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«НАСТАВНИЧЕСТВО СВЕРСТНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

 

Бабкина Елена Сергеевна 

преподаватель ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются стимулирование познавательной 

деятельности студентов путем внедрения наставничества среди сверстников, 

которое представляет собой разновидность интерактивного обучения, основу 

которой составляют модели взаимодействия студентов в парах или в малых 

группах. иностранного языка. 

Ключевые слова: мотивация, интерактивное обучение, наставник, 

наставничество сверстников, модели наставничества, чтение, перевод.  

 

В современном образовании существует одна из наиболее актуальных 

проблем, такая как отсутствие мотивации к изучению иностранного языка. 

Многие исследователи, отечественные и зарубежные, изучали и продолжают 

изучать пути формирования учебной мотивации для обучающихся. 

Существует единое мнение среди ученых, что методы и подходы к решению 

данной проблемы вызваны целым комплексом причин. 

 Среди факторов, затрудняющих развитие мотивации студентов при 

освоении иностранного языка, выделяют следующие:  

― общая не сформированность мотивов учебной деятельности и приемов 

самостоятельного приобретения знаний;  

― низкий уровень языковой подготовки, полученной в школе;  

― степень эмоциональной комфортности межличностных отношений с 

коллективом или с преподавателем; 

― недостаточный уровень владения преподавателем современными 

интерактивными образовательными технологиями; 

― не всегда адекватный отбор учебного материала.  

Так же  можно добавить трудности, которые возникают  при работе в 

разно уровневых языковых группах, например проблемы с дисциплиной. 

Особенно это ярко проявляется, при обучении полных групп, без деления на 

подгруппы . Одновременно решить сразу несколько проблем, связанных с 

учебной и социальной мотивацией, позволяет метод обучения, основанный 

на помощи обучающихся ровесников-наставников (peer tutoring).  

Для того чтобы студент смог улучшить свои академические 

достижения, а преподаватель организовать работу в аудитории с разным 

уровнем знаний, на помощь приходит наставничество сверстников. При этом 

степень вовлеченности студентов в совместную работу будет стимулировать 

мотивацию к достижению учебных целей, а групповая поддержка и оценка – 

социальную мотивацию обучающихся. Образовательные и познавательные 
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модели взаимного обучения студентов без вмешательства преподавателя, в 

зарубежной практике применена достаточно давно. И не раз доказало свою 

эффективность. 

Среди активно применяющихся в образовательном процессе форм 

наставничества сегодня выделяют парную и групповую работу, которая 

осуществляется посредством Наставничество «студент-студент» на занятиях 

иностранного языка в техникуме. 

Программы наставничества внедряются в образовательный процесс с 

целью активизации познавательного процесса и/или преодоления 

адаптационных трудностей на разных этапах обучения. Феномен 

наставничества среди сверстников рассмотрен в научных работах как в 

широком плане, так и в более узком.  Разработанной популярной практикой 

является модель обучения чтения с наставником, в том числе и на 

иностранном языке.  

Линейная модель «учитель – наставник – подопечный» постепенно 

исчезает, а  переключение на модель взаимодействий сверстников с 

примерно одинаковыми способностями и возможностями, находящимися в 

равных условиях при решении учебных задач представляется перспективным 

направлением организации образовательного процесса . 

 В отечественной педагогике также имеется богатый опыт 

коллективных форм обучения. Классическими в этом плане являются труды 

и практическая деятельность А. С. Макаренко, В. Ф. Шаталова, И. П. 

Иванова, В. К. Дьяченко. Однако ни одна из концепций перечисленных и 

других авторов не трансформировалась во всеобщую образовательную 

практику . 

Предпочтение термина «наставничество» в работах российских авторов 

в противовес зарубежному слову tutoring мотивировано богатым опытом, 

накопленным в отечественной педагогике начиная с 30-х гг. прошлого 

столетия . Наставничество зарождалось тогда как особый тип отношений, в 

которых большое значение имели доверие, честность, профессионализм, 

надежность, умение выстраивать гармоничные взаимоотношения на 

принципах сотрудничества. На сегодняшний день, в педагогике, 

наставничество трактуется как система воздействия более опытных 

специалистов на чувства и сознание обучающихся.  

