
 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ 

«Внедрение целевой модели наставничества педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

4-5 августа 2022 года 

г. Барнаул, Алтайский край 

 

МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК 

 

 



 

2 
 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 3 

Раздел 1. Материалы выступлений спикеров 7 

Раздел 2. Статьи модераторов проектных сессий 15 

Раздел 3. Статьи модераторов дискуссионных площадок 25 

Раздел 4. Выставка «История возникновения и развития наставничества в России» 36 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

4-5 августа под эгидой Министерства просвещения Российской Федерации на площадках Алтайского института 

развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова и в педагогическом технопарке «Кванториум» 

Алтайского государственного педагогического университета проходил Всероссийский информационно-методический 

семинар «Внедрение целевой модели наставничества педагогических работников образовательных организаций». 

Организаторами семинара выступили Академия Минпросвещения России и Алтайский институт развития образования 

имени Топорова. 

В семинаре приняли участие свыше 170 представителей региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного профессионального образования из 

56 субъектов Российской Федерации. 
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В рамках пленарного заседания участников семинара приветствовала заместитель 

председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Викторовна Куприянова.  

  Был представлен анализ работы по наставничеству, проводимой как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Рассматривались основные проблемы внедрения целевой модели 

наставничества, в первую очередь – справедливого материального стимулирования этой 

важной деятельности. 

 

 

 

 

     Значимость роли наставничества для развития кадрового потенциала в педагогической 

профессии отметил заместитель директора Департамента подготовки, профессионального 

развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России 

Александр Михайлович Калягин: 

«Для наставничества характерно стремление не только передать разнообразные 

профессиональные навыки, но и повлиять на формирование моральных и духовно-

нравственных качеств наставляемого. Уверен, что обсуждение актуальных вопросов, 

выработка общих решений в течение двух дней семинара выльются в реальный результат, 

который поспособствует закреплению молодых специалистов в профессии, расширению 

кадрового потенциала и сохранению ресурса опытных работников в образовании». 
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 Заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Станиславна 

Терновая в своем выступлении подчеркнула: 

  «Сегодня система образования – одна из самых динамично развивающихся сфер, и, 

конечно, получить специалиста, готового без адаптационного периода и методического 

сопровождения приступить к работе, очень сложно. Поэтому формат наставничества – это 

единственно правильный путь. Наставничество – не инновация, а эффективный метод 

адаптации педагогических работников». 

 Заместитель министра также обратила внимание на важность работы сетевых сообществ и 

проектов, способствующих реализации наставнических практик. 

 

Участники семинара познакомились с опытом реализации региональной модели наставничества в образовательных 

организациях и нормативно-правовом обеспечением ее внедрения. 

Программа семинара предусматривала проведение пяти проектных сессий. Участники Семинара имели 

возможность обсудить вопросы, связанные с региональными моделями наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях; внедрением системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

практику работы образовательных организаций системы общего образования, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования. Не остался без внимания вопрос мотивирования и стимулирования наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях. 

На шести дискуссионных площадках рассматривались вопросы, связанные с организацией эффективного 

взаимодействие на внутреннем и внешнем контуре системы наставничества педагогических работников в 

образовательных организация; региональная модель наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях: критерии, показатели, индикаторы результативности и эффективности; роль ЦНППМ и муниципальных 

методических служб в системе наставничества педагогических работников (как избежать дублирования функций); 
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взаимодействие с профсоюзами в ходе реализации системы наставничества; инновационные практиками наставничества; 

цифровая образовательной среды наставничества; организация межшкольного, межмуниципального и межрегионального 

сетевого взаимодействия. 

Для участников Семинара было организовано посещение школьного музея «Солдат Великой войны» имени Алексея 

Скурлатова, ставшего прототипом памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» в Болгарии. Экскурсию по 

музею провели учащиеся Налобихинской школы.  

По окончании Семинара участники поделились незабываемыми впечатлениями от общения с коллегами. Отметили 

познавательность мероприятия и пришли к единому мнению о необходимости разработки нормативных механизмов на 

федеральном уровне. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 1. Материалы выступлений спикеров 

 

 

Пленарное заседание (4 августа) 

Реализация региональной модели наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Алтайского края 

 

Мокрецова Л.А., ректор ФГБОУ ВО «Алтайский гуманитарно-педагогический университет  

им. В.М. Шукшина» 
Результаты анализа модели наставничества Алтайского края 

Данные свидетельствуют о том, что в Алтайском крае успешно реализуются различные 

формы наставничества, среди которых значительную роль занимает наставничество молодых 

педагогов; работа по адаптации педагогических кадров в новой организации, при вхождении в 

новую должность и поддержка педагогов со стороны руководителей образовательных 

организаций. Успешно развивается кураторство педагогических работников со стороны 

педагогических вузов и колледжей, а также регионального института развития образования. 

Важно отметить, что АГГПУ имени Шукшина прошел конкурсный отбор на уровне 

Минпросвещения России и стал Федеральным центром сопровождения педагогических работников. В содружестве с 

АИРО имени Топорова деятельность Федерального центра осуществляется по направлениям: 

 модели и технологии обучения в цифровой среде; 

 эффективные технологии организации работы классного руководителя; 
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 психолого-педагогические методы и методики эффективного взаимодействия педагога с семьей 

обучающегося. 

