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Реализация программы наставничества в МКОУ «СОШ №18» включает семь основных этапов: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

2. Формирование базы наставляемых 

3. Формирование базы наставников 

4. Отбор и обучение наставников 

5. Формирование наставнических пар / групп 

6. Организация работы наставнических пар / групп 

7. Завершение наставничества 

 
Содержание каждого этапа представлено в Таблице № 1 «Целевая модель этапов реализации программы 

наставничества в МКОУ «СОШ №18». 
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Таблица 1. Целевая модель этапов реализации программы наставничества в  МКОУ «СОШ №18»  

 

 

ЭТАП 

РАБОТА ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ 

 

1 
Подготовка 

условий для 

запуска 

программы 

наставничества 

 

 

 

 

 
2 

Формирование 

базы 

наставляемых 

 

● обеспечить нормативно-правовое оформление

 наставнической программы; 

● информировать коллектив и обучающихся о подготовке 

программы, собрать предварительные запросы обучающихся 

и педагогов; 

● сформировать команду и выбрать куратора, отвечающих за 

реализацию программы; 

● определить задачи, формы наставничества, ожидаемые 

результаты; 

● создать дорожную карту реализации наставничества,

 определить необходимые ресурсы, внутренние и 

внешние; 

● информировать родителей, педагогов, обучающихся о 

возможностях и целях программы; 

● организовать сбор данных о наставляемых по доступным 

каналам (родители, классные руководители, 

педагоги-психологи, профориентационные тесты), в том 

числе сбор запросов наставляемых к программе; 

● включить собранные данные в систему мониторинга 

влияния программы на наставляемых; 

 

 

● определить заинтересованные в 

наставничестве аудитории в зависимости 

от выбранной формы 

наставничества; 

● информировать аудитории через целевые 

медиа о возможностях программы 

наставничества, планируемых 

результатах и вариантах участия; 

3 
Формирование 

базы 

 наставников 

● информировать коллектив, обучающихся и их родителей о 

запуске; 

● собрать данные о потенциальных наставниках из числа 

педагогов и обучающихся; 

● взаимодействовать с целевыми 

аудиториями напрофильных 

мероприятиях с целью найти 

потенциальных наставников; 

● мотивировать наставников; 
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4.  

Отбор и 

 обучение 

наставников 

● разработать критерии отбора наставников под эти 

запросы; 

● организовать отбор и обучение наставников; 

 

● привлечь психологов, сотрудников 

педагогических вузов, менторов к отбору 

и обучению наставников; 

● найти ресурсы для организации 

обучения 

5. Формирование 

наставнических 

пар / групп 

 

● разработать инструменты и организовать встречи для 

формирования пар / групп; 

● обеспечить психологическое сопровождение
наставляемым, не сформировавшим пару / группу, 
продолжить поиск наставника; 

● привлечь психологов, волонтеров, 

сотрудников педагогических вузов к 

формированию пар / групп; 

6. Организация 

работы 

наставнических 

пар / групп 

 

● выбрать форматы взаимодействия для каждой пары 
/ группы;  

● проанализировать сильные и слабые стороны 
участников для постановки цели и задач на конкретные 
периоды времени;  

● при необходимости предоставить наставникам 
методические рекомендации / материалы по 
взаимодействию с наставляемым(и); 

●  организовать сбор обратной связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности 
реализации программы;  

● собрать данные от наставляемых для мониторинга 
влияния программы на их показатели; 

●  разработать систему поощрений наставников 

● промежуточные результаты программы 

транслировать партнерам программы 

/ медиа для актуализации и 

потенциального вовлечения в будущий 

цикл программы 

7. Завершение 

наставничества 

● организовать сбор обратной связи наставляемых, провести 
рефлексию, подвести итоги мониторинга влияния 
программы на наставляемых;  

● организовать сбор обратной связи от наставников, 
наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности 
реализации программы;  

● реализовать систему поощрений наставников; организовать 
праздничное событие для представления результатов 
наставничества, чествования лучших наставников и 
популяризации лучших кейсов;  

● сформировать долгосрочную базу наставников, в том числе 
включая завершивших программу наставляемых, желающих 
попробовать себя в новой роли 

● популяризировать лучшие практики и 

примеры наставничества; 
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Рисунок 1 
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Таблица 2. Целевая модель системы наставничества в МКОУ «СОШ №18» 

 

Нормативно-правовое обоснование 

Запуск программ наставничества обоснован реализацией национального проекта «Образование», в рамках которого к 2024 г. не менее 70 % школьников и 

педагогических работников общеобразовательных организаций должны быть вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. 

Концептуальное обоснование 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков и компетенций. Скорость и продуктивность усвоения 

новых знаний и умений, которую обеспечивает наставничество, делают его неотъемлемой частью современной системы образования. 

Наставничество становится перспективной технологией для достижения целей, которые национальный проект «Образование» ставит перед 

образовательными организациями: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов Российской Федерации. 