Наставник – это, с одной стороны, учитель, источник предметных 

знаний, а с другой стороны – человек, оказывающий непосредственное 

влияние на мысли, чувства, эмоции, настроения, интересы, т. е. 

мотивационную сферу подопечного. В этом смысле значения, вкладываемые 

в слова «наставник» и «наставничество», близки зарубежным понятиям: суть 

наставничества сводится к созданию комфортных педагогических и 

психологических условий для обучения и активизации работы студентов, 

повышению ее эффективности, предоставлению возможности каждому 
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проявить себя. Наиболее распространёнными являются три модели 

наставничества, особенности организации каждой и которых зависят от 

количества участников, вида взаимодействия между наставником и 

подопечным Обзор зарубежной литературы показал, что наиболее 

распространенными являются три модели наставничества сверстников, 

каждая из которых имеет свои особенности организации в зависимости от 

количества участников, содержания обучения, вида взаимодействия между 

наставником и подопечным, а также вида оценки, побуждающей к 

дальнейшей работе.  

Все модели содержат следующие обязательные структурные 

компоненты, устанавливающие порядок и способ осуществления 

наставничества:  

 обучение наставников; 

 распределение ролей;  

 подготовка обучающего материала; 

 поэтапная организация работы наставников и подопечных;  

 грамотная поддержка и оценка наставником своих подопечных на 

каждом этапе сотрудничества; 

 смена наставников;  

 наблюдение и контроль педагога.  

Задачи преподавателя в процессе наставничества сверстников – 

наблюдать процесс взаимодействия, контролировать и корректировать его, 

помогать студентам в затруднительных ситуациях. Грамотная организация 

наставничества важна для мотивации развития умений и навыков как 

наставников, так и их подшефных. Модель наставничество успевающих над 

неуспевающими (peer assisted learning strategies – PALS) активно применяется 

при обучении чтению и математике. Обучающиеся делятся на пары по 

принципу «успевающий – менее успевающий обучающийся».  

Задачи педагога – объяснить, как осуществлять сотрудничество, 

контролировать работу в парах и при необходимости корректировать 

взаимодействие. Одно из преимуществ данной модели заключается в том, 

что она позволяет педагогу мобильно и гибко влиять на «выравнивание» 

отстающих учеников, не затрачивая много времени на объяснения. Кроме 

того, применение этой модели позволяет обучающимся с разными уровнями 

знаний выполнять задания в группе / классе одновременно. Таким образом, 

удается удовлетворить потребности всех учеников, в том числе отстающих.  

Модель наставничества «успевающий над неуспевающим» 

способствует совершенствованию не только познавательных, но и 

коммуникативных навыков; помогает предотвратить или нивелировать 

проблемные ситуации, связанные с низкой самооценкой обучающихся либо 

плохой дисциплиной . Модель взаимное наставничество (reciprocal peer 

tutoring (RPT))  применяется при групповой работе. Модель строится 
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согласно стратегии вмешательства, в ней сочетаются приемы самоконтроля, 

ситуативной групповой поддержки и поощрения, взаимного обучения с 

целью развития познавательных навыков и навыков общения . Взаимное 

наставничество – форма совместного обучения, в рамках которой 

обучающиеся примерно с одинаковым уровнем знаний по очереди 

выступают в роли наставников и подопечных. Смена ролей в группе 

взаимовыгодна, так как она создает равные условия, формирует взаимное 

доверие. Ученики, помогая друг другу, могут сами подбирать обучающий 

материал.  Наставничество сверстников на занятиях иностранным языком в 

неязыковом вузе представляет собой разновидность интерактивного 

обучения 

Наставничество сверстников на занятиях иностранного языка в 

техникуме , основу которого составляют четко структурированные модели 

взаимодействия между студентами в парах или малых группах с грамотным 

распределением ролей «наставник – подопечный». Применение моделей 

наставничества успевающих над неуспевающими и взаимного 

наставничества способствует успешной учебной и социальной адаптации 

студентов, активизируют их работу, вызывает интерес к иностранному языку 

и положительные эмоции, что благоприятно сказывается на мотивационной 

сфере молодых людей и их академических достижениях. 
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Аннотация 

В статьи описывается стратегия взаимодействия обучающихся и 

преподавателя в процессе подготовки и защиты индивидуального проекта в 

реализации наставнической формы «преподаватель-ученик». 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, внеурочная работа, 

наставничество, общие и профессиональные компетенции, наставник, 

наставляемый. 