В Университете Шукшина работает Центр ранней профориентации и выявления одаренной молодежи 

«Педагогический магнит», активно действует волонтерский отряд студентов, функционирует 21 психолого-

педагогический класс. Эффективно осуществляется модель наставничества «учащийся-студент». Профессорско-

преподавательский состав университета осуществляет методическое сопровождение педагогов, работающих в психолого-

педагогических классах. 

Велика роль Университета Шукшина в системе наставничества и сопровождения родителей детей. На площадке 

вуза эффективно работает психологическая служба «Ответственное родительство - счастливое детство». Проект 

поддержан Министерством просвещения РФ и прошел конкурсный отбор в рамках Федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». 

Создание единого целостного пространства по подготовке учителей наставников, соединяющего все уровни 

образования в Алтайском крае будет способствовать достижению целевых показателей национального проекта 

«Образование». 

Проект «Центр педагогического наставничества: территория развития кадрового потенциала Алтая» начал работу 

в крае. Он разработан в рамках одного из ключевых направлений 10 инициатив Губернатора Виктора Петровича 

Томенко «Молодой педагог Алтайского края» согласно поручению Президента РФ Владимира Путина о возрождении 

института наставничества. За два года в образовательных организациях региона будут разработаны и внедрены модели 

педагогического наставничества, программы повышения квалификации, направленные на подготовку педагогов-

наставников, тьюторов профессиональной ориентации школьников. 

Также в рамках проекта пройдут «Педагогические игры», краевой конкурс занятий «Современный урок глазами 

молодых педагогов», краевые профильные смены «Летняя детская творческая дача», «Титовский сплав», «Августовский 

образовательный салон», «Лаборатория профессиональных компетенций педагогического наставника», а также круглые 

столы, фестивали, встречи и мастер-классы. 

https://barnaul.bezformata.com/word/pedagogicheskiy-magnit/15653981/
https://barnaul.bezformata.com/word/sovremennaya-shkola/296579/
https://barnaul.bezformata.com/word/sovremennaya-shkola/296579/
https://barnaul.bezformata.com/word/obrazovaniya/110/
http://www2.bigpi.biysk.ru/pednast/
http://www.educaltai.ru/news/common/44110/
http://www.educaltai.ru/news/common/44110/
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Цель проекта «Центр педагогического наставничества: территория развития кадрового потенциала Алтая» - создать 

систему педагогического наставничества, оказать поддержку молодым педагогам, увеличить приток специалистов в 

образовательные организации края и способствовать их закреплению на местах трудоустройства, а также повысить 

социальную значимость профессии учителя. Региональной площадкой стал Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени Василия Шукшина. В проекте участвуют Министерство образования и науки 

Алтайского края, организации высшего и среднего профессионального образования, школы, Алтайская краевая 

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, общественные объединения и муниципальные  

органы управления образованием. 

 

Наставничество в системе методического сопровождения педагога: современные подходы и перспективы 

 

 Бучек, А.А., руководитель Федерального методического центра Академии 

Минпросвещения России 

В фокусе особого внимания в настоящее время находятся вопросы трансформации 

методической службы РФ, связанной с внедрением единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. 

В конце апреля 2022 года в Москве состоялось Всероссийское совещание «Развитие 

методической службы в Российской Федерации». 

Выступая на пленарном заседании, С.С. Кравцов отметил, что 28 апреля «можно 

назвать днем возрождения методических служб. Мы будем делать все для их поддержки. 

Они нужны нашей системе образования, нашим учителям». 

http://www2.bigpi.biysk.ru/pednast/
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На совещании Министр просвещения Российской Федерации обозначил ключевые стратегические приоритеты 

развития методической службы. 

Это, прежде всего, глобальная «сборка» всех региональных методических структур, всех элементов, которые 

способны оказывать методическую поддержку, в единую систему и налаживание их реального взаимодействия; 

Вторым стратегическим приоритетом развития методической службы обозначено АДРЕСНОЕ научно-

методическое сопровождение учителя. Адресность должна стать прочным инструментом устранения 

профессиональных затруднений (дефицитов) педагогов, выявленных на основе диагностики их предметных и 

методических компетенций. 

Несомненно, процесс адресного сопровождения педагога может проходить в разных формах. Очевидно одно: рядом 

с педагогом, нуждающимся в помощи, должен оказаться человек, способный эту помощь и поддержку оказать! 

Должна заметить, что никогда ранее такая задача перед методическими службами не ставилась. Работа 

методических служб была ориентирована, в лучшем случае, на группу педагогов, имеющие сходные методические 

проблемы. Сегодня основной акцент в деятельности методической службы смещается в сторону персонификации. Помочь 

ликвидировать профессиональные дефициты учителю призвана региональная методическая служба. 

Третий стратегический приоритет связан с технологизацией методической службы. 

Это, прежде всего, создание единых подходов конструирования имеющихся в регионе методических структур, 

определение их функционала и взаимодействия. Кроме того, важной задачей определена и технологизация труда 

регионального методиста. По-прежнему актуальна разработка типовых нормативных документов, дорожных карт, 

стандартов операциональных процедур работы методиста, оценки его эффективности. Этой работой сегодня занят ФМЦ. 