Механизмы реализации программы наставничества 

- нормативно-правовое оформление программы в организации; - обеспечение ресурсами (материально-техническая база, кадровое - 

планирование реализации программы и управление; обеспечение); 

- организация системы наставничества с учетом выбранных форм; - психолого-педагогическое сопровождение субъектов наставничества. 

 

Компоненты системы наставничества 

 
Ценностно-смысловой 

 
Содержательный 

 
Технологический 

 
Оценочно-диагностический 

Наставничество – взаимообогащающее 

общение, основанное на доверии и 

партнерстве, позволяющее передавать 

опыт и раскрывать потенциал каждого 

человека. 

Объект наставничества – процесс 

передачи опыта. 

Субъекты: наставники и наставляемые. 

Работа 

- с внешней 

средой; 

- наставниками; 

- наставляемыми; 

- родителями; 

- коллективом 

организации. 

- интерактивные технологии; 

- тренинговые технологии; 

- проектные технологии; 

- консультации, беседы, 

тренинги, семинары-практикумы; 

- информационные технологии 

Мониторинг и оценка параметров программы: - 

организационного (эффективность системной 

планируемой деятельности); 

- научно-методического (наличие 

методической базы и обеспеченность кадрами); 

- личностных (мотивация, 

включенность в 

наставнические отношения и др.) 
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Ожидаемые результаты реализации программ наставничества: Повышение 

эффективности системы образования через: - измеримое улучшение показателей 

конкретной образовательной - улучшение психологического климата в образовательной 

организации, организации: образовательных, спортивных, культурных; - создание 

сообщества готового оказывать ей поддержку; 

 

- развитие личности наставляемого, раскрытие его потенциала;  

- рост числа обучающихся, способных самостоятельно индивидуальные 

образовательные/карьерные траектории; 

 строить - создание экологичной и плодотворной среды развития педагогов; 

 - привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в развитие инновационных 

образовательных и социальных программ региона. 
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Реализация целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №18» 

Этапы программы 

 
Этап 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества 

Первый этап направлен на создание благоприятных условий для запуска программы наставничества, его задачи: 

● получить поддержку концепции наставничества внутри и вне организации, 

● собрать предварительные запросы от потенциальных наставляемых и выбрать соответствующие этим 

запросам аудитории для поиска наставников. 

Этап имеет стратегическое значение и задает вектор всей программе наставничества. Успех программы будет 

зависеть от того, насколько точно на первом этапе будут определены цели и задачи программы наставничества, 

подобрана ответственная за ее реализацию команда, определены потенциальные внешние аудитории для поиска 

наставников. 

На этом этапе (как и на завершающем этапе программы) особую роль играет публичность, информационное 

продвижение наставничества. Внутри организации эта работа позволит сформировать мотивированную команду и 

выбрать куратора программы, которые будут в полной мере разделять ценности и понимать цели наставничества. 

Правильное информирование поможет выявить запросы от потенциальных наставляемых – педагогов и 

обучающихся – и выбрать формы наставничества, чьи ролевые модели подходят для реализации задач. 

На внешнем контуре информационная работа направлена на привлечение внешних ресурсов к реализации 

программы (потенциальные наставники, социальные партнеры, волонтеры и т.д.). 

Результатом этапа является дорожная карта реализации наставничества, в которой прописан поэтапный ход 

работ и необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-техническая база и т.д.) и возможные 

источники их привлечения (внутренние и внешние). 
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Этап 2. Формирование базы наставляемых 
 

 

Основная задача этапа заключается в выявлении конкретных проблем обучающихся образовательной 

организации, которые можно решить с помощью наставничества. Среди таких проблем могут быть низкая 

успеваемость, буллинг, текучка кадров, отсутствие мотивации у обучающихся, отсутствие внеурочной и 

досуговой составляющей в жизни организации, низкие карьерные ожидания, подавленность подростков из-за 

неопределенных перспектив и ценностной дезориентации и т.д. 

Работа на этапе сфокусирована на внутреннем контуре – на взаимодействии с коллективом и обучающимися. 

Для анализа собранных данных может потребоваться привлечение внешних специалистов (психологов, 

методистов, представителей компаний, занимающихся тестированием навыков и составлением психологического 

портрета и т.д.). 

Значимая часть работы посвящена мониторингу, который на этом этапе заключается в сборе и 

систематизации запросов от потенциальных наставляемых. Эти данные станут основой для мониторинга влияния 

программы на наставляемых, измерения динамики изменений. 

Для составления полной картины следует выделить основные направления сбора данных, в частности: 

академические успехи, развитие компетенций, личностные характеристики. Рекомендуется использовать разные 

каналы получения данных: интервью с родителями и классными руководителями, профориентационные тесты, 

методики определения самооценки, уровня тревожности, уровня развития метанавыков и другие . 

