», «вам нужно» и т. п. Естественной их 

реакцией на эту фразу могут стать слова: «Ничего я вам не должен. Как хочу, так и работаю!» 

2. Не угрожать. Любая угроза – это признак слабости. Угроза со стороны наставника – 

это еще и признак педагогической несостоятельности, некомпетентности. Угрозы или 

ультиматум со стороны педагога-наставника провоцируют конфликт. «Если Вы не будете 

выполнять мои требования, то...» – подобные замечания свидетельствуют о неумении 

наставника аргументировать свою педагогическую позицию, о непонимании ситуации, об 

отсутствии дипломатических навыков общения. Этот прием не способствует установлению 

отношений сотрудничества и взаимопонимания между наставником и подопечным. 

3. Не проповедовать.  «Ваш профессиональный долг   обязывает...», «На   Вас    лежит 

ответственность...» – эти воззвания чаще всего являются пустой тратой времени. Они не 

воспринимаются и не осознаются молодыми специалистами как значимые, вследствие их 

абстрагированности от реальной педагогической ситуации. 

4. Не поучать. Педагог-наставник должен помнить о том, что нет ничего хуже, чем 

навязывать свою собственную точку зрения собеседнику («если бы Вы послушали меня, то...», 

«если бы Вы последовали примеру...»). 

5. Не подсказывать решения. Наставник не должен «учить жизни» молодого педагога. 

«На Вашем месте я бы...» – эта и подобные ей фразы не стимулируют процесс 

профессиональной поддержки, поскольку произносятся чаще всего с оттенком превосходства и 

ущемляют, таким образом, самолюбие молодого педагога. 

6. Не выносить суждений. Высказывания со стороны наставника типа «Вы должны 

сменить место работы», «Вы слишком мало внимания уделяете работе» чаще всего 

наталкиваются на сопротивление и протест молодых педагогов, даже в тех случаях, когда они 

абсолютно справедливы. 

7. Не оправдывать и не оправдываться. Педагог-наставник потеряет значительную 

долю своего влияния, если будет строить свое взаимодействие с наставляемыми на основе этих 

приемов общения. «Вы организовали и провели образовательную деятельность не так уж плохо, 

как кажется на первый взгляд» – данная форма оправдания, конечно, снимает некоторое 

напряжение в отношениях, но делает существующую профессиональную проблему менее 

значимой для молодого педагога. 

8. Не ставить «диагноз». «Вам нельзя работать в дошкольном учреждении, Вы слишком 

эмоциональны» – такая фраза опытного педагога непременно насторожит молодого педагога и 

настроит его против педагога-наставника. 
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Модели педагогического общения педагога-наставника 
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Прежде чем приступать к работе с молодым специалистом, необходимо выяснить, на каком 

уровне находятся его профессиональные знания, умения и навыки. Проверить это легче всего в 

беседе с ним. Как правило, в разговоре о том направлении педагогической деятельности, где 

учитель достиг максимальных профессиональных показателей или владеет глубокими знаниями 

по предмету, он будет чувствовать себя свободнее, раскованнее, увереннее. 

На основе этой беседы наставнику необходимо составить план обучения молодого 

специалиста. 

В плане обязательно должны быть указаны: 

– основные профессиональные трудности, испытываемые подопечным; 

– цель и задачи профессионального взаимодействия; 

– этапы работы; 

– основные направления, формы, методы и средства профессиональной поддержки; 

– промежуточный и конечный результаты работы. 
 

Цель педагогического общения педагога-наставника и его подопечного: 
 

1. Развитие профессионально значимых качеств личности учителя, во-вторых. 

2. Создание оптимальных условий для повышения его педагогической квалификации. 

Характерным признаком творческого подхода к процессу общения является 

гуманистическая позиция педагога, взгляд на партнера по общению с оптимистической 

гипотезой, наличие потребности в контактах, открытость общения, эмпатия и рефлексия в этом 

процессе. 

Владение эмпатией и рефлексией является непременным условием продуктивности 

общения, важнейшим показателем овладения техникой общения. Считается, что низкий уровень 

развития эмпатии и рефлексии является одной из главных причин непродуктивной 

стандартизации поведения учителя, лежащий внутри самой личности. Эти внутренние причины в 

конечном итоге определяют успех или неуспех в деятельности конкретного учителя. 

Придавая исключительное значение коммуникативным умениям педагога-наставника, в 

качестве необходимых для организации взаимодействия с молодыми учителями можно 

выделить: 

– умения управлять поведением; 

– умения адекватно моделировать личности других субъектов общения; 

– умение «подать себя в общении» и т. п. 

Говоря о педагогическом общении наставников и их подопечных, необходимо 

остановиться на понимании его как деятельности, включающей характерные для коммуникации 

признаки: возникновение взаимоотношений, взаимодействие субъектов, их взаимовлияние, 

имеющие специфические черты, определяемые профессиональными задачами и целями, 

конкретной ситуацией педагогического процесса. 

Наиболее оптимальными моделями взаимодействия с молодыми учителями, к которым 

должен стремиться педагог-наставник, можно считать следующие: 



Общение-коррекция. Этот вид общения направлен на выполнение диагностической 

функции педагогом-наставником. При выявлении симптомов неблагополучной педагогической 

деятельности или выяснении возможностей для их возникновения наставник осуществляет 

профилактическую работу, которая планируется в зависимости от целей, ситуации, условий и 

особенностей взаимодействия в паре. 

Общение-коррекция требует от учителя-наставника знания психолого-педагогической 

теории, владения приемами диагностического исследования, знаний специального характера в 

области технологии общения. 
 

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

помочь молодому учителю в разрешении сложных ситуаций, с которыми он не силах справиться 

самостоятельно. От наставника требуется не только сумма знаний, но и мобилизация таких 

личностных качеств, как эмпатия, такт, чуткость и др. 
 

Общение-снятие психологических барьеров. Этот тип общения предполагает владение 

педагогом-наставником технологией общения на достаточно высоком уровне, наличие у него 

потребности в общении с подопечным, желания помочь ему в установлении доверительных 

отношений. 

Общение на основе дружеского расположения является оптимальной моделью общения 

педагога-наставника и молодого специалиста. Она предполагает реализацию всех функций 

общения, аккумулирует все особенности и свойства наставника как профессионала и личности. В 

её основе лежит доверительность, взаимная расположенность субъектов общения, обоюдная 

заинтересованность в осуществлении и продолжении контактов. 
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1. Вместе с начинающим педагогом глубоко проанализируйте образовательные программы и 

объяснительные записки к ним. 

 

2. Помогите составить календарно-тематический план, обратив особое внимание на подбор 

материала для систематического повторения, практических работ, экскурсий и т.д. 

 

3. Оказывайте помощь в подготовке к непрерывной образовательной деятельности, особенно 

к первым занятиям. Наиболее трудные темы разрабатывайте вместе.  

 

4. Вместе готовьте и подбирайте дидактический материал, наглядные пособия, тексты 

художественных произведений, упражнений, игр. 

 

5. Посещайте образовательную деятельность молодого педагога с последующим 

тщательным анализом, приглашайте его на свои образовательные мероприятия, совместно 

их обсуждайте. 

 

6. Помогайте в подборе методической литературы для самообразования и в его организации. 

 

7. Делитесь опытом без назидания, а путем доброжелательного показа образцов работы. 

 

8. Помогайте своевременно, терпеливо, настойчиво. Никогда не забывайте отмечать 

положительное в работе. 

 

9. Учите не копировать, не надеяться на готовые разработки, а вырабатывать собственный 

педагогический почерк. 

 

 

 

 

             
 