Еще одним стратегическим приоритетом был определен акцент на формирование регионального методического 

актива. Мы видим, что в регионах идёт процесс формирования РМА, отбора региональных методистов, а также 

основательной перестройки методической службы, который зачастую требует изменения сложившихся механизмов 

функционирования, а это, как правило, у многих вызывает трудности разного рода (кадровые, организационные, 

мотивационные, финансовые и др.). Обозначенные приоритеты развития методической службы позволили 
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сконцентрировать усилия, которые стали точками роста модернизации региональной методической службы. И 

сегодняшний Форум наставников – яркое тому доказательство! Подобная работа в других регионах обеспечит 

действительный профессиональный рост и развитие педагогов и поступательное движение в развитии современной 

качественной отечественной образовательной системы. 

На сегодняшний день РМА в субъектах РФ – это почти 8,5 тыс. методистов, более 5 тыс. из них прошли ПК на базе 

Академии Минпросвещения России и диагностику методических компетенций. В результате работы с педагогами 

региональными методистами были разработаны более 86, 5 тыс. индивидуальных образовательных маршрутов педагогов 

на основе диагностики профессиональных компетенций.  

В настоящее время в системе образования всех уровней выстраивается ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО. 

В общем образовании (включая дошкольное) единое образовательное пространство обеспечивается ФГОС, 

примерными образовательными программами, учебниками, системой оценки полученных образовательных результатов 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), единым порядком аттестации педагогов и др. 

В профессиональном, в частности, педагогическом образовании разработано ядро высшего педагогического 

образования и ядро среднего профессионального педагогического образования, которые позволят обеспечить единые 

подходы к структуре и содержанию программ подготовки будущего учителя и соответственно равное качество подготовки 

учителя в любом вузе и колледже страны. 

В дополнительном профессиональном образовании, которое я и представляю, единство подходов обеспечивает 

формирующаяся единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров (ЕФС). Остановлюсь подробнее на последнем. 

ЕФС включает: единую нормативную правовую базу (НПА+рекомендации: Концепция, ЦНППМ, региональный 

сегмент, центры при вузах, наставничество); единую цифровую среду = портал (для министерства, регионов, учителей); 

типовую инфраструктуру (во всех регионах созданы ЦНППМ, 21 Федеральный центр при вузах работает на все субъекты 

РФ, почти во всех регионах имеются сущности нацпроекта «Образование»); профессионально-общественные 
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объединения (во всех регионах представлены предметные ассоциации, МО, клубы); методические службы; единые КИМ 

(для диагностики профессиональных компетенций, банк заданий содержит более 1000 заданий); Федеральный реестр 

ДПП (впервые – учитель учится по программам гарантированно высокого качества. Сегодня в реестре 1260 программ из 

85 субъектов РФ и 223 организаций ДПО). 

Единство требований к качеству профессиональной деятельности закреплено в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 18 октября 

2013 г. 

При всем многообразии форм наставничества большая часть видов деятельности может быть сведена к двум 

основным: 1. Помощь педагогу «на входе» в профессиональную деятельность. В этом случае актуальной становится 

оценка готовности к профессиональной деятельности. 

К наиболее современным инструментам оценивания готовности к профессиональной деятельности можно 

отнести анализ образцов реальной профессиональной деятельности будущего педагога (в виде представления им 

соответствующего портфолио). Такая оценка готовности к профессиональной деятельности требует единого 

понимания норм и требований лучшей практики, к которой готовится будущий педагог, и, как правило, опирается 

на разработанные стандарты профессиональной деятельности. В ряде случаев это могут быть профессиональные 

стандарты, специально разработанные для молодых специалистов и описывающие требования к начальному этапу 

профессиональной деятельности учителя. 

Вторая задача наставничества - сопровождение в целях управления качеством профессиональной 

деятельности. 

Сопровождение в целях управления качеством профессиональной деятельности учителя включает в себя 

регулярное оценивание. 

При этом, проверка знаний учебного предмета является примером необходимого условия к 

профессиональной деятельности, но не является самим специфическим профессиональным знанием, в то время 
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как способы передачи предметных знаний различным категориям учащихся, их освоения, различные способы 

объяснения учебного содержания, понимание ошибочных представлений учащихся об изучаемом материале 

составляют основное содержание собственно уникальных, именно педагогических знаний и действий учителя, 

которые должны оцениваться в начале его карьеры. 

Оценка методических компетенций педагогов, претендующих войти в состав регионального методического актива, 

в 2022 г. показала наличие профессиональных затруднений даже среди педагогов с высокими методическими 

компетенциями. К ним относятся: 

Определение планируемых личностных результатов обучающихся на уроке. 

Заполнение фрагментов технологической карты урока на основе содержания Примерной основной образовательной 

программы (ПООП). 

Оценивание приведенного учеником решения в соответствии с критериями. 

Составление методических рекомендаций по восполнению дефицитов. 

Новые контуры деятельности наставника 

Наставничество рассматривается как высшая ступень профессионального развития. 

Подчеркиваем две основные задачи – сопровождение педагогов и профессиональное саморазвитие. 

Перспективы развития. Новым видится необходимость: 

ￚ разработки программ введения в самостоятельную профессиональную деятельность для молодых 

специалистов в условиях супервизии со стороны наиболее опытных педагогов-наставников; 

ￚ актуализации эффективной системы профессионального развития для ликвидации профессиональных 

дефицитов; 

ￚ создания цифрового сервиса «Кабинет методиста». 