 

Индивидуальный проект представляет собой работу, выполняемую 

обучающимися 1 курса в рамках одного или нескольких учебных предметов 

с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую).  

Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов, полученных обучающимися в 

ходе освоения общеобразовательного цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена и программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, реализуемых на базе основного общего образования. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося 1 курса.  

Цель индивидуального проекта для обучающихся: формирование 

навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

Основными задачами курса являются: 

 систематизировать представление обучающихся о проектной и 

исследовательской деятельности через овладение основными 

понятиями; 

 сформировать основы практических умений организации научно - 

исследовательской работы; 

 развивать умение формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и 

предмет исследования; 

 совершенствовать умение поиска информации из разных источников; 

 формировать культуру публичного выступления; 

 оказать методическую поддержку обучающимся при проведении 

исследовательских работ, проектов и подготовке выступлений на 

научно - практических конференциях; 

 совершенствовать общественно – практическую активность 

обучающихся; 

 способствовать развитию творческой активности личности 

обучающихся; 

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся; 
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 выделять основные этапы написания выпускной квалификационной 

работы; систематизировать представление обучающихся о процедуре 

защиты курсовой, дипломной работы. 

Работа над индивидуальным проектом – важная и неотъемлемая часть 

учебного процесса, выполняемая во внеурочное время. Это обеспечивает 

приобретение студентами необходимых навыков исследовательской 

деятельности и предполагает постепенное приобщение их к 

самостоятельному решению производственных задач, способствует развитию 

у студентов самостоятельности и инициативы, профессиональных навыков и 

творческих способностей, развивает интерес к избранной профессии.  

В этих условиях у студентов формируется творческая компетенция, 

позволяющая использовать учебные и профессиональные навыки на 

продуктивном уровне. 

Сегодня актуален поиск форм и методов повышения качества 

образования. Возрастает роль инновационных и экспериментальных методов 

обучения, направленных на развитие творческих способностей личности. 

Практика показывает, что преподаватель на занятиях должен, прежде всего, 

заинтересовать студентов, увлечь нестандартными интересными задачами, 

демонстрировать свои достижения на конкурсах, выставках, конференциях.  

В этом смысле уместно говорить о наставничестве – универсальной 

технологии передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций 

через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве.  

Наставляемый – обучающийся по общеобразовательным предметам, 

который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке 

решает конкретные личные и профессиональные задачи, приобретает новый 

опыт и развивает новые навыки и компетенции.  

Наставник – педагог, имеющий успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками, необходимыми для 

стимуляции и поддержки процессов самореализации и 

самосовершенствования наставляемого. Задача наставника – поделиться 

опытом подготовки к проекту, к защите-выступлению и оказать 

психологическую поддержку студентам. При этом наставник моделирует 

продуктивную педагогическую атмосферу в целях познавательного 

информирования, целевого мотивирования. 

Кроме передачи опыта, на наставнике лежит ответственность по 

сопровождению наставляемых к результату. Внеурочная работа по учебным 

дисциплинам в форме творческих групп носит целевой исследовательский 

характер и направлена на участие в сборе информации для практической 

части докладов на защиту индивидуальных проектов. Она не оторвана от 

учебного процесса, является его логическим продолжением. К тому же 
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материалы индивидуальных проектов могут использоваться на занятиях. 

Например, материалы проектов по истории математики или результаты 

проектов по химии широко используются при изучении соответствующих 

разделов и тем. 