Результатом этапа является сформированная база наставляемых с картой запросов, которая на следующем этапе 

поможет сориентироваться при подборе кандидатов в наставники. 

Этап 3. Формирование базы наставников 

Главная задача этапа – поиск потенциальных наставников для формирования базы наставников. 

Для решения этой задачи понадобится работа как с внутренним, так и с внешним контуром. Работа с 

внутренним контуром включает действия по формированию базы из числа: 
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● обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных, спортивных, творческих и 

адаптационных вопросах (например, участники кружков по интересам, театральных или музыкальных 

групп, проектных классов, спортивных секций). 

● педагогов, заинтересованных в тиражировании личного педагогического опыта и создании продуктивной 

педагогической атмосферы; 

● родителей обучающихся – активных участников родительских или управляющих советов, организаторов 

досуговой деятельности в образовательной организации и других представителей родительского 

сообщества с выраженной гражданской позицией; 

Работа с внешним контуром на данном этапе включает действия по формированию базы наставников из 

числа: 

● выпускников, заинтересованных в поддержке своей alma mater; 

● сотрудников региональных предприятий, заинтересованных в подготовке будущих кадров (возможно 

пересечение с выпускниками); 

● успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые чувствуют потребность передать свой 

опыт; 

● сотрудников НКО и участников региональных социальных проектов, возможно, с уже имеющимся 

опытом наставнической деятельности; 

● представители других организаций, с которыми есть партнерские связи. 

Работа состоит из двух важных блоков: информирование и сбор данных. 

Информирование включает: 

● распространение информации о целях и задачах программы, 

● взаимодействие с аудиториями на профильных мероприятиях или при личных встречах, 

● мотивирование, рассказ о тех возможностях, которые открывает потенциальному наставнику участие в 
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программе (повышение социального статуса, личный рост, привлечение перспективных кадров, развитие 

собственных гибких навыков (soft skills). 

● база наставников из числа активных педагогов: система, включающая педагогов, готовых делиться ценным 

профессиональным и личностным опытом, заинтересованных в получении общественного признания и 

мотивированных желанием создать в образовательной организации плодотворную для развития 

отечественной педагогики среды. 

 

Блок информационных работ готовит основу для того, чтобы выявить кандидатов в наставники и перейти к 

сбору данных. Сбор данных на этом этапе включает первичное анкетирование кандидатов, в ходе которого 

определяется пригодность к наставнической работе и профиль наставника по критериям: жизненный опыт, сфера 

интересов, профессиональные компетенции, возрастная категория потенциальных наставляемых, ресурс времени. 

 

Результатом этапа является формирование базы наставников, которые потенциально могут участвовать как в 

текущей программе наставничества, так и в будущем. 

Формирование сообщества благодарных выпускников 

Отдельного внимания заслуживают понятия «школьное сообщество» и «сообщество благодарных 

выпускников», так как формирование подобных структур является необходимым для решения нескольких задач: 

от подготовки будущих наставников до мотивации всех участников программы наставничества. 

Работа ГБОУ школа №471 с внешней средой в части привлечения наставников является одним из ключевых 

факторов успеха программы наставничества. Поэтому в данной модели один из способов формирования базы 

наставников – это создание открытого школьного сообщества, включающего сообщество благодарных 

выпускников. 

Процесс формирования школьного сообщества базируется на принципах эффективности школы, лидерства, 

коллегиальности, демократии и, что немаловажно, – интереса обучающихся друг к другу. Сообщество 

предполагает активное сотрудничество, связь учеников и учителей, администрации и родителей в процессе 
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творческого (метакомпетентностного) решения всех проблем – от образовательных до поведенческих. 

Школьное сообщество и его важный элемент – сообщество благодарных выпускников – реальный и 

эффективный способ создания нового «климата» в образовательной организации. Он не требует серьезных 

структурных изменений или финансовых затрат, необходимо лишь психологическое изменение позиций учителей и учеников, 

что является следствием административной и педагогической работы. 

Первым этапом построения сообщества является процесс передачи самим обучающимся ответственности за 

обучение и активное участие в жизни школы. Наставнические формы «ученик – ученик», «студент – студент» в 

данном случае отражают практическую реализацию подобного движения. Воспитание ответственности и 

развитие способности принимать решения, осознанно выбирать и строить свою образовательную и/или 

карьерную траекторию служат основой для эффективной взаимной поддержки учеников (и учителей) и 

сопровождаются продуктивной деятельностью по формированию активной жизненной и гражданской позиций, 

обучению рефлексии, освоению социальных и коммуникационных компетенций. 

В сообщество благодарных выпускников входят выпускники, испытывающие потребность оказать 

всестороннюю поддержку своей школе, учителям и обучающимся. Поддержка может быть как финансовой, в 

таком случае речь может идти о создании эндаумента, так и ресурсной. Представитель сообщества, с точки 

зрения понимания специфики и культуры образовательной организации, является лучшим наставником, 

способным помочь обучающимся определиться с образовательными и карьерными траекториями, развить 

необходимые навыки и компетенции. 

