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П А С П О Р Т 

ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Наименование 

Программы 

ПРОГРАММА НАСТАВНИЧЕСТВА 

Разработчик 

Программы  

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский педагогический 

колледж» 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации»; 

 Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2009 г.№ 1054-р); 

 Стратегия развития волонтерского движения в России, 

утвержденная на заседании Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 

2010 г.); 

 Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403Р); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Методология (целевая модель) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе 

применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися, под общим научным руководством Н.Ю. Синягиной, 

д. психол. н., профессора; 

 Типовое положение о наставничестве в профессиональных 

образовательных организациях области, утвержденное приказом 

№161 от 20.05.2019г. департамента внутренней и кадровой политики 
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Белгородской области;  

Цели и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – создание условий для 

формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и 

профессиональной ориентации всех участников образовательного 

процесса. 

 Задачи Программы: 

1. Подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в условиях цифровой 

экономики. 

2. Раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого обучающегося, поддержка индивидуальной 

образовательной траектории. 

3. Создание экологичной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в 

профессии педагогических кадров. 

4. Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную 

поддержку ее деятельности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 вовлеченность обучающихся в образовательный процесс; 

 успеваемость обучающихся по основным предметам; 

 сфера интересов обучающихся; 

 ведущая ролевая модель; 

 уровень сформированности гибких навыков; 

 субъективное переживание счастья; 

 субъективная оценка состояния здоровья; 

 желание посещения колледжа (для обучающихся); 

 уровень личностной тревожности (для обучающихся); 

 понимание собственного будущего (для обучающихся); 

 эмоциональное состояние при посещении колледжа (для 

обучающихся); 

 желание высокой успеваемости (для обучающихся); 

 уровень профессионального выгорания (для педагогов); 

 удовлетворенность профессией (для педагогов); 

 психологический климат в педагогическом коллективе (для 

педагогов); 

 успешность (для работодателей); 

 ожидаемый/реальный уровень включенности (для 

работодателей);  
 ожидаемый/реальный уровень осведомлённости в профессии 

или организации у наставляемого (для работодателей);  
 ожидаемый/реальный интеллектуальный потенциал 

наставляемых (для работодателей); 
 

 ожидаемый/реальный процент возможных приглашений на 
стажировку (для работодателей). 
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Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Реализация программы наставничества в образовательных 

организациях 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 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

Форма наставничества «Студент-студент»: 

 повышение успеваемости и улучшение психоэмоционального фона 

внутри группы и образовательной организации; 

 численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций; 

 количественный и качественный рост успешно реализованных 

образовательных и творческих проектов; 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в студенческое 

самоуправление; 

 снижение числа обучающихся, состоящих на учете в полиции и 

психоневрологических диспансерах; 

 снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 

обучающихся. 

Форма наставничества «Педагог-студент»: 

 численный рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера в образовательной 

организации; 

 увеличение процента обучающихся, прошедших профессиональные 

и компетентностные тесты, успешно прошедших промежуточную 

аттестацию; 

 численный рост успешно реализованных и представленных 

результатов проектной деятельности совместно с наставником; 

 увеличение числа  обучающихся, планирующих стать 

наставниками в будущем; 

 численный рост планирующих трудоустройство или уже 

трудоустроенных на региональных предприятиях выпускников. 

Форма наставничества «Педагог-педагог»: 

 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и 
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улучшение психоэмоционального состояния; 

 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в 

качестве педагога в данном коллективе (образовательной 

организации); 

 качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 

подшефных наставляемых классах (группах); 

 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским 

сообществами; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, 

исследований, методических практик молодого специалиста. 

Форма наставничества «ПОО-ПОО» 

 рост реализуемых проектов, направленных на развитие ПОО. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Управление Программой осуществляют заместители директора 

колледжа по направлениям. 