В ходе работы наставник отслеживает текущее состояние работы над 

проектом, обсуждает какой результат (продукт проектной работы) 

наставляемый представит к защите, даёт советы и рекомендации, отвечает на 

возникшие вопросы. Наставник помогает и поддерживает наставляемого в 

его работе над проектом.  

Студенты вместе с наставником разрабатывают анкеты, опросные 

листы, обрабатывают результаты, готовят презентации по материалам 

исследования. Тем самым формируются и развиваются профессиональные 

компетенции и профессиональный кругозор будущих специалистов.  

Студенты видят необходимость изучения учебных дисциплин и 

возможность его применения в профессиональной карьере. Самые успешные 

студенты имеют возможность в дальнейшем развить свой проект до 

полноценного научно-исследовательского проекта, чтобы представлять его 

на конференциях разного уровня. Мы рассматриваем это как одно из 

необходимых средств развития общих компетенций, а также формирования и 

совершенствования профессиональных компетенций.  

Например, студент 20 группы Кузнецов Станислав, доработав свой 

проект «Как люди научились считать время», созданный на 1 курсе, 

представил его на 2 курсе на конференции форума «Шаг в будущее».  

На защите проекта задача наставника морально поддержать 

наставляемого, сопереживать ему, но не вмешиваться. Защита проекта – это 

результат совместного труда. 

В результате такой работы студенты не боятся работать с 

информацией, ориентируются в ее потоке, могут выбрать нужное, 

переработать материал, представить эту информацию на занятии, поделиться 

ею. Коммуникативные компетенции, приобретаемые в ходе подготовки и 

защиты проекта позволяют эффективно решать профессиональные задачи, 

способствуют повышению конкурентоспособности выпускника на рынке 

труда и расширяют квалификационные возможности. 

Наставничество помогает решить возрастные, эмоциональные 

проблемы наставляемых, раскрывает личностный потенциал, формирует у 

них лидерские качества, активную жизненную позицию, современные 

навыки и компетенции. Студенты, активные в проектной, а затем и в научно-

исследовательской работе, являются, как правило, надежным ядром 

студенческого самоуправления в техникуме. Такие студенты ежегодно 

становятся призерами конкурсов, конференций, олимпиад. Их пример 

мотивирует других обучающихся.  
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В статье рассмотрены вопросы, затрагивающие основополагающие 

аспекты организации и самоорганизации жизнедеятельности обучающихся 

среднего профессионального образования, описаны предложения по 

внедрению системы наставничества в организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления. 
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Формирование молодого квалифицированного специалиста происходит 

поэтапно. Период обучения в техникуме представляет собой один из 

важнейших этапов, в результате которого студент приобретает различные 

компетенции, характерные для той специальности, которую он осваивает. 

Однако следует отметить, что успешность освоения преподаваемых 

дисциплин не может в полной мере обеспечить всестороннего и 

гармоничного развития личности обучающегося.  

В результате чего возникает необходимость наличия в образовательной 

организации возможностей для развития внутреннего потенциала студентов. 

Функционирование внеучебной деятельности техникума позволяет 

обучающимся развить навыки самоорганизации, приобрести опыт 

организаторской деятельности, реализовать имеющийся творческий 

потенциал, что в конечном счете будет способствовать личностному росту 

студента и улучшению таких важных его качеств как ответственность, 

дисциплинированность, отзывчивость, инициативность, 

коммуникабельность, самостоятельность и другие. 

Образовательный процесс в техникуме значительно отличается от 

образовательного процесса в школе тем, что перед студентом возникает 

необходимость развития самого себя в сфере выбранной им профессии, 
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мотивации себя на получение знаний и овладение профессией, т. е. 

необходимость взятия на себя ответственности за организацию своей 

деятельности. 

Самоорганизация - это показатель личной зрелости человека, 

совокупность природных и социально приобретенных свойств личности, 

воплощенных в особенностях воли, интеллекта, в мотивах поведения и 

реализуемых в организации деятельности человека. 