Федеральным методическим центром разработаны две дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации для методистов и руководителей центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Обе программы включены в Федеральный реестр программ дополнительного 
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профессионального образования. Начало обучения - 12 сентября 2022 года. 

Реализация программ позволит слушателям совершенствовать компетенции в организации методического 

сопровождения педагогов в соответствии с приоритетными направлениями трансформации методической службы, в 

планировании методической работы на региональном уровне и уровне образовательной организации, а также в разработке 

и реализации персональных траекторий профессионального развития педагогов на основе затруднений. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 2. Статьи модераторов проектных сессий (4 августа)  

 

Региональные модели наставничества педагогических работников в образовательных организация 

 

Бывшева М.В., проректор, директор ЦНППМ ПР - структурного подразделения, ФГБОУ ВО 

«Уральский ГПУ» Свердловской области 

Актуализация наставничества в образовательных организациях в настоящее время 

обусловлено новыми задачами развития методической службы в едином образовательном 

пространстве. На институциональном уровне в образовательной организации возможно наиболее 

тесное взаимодействие наставника и наставляемого в рамках программы трансфера 

профессиональных компетенций на основе рефлексии личностно-профессионального опыта. При 

этом также важным условием развития наставничества является обогащение региональной орбиты 

наставничества научно-методическими ресурсами, которые концентрируются в организациях, 

способствующих развитию профессионального мастерства педагогических работников на уровне региона и 

муниципалитета, а также за счет участия потенциальных стейкхолдеров.  

Запрос на наставничество в образовательной организации высокий и стабильный за счет заинтересованности 

стейкхолдеров различного типа. В частности, профессиональное сообщество, представленное профсоюзом, а также 

собственно педагогические работники, в том числе как наставники заинтересованы в стабильности развития сферы 

образования, популяризации педагогической профессии, материальном и нематериальном стимулировании 

педагогического труда, а также и ориентированы на получение поддержки в приобретении новых знаний, навыков, 

эффективного опыта деятельности, возможность карьерного роста, востребованность в профессиональной деятельности. 

Особо следует отметить, что мотивация участия в совместных с опытными педагогами формах освоения профессии со 

стороны наставляемых также велика, поскольку позволяет им успешно адаптироваться и закрепиться в профессии, 



 

16 
 

наметить и реализовывать маршрут развития, самосовершенствования, а также получить ценно ориентированное 

сопровождение и помощь при реализации профессиональных функций. Также важно подчеркнуть, что наставничество в 

целом позволяет совершенствовать профессиональную педагогическую культуру и корпоративную культуру 

образовательной организации. 

Вместе с тем на сегодняшний день при развитии региональных систем наставничества в образовательных 

организациях существуют риски и затруднения, которые в целом могут объясняться отсутствием единого подхода при 

обучении наставников в регионах, не разработанностью общих оснований и критериев для оценки эффективности и 

результативности программы наставничества. Также следует отметить риски, связанные собственно с качеством 

реализации наставнических программ, а именно отсутствие специальных компетенций наставников для обучения 

молодых педагогов, не проработанность механизма формирования института наставников на муниципальном и 

региональном уровне, сниженный мотивационный фон для наставляемого и наставника. 

Одним из путей решения обозначенных проблем является введение на федеральном уровне должности «наставник» 

с финансированием труда педагогического работника, осуществляющего наставничество, на единых основаниях, а также 

четкое определение критериев эффективности наставничества, что в целом позволит получить единые подходы к 

реализации наставнических программ в различных образовательных организациях.  

Для развития региональных систем наставничества необходимо нормативное закрепление стимулирования 

программ наставничества; проведение всероссийских и региональных форумов наставников; создание единой интернет-

платформы по наставничеству для разных категорий педагогических работников с рубрикой «Часто задаваемые вопросы»; 

создание региональной базы наставников; специальное обучение управленческих команд (директор-директор, команда-

команда) для реализации наставничества в образовательной организации; организация  «горизонтального» 

взаимодействия в непрерывной системе подготовки педагогических кадров (психолого-педагогические классы - студенты 

педвузов/сузов - молодые педагоги-наставники); проведение в образовательной организации встреч «Час наставника» для 

рефлексии и обогащения наставнической деятельности опытных педагогов.  
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Внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в практику работы 

образовательных организаций системы общего образования 

 

 Захарова М.В., проректор по учебно-методической и проектной деятельности, кандидат 

биологических наук, ГАУ ДПО «БИПКРО», г. Брянск 

Технология наставничества выступает в качестве ключевого элемента новой 

динамичной методической системы, обеспечивающей возможности для своевременной 

адаптации педагогов к меняющимся условиям. 

Наставляемый – участник персонализированной программы наставничества, который 

через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, 

развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, 

преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения, восполняя свои 

профессиональные дефициты.  

Проблемное поле: 

 дефицит знаний молодых педагогов в области педагогических технологий и преподавательских умений, 

отвечающих требованиям ФГОС и профессионального стандарта; 

 кризис профессионального роста у педагогов со стажем, профессиональное выгорание; 

 дефициты различного характера (предметные, методические, метапредметные), выявленные у педагогов 

различных категорий в ходе исследований профессиональной компетентности. 