Контроль исполнения Программы реализует педагогический совет, 

обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки 

результатов поэтапного и итогового результатов реализации 

Программы (проведение ежегодного мониторинга). 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях педагогического совета, методического совета. 
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1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования личности, 

саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка. Один из способов 

раскрытия потенциала – формирование активной жизненной позиции обучающихся и 

стремление заниматься добровольческой деятельностью, способствующей 

самореализации личности. 

Реализация программы наставничества наиболее эффективна с опорой на 

следующие принципы: 

 принцип научности предполагает применение научно обоснованных и 

проверенных технологий; 

 принцип системности предполагает разработку и реализацию программы 

наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов; 

 принцип стратегической целостности определяет необходимость единой 

целостной стратегии реализации программы наставничества; 

 принцип легитимности, требующий соответствия деятельности по 

реализации программы наставничества законодательству Российской Федерации и 

нормам международного права; 

 принцип обеспечения суверенных прав личности предполагает честность и 

открытость взаимоотношений, не допускает покушений на тайну личной жизни, какого-

либо воздействия или взаимодействия обманным путем; 

 принцип аксиологичности подразумевает формирование у наставляемого 

ценностей законопослушности, уважения к личности, государству и окружающей среде, 

общечеловеческих ценностей; 

 принцип продвижения благополучия и безопасности подростка (принцип 

«не навреди») предполагает реализацию программы наставничества таким образом, чтобы 

максимально избежать риска нанесения вреда наставляемому (никакие обстоятельства или 

интересы наставника или программы не могут перекрыть интересы наставляемого); 

 принцип личной ответственности предполагает ответственное поведение 

куратора и наставника по отношению к наставляемому и программе наставничества, 

устойчивость к влиянию стереотипов и предшествующего опыта; 

 принцип индивидуализации и индивидуальной адекватности, 

направленный на сохранение индивидуальных приоритетов в создании для наставляемого 

собственной траектории развития, предполагает реализацию программы наставничества с 

учетом возрастных, гендерных, культурных, национальных, религиозных и других 

особенностей наставляемого с целью развития целостной, творческой, социально 

адаптированной, здоровой личности; 

 принцип равенства признает, что программа наставничества реализуется 

людьми, имеющими разные гендерные, культурные, национальные, религиозные и другие 

особенности; 

Проблемы обучающегося организации (далее – студента), решаемые с помощью 

наставничества: 

 низкая мотивация к учебе, неудовлетворительные образовательные 

результаты, дисциплинарные затруднения; 

 низкая информированность о карьерных и образовательных возможностях, 

отсутствие осознанного выбора пути будущего профессионального развития; 

 трудности, связанные с невозможностью эффективно совмещать получение 

образования и рабочую деятельность по специальности; 

 низкий уровень общей культуры, неразвитость метакомпетенций, отсутствие 

или 
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 неразвитость навыков целеполагания, планирования и самореализации, 

пессимистичные ожидания от будущего и самого общества; 

 низкий уровень общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

как следствие – невостребованность на рынке; 

 отсутствие мотивации и возможностей для участия в программах поддержки 

молодежи; 

 невозможность реализовать свой предпринимательский или 

профессиональный потенциал в силу отсутствия опыта и ресурсов. 

Анализ проблем учреждения и их причины 

Среди основных проблем следует выделить: 

 низкие образовательные, спортивные и культурные результаты студентов 

организаций; 

 ценностная дезориентация молодежи, приводящая как к девиантному, так и 

нейтральному в плане гражданской активности поведению; 

 отсутствие налаженной связи между разными уровнями образования; 

 устаревание рабочих резервов, приводящее к инерционному движению 

региональных предприятий, сокращению числа инициатив и инноваций, падению 

эффективности работы. 

С помощью внедрения наставнических программ можно добиться 

комплексного улучшения образовательных и экономических результатов. Таким образом, 

можно сформировать устойчивые пути взаимодействия между отдельными системами и 

поколениями, чувство сопричастности к жизни и развитию региона. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа состоит из четырех целевых блоков: 

 

2.1. Форма наставничества «Студент-студент» 

 

Предполагает взаимодействие обучающихся внутри организации, при котором 

один из обучающихся находится на более высокой ступени образования и обладает 

организаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ему оказать весомое влияние 

на наставляемого, лишенное тем не менее строгой субординации.  