 

Этап 4. Отбор и обучение наставников 

Основные задачи данного этапа – выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников, 

подходящих для конкретной программы, и их подготовку к работе с наставляемыми. Обе задачи решаются с 

помощью внутренних ресурсов организации. 

Для отбора наставников необходимо: 

● разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых; 
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● выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии наставников; 

● провести собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их уровень психологической 

готовности; 

● сформировать базу отобранных наставников. 

 

Документы для отбора 

Первым шагом процесса подбора является заполнение анкеты в письменной свободной форме всеми 

потенциальными наставниками. Анкета должна содержать сведения о кандидате, его опыте и намерениях, об 

особых интересах, его предпочтениях в выборе наставляемого, о предпочтительном возрасте подростка, с 

которым он хотел бы работать, а также о предпочтениях в отношении времени и периодичности встреч. 

 

Следующим важным элементом процедуры отбора выступает собеседование. Перечень вопросов, которые 

необходимо задать претенденту, включающих информацию о нем самом, его личных качествах, практических 

ожиданиях. Необходимо узнать, позволит ли распорядок дня наставника выделять достаточно времени для 

наставнических отношений. Нужно удостовериться, что кандидат понимает свои задачи относительно 

наставляемого, требования к его личности и уровень контроля за результатами реализации программы. 

Собеседование односторонним – необходимо предоставлять возможность задавать вопросы и кандидату. 

 

Основные принципы наставника, способствующие организации эффективного сотрудничества и реализации 

всех задач программы наставничества, могут быть выражены следующим набором категорий: 

 

1. Принятие 

2. Умение слушать 

3. Умение слышать 

4. Умение задавать вопросы 
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5. Равенство 

6. Честность и открытость 

7. Надежность 

8. Последовательность 

 

Раскрытие принципов наставника, а также все требуемые и желаемые качества, которые могут 

потребоваться организаторам для отбора и обучения перспективных кандидатов, равно как и Манифест 

наставника. 

 

Для организации обучения наставников: 

● составляется программа (рассказывающая об основах и ценностях наставнических отношений, об 

особенностях общения с подростками, усилить коммуникативные навыки и т.д.); 

● подобрать необходимые методические материалы в помощь наставнику; 

● выбрать форматы обучения и преподавателя/преподавателей. В роли преподавателя выступает 

непосредственно куратор (кураторы) наставнической программы. Необходимый минимум, посвященный 

обучению, включая конкретные упражнения, практики и таблицы для заполнения. 

Важной частью обучения являются наставнические сессии, позволяющие наставникам научиться 

выстраивать доверительные взаимообогащающие отношения с обучающимися. Возможные форматы обучения: 

семинары, специальные занятия и сборы, конференции, встречи по обмену опытом, тренинги, дистанционное 

обучение и вебинары. К обучению привлекаются специалисты в области наставнической деятельности, бывших наставников и 

наставляемых. 

Процесс обучения делится на два этапа – первичное обучение и обучение в процессе деятельности. 

Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам подготовиться к наставнической 

деятельности, познакомиться с основными целями наставничества и направлениями работы, проверить свою 

готовность. Такое обучение дает веру в себя как в наставника, уверенность перед знакомством с наставляемым. 
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Оно влияет и на качество наставнических взаимоотношений и на общую продолжительность работы. Первичное 

обучение должно помочь наставникам сформулировать свои цели, скорректировать ожидания и сравнить свои 

цели с целями наставляемых для выявления и решения возможных разногласий. 

Обучение в процессе деятельности проводится куратором уже после того, как у наставника появится свой 

опыт наставничества, и возникнут вопросы по этой деятельности. Обучение поможет наставнику осознать 

проблему и выбрать правильную стратегию решения. 

Наставников следует обучить прежде всего двум стилям взаимоотношений с наставляемым: развивающему и 

инструментальному. 

● развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия наставника и наставляемого; 

● инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности, развитию межличностных 

взаимоотношений наставника и наставляемого уделяется второстепенное значение. 

В процессе реализации программы наставничества куратор может порекомендовать выбрать один из видов 

взаимоотношений или задействовать его больше остальных в зависимости от ситуации. 

