
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА 

 САМОАНАЛИЗА ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 

Чтобы осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто 

опытным высококвалифицированным педагогом, со своей сложившейся 

системой педагогической деятельности. Необходимо развивать свой 

творческий потенциал, постоянно находиться в научном педагогическом 

поиске, совершенствовать свои формы и методы работы, осуществлять 

межличностное общение с коллегами (перенимать чужой опыт и делиться 

собственными разработками). 

Принимая на себя обязанности наставника, педагог открывает для себя 

ряд преимуществ: 

– во-первых, наставничество помогает опытному педагогу увидеть и 

наметить новые перспективы в сфере своей педагогической деятельности; 

– во-вторых, при успешном осуществлении данных функций наставник 

ощущает свой вклад в систему профессиональной адаптации молодого 

учителя, получает удовлетворение от общения с педагогом-воспитанником; 

– в-третьих, настоящий наставник всегда должен стремиться к 

самосовершенствованию; 

– в-четвертых, выполнение функций наставника может (и должно!) 

помочь в развитии педагогической карьеры учителя, повышении его 

педагогической квалификации; способствует росту доверия к нему в 

педагогическом коллективе школы; 

– в-пятых, поскольку наставничество носит субъект-субъектный 

характер, педагоги-наставники могут не только делиться собственным опытом 

с более молодыми коллегами, но также и учиться у них, расширять свой 

арсенал навыков и умений, осваивать современные технологии обучения, 

стили профессиональной деятельности. Главное – быть открытым для 

педагогических инноваций! 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

Рассуждать о пользе наставничества уместно лишь при условии, что эта 

работа ведется планомерно, системно и систематически, имеет конкретную 

практическую цель – подготовить высококвалифицированного 

специалиста для работы в образовательном учреждении. Достижение этой 

цели и будет являться реальной пользой для образовательного учреждения. 

Наиболее ощутимыми результатами такой работы могут быть: 

– во-первых, повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогического коллектива, его сплоченность, следование общим 

целям и интересам школы; 

– во-вторых, развитие личностно ориентированных отношений между 

коллегами-учителями, способствующих эффективному оказанию помощи и 

поддержки в педагогической практике школы; 

– в-третьих, формирование в школе такой категории педагогов, которая 

способна брать на себя ответственность за обучение молодых специалистов.  

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 

1. Наставник обязан четко представлять цели своей деятельности, знать 

требования и потребности школы в этой сфере педагогической практики. 

2. Наставник должен разрабатывать и предлагать оптимальную программу 

педагогической помощи каждому молодому педагогу, с учетом его 

индивидуальных особенностей, уровня профессионализма и 

коммуникативных навыков. 

3. Наставник должен уметь наладить положительный межличностный контакт 

с каждым своим воспитанником, предложить конструктивные формы и 

методы взаимодействия. 

4. Наставник осуществляет диагностирование, наблюдение, анализ и контроль 

за деятельностью своего подопечного. 

5. Наставник несет моральную и административную ответственность перед 

самим собой и руководством образовательного учреждения за подготовку 

молодого специалиста. 

6. Наставник обязан быть образцом для подражания и в плане межличностных 

отношений, и в плане личной самоорганизации и профессиональной 

компетентности. 

КАЧЕСТВА ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА 

Какими же качественными характеристиками должен обладать 

наставник? 

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 школы 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. 
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