Целью такой формы наставничества является разносторонняя поддержка 

обучающегося с особыми образовательными или социальными потребностями либо 

временная помощь в адаптации к новым условиям обучения.  

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: помощь в 

реализации лидерского потенциала, улучшении образовательных, творческих или 

спортивных результатов, развитие гибких навыков и метакомпетенций, оказание помощи 

в адаптации к новым условиям среды, создание комфортных условий и коммуникаций 

внутри образовательной организации, формирование устойчивого сообщества 

обучающихся и сообщества благодарных выпускников.  

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы 

организации, что окажет несомненное положительное влияние на эмоциональный фон в 

коллективе, общий статус организации, лояльность учеников и будущих выпускников. 

Обучающиеся – наставляемые подросткового возраста получат необходимый стимул к 

культурному, интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций. 

 

2.2. Форма наставничества «Педагог - студент» 

 

Данная форма предполагает создание эффективной системы взаимодействия 

организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и представителя регионального предприятия 

(организации) (профессионал) с целью получения обучающимися (студенты) актуальных 

знаний и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации, профессиональной 

реализации и трудоустройства, а предприятием (организацией) – подготовленных и 

мотивированных кадров, в будущем способных стать ключевым элементом обновления 

производственной и экономической систем. 

Особенно стоит отметить значимость данной формы наставничества для 

организации работы будущих «технологических лидеров». Подобный тип мышления 

может возникнуть у обучающегося только в среде коллективного решения поисковых 

задач, находящихся на пересечении проектной предпринимательской деятельности. 

Решением для подобных площадок становится создание при центрах технологических 

компетенций в системе дополнительного и среднего профессионального образования 

специальных кружков и/или программ наставничества. 

Со стороны компаний, предоставляющих своих наставников для подобных 

программ, подобное участие может иметь как позитивную оценку и признание со стороны 

общественности, так и практическое значение, выражаемое через совместное с 

наставляемыми создание проектов, прототипов, готовых продуктов, актуальных бизнес-

решений, а также подготовку востребованных сотрудников. 

Целью такой формы наставничества является получение студентом (группой 

студентов) актуализированного профессионального опыта и развитие личностных 

качеств, необходимых для осознанного целеполагания, самоопределения и 
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самореализации. Среди основных задач деятельности наставника в отношении студента: 

помощь в раскрытии и оценке своего личного и профессионального потенциала; 

повышение осознанности в вопросах выбора профессии, самоопределения, личностного 

развития, повышение уровня профессиональной подготовки студента, ускорение процесса 

освоения основных навыков профессии, содействие выработке навыков 

профессионального поведения, соответствующего профессионально-этическим 

стандартам и правилам и развитие у студента интереса к трудовой деятельности в целом. 

Результатом правильной организации работы наставников будет повышение 

уровня мотивированности и осознанности студентов в вопросах саморазвития и 

профессионального образования, получение конкретных профессиональных навыков, 

необходимых для вступления в полноценную трудовую деятельность, расширение пула 

потенциальных сотрудников региональных предприятий с должным уровнем подготовки, 

которое позволит совершить качественный скачок в производственном и экономическом 

развитии субъекта Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 

Более того, в процессе взаимодействия наставника с наставляемым данной форме 

может происходить адаптация молодого специалиста на потенциальном месте работы, 

когда студент решает реальные задачи рамках своей рабочей деятельности. 

Наставничество позволяет существенно сократить адаптационный период при 

прохождении производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве за счет 

того, что студентам передают технологии, навыки, практику работы, организационные 

привычки и паттерны поведения, их мотивируют и корректируют работу. 

 

2.3. Форма наставничества «Педагог-педагог» 

 

Предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 

лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на месте 

работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение его 

профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 

реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне. 

