
 
 

 



Пояснительная записка 

Цель образования — помочь учащимся максимально понять  

окружающий мир и выявить свои внутренние таланты с тем,  

чтобы реализовать себя как личности и стать активными  

и сопереживающими гражданами своей страны. 

Кен Робинсон 
 

Особое значение для современного образования приобретают вопросы 

обучения, развития и воспитания детей. Сегодня проблема обучения детей с 

особыми образовательными потребностями (одаренный ребенок, ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, ребенок-инвалид, ребенок с 

поведенческой девиацией)  напрямую связана с новыми условиями и 

требованиями быстро меняющегося мира. Создание условий, 

обеспечивающих выявление, развитие и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями является одной из приоритетных задач 

современного образования.  

Сегодня основной отличительной чертой системы образования в разных 

странах является определенная иерархичность обучения (начальное, среднее, 

среднее профессиональное, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

докторантура). При этом основной объединяющий чертой образования по 

всему миру становится тренд непрерывного обучения. 

Все это вместе требует от педагога нового качества в его деятельности. 

Какой комплекс мер может стать сегодня всесторонней поддержкой для 

педагога, для учащегося? Введение системы наставничества и работа с 

наставником – таким видится ответ на поставленный вопрос. Главная цель 

введения системы наставничества – повышение эффективности системы 

образования, саморазвитие и самореализация личности. 

 Актуальность программы заключается в том, что в связи с ускоряющимся 

технологическим и социально-экономическим развитием возникла 

необходимость не просто передавать знания обучающемуся, но формировать у 

него способность использовать их и действовать в мире, определяющими 

чертами которого стали нестабильность, неопределенность, сложность, 

неоднозначность ситуаций и изменчивость. Именно способность человека 

реализовать свой потенциал в таких условиях и внести вклад в экономическое, 

социальное, культурное развитие региона и страны определяет в конечном 

итоге эффективность системы образования. Для этого системе образования 

нужны технологии, которые позволят раскрывать потенциал каждого, быстро 

и эффективно обмениваться опытом. В том числе опытом жизненных 

ситуаций, который крайне сложно воссоздать в образовательной организации 

по объективным причинам (разнообразный профессиональный опыт, опыт 

совершения жизненного выбора, опыт социализации ребенка с особенностями 

развития и т.д.). 

Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения целостное восприятие мира, людей 

и самого себя, развить интеллектуальные и творческие способности в 



оптимальном возрасте. Программа ориентирована на свободный выбор 

творчества. 

    Внедрение Программы наставничества в МБОУ гимназии № 103 г. 

Минеральные Воды (далее – гимназия) обеспечит системность и 

преемственность наставнических отношений. 

Форма наставничества «учитель – ученик» 

Предполагает взаимодействие педагогов (учитель) и обучающихся (ученик) 

гимназии.  

Цель: внедрение эффективных практик наставничества для успешного 

развития и самореализации учащихся, повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Задачи: 
• раскрытие потенциала каждого наставляемого; 

• преодоление подросткового кризиса, самоидентификация подростка, 

формирование жизненных ориентиров; 

• адаптация обучающегося в новом учебном коллективе; 

• повышение мотивации к обучению в коллективе и улучшение 

образовательных результатов обучающегося, в том числе через участие 

в конкурсах и соревнованиях, проектной деятельности и 

профориентационных программах; 

• создание условий для осознанного выбора оптимальной 

образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми 

потребностями (дети с ОВЗ, дети-инвалиды, одаренные дети, подростки, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

• формирование ценностей и активной гражданской позиции 

наставляемого; 

• развитие гибких навыков, лидерских качеств, метакомпетенций как 

основы успешной самостоятельной и ответственной деятельности в 

современном мире (в том числе готовность учиться в течение всей 

жизни, адаптироваться к изменениям на рынке труда, менять сферу 

деятельности и т.д.); 

• развитие эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Нормативные основы  модели наставничества 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. 

•  Конституция Российской Федерации. 

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

Российской Федерации". 

•  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

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

•  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р). 
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•  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

•  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

• Распоряжение министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 

25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися». 