Категории наставляемых: 

 молодые/ начинающие педагоги; 

 педагоги, приступившие к работе после длительного перерыва; 
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 педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте работы; 

 педагоги, желающие повысить свой профессиональный уровень в определенном направлении педагогической 

деятельности; 

 педагоги, желающие овладеть современными IT-программами, цифровыми навыками, ИКТ-компетенциями и 

т.д.; 

 педагоги, находящиеся в состоянии профессионального, эмоционального выгорания; 

 педагоги, испытывающие другие профессиональные затруднения, имеющие профессиональные дефициты и 

осознающие потребность в наставнике; 

 стажеры/студенты, заключившие договор с обязательством последующего принятия на работу и/или 

проходящие стажировку/практику в образовательной организации. 

Нормативно-правовая основа: 

 Концепция создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров (утв. распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 6 

августа 2020 г. № Р-76);  

 Основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников 

Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации 31 декабря 2019 г. № 3273-р (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 2580-р); 

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению 

функционирования региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров от 06 июля 2021г. № 2163; 

 Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях от 21 декабря 2021 г. 
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Механизмы внедрения системы наставничества в ОО 

Модель реализации: 

 внутренний контур: образовательная организация;  

 внешний контур: региональный и муниципальный уровень;  

 внешний контур: федеральный уровень.  

Модель реализации: внутренний контур 

1. Образовательная организация издает локальные акты о внедрении и реализации системы (целевой модели) 

наставничества, принимает положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной 

организации, дорожную карту по его реализации и другие документы. 

2. Организует контакты с различными структурами по проблемам наставничества во внешнем контуре (заключение 

договоров о сотрудничестве, о социальном партнерстве, проведение координационных совещаний, участие в 

конференциях, форумах, вебинарах, семинарах по проблемам наставничества и т.п.).  

3. Осуществляет организационное, учебно-методическое, материально-техническое, инфраструктурное 

обеспечение системы (целевой модели) наставничества.  

4. Создает условия по координации и мониторингу реализации системы (целевой модели) наставничества. Общие 

руководство и контроль за организацией и реализацией системы (целевой модели) наставничества осуществляет 

руководитель образовательной организации.  

Контрольные точки, обеспечивающие внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в практику работы образовательных организаций системы общего образования: 

 издан акт об утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников в ОО; 

 издан акт об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Положения о системе 

наставничества педагогических работников в ОО; 

 издан акт (акты) о закреплении пар «наставник- наставляемый»; 



 

20 
 

 изданы локальные акты, регламентирующие меры стимулирование педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему наставничества; 

 разработаны персонализированные программы наставничества, индивидуальные образовательные маршруты 

с учетом дефицитов и запросов; 

 осуществлен мониторинг эффективности и результативности системы наставничества, сформирован 

итоговый аналитический отчет по внедрению системы наставничества. 
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Внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в практику работы 

образовательных организаций системы дополнительного образования 

 

Анистратенко О.В., руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки  

г. Севастополя 

Система наставничества в дополнительном образовании имеет свои особенности, 

свои целевые установки, а значит и специфические формы взаимодействия наставника и 

наставляемого. Прежде всего, это объясняется практической направленностью 

дополнительного образования и более короткой продолжительностью программ. 

Практика наставничества в системе дополнительного образования города 

Севастополя показала, что в современных условиях особо актуальными являются 

комплексные формы наставничества: например, форма наставничества «педагог-ученик», 

переходящая в дальнейшем в наставничество «ученик-ученик». Примером стала реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Медиатор в школе». Если на начальном этапе 

педагог Центра опережающей профессиональной подготовки стал наставником для 16 учеников, прошедших обучение по 

данной программе, то теперь они являются наставниками для других учащихся школы в вопросах разрешения 

конфликтных ситуаций.  

Цель организуемого взаимодействия в рамках проектировочной сессии – выявление особенностей реализации 

целевой модели наставничества в системе дополнительного образования детей и взрослых на основе анализа 

существующих региональных практик. 
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В ходе работы проектной сессии был организован обмен успешными региональными практиками внедрения 

технологии наставничества в систему образования детей, профессионального образования обучающихся, непрерывного 

педагогического образования Ленинградской области, города Севастополя, Алтайского края, Кемеровской области.  

Участники акцентировали внимание на особенностях применения технологий наставничества педагогами 

дополнительного образования, подчеркнув потенциал сетевого наставничества и значимость организации методического 

сопровождения педагогов по освоению эффективных практик наставничества в рамках реализации сетевых 

наставнических программ на системном уровне. 

По мнению участников проектной сессии, особого внимания заслуживает вопрос поиска эффективных форм 

мотивации и обучения наставников, в частности наставников-работодателей, так как именно программы работодатель-

ученик являются наиболее востребованными в системе дополнительного образования детей.  

В ходе проектной сессии был организован опрос участников, к которому в онлайн режиме приняли участие 

сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки города Севастополя и ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования». 

Опрос касался критериев отбора наставников в дополнительном образовании, эффективности форм и инструментов 

наставничества, основных проблем внедрения модели наставничества. 