В составе процесса самоорганизации выделяют следующие 

функциональные компоненты, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс самоорганизации 

 

Говоря об организации внеучебной деятельности студентов, следует 

отметить, что ее цель – создание оптимальных социокультурных и 

образовательных условий для профессионального становления гармонично и 

всестороннего развитой личности студента, для подготовки компетентного 

специалиста, творчески мыслящего, способного к самосовершенствованию и 

самореализации, обладающего ответственностью и гражданским 

самосознанием [2, с. 12]. 

Один из механизмов организации внеучебной деятельности в 

техникумах России являетсяразвитие органо в студенческого 

самоуправление, студенческих советов, которые включают в себя 

представителей различных студенческих объединений и представителей 

учебных подразделений техникума. 

Уникальным путем развития студенческого самоуправления в 

техникуме на наш взгляд является работа наставников (тьюторов). 

Изучение специально подобранных источников литературы, 

описывающих феномены тьюторства и наставничества, позволило сделать 

вывод о том, что эти определения обозначают по сути одно и то же явление. 

Поэтому мы употребляем термины «наставник» и «тьютор» как слова 

синонимы. 

Тьютор – новое явление для современного российского образования. 

История возникновения тьюторства тесно связана с историей классических 



13 
 

английских университетов XIV века. В России тьюторство долгое время 

было малоизвестно. 

Во времена СССР была развита форма коммунистического воспитания 

и профессиональной подготовки молодежи на производстве и 

профессионально-технических  училищах, которая называлась 

наставничество и имела много общего с тьюторством. Однако с распадом 

СССР практика наставничества была оставлена на большинстве 

предприятий. 

Тьютор – это человек который осуществляет непосредственную работу 

со студентами, способствующую повышению эффективности учебы, 

активизации самостоятельной творческой деятельности студентов в учебном 

и научном процессе, стимулирует развитие инициативы, самостоятельности, 

творческих способностей студентов, формирование позитивных моральных 

качеств, обучает организаторским и управленческим навыкам. 

Тьютор – это студент старших курсов, способствующий успешной 

адаптации студентами первого и второго курсов к образовательному и 

воспитательному процессу в техникуме. 

Наставник функционирует с целью воспитания у студентов чувства 

гражданской ответственности и патриотизма, всестороннего культурного 

развития студентов, на создание в академической группе атмосферы дружбы 

и взаимопомощи, добросовестного отношения к учебе, привлечения 

студентов к научной и общественной работе. 

Тьютор - наставник и друг. От усилий тьютора во многом зависит то, 

как первокурсники адаптируются в совсем неизвестной для них обстановке, 

освоятся в новом образовательном пространстве. 

Для студентов - наставников, положительным эффектом является 

приобретение навыков организации и сплочения коллектива, опыта 

мобильного решения незапланированных ситуаций, развитие таких качеств 

как коммуникабельность, дисциплинированность, ответственность, то есть 

всех тех качеств, которые будут являться для них неким бонусом в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

Опыт работы наставником повышает конкурентоспособность 

студентов на рынке труда, т.к. они развивают навыки координации людей, 

которые, по сути, являются навыками руководителя, лидера, способного 

мотивировать людей и управлять их деятельностью. 

Таким образом можно сделать вывод, что работа в техникуме  

тьюторов имеет положительное влияние на адаптацию студентов 

первокурсников, развитие органов студенческого самоуправления и 

повышение конкурентоспособности самих тьюторов, что в дальнейшем 

делает их более востребованными на рынке труда. 

В техникуме функционирует студенческий совет самоуправления, 

который осуществляет деятельность по семи приоритетным направлениям. 

Возглавляют студенческий совет и основные направления 

деятельности обучающиеся 2-3 курсов. 
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За каждым руководителем направления закреплен наставляемый, 

который помогает в организации деятельности и в тоже время 

старшекурсник готовит себе замену. 

Наставники и наставляемые являются организаторами и ведущими 

мероприятий, акций, флешмобов.  

Представленные в ходе реализации проекта мероприятия направлены 

на организацию продуктивного взаимодействия развивающих сообществ 

«студент-студент», «учебная группа студентов старших курсов — учебная 

группа студентов младших курсов». Результатом работы является разработка 

продукта — дорожной карты, программы проекта и дайджеста мероприятий.  