Принципы наставничества 

•добровольность; 

•гуманность; 

•соблюдение прав наставляемого; 

•соблюдение прав наставника; 

•конфиденциальность; 

•ответственность; 

•искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

•взаимопонимание; 

•способность видеть личность. 

 

                       Формы организации наставничества: 
 

 Групповые практические занятия; 

 Групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 Индивидуальные занятия с отдельными наставляемыми; 

 Самостоятельные тренировки по заданию педагога; 

 Просмотр видеоматериалов. 

Основные формы проведения занятий  

- участие в тематических мероприятиях; 

- участие в конкурсах, акциях и соревнованиях различного уровня. 

- творческие мастерские; 

- коллективные творческие дела; 

- клубы по интересам; 

- конкурсы; 

- работа по индивидуальным планам. 
 

Ожидаемые результаты внедрения  модели наставничества 

 

• высокий уровень включения наставляемых в социальные, культурные и 

образовательные проекты; 

• повышение успеваемости наставляемых; 

• улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса; 

• количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих и образовательных проектов; 
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• снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

• снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

Термины и определения 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

Форма наставничества - способ реализации целевой модели через 

организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 

находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 

основной деятельностью и позицией участников. 

Программа наставничества - комплекс мероприятий и формирующих их 

действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 

наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемых результатов 

Наставник – участник Программы наставничества, имеющий успешный опыт 

в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый компетентно поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого.      

   Программа наставничества является универсальной моделью построения 

отношений внутри гимназии как технология интенсивного развития личности, 

передачи опыта и знаний, формирования навыков, компетенций, 

метакомпетенций и ценностей. Особая роль наставника в процессе 

формирования личности состоит в том, что в основе Программы 

наставничества лежат принципы доверия, диалога и конструктивного 

партнерства и взаимообогащения, а также непосредственная передача 

личностного и практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности.  

  Наставляемый – участник Программы наставничества, который через 

взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает 

конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 

новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 

наставляемый может быть определен термином «обучающийся». 

      Программа наставничества позволяет получать опыт, знания, формировать 

навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы передачи 

(учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная работа, 

формализованное общение), что очень важно в современном мире. Высокая 

скорость обусловлена тремя факторами:  

1) непосредственная передача живого опыта от человека к человеку;  



2) доверительные отношения;  

3) взаимообогащающие отношения, эффективные для всех участников 

наставничества. 

                                      Портрет участников  

Наставник.  

Опытный педагог, мастер своего дела, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 

готовый и компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самосовершенствования и 

самореализации наставляемого. Обладает лидерскими, организационными и 

коммуникативными навыками, создает комфортные условия для решения 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. 

Наставник способен стать для наставляемого человеком, который окажет 

комплексную поддержку на пути социализации, взросления, поиска 

индивидуальных жизненных целей и способов их достижения, в раскрытии 

потенциала и возможностей саморазвития и профориентации. Наставник 

может привлекать консультантов из числа педагогов для успешного 

выполнения своей программы наставничества. 

Наставляемый:  

Одаренный ученик. Обучающийся, демонстрирующий высокие 

образовательные результаты, победитель школьных и региональных 

олимпиад, конкурсов и соревнований, обладающий лидерскими и 

организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, лидер класса, 

принимающий активное участие в жизни гимназии (конкурсы, театральные 

постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность), которому 

сложно раскрыть свой потенциал в рамках стандартной образовательной 

программы либо испытывающему трудности коммуникации.  

Обучающийся с особыми образовательными потребностями, имеющий 

низкую информированность о перспективах самостоятельного выбора 

векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 

Система сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательно-воспитательного 

процесса гимназии осуществляется через: 

Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 

 Организация сбора информации о вновь прибывающих в школу 

обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных представителей), 

Территориальной областной психолого- медико-педагогической 



комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ 

заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, 

педагога-психолога, родителей). 

 Анализ этой информации и выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные 

потребности, требующие организации специальных образовательных 

условий на средней ступени общего образования; 

 Принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на 

обучение по адаптированной индивидуальной образовательной 

программе, об организации специальных образовательных условий. 

Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов 

(педагога-психолога, педагогов дополнительного образования). 