Долгосрочные положительные наставнические взаимоотношения развиваются благодаря корректности, 

эмпатии, участию и уважению. Обучение должно фокусироваться на развитии и совершенствовании такого 

поведения. Наставникам необходимо соблюдать принципы этичного и безопасного наставничества, изучение 

которых должно стать обязательным разделом программы обучения. 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им предстоит решать: 

● Установление позитивных личных отношений с наставляемым. Качество наставнических отношений 

зависит от степени уважения и доверия между наставляемым и наставником. Отношения с 

поддерживающим человеком являются наиболее важным фактором личностного роста наставляемого. У 

него формируется чувство собственного достоинства, если он видит, что заботливый взрослый (помимо 

родителей) готов вкладывать в него время, свои знания и умения, тратить на него свою энергию. Чтобы 

обеспечить развитие положительных личных отношений, во время обучения наставники должны 

получить необходимые психолого-педагогические знания, начать формировать организационные и 
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коммуникативные навыки, учиться ориентироваться в возможных сложных ситуациях, соответствующих 

возрасту наставляемых, усвоить методы работы с семьей и др. Эффективный способ для этого – ролевая 

игра, которая рекомендуется как наиболее предпочтительная форма обучения. 

● Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков. Это может быть формирование жизненных 

целей, принятие решений, развитие ценностно-смысловой сферы, долгосрочное планирование. С помощью 

этих навыков наставляемый может получить экономическую независимость, права и возможности. 

● Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими социальными и культурными 

группами. Обучение должно помочь наставникам лучше понять мультикультурные проблемы, вопросы, 

волнующие детей и молодых людей. 

● Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, поддержка в приобретении 

профессиональных навыков. Обучение предполагает передачу профессиональных навыков наставника и 

должно содержать представление методов их оптимальной трансляции: как теоретических, так и 

практических. 

В качестве дополнительных мероприятий куратор может организовать встречу как с выпускниками 

наставнических программ, так и действующих наставников. На этих встречах происходит обмен опытом, 

выявление трудностей и проблем. Такой обмен помогает создать сеть наставников и групп поддержки, которая в 

будущем оформится во всероссийское наставническое движение и ускорит интеграцию модели во все уровни 

образования, предоставив участникам необходимую поддержку и набор лучших практик. 

Дополнительные темы для текущего обучения могут также включать понимание возрастных, эмоциональных 

проблем наставляемых, формирование у них лидерских качеств, развитие активной жизненной позиции, 

раскрытие личностного потенциала, формирование необходимых жизненных навыков  XXI века и т.д. 

 

Результатом реализации 4 этапа станет сформированная база готовых к работе наставников, подходящая 

для конкретной программы и запросов наставляемых конкретной образовательной организации. 
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Этап 5. Формирование наставнических пар/групп 

 

Основная задача этапа – сформировать пары/группы подходящих друг другу наставников и наставляемых. 

Основные критерии: профиль наставника должен соответствовать запросам наставляемого, а у наставнической 

пары/группы должен сложиться взаимный интерес и симпатия, так как наставничество – это в первую очередь 

основанные на доверии, уважительные и эмоционально окрашенные отношения. 

 

В целях формирования оптимальных пар необходимо: 

 

1. Провести общую встречу с участием всех отобранных наставников и всех наставляемых в любом 

формате (например: 

«День открытых дверей», сессии, когда каждый наставник 5-10 минут общается с каждым наставляемым, после 

чего все заполняют короткие анкеты, указывая, с кем хотели бы продолжить общение в качестве наставника или 

наставляемого). 

 

2. Закрепить результат. Необходимо сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от формата) 

и зафиксировать сложившиеся пары в специальной базе куратора. Также нужно продолжить поиск наставника для 

тех наставляемых, кто остался без пары. 

Результатом этого этапа станут сформированные наставнические пары / группы, готовые продолжить работу 

в рамках программы 

 

Этап 6. Организация хода наставнической программы 
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Главная задача данного этапа – закрепление гармоничных и продуктивных отношений в наставнической 

паре/группе так, чтобы они были максимально комфортными, стабильными и результативными для обеих сторон. 

Работа в каждой паре/группе включает: 

• встречу-знакомство, пробную рабочую встречу, 

• встречу-планирование, 

• комплекс последовательных встреч , 

• итоговую встречу. 

 

Первая встреча-знакомство 

Участники: куратор, наставник, наставляемый 

Роль куратора: организация, наблюдение, представление участников 

Время: 30-40 минут 

 

Представление наставника. Используя уже отрефлексированную информацию о себе и своих сильных/слабых 

сторонах, наставник рассказывает наставляемому о себе. 

Рекомендуемые пункты: 

● Кто я, чем занимаюсь? 

● Почему я хочу быть наставником? 

● Мой опыт. 

● Чем я могу и хочу поделиться с наставляемым? 

● Что мне важно увидеть в наставляемом? 

Представление наставляемого 

Наставляемый не обязан “понравиться” наставнику, его задача – рассказать о себе, своих проблемах и целях на 

текущий момент, если они сформированы, дать понять куратору и наставнику в каком направлении необходимо 
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вести работу в будущем. Обязательные пункты: 

● Кто я, чем занимаюсь? 

● Почему мне хочется принять участие в программе? 

● Над какими вопросами/проблемами я хотел бы поработать? 

●  Что мне важно увидеть в наставнике? 