Среди основных задач взаимодействия наставника с наставляемым: способствовать 

формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной 

деятельности; развивать интерес к методике построения и организации результативного 

учебного процесса; ориентировать начинающего педагога на творческое использование 

передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому 

специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в 

образовательной организации; ускорить процесс профессионального становления 

педагога. 

Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень 

включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную 

жизнь образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и 

развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет 

положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический 

климат в образовательной организации.  

Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода 

профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а 

также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации 

профессии. 
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2.4. Форма наставничества «ПОО-ПОО» 

 

Наставничество организуется для: 

 профессиональных образовательных организаций, реализующих проекты, 

направленные на развитие ПОО. 

 Целями наставничества являются для сотрудников и организаций – 

повышение уровня имеющихся компетенций, обеспечение и иных ресурсов, обучение 

наиболее рациональным приемам и методам работы, сокращение временных/финансовых 

затрат при выполнении трудовых операций, содействие достижению высокого качества 

труда. 

Формы наставничества при совместной трудовой и учебной деятельности: 

 стажировка; 

 консультации (в том числе в сети Internet); 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 выход на площадку/место работы/в рабочую группу/учебную группу 

наставляемого сотрудника/студента с проведением последующего анализа; 

 направление обучающих видеороликов; 

 совместное составление отчетов/форм бланков, выполнение заданий и иных 

задач; 

 разработка типовых форм, рекомендаций, инструкций для наставляемого. 
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3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ПОДГОТОВКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Формирование команды и выбор кураторов, 

отвечающих за реализацию программы по 

блокам: 

«Студент-студент» 
«Педагог-студент» 

«Педагог-педагог» 

«ПОО-ПОО» 

Август Заместители 

директора  

по ВР, УР, УПР, 

УМР 

2.  Формирование дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества  

Сентябрь Заместители 

директора  

по ВР, УР, УПР, 

УМР 

3.  Информирование участников образовательного 

процесса о возможностях программы 

наставничества 

Октябрь Заведующие 

отделением, 

методист 

4.  Формирование базы наставляемых: 

«Студент-студент» 
«Педагог-студент» 

«Педагог- педагог» 

«ПОО-ПОО» 

Ноябрь Заместители 

директора  

ВР, УР, УПР, 

УМР 

5.  Формирование базы наставников 

«Студент-студент» 

«Педагог-студент» 

«Педагог-педагог» 

«ПОО-ПОО» 

Ноябрь Заместители 

директора  

ВР, УР, УПР, 

УМР 

6.  Формирование наставнических пар и групп 

«Студент-студент» 

«Педагог-студент» 

«Педагог-педагог» 

«ПОО-ПОО» 

Ноябрь Заместители 

директора  

ВР, УР, УПР, 

УМР 

7.  Разработка системы поощрений наставников  Ноябрь Заместители 

директора  

ВР, УР, УПР, 

УМР 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАСТАВНИЧЕСКИХ ПАР ИЛИ ГРУПП 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

8.  Выбор форматов взаимодействия для каждой 

пары или группы  
Ноябрь Кураторы, 

наставники, 

наставляемые  
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9.  Анализ сильных и слабых сторон участников 

для постановки цели и задач на конкретные 

периоды 

Ноябрь Кураторы, 

наставники, 

наставляемые 

10.  Сбор данных от наставников для мониторинга 

эффективности реализации программы  

Декабрь 

май 

Кураторы 

11.  Сбор данные от наставляемых для мониторинга 

влияния программы на их показатели 

Декабрь 

май 

Кураторы 

3. 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные 

3.1. БЛОК «СТУДЕНТ-СТУДЕНТУ» 

1.  Работа со студентами «группы риска» в учебной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Зав. отделениями 

2.  Формирование профессиональных компетенций В течение 

года 

Зам. директора 

по УПР 

3.  Формирование общих компетенций  В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.2. БЛОК «ПЕДАГОГ-СТУДЕНТ» 

1.  Подготовка к демонстрационному экзамену В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