В результате опроса респондентов были получены следующие результаты: 

 по уровню важности критериев выбора наставника 22% опрошенных считают, что самое главное – это 

желание самого наставника делиться опытом, по 19% получили критерии «авторитет среди коллег» и «выбор 

наставляемого» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов по вопросу «Какие критерии имеют наибольшее значение для 

выбора наставников в системе дополнительного образования» 

В вопросе эффективности мероприятий по наставничеству респонденты сошлись во мнении о необходимости 

развития в регионах школ молодых педагогов (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие мероприятия (на региональном и местном) 

уровне Вы считаете наиболее эффективными?» 

 

Распределение ответов: 

 100% опрошенных считают необходимым создание региональных советов наставников; 

 из форм мотивации респонденты определили в качестве наиболее действенных следующие: добавление дней 

к отпуску, премирование, выдача нагрудных знаков и т.д. 
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В результате командной работы был выработан комплекс мероприятий по внедрению и развитию наставничества в 

системе дополнительного образования, среди которых основными стали следующие: 

 снижение требований к стажу педагога, претендующего на роль наставника в системе дополнительного 

образования, до 5 лет; 

 утверждение единой концепции наставничества в каждой образовательной организации; 

 оптимизация документального оформления и отчетности о работе наставника. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 3. Статьи модераторов дискуссионных площадок (5 августа) 

Как организовать эффективное взаимодействие на внутреннем и внешнем контурах системы 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Замятина О.М., ректор Томского Института развития образования и 

переподготовки работников образования 

Низкая степень взаимодействия всех элементов двухконтурной структуры 

системы (целевой модели) наставничества 

Использование визуализации на старте работы экспертов способствовало 

быстрому включению в собственно предмет обсуждения, при полном осознании 

общей структуры компонентов системы на каждом контуре. 

Для проведения анализа риска и проектирования мероприятий по усилению 

плотности взаимодействий между элементами внешнего и внутреннего контуров 

было предложено четыре метода: матричный, экосистемный, иерархический и 

линейный. В экспертной работе были использованы первые два из предложенных 

методов и в результате эксперты пришли к общим выводам о проблемном поле и о 

задачах по усилению взаимодействий. Использование различных способов решения поставленной задачи подтверждает 

достоверность выводов экспертов. 

Элементы двухконтурной системы наставничества представлены в виде схемы (рисунок1) с описанием основных 

задач и сфер деятельности. 
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Рисунок 1 – Структура системы наставничества 

Ядром системы, целью и смыслом всех взаимодействий является наставническая пара. Главное при выстраивании 

взаимодействия внутреннего контура (образовательная организация) с внешним контуром (федеральный, региональный 

и муниципальный уровни) - наличие инструментов получения заказа от наставника и наставляемого на сопровождение, 

поддержку, методические и иные инструменты, решения и ресурсы. Всё должно работать на то, чтобы были созданы 
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условия для работы на институциональном уровне основных субъектов наставничества и не сделать взаимодействия - 

"целью в себе". 

Именно такой «клиенто-центрированный» подход обладает необходимым потенциалом для того, чтобы не 

допустить дублирования деятельности, конкуренции в решении одних задач и отсутствия “игроков” для реализации 

других функций в интересах наставника и наставляемого. 

Выявленное отсутствие жестких регламентов взаимодействия между элементами системы рассмотрено как важное 

позитивное условие для того, чтобы была возможность при проектировании и реализации модели наставничества 

учитывать особенности развития системы в различных условиях, с привлечением различных ресурсов. 

Действенным инструментом усиления плотности взаимодействий на разных уровнях системы может стать 

общественное объединение наставников, формирование межрегионального (федерального) банка наставников, 

расширяющее географические границы развития компетенций наставляемых. 

Наименее разработанным в целевой модели наставничества выступает муниципальный уровень внешнего контура, 

хотя роль его становится критически важной в определенных условиях. Например, для сельской местности методическое 

объединение наставников образовательной организации будет менее ценным, по сравнению с таким объединением 

специалистов на уровне муниципалитета, представляющем больше возможностей для профессионального роста, обмена 

практиками и пр. 

Обоснована потребность нормирования на федеральном уровне финансовой модели наставничества, наличие 

единой модели финансирования внедрения целевой модели наставничества может стать сильнейшим фактором развития 

кадрового потенциала системы и качества образования в конечном итоге. 

В целом действующая структура внешнего и внутреннего контуров целевой модели наставничества в достаточной 

мере сегментирована дифференцированным функционалом различных элементов системы и у каждой организации есть 

своя специфическая сфера деятельности, при работе в которой с «заказом» от образовательной организации, наставника 

и наставляемого, взаимодействие будет продуктивным и эффективным.  
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Региональная модель наставничества педагогических работников в образовательных организациях: 

критерии, показатели, индикаторы результативности и эффективности 

 

Ефимов А.С., заместитель директора по цифровой трансформации и инновационному 

развитию, руководитель центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов, ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования» 

В рамках дискуссионной площадки «Региональная модель наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях: критерии, показатели, 

индикаторы результативности и эффективности» был представлен опыт оценки и 

тиражирования эффективных практик наставничества на региональном уровне. Тьютор 

ЦНППМ в Самарской области Марина Павловна Чернышева описала механизм внедрения 

региональной программы многофункционального наставничества, в основе которого лежит 

непрерывное разноуровневое и разновекторное развитие личности наставляемого. Такая 

форма наставничества позволяет раскрыть дарования и возможности, присущие педагогам, 

благодаря подключению к нему разных наставников, среди которых как классический наставник, так и ментор, и коуч. 