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной 

динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и 

обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с 

ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и 

обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью 

внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной 

работы на следующий учебный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики их особых образовательных потребностей, 

отнесение учащихся к определённой категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в 

таблице № 2 «Характерные особенности развития и рекомендуемые условия 

обучения и воспитания детей с ОВЗ» Программы коррекционной работы 

ООП НОО); оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы Гимназии. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе гимназии также 

включает в себя следующие этапы деятельности: 

1.    Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3. Этап регуляции и корректировки. 

 

Обучающийся «группы риска».  

К «группе риска» относят детей с различными формами психической и 

социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватном формам 



и требованиям ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы и т.д. 

Детей, чье воспитание вызывает особые трудности, различные авторы 

называют по-разному: «педагогически запущенными», «социально 

запущенными», «социально незащищенными», с «отклоняющимся 

поведением», «трудновоспитуемыми», «дезадаптированными», «социально 

заброшенными», с «девиантным поведением», с «делинквентным 

поведением», с «асоциальным поведением» и т.п. Общим являются лишь то, 

что всех вышеперечисленных детей авторы относят к категории «трудных». 

Дети группы риска – это та категория детей, подростков, которая в силу 

определенных обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена 

негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных 

элементов, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. Подростки 

подвержены негативным внешним воздействиям со стороны общества и его 

криминальных элементов, оказываются в критической ситуации или в 

неблагоприятных условиях для жизни, имеют недостатки, пробелы, 

отклонения в деятельности, поведение, общении, часто отчуждаются не 

только от школы, но и от семьи. Другими словами налицо явные признаки 

дезадаптации. Подростки «группы риска» нуждаются в помощи и поддержке, 

им остро не хватает понимания, тепла, заботы, их мучает собственная 

неопределенность (неприкаянность), одиночество. Осуждения и запреты в 

такой ситуации только ожесточают подростка.  

Как помочь подростку группы риска социализироваться?  

Уже давно известно, что традиционные методы воспитательного 

воздействия на подростка группы риска не дают желаемого результата. Поиск 

эффективных методов и приемов воздействия на подростка актуальная 

проблема, перед которой оказывается современное общество. Убеждение и 

личный пример, моральная поддержка и укрепления веры подростка в свои 

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

приемы, безусловно, способствуют социально-одобряемым формам 

поведения.  

Кто же может помочь подростку оказавшемуся в группе риска? Кто тот 

значимый взрослый или сверстник, наставник который может понять, 

принять, помочь направить? 

«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». 

Задачи наставника:  

 Установление контакта с подростком и с другими специалистами ОУ  

 Обучение социальным и практическим навыкам подростка группы 

риска, необходимым для адаптации в обществе  

 Забота о быте подростка  

 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 гражданском, личностном, профессиональном определении 

подростка  

 Помощь в конфликтных ситуациях в школе, на работе 

 

Наставник может научить подростка: 

 -видеть и понимать проблему  

-принимать ее  

-разрешать ее  

-или осознавать неспособность справиться с ней самостоятельно и тогда 

обращаться за помощью. 

Шаги сотрудничества  

1. Наставник проясняет подростку личное восприятие своей жизненной 

ситуации: что ему нравится в своей жизни, что не нравится, чтобы он хотел 

изменить.  

2. Наставник интересуется планами подростка на будущее: кем бы хотел 

стать, какие у него мечты, каким он представляет себя через 5-10 лет.  

3. Наставник предлагает свою помощь в достижении желаний 

подростка. Картина мира у подростка группы риска часто противоречива, 

необходимо указывать на эти противоречия. Наставник ориентируется на 

близкие цели подростка.  

4. Наставнику иногда приходится самому предлагать различные 

варианты ближайшего будущего, основываясь на интересах подростка.  

5. Наставник сам может устраивать мероприятия: организует походы в 

кино, в музей, театры, цирк, поход в лес и т.д. Такие мероприятия укрепят 

взаимоотношения, расширят кругозор подростка. 

6. При появлении у подростка готовности пойти в кружок, секцию, клуб, 

наставник помогает ему в реализации этого желания, общается с 

руководителем, помогает в адаптации.  

7. Наставник может выступать посредником между подростком и 

обществом.  

8. Наставник входит в контакт с семьей только при согласии подростка. 

Часто подростки могут решить, что контакт наставника с родителями 

приведет к наказанию, вызовет их гнев.  