Взаимный интерес 

Куратор наблюдает за общением наставника и наставляемого, определяет, насколько два конкретных человека 

готовы работать друг с другом, есть ли у них точки пересечения (включая темперамент, схожие сферы 

деятельности, интересы и т.д). 

Необходимо, чтобы в той или иной форме участники проговорили, что они готовы работать друг с другом. 

Описание правил взаимодействия 

Куратор представляет участникам манифест и кодекс наставника, описывает сроки программы (если известны 

заранее), важность ответственного и вовлеченного в процесс общения, основанного на доверии. Отдельно 

проговариваются темы: 

– конфиденциальности взаимодействия (и исключений) 

– необходимости честной и открытой коммуникации 

– личных границ взаимодействия 

– обмена контактами 

Результаты знакомства: наставник и наставляемый готовы к дальнейшему взаимодействию, между ними 

возникло понимание, они готовы поставить (и ставят) цель на первую встречу, назначают ее время. 

Пробная рабочая встреча 

 

Участники: наставник, наставляемый 

Роль куратора: после встречи зафиксировать ее результаты, подтолкнуть к развитию отношений 

Время: по желанию участников, до часа 

 

 



20  

Решение конкретной задачи. Наставник, исходя из первой встречи, предлагает наставляемому решить 

одну небольшую, но конкретную и прикладную задачу, чтобы продемонстрировать возможный формат работы. 

Это может быть беседа, ролевая игра, дискуссия, педагогическая игра, совместное решение прикладной 

задачи/теста. Совместное посещение мероприятия, работу над проектом, просмотр фильма и т.д. для первой 

встречи лучше не использовать. 

Рефлексия. По окончании встречи, наставник и наставляемый представляют краткие результаты куратору 

(возможно заполнение дневника). Эти результаты и ответы помогут обоим участникам понять, в каком 

направлении им лучше двигаться, какой формат является комфортным, отрефлексировать свои отношения. 

Рекомендуемые пункты: 

– Что получилось? 

– Что понравилось? 

– Благодаря чему стало возможно достичь результата? 

– Что в следующий раз можно будет сделать по-другому? 

Результаты пробной рабочей встречи: наставник и наставляемый понимают, чем могут быть полезны 

друг другу, подходят по стилю общения и темпераменту, начинают выстраивать доверительные отношения, 

получают первый результат/успех, готовы к созданию долгосрочного плана. 

Планирование основного процесса работы 

Участники: наставник, наставляемый, куратор 

Роль куратора: представить наставнику и наставляемому структуру плана работы, еще раз обговорить 

организационные вопросы, определить примерное количество встреч, проконтролировать понимание 

участниками важности следования плану реализации поставленной цели. 

Время: 1-1,5 часа. 

Желания и ресурсы 

Вместе с куратором пара/группа обсуждают и по итогу формулируют цели на ближайший период работы 

(минимум месяц). Куратор может предложить участникам программы нижеследующую структуру, которая 

облегчит процесс перевода “мечты” наставляемого в конкретную цель, результаты достижения которой могут 

быть измерены и оценены. 
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Для начала наставляемый отвечает на вопрос “Что я хочу, чтобы у меня было?” и на листе бумаги или устно 

перечисляет 5 достижений/ощущений/предметов. 

После того, как определены 5 ключевых направлений, заполняется таблица 

 
 

Какие ресурсы у 

меня есть, чтобы это 

получить? 

Каких ресурсов 

мне не хватает, чтобы 

достичь цели и получить 

желаемое? 

Как измерить 

результат 

реализации 

цели? Как я пойму, 

что достиг ее? 

Сколько 

мне нужно времени, 

чтобы это получить? 

Желание 
    

 

 

 

 

 

Цели и результаты 

После того, как наставник и наставляемый определили, с какими желаниями и, соответственно, целями они 

будут работать на первом отрезке времени, куратор предлагает участникам создать карту будущей работы. Эту 

карту можно в будущем оцифровать и перенести в личный кабинет, чтобы иметь возможность сверяться с ней, 

оценивая каждую отдельную встречу. 
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Цель № 1    

 

 
 

Желаем Конкрет ные 

действия и шаги, 

направленные на 

получение 

максимального 

результата 

Сроки  Отметки 

о выполнении ый результат 

(как вы видите 

 Показате ль 

эффективности 

конечную 

реализацию 

цели?) 

 (по каким 

результатам 

конкретной 

деятельности 
можно будет  

оценить, что вы 

движетесь к 

поставленной цели) 

 

На этом же этапе наставник и наставляемый при помощи куратора определяют, сколько встреч и в каком 

формате им может понадобиться, чтобы достичь цели. Куратор напоминает, что после каждой встречи в таблицу 

или в дневник желательно будет заносить результаты, свидетельствующие (или нет) о движении к цели. Эти 

результаты в дальнейшем будут использоваться для своевременной корректировки плана работы и для 

финального представления результатов работы пары/команды, а также награждения самого наставника. 