Применение многофункционального наставничества позволяет использовать не только прямое взаимодействие 

«наставник-наставляемый», но и активно развивать наставничество в триадах и малых группах, что, фактически, означает 

включение в систему наставничества механизмов горизонтального обучения. 

Система оценки наставничества в Самарской области опирается на взаимодополняющие методики расчета, в основе 

которых – совокупность качественных и количественных показателей: оцениваются не только наличие программных 

документов по работе с наставляемыми, молодыми педагогами, педагогическими сообществами, но и удельный вес 

педагогов, вовлеченных в систему наставничества и даже удельный вес педагогов, сопровождаемых наставниками, 
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прошедшими региональный отбор. На инструментальном уровне ядром системы является АИС «Кадры в образовании. 

Самарская область», позволяющей любому педагогу области выбрать себе наставника из обширного пула. 

Не менее значимым является опыт Ямало-Ненецкого автономного округа. Региональная модель Ямала опирается на 

понимание трансляции педагогической или управленческой практики как содержания деятельности наставника. 

Региональная информационная система «Образование Ямала» позволяет педагогам с разных уголков автономного округа 

как поделиться своими практиками с коллегами, так и быстро получить доступ именно к тем практикам, которые в 

настоящий момент являются актуальными. Также система представляет собой инструмент оценки практик наставников 

по таким критериям как «простота» (направленность практики на решение минимального количества задач посредством 

применения минимального количества приемов, действий), «тиражируемость» (возможность воспроизвести практику в 

форме конкретных действий педагога в учебной или воспитательной ситуации) и «востребованность», то есть количество 

взаимодействий «наставник-наставляемый» посредством использования платформы. 

В рамках групповой работы на площадке более 20 участников в формате «кейс-стади» рассмотрели типичные 

затруднения, возникающие при реализации системы наставничества. Среди затруднений и заимствование как позитивных, 

так и негативных практик наставника, и сложности организации наставничества в условиях перегруженности педагогов, 

и неготовность опытных педагогов к проектированию программ наставничества. Используя материалы кейсов, участники 

секции описали ключевые признаки наставничества как системы профессионального развития. В ходе обсуждения кейсов 

были дифференцированы успешные, то есть достигающие цели, и эффективные, то есть не предполагающие избыточных 

затрат ресурсов, практики наставничества. А в результате сопоставления результатов групповой работы были предложены 

приоритетные критерии и показатели эффективности системы наставничества. 

Следует отметить, что, несмотря на существенные различия образовательных систем, представители которых 

участвовали в работе дискуссионной площадки, проблемы, с которыми они сталкивались, были весьма сходны. А значит, 

и перечень решений для этих проблем, в частности, применение цифровых платформ, предоставление свободы выбора 

наставника, использование процессных данных, а не отчетов для оценки эффективности, может оказаться достаточно 

универсальным. 
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Центр непрерывного повышения профессионального мастерства и муниципальные методические службы в 

системе наставничества педагогических работников: как избежать дублирования функций. Кто и как будет 

обучать наставников 

 

Гончарук О.В., директор ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия 

последипломного образования» 

В Волгоградской области с 2019 года системно проводится работа по внедрению 

наставничества в образовательных организациях. Сформирован и успешно 

функционирует региональный клуб «Наставник», в который входят победители и призеры 

конкурсов профессионального мастерства, актив регионального Совета молодых педагог, 

победители конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций Волгоградской области.  

На основе результатов диагностики профессиональных компетенций сформирован 

региональный реестр педагогов-наставников, куда входит около 800 педагогов из каждого 

муниципального района региона. Для оценки эффективности деятельности педагогов-наставников и как способ 

стимулирования и обобщения передового педагогического опыта была разработана и успешно применяется в 

практической профессиональной деятельности «Книжка наставника». Разработан профиль профессиональных 

компетенций педагогов-наставников, определены основные их затруднения. Более 300 педагогов прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Наставничество в образовательных организациях». 

В Волгоградской области в 601 образовательной организации, из них в 542 общеобразовательных организациях 

утверждено Положение о системе наставничества, имеются локальные акты о закреплении пар «наставник – 

наставляемый», что составляет более 76% от общего количества школ региона. 
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Реализуется программа «Школа молодого педагога». Более 73% педагогических работников в возрасте до 35 лет 

участвуют в различных формах поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Создано единое информационное пространство для педагогов-наставников на портале «Траектория 

профессионального роста». Функционирует сетевое сообщество «Точка притяжения педагогов-наставников», а 

эффективные инновационные практики педагогов-наставников размещены в электронном банке «Инновационные 

практики».  