2.  Организация участия в профессиональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УПР, УМР 

3.  Дуальное обучение В течение 

года 

Зам. директора 

по УПР 

4.  Организация УИРС (проекты, курсовые работы, 

ВКР) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

методист 

5.  Функционирование Фабрики процессов для 

студентов   

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР, тренеры 

фабрики 

3.3. БЛОК «ПЕДАГОГ-ПЕДАГОГ» 

 

1.  Школа молодого педагога В течение 

года 

Методист 

2.  Школа молодого куратора В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3.  Фабрика процессов для педагогов В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

3.4. БЛОК «ПОО-ПОО» 

1.  Школа бережливых технологий для ПОО В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

4. МОНИТОРИНГ 

4.  Организация мониторинга показателей В течение Зам. директора 
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программы наставничества года по ИТ 

 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система реализации целевой программы наставничества предусматривает, три 

главные роли: 

 Наставляемый –участник программы,который через взаимодействие с 

наставникоми при его помощи и поддержке решает конкретные жизненные задачи, личные и 

профессиональные, приобретает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. 

 Наставник – участник программы,имеющий успешный опыт в 

достижениижизненного результата, личностного и профессионального, способный и 

готовый поделиться этим опытом и навыками, необходимыми для поддержки процессов 

самореализации и самосовершенствования наставляемого. 

 Куратор – сотрудник образовательной организации либо организации из 

числа еесоциальных партнеров, который отвечает за организацию всего цикла программы 

наставничества. 

Реализация наставнической программы происходит через работу куратора с 

двумябазами: 

 Формирование базы наставляемых, осуществляется непосредственно 

куратором при помощи педагогов и иных лиц образовательной организации, 

располагающих информацией о потребностях подростков - будущих участников 

программы; 

 

 Формирование базы наставников. Формируется различными способами,  

Куратор назначается решением руководителя образовательной организации, 

планирующей реализовать целевую модель наставничества. Куратором может стать 

представитель образовательной организации, представитель организации-партнера 

программы, чья деятельность связана с реализацией программ наставничества, 

волонтерства, образования и воспитания подростков. 

В задачи куратора входит сбор и работа с базой наставников и наставляемых, 

организация обучения наставников, контроль за проведением всех этапов реализации 

целевой модели, решение организационных вопросов, мониторинг реализации и 

получение обратной связи от участников программы и иных, причастных к программе, 

лиц, Комплект материалов, необходимый для организации работы куратора программы 

наставничества в образовательной организации, представлены в Приложении 3 

«Методические рекомендации и материалы для куратора». 

Наставниками могут быть студенты, представители сообществ выпускников 

образовательной организации, педагоги и иные должностные лица образовательной 

организации, сотрудники промышленных и иных предприятий и организаций. 

Куратор осуществляет формирование и ведение базы наставников при условии их 

соответствия критериям психологической, педагогической и, для некоторых форм, 

профессиональной подготовки и прохождения ими обучения. 

Наставляемым может стать любой обучающийся на условиях свободного 

вхождения в выбранную программу. 

Реализация программы наставничества в образовательных организациях 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 
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6. Организация работы наставнических пар / групп 

7. Завершение наставничества 

 

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). 

 

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, 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 

(подробнее см. раздел 10 «Показатели эффективности внедрения целевой модели 
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наставничества»). 

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: 

 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 almamater; 

 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 программе (повышение социального статуса, 

личный рост, привлечение перспективных кадров, развитие собственных гибких навыков. 

По окончании данной работы у образовательной организации должны быть 

сформированы три основные базы (четвертой вариацией является база учеников для 

формы наставничества «ученик-ученик»): 

 база выпускников: система, включающая успешных студентов/уже 

трудоустроенных выпускников, имеющих 1) мотивацию оказать разностороннюю 

поддержку своей родной образовательной организации и 2) положительный опыт 

взаимодействия в рамках ее системы, принципов и ценностей; 

 база наставников от предприятий: система, включающая опытных 

профессионалов от региональных предприятий и бизнес-организаций, которые 

заинтересованы в развитии будущих лояльных и должным образом подготовленных 

кадров. Может пересекаться с базой выпускников, что усилит связь и мотивацию; 

 база наставников из числа активных педагогов: система, включающая 
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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. 