 

Результаты встречи-планирования: определены ключевые договоренности между участниками 

наставнической программы, поставлены цели и определены сроки взаимодействия, создан примерный план 

встреч. 
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Совместная работа наставника и наставляемого 

Участники: наставник, наставляемый (куратор – при необходимости) 

Роль куратора: организаторская функция, проверка своевременного заполнения форм обратной связи, 

консультирование наставника при возникновении вопросов. 

Время: одна встреча – от 1 часа, длительность всех встреч – в зависимости от формы и индивидуальной 

ситуации, минимум 3 месяца. 

Куратор может представить наставнику универсальную структуру встреч. Следует учитывать, что встречи 

могут проходить в образовательной организации, на предприятии/в офисе наставника, так и на стороне; могут 

быть оформлены в виде диалога или обсуждения, а могут как практическая работа над проектом. В этом случае 

наставник самостоятельно формирует структуру и план действий, но, тем не менее, обращается к общей модели: 

рефлексия + работа + рефлексия. 

Любая встреча не может длиться менее часа, если проходит очно. Дистанционная работа в формате 

переписки в социальных сетях/ созвонов не регламентируется (результаты в любом случае фиксируются). 

Первые 10 минут встречи посвящены обсуждению изменений, произошедших с момента последней встречи. 

Подростку будет проще раскрыться и настроиться на работу, если он будет говорить о чем-то понятном и 

знакомом, а наставник поймет, в каком настроении его наставляемый и чему в этот раз можно будет посвятить 

работу. 

Следующие 40 минут посвящены непосредственной работе: это может быть беседа, разбор кейса, 

посещение мероприятия, работа над проектом, любая иная деятельность. 

Последние 10 минут отводятся на обсуждение и рефлексию, необходимо резюмировать встречу. 

Наставляемый и наставник могут ответить на следующие вопросы (и при желании занесли их в дневник): 

● Приблизились ли мы сегодня к цели? 

● Что сегодня получилось хорошо? 
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● Что стоит изменить в следующий раз? 

● Как я сейчас себя чувствую? 

● Что нужно сделать к следующей встрече? 

Встречи проводятся не реже одного раза в две недели. Оптимальная частота – два раза в неделю, если речь 

идет о формах “учитель-учитель”, “ученик-ученик”. Для остальных форм, связанных с необходимостью 

согласовать график встреч с рабочим расписанием наставника, время и сроки устанавливаются по соглашению 

сторон и при информировании куратора. 

Итоговая встреча 

Участники: наставник, наставляемый, куратор 

Роль куратора: организовать встречу, провести анализ результатов, отрефлексировать с участниками их 

работу в программе наставничества, собрать обратную связь (общую и индивидуальную), собрать информацию о 

проведенных активностях и достижениях для подсчета баллов (используются для рейтинга наставников и 

команда), принять решение совместно с участниками о продолжении взаимодействия в рамках нового цикла или 

его завершении. 

Время: 1,5 часа. 

Куратор уточняет у участников примерный срок завершения работы по достижению поставленных целей, 

совместно выбирается удобная дата для встречи и подведения итогов. 

Среди вопросов, ответы на которые должны быть зафиксированы для создания полной картины результатов 

работы, должны быть следующие: 

– Что самого ценного было в вашем взаимодействии? 

– Каких результатов вы достигли? 

– Чему вы научились друг у друга? 

– Оцените по десятибалльной шкале, насколько вы приблизились к цели – Как вы изменились? 

– Что вы поняли про себя в процессе общения? 

– Чем запомнилось взаимодействие? 

– Есть ли необходимость продолжать работу вместе? 

– Хотели бы вы стать наставником/продолжить работу в роли наставника? 
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По окончании встречи куратор собирает заполненные участниками в свободной или типовой форме анкеты 

(Приложение 3 

«Методические рекомендации и материалы для куратора» (раздел 5) и Приложение 4 «Вспомогательные 

материалы куратора дляпроведения мониторинга и оценки эффективности программы наставничества» (разделы 

4.2 – 4.3.) и поздравляет с завершением первого цикла программы. 

Также куратор сообщает место и время проведения финального мероприятия для награждения лучших 

команд и наставников и просит пару или команду подготовить презентацию своей работы, а также материал для 

кейса, который будет опубликован на сайте организации и включен, по возможности, в базу успешных 

наставнических практик. 

Результаты этапа: пара/группа достигли необходимого результата, отношения были завершены 

качественным образом и отрефлексированы, участники испытывают к друг другу благодарность, планируется 

(или нет) продолжение отношений, участники поняли и увидели ценность ресурса наставничества и вошли в базу 

потенциальных наставников, собраны достижения группы и наставника, начата подготовка к оформлению кейса и 

базы практик. 