Разработана «Модель кадрового обеспечения образовательных организаций на основе наставничества», 

включающая следующие этапы: 

 выявление обучающихся склонных к психолого-педагогической деятельности в рамках профориентации в 5-

6 классах;  

 вовлечение обучающихся в психолого-педагогическую деятельность в 5-9 классах и их поддержка с помощью 

разнообразных форм наставничества обучающихся: ученик педагогического класса – ученик, студент педагогического 

ВУЗа/колледжа – ученик, работодатель (учитель) – ученик; 

 обучение обучающихся, проявивших психолого-педагогическую одаренность в психолого-педагогических 10-

11 классах и их сопровождение на основе различных форм наставничества обучающихся: студент педагогического 

ВУЗа/колледжа – ученик педагогического класса, работодатель (учитель) – ученик педагогического класса; 

 направление обучающихся по целевому набору в педагогические ВУЗы и колледжи и во время обучения 

взаимодействие с ними на основе формы наставничества обучающихся: работодатель (учитель) – студент педагогического 

ВУЗа/колледжа; 

 выход на работу в образовательную организацию молодого специалиста и его поддержка с помощью формы 

наставничества педагогических работников: учитель – молодой учитель; мероприятий «Школы молодого учителя»; 

участия в программе Земский учитель (для сельской местности). 

В структурных компонентах системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации не раскрыты функции ММС. На основании регионального опыта субъектов РФ можно 
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сделать вывод о выстроенной единообразной модели научно-методического пространства, обеспечивающего 

взаимодействие ЦНППМ с ММС по вопросам внедрения и реализации системы (целевой модели) наставничества. 

Выработаны механизмы (способы) устранения дублирующих функций, способствующие развитию стратегических 

партнерских отношений по вопросам внедрения и реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях. 

 

 

Взаимодействие с профсоюзами в ходе реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях: проблемы и перспективы 

 

Китайгородская Г.В., ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» 

Конкретные формы взаимодействия с профсоюзами способствуют эффективной 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, выявить лучшие практики и формы выстраивания 

взаимодействия. 

Необходимы механизмы взаимодействия профсоюзных организаций с 

педагогическим сообществом, в том числе с привлечение профессионального потенциала 

созданных в каждом субъекте Российской Федерации Центров непрерывного 

педагогического мастерства для формирования прозрачной модели наставничества для 

каждого субъекта образовательных отношений.  

Разработанные Минпросвещения Российской Федерации совместно с 

Профессиональным союзом работников народного образования и науки Российской 
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Федерации методические рекомендации для образовательных организаций по реализации системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников выделяют степень повышения плотности взаимодействия профсоюза от 

уровня образовательной организации до федерального согласно миссии профсоюза – представление и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образования, социальных прав содействие устойчивому 

развитию отечественного образования путем формирования и реализации сбалансированных предложений от власти, 

профессионального и гражданского сообществ. Профсоюз выступает за высокие стандарты образования и 

профессионализм педагога, обеспеченные повышением престижа педагогической профессии, достойной оплатой труда 

работников сферы образования и, как следствие, ростом эффективности их  

деятельности по воспитанию и обучению. 

Осознание, что субъектом целевой модели наставничества является каждый педагог, в течение своего 

индивидуального профессионального цикла меняющего роли «наставник» - «наставляемый», было обращено внимание 

на необходимость структурирования институциональной мотивационной среды в образовательной организации, которая 

позволяла без профессиональных трудностей педагогу плавно переходить из одной роли в другую без дефектов в 

психологическом, материальном плане. Участники площадки обратили внимание на необходимость формирования модели 

взаимодействие Профсоюз – ЦНППМ – образовательная организация – педагог.  Региональные практики показывают, что 

ЦНППМ координируют на региональном уровне проектирование и  распространение целевой модели наставничества 

педагогических работников, формируют профессиональные треки методического и научного-исследовательского 

характера, а ресурсы  Профсоюза ((нормативно-правовые, информационные) позволяют укрепить позиции 

наставничества: принять согласованное Положение о наставничестве; участвовать совместно с НКО в грантовых 

конкурсах по поддержке инициатив в области наставничества; согласовать Положение об оплате труда с введением 

доплаты педагогическим работникам за наставничество. 

Раздел 2.4. Методических рекомендаций «Финансово-экономические условия. Мотивирование и стимулирование», 

в котором стимулирование реализации системы (целевой модели) наставничества является инструментом мотивации и 

выполняет три функции – экономическую, социальную и моральную, и рекомендовали довести до сведения каждого 
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руководителя образовательной организации, что в соответствии с Трудовым кодексом при формировании системы оплаты 

труда необходимо обеспечить соответствие заработной платы квалификации работника, ценности и сложности труда, 

количеству и качеству выполненной работы, поэтому сейчас есть два варианта закрепления выполнения работником 

функций наставника: отражение этого функционала в трудовом договоре, выполнение этого функционала как 

дополнительной работы, назначение стимулирующих выплат. 

Важнейшей особенностью системы наставничества является то, что она носит точечный, индивидуализированный 

и персонализированный характер, ориентирована на конкретного педагога. Система (целевая модель) наставничества 

подразумевает необходимость совместной деятельности наставляемого и наставника по планированию, реализации, 

оцениванию и коррекции персонализированной программы наставничества, что наиболее успешно отражается в 

профессиональных практиках сопровождения молодых педагогов. Так, в Алтайском крае, реализуется модель «Молодые 

–молодым!» Молодежным советом Алтайской краевой организации Профсоюза совместно с Ассоциацией молодых 

педагогов Алтая, а в Республике Коми проект «Молодые педагоги», включающий обучающие мероприятия, конкурсы, 

хакатон «Учитель будущего формируется сегодня» объединил ресурсы Коми республиканского института развития 

образования и Республиканского Профсоюза, включая молодежный актив.  

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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РАЗДЕЛ 4. Выставка «История возникновения и развития наставничества в России» 
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