 

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. 

Работа с внешним контуром может понадобиться для организации специального тренинга или 

привлечения мотивационного спикера, экспертов в сфере наставничества на обучение. 

Для отбора наставников необходимо: 

 разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых; 

 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. 

Следует подготовить 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 не должно быть 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 

5. Равенство 

6. Честность и открытость 

7. Надежность 
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8. Последовательность 

Для организации обучения наставников необходимо: 

 составить программу (рассказать 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 может выступить непосредственно куратор (кураторы) наставнической 

программы.  

 Важной частью обучения являются наставнические сессии, позволяющие 

наставникам научиться выстраивать доверительные взаимообогащающие отношения 

собучающимися. Возможные форматы обучения: семинары, специальные занятия и 

сборы, конференции, встречи по обмену опытом, тренинги, дистанционное обучение и 

вебинары. К обучению важно привлекать специалистов 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. 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 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 
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обучения наставники должны получить необходимые психолого-педагогические знания, 

начать формировать организационные и 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. 

 

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 

«MentorMatch», 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 

Организация хода наставнической программы 
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Этап 6. Организация хода наставнической программы 
 

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.

Результатом 6 этапа должны стать стабильные наставнические отношения, 

доведенныедо логического завершения и реализованная цель наставнической программы 

для конкретной наставнической пары/группы. 

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. 

Результаты этапа: достигнуты цели наставнической программы, собраны лучшие 

наставнические практики, внимание общественности привлечено к деятельности 

образовательных организаций, запущен процесс пополнения базы наставников. 

 

5. Показатели эффективности внедрения целевой модели 
наставничества 

 
Для оценки эффективности внедрения и функционирования программы 

наставничества, предлагается выделить ряд наиболее важных критериев оценки как 
всех субъектов наставнической деятельности, так и самих аспектов, составляющих 
процесс наставничества. 

 
В части оценки наставнической программы в образовательной организации 

подобными критериями могут быть:  
 соответствие условий организации наставнической деятельности 

требованиям модели 

 программ, по которым она осуществляется;  
 оценка соответствия организации наставнической деятельности принципам, 

заложенным в модели и программах;  
 соответствие наставнической деятельности современным подходам и 

технологиям;  
 наличие соответствующего психологического климата в образовательной 

организации, на базе которой организован процесс наставнической деятельности;  
 логичность деятельности наставника, понимание им ситуации 

наставляемого и правильность выбора основного направления взаимодействия;  
 положительная динамика в поступлении запросов участников на 

продолжение работы. 
В части определения эффективности всех участников наставнической 
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деятельности в образовательной организации:  
 степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности;  
 уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической 

деятельности; 

 заинтересованность и включенность родителей или лиц их замещающих;  
 уровень удовлетворенности родителей или лиц их замещающих 

наставнической деятельностью и успехами их ребенка. 
Относительно изменений в личности наставляемого-участника программы 

наставничества в образовательной организации критериями динамики развития 
наставляемых могут выступать:  

- улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение 
ценностных ориентаций участников в сторону социально-значимых;  

- нормализация уровня тревожности; оптимизация процессов общения, 
снижение уровня агрессивности;  

- повышение уровня самооценки наставляемого; 

- повышение уровня позитивного отношения к учебе;  
- активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, 

связанных с наставнической деятельностью;  
- повышение уровня осведомленности о различных профессиях, выбор 

направления профессиональной деятельности;  
- степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, 

умений и опыта в повседневной жизни, активная гражданская позиция. 
 
Мониторинг в наставнической деятельности понимается как система сбора, 

обработки, хранения и использования информации об этой деятельности и/или отдельных 
ее элементах, ориентированная на информационное обеспечение управления всем 
процессом этой деятельности. 