С согласия участников куратор может транслировать промежуточные результаты работы партнерам 

программы и широкой общественности для поддержания интереса к ней и вовлечения потенциальных участников в 

будущий цикл. 

На этом этапе ведется активная работа по мониторингу: 

● сбор обратной связи от наставляемых – для мониторинга динамики влияния программы на 

наставляемых; 

● сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов – для мониторинга 

эффективности реализации программы. 

Результатом 6 этапа должны стать стабильные наставнические отношения, доведенные до логического 

завершения и реализованная цель наставнической программы для конкретной наставнической пары/группы. 

 



26  

Этап 7. Завершение программы наставничества 

 

Основные задачи этапа: подведение итогов работы каждой пары/группы и всей программы в целом, в 

формате личной и групповой рефлексии, а также проведения открытого публичного мероприятия для 

популяризации практик наставничества и награждения лучших наставников. 

Этап предназначен не только для фиксации результатов, но и для организации комфортного выхода 

наставника и наставляемого из наставнических отношений с перспективой продолжения цикла – вступления в 

новый этап отношений, продолжения общения на неформальном уровне, смены ролевых позиций. 

 Первый уровень завершения программы: подведение итогов взаимодействия пар/групп 

Куратору программы важно тщательно координировать процесс завершения взаимодействия и осуществлять 

его оценку. Информация, полученная от участников при завершении взаимодействия, должна сопоставляться с 

данными конечной оценки, особенно если к формальной оценке эффективности программы привлекаются 

сторонние организации. 

При благополучном завершении взаимодействия наставника с наставляемым важно отметить вклад 

наставника и наставляемого в развитие отношений, предложить им возможность подготовиться к завершению 

взаимоотношений и оценить этот опыт. 

При желании наставники могут продолжить свое участие в наставнической программе. Тогда 

образовательная организация может принять решение о продолжении деятельности наставника в рамках 

программы. 

 Второй уровень завершения программы: подведение итогов программы образовательного 

учреждения 

Второй уровень – это общая встреча всех наставников и наставляемых, участвовавших в наставнических 

отношениях в рамках данной программы наставничества в образовательной организации. Задачи такой встречи: 

провести групповую рефлексию, обменяться опытом, вдохновить участников успехами друг друга и обсудить (по 

возможности) возникшие проблемы. Эта встреча поможет каждому немного отстраниться от своей личной 
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ситуации, выйти за ее рамки, обогатиться уникальным опытом других участников, почувствовать себя частью 

наставничества как более масштабного движения. 

 Третий уровень завершения программы: публичное подведение итогов и популяризация практик 

Третий уровень – проведение открытого праздничного мероприятия (фестиваля) с публичным подведением 

итогов программы наставничества. 

Основные задачи организаторов программы: представление лучших практик наставничества 

заинтересованным аудиториям, а также чествование конкретных команд и наставников с отдельным 

награждением лучших команд и наставников. 

В жюри могут войти: организаторы и все участвующие наставники программы, представители предприятий и 

образовательных организаций региона, представители родительского комитета и педагогического сообщества, 

администрация города и региона. По результатам голосования жюри, а также представленными достижениями 

(см. баллы иерархии наставников) выбираются лучшие проекты и лучшие наставники, получающие отдельные 

награды и поощрения. 

а мероприятие необходимо пригласить следующие возможные целевые аудитории: 

● обучающихся и сотрудников образовательной организации; 

● выпускников; 

● друзей и близких наставляемых; 

● представителей предприятий и организаций, на которых работают наставники, участвовавшие в 

программе; 

● представителей социальных партнеров образовательной организации; 

● специалистов и волонтеров, участвовавших в организации программы; 

● представителей бизнес-сообщества и НКО; 

● представителей образовательных организаций; 

● журналистов региональных СМИ и лидеров мнений; 
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● представителей органов власти и т.д. 

Для наставников мероприятие будет общественным признанием их работы, мотивирующим к ее 

продолжению. Наставляемым поможет закрепить достигнутый результат через публичную презентацию своей 

истории. Кроме того, подведение итогов в формате открытого праздничного мероприятия может усилить позиции 

образовательной организации, повысить ее престиж среди потенциальных обучающихся и их родителей, привлечь 

партнеров и спонсоров, обогатить образовательную среду и открыть новые возможности развития обучающихся. 

На сайте образовательной организации и/или ее партнера-предприятия рекомендуется создать раздел 

«Ресурсный центр наставнических практик», где опубликовать подготовленные командами успешные кейсы, а 

также создать виртуальную доску почета наставников с указанием их достижений и профессиональных сфер. 

Долгосрочная цель третьего уровня – усиление программу наставничества и расширить базу лояльных к 

программе людей, привлечь потенциальных наставников, кураторов, спонсоров. 

Результаты этапа: достигнуты цели наставнической программы, собраны лучшие наставнические практики, 

внимание общественности привлечено к деятельности образовательных организаций, запущен процесс 

пополнения базы наставников. 