9. Наставник может привлекать подростка к организации праздников, 

акций, спортивных мероприятий. Все это расширяет кругозор, повышает 

самооценку, улучшает отношение к наставнику. 

 

 



Реализация программы наставничества 

 

Этапы комплекса мероприятий по реализации взаимодействия наставник - 

наставляемый. 

•Проведение первой, организационной, встречи наставника и 

наставляемого. 

•Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и 

наставляемого. 

• Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 

•Регулярные встречи наставника и наставляемого. 

•Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

•Количество встреч наставник и наставляемый определяют самостоятельно 

при приведении встречи – планировании. 

 Программы  наставничества могут быть краткосрочными и долгосрочными. 

Мониторинг и оценка результатов реализации программы 

наставничества. 

Мониторинг программы наставничества состоит из двух основных этапов: 

• оценка качества процесса реализации программы наставничества; 

• оценка мотивационно-личностного, компетентностного, 

профессионального роста участников, динамика образовательных 

результатов. 

Сравнение изучаемых личностных характеристик участников программы 

наставничества проходит на «входе»  и «выходе»  реализуемой программы. 

Мониторинг проводится куратором и наставниками два раза за период 

наставничества: промежуточный и итоговый. 

В ходе проведения мониторинга не выставляются отметки. 

Обязанности наставника: 

 

• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава гимназии, определяющих права и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Помогать наставляемому осознать свои сильные и слабые стороны и 

определить векторы развития. 

• Формировать наставнические отношения в условиях доверия, 

взаимообогащения и открытого диалога. 

• Ориентироваться на близкие, достижимые для наставляемого цели, но 

обсуждать с ним долгосрочную перспективу и будущее. 

• Предлагать свою помощь в достижении целей и желаний наставляемого, 

и указывать на риски и противоречия. 

• Не навязывать наставляемому собственное мнение и позицию, но 

стимулировать развитие у наставляемого своего индивидуального видения. 

• Оказывать наставляемому личностную и психологическую поддержку, 



мотивировать, подталкивать и ободрять его. 

• Личным примером развивать положительные качества наставляемого, 

корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной 

жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и 

профессионального кругозора 

•  Подводить итоги наставнической программы с формированием отчета о 

проделанной работе с предложениями и выводами. 

                                                   Права наставника: 

 

• Вносить на рассмотрение администрации гимназии предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Защищать профессиональную честь и достоинство. 

• Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

•  Проходить обучение с использованием федеральных программ, 

программ Школы наставничества. 

• Получать психологическое сопровождение. 

• Участвовать в школьных, региональных  конкурсах наставничества. 

                                      Обязанности наставляемого: 

• Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, Устава гимназии, определяющих права и обязанности. 

• Разработать совместно с наставляемым план наставничества. 

• Выполнять этапы реализации программы наставничества. 

 

Права наставляемого: 

 

• Вносить на рассмотрение администрации школы предложения по 

совершенствованию работы, связанной с наставничеством. 

• Выбирать самому наставника из предложенных кандидатур. 

• Рассчитывать на оказание психологического сопровождения. 

• Участвовать в школьных, региональных и всероссийских конкурсах 

наставничества. 

• Защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя.  

Программа «Наставничество» составлена на основе: 

• «Методических рекомендаций по внедрению региональной целевой 

модели наставничества для образовательных организаций, органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования» Министерства образования и науки Челябинской области 

(Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»); 



•  «Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков 

«Групп риска». Авторы-составители: Н.В. Ковалева, доцент кафедры 

психологии АГУ, кандидат психологических наук И.В. Деткова, 

старший преподаватель кафедры психологии АГУ, кандидат 

психологических наук А.В. Леонтьева, старший преподаватель кафедры 

психологии АГУ; 

•  «Наставничество в системе образования России» Практическое пособие 

для кураторов в образовательных организациях / Под ред. Н.Ю. 

Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер. - М.: Рыбаков Фонд, 2016;   

• «Реализация целевой модели наставничества в образовательных 

организациях» (методические рекомендации). Составители: Ю.Г. 

Маковецкая, Н. В. Грачева, В. И. Серикова.  Челябинск: ЧИППКРО, 

2021.



 