Организация систематического мониторинга наставнической деятельности даёт 
чётко представлять, как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения 
во взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития 
наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью. 

 
Мониторинг программы наставничества состоит из 2 основных этапов: 

1) качество реализации программы наставничества;  
2) мотивационно-личностный, компетентностный, профессиональный рост 

участников и положительная динамика образовательных результатов. 

Мониторинг процесса реализации программы наставничества 
 
Первый этап мониторинга направлен на изучение (оценка) качества реализуемой 

программы наставничества, сильных и слабых сторон, качества совместной работы 
пар/групп наставник-наставляемый. Мониторинг помогает отследить важные показатели 
качественного изменения образовательной организации, реализующей программу 
наставничества, динамику показателей социального благополучия внутри 
образовательной организации, профессиональное развитие педагогического коллектива в 
практической и научной сферах. 

Цели и задачи 
Мониторинг процесса реализации программ наставничества направлен на 2 

ключевые цели:  
1. Оценка качества реализуемой программы наставничества (подробно 

описано в Приложении 4 «Вспомогательные материалы куратора для проведения 
мониторинга и оценки эффективности программы наставничества» (раздел 4.1 – 4.3)  

2. Оценка эффективности и полезности программы как инструмента 
повышения социального и профессионального благополучия внутри учебного заведения и 
сотрудничающих с ним организаций/индивидов (подробно описано в Приложении 4 
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«Вспомогательные материалы куратора для проведения мониторинга и оценки 
эффективности программы наставничества» (раздел 4.4 Анкета куратора). 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: сбор обратной 
связи от участников и кураторов (метод анкетирования); обоснование требований к 
процессу наставничества, к личности наставника; контроль за процессом наставничества; 
описание особенностей взаимодействия наставника и наставляемого; определение 
условий эффективного наставничества; контроль показателей социального и 
профессионального благополучия; анализ динамики качественных и количественных 
изменений отслеживаемых показателей. орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования. 

По результатам опросника будет предоставлен SWOT-анализ реализуемой 
программы наставничества. 

Аббревиатура SWOT означает: 

S – Strengths (сильные стороны) 
W – Weaknesses (слабые стороны) 
O – Opportunities (возможности) 
T – Threats (угрозы) 
SWOT-анализ – это удобная, универсальная методика, которая позволяет понять, 

как спланировать процесс развития программы. Он предоставляет информацию в виде 
таблицы, которая отражает 4 выделенных параметра: сильные и слабые стороны проекта, 
его возможности и угрозы реализации программы. 

 

Таблица 4 
 
Факторы SWOT Позитивные Негативные 

   

Внутренние Сильные стороны Слабые стороны 
   

Внешние Возможности Угрозы 
   

 
Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы, возможности и угрозы – 

внешние. Внутренние факторы касаются непосредственно проекта, внешние – среды, 

которая его окружает. 

SWOT-анализ рекомендуется проводить и анализировать куратору программы. 

 

Ожидаемые результаты 
Результатом успешного мониторинга будет аналитика реализуемой программы 

наставничества, которая позволит выделить ее сильные и слабые стороны, изменения 

качественных и количественных показателей социального и профессионального 

благополучия, расхождения между ожиданиями и реальными результатами участников 

программы. 

 

Среди оцениваемых результатов: 
 сильные и слабые стороны программы наставничества; 

 возможности программы наставничества и угрозы ее реализации; 

 процент посещения творческих кружков, спортивных секций и внеурочных 

объединений; 

 процент реализации образовательных и культурных проектов на базе 

образовательного учреждения и совместно с представителем предприятий; 

 процент учеников, успешно прошедших профессиональные и 

компетентностные тесты; 
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 количество выпускников ПОО, планирующих трудоустройство или уже 

трудоустроенных на региональных предприятиях; 

 количество учеников, планирующих стать наставниками в будущем и 

присоединиться 

 сообществу благодарных выпускников; 

 число студентов, поступающих на охваченные наставнической практикой 

факультеты и направления; 

 количество собственных профессиональных работ: статей, исследований, 

методических практик молодого специалиста. 
 

Часть 2. Мониторинг влияния программ на всех участников 

 

Второй этап мониторинга позволяет оценить мотивационно-личностный, 

компетентностный, профессиональный рост участников и положительную динамику 

образовательных результатов с учетом эмоционально-личностных, интеллектуальных, 

мотивационных и социальных черт, характера сферы увлечений участников, в 

соответствии с учебной и профессиональной успешностью и адаптивностью внутри 

коллектива. Основываясь на результатах данного этапа, можно выдвинуть предположение 

о наиболее рациональной и эффективной стратегии формирования пар наставник-

наставляемый. 

Процесс мониторинга влияния программ на всех участников включает два 

подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в программу наставничества и 

второй - по итогам прохождения программы. Соответственно все зависимые от 

воздействия программы наставничества параметры фиксируются дважды. 

Цели и задачи 
Мониторинг программ наставничества направлен на 3 ключевые цели: 

1. Глубокая оценка изучаемых личностных характеристик участников программы 

для наиболее эффективного формирования пар наставник-наставляемый. 

2. Оценка динамики характеристик образовательного процесса. 

3. Анализ и корректировка сформированных стратегий образования пар наставник-

наставляемый. 

Среди задач, решаемых данным мониторингом, можно выделить: взаимную 

заинтересованность сторон; научное и практическое обоснование требований к процессу 

наставничества, к личности наставника; экспериментальное подтверждение 

необходимости выдвижения описанных выше требований к личности наставника; 

определение условий эффективного наставничества; анализ эффективности 

предложенных стратегий образования пар и внесение корректировок в соответствии с 

результатами. Сравнение характеристик образовательного процесса «на входе» и 

«выходе» реализуемой программы. 

 

Ожидаемые результаты 
Результатом мониторинга является оценка и динамика: 

 развития гибких навыков, необходимых для гармоничной личности; 
 уровня мотивированности и осознанности участников в вопросах 

саморазвития и профессионального образования; 
 степени включенности обучающихся в образовательные процессы 

организации; 
 качества адаптации молодого специалиста на потенциальном месте работы, 

удовлетворенности педагогов собственной профессиональной деятельностью, а также 

описание психологического климата в колледже. 
Все это позволит увидеть, как повлияла программа наставничества на участников, 
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и спрогнозировать их дальнейшее развитие. Другим результатом мониторинга будут 

данные анализа и внесенные на их основании корректировки в рекомендации наиболее 

целесообразного объединения участников в пары наставник-наставляемый. 

По результатам тестов будет сформирован отчет в виде статистического анализа 

собранных данных (выделение значимых корреляционных связей и различий, 

качественное описание проведенной математической обработки, визуализация в 

графической форме). 

 

Среди оцениваемых результатов 

 вовлеченность обучающихся в образовательный процесс; 

 успеваемость обучающихся по основным предметам; 

 сфера интересов обучающихся; 

 ведущая ролевая модель; 

 уровень сформированности гибких навыков; 

 субъективное переживание счастья; 

 субъективная оценка состояния здоровья; 

 желание посещения колледжа (для обучающихся); 

 уровень личностной тревожности (для обучающихся); 

 понимание собственного будущего (для обучающихся); 

 эмоциональное состояние при посещении колледжа (для обучающихся); 

 желание высокой успеваемости (для обучающихся); 

 уровень профессионального выгорания (для педагогов); 

 удовлетворенность профессией (для педагогов); 

 психологический климат в педагогическом коллективе (для педагогов); 

 успешность (для работодателей); 

 ожидаемый/реальный уровень включенности (для работодателей); 

 ожидаемый/реальный уровень осведомлённости в профессии или 

организации у наставляемого (для работодателей); 

 ожидаемый/реальный интеллектуальный потенциал наставляемых (для 

работодателей); 

 ожидаемый/реальный процент возможных приглашений на стажировку (для 

работодателей). 

 

 