В ходе работы достигнуты следующие результаты: Изучены 

теоретические материалы, нормативные документы, связанные с вопросом 

наставничества, рассмотрены основные понятия, исследован уровень 

адаптации студентов 1 курса к учебной деятельности, группе, жизни в 

техникуме и проведён анализ запросов студентов 1 курсов с целью 

выявления их потребностей в наставнике. 

 Проведено анкетирование студентов 3 курсов ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» с целью выявления интереса к 

наставнической деятельности, возможностей стать наставником. 

Организована работа проектной команды наставников и наставляемых 

и проведён (промежуточный) анализ эффективности внедрения проекта в 

студенческой среде техникума.  

Анализ данных анкет, беседы, наблюдения, опроса позволяет сделать 

вывод, что внедряемая практика наставничества даёт положительный 

результат: наставляемые развили свои «мягкие» навыки, раскрыли 

творческие, организаторские способности, переходя из категории «зрители» 

в категорию «соучастники» и «соорганизаторы».  

В результате реализации проекта «НАСТАВНИЧЕСТВО В 

СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ» достигнуты положительные 

показатели работы: наблюдается повышение уровня адаптированности 

студентов (рисунок 2). 
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 Рисунок 2 –  Динамика показателей адаптации студентов к 

группе (по методике Т. Д. Дубовицкой)  

 

на 7 % увеличилось количество студентов с показателем «средний 

уровень адаптированности в группе», на 3 % повысилось количество 

студентов с показателем «высокий уровень адаптированности в группе. 

Проектная команда представляет работу по нескольким направлениям: 

волонтёрская деятельность, учебная деятельность, здоровье и спорт, 

культурно-просветительские мероприятия, военно-патриотическое 

направление. 

 Представленный проект является инновационным, уникальным, так 

как направлен на внедрение новых или значительно улучшенных практик, 

методов в деятельность образовательной организации, внедрение актуальных 

практик наставничества.  

Проект предполагает дальнейшее расширение целевой аудитории, 

привлечение новых партнёров, увеличение количества мероприятий, 

варьирование форм организации мероприятий, привлечение обучающихся не 

только нашего учебного заведения, а также школ. 

Приспособление к новым условиям жизни и деятельности в техникуме 

сопровождается преодолением первокурсниками различных трудностей: 

студентам приходится привыкать к новой системе обучения, коллективу, 

системе отношений с преподавателями, условиям жизни, новой социальной 

роли.  

Со многими проблемами студенты первого курса не в силах справиться 

самостоятельно. Проект «НАСТАВНИЧЕСТВО В СТУДЕНЧЕСКОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ» позволяет решить проблему адаптации студентов к 

жизни в колледже, способствует раскрытию личностного, творческого, 

профессионального потенциала обучающихся, воспитывает современного 

конкурентоспособного специалиста, владеющими профессиональными 

компетенциями и soft skills. 
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Аннотация 

Наставничество — социальная практика, которая имеет мощные 

культурно-исторические корни и традиции, менявшиеся по сферам 

реализации в течение нескольких столетий. В настоящее время наблюдается 

всплеск интереса к наставничеству, особенно в практике исследовательского 

и проектного обучения.  
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       Сегодня перед современным техникумом стоят  задачи научить 

обучающихся учиться, научить их думать, ставить цели и грамотно 

действовать в выбранном направлении. При этом получение знаний 

становится не самоцелью, а средством достижения поставленной цели. 

В связи с этим традиционные подходы в образовании, направленные на 

усвоение обучающимися в техникуме определенной суммы знаний и умений, 

теряют свое значение. На первый план выходят инновационные личностно-

ориентированные методы и технологии обучения и воспитания. 

В такой ситуации выбора актуализируются навыки исследовательской 

деятельности обучающихся, и становится значимой позиция человека, 

который призван сопровождать индивидуальную образовательную 

программу обучающегося и способствовать развитию исследовательской 

деятельности обучающихся. 

В своей практике исследовательских проектов, мы сталкиваемся с 

рядом вопросов, которые необходимо решать: как организовать процесс 

исследования, чтобы инициатива исходила от самих обучающихся, как 

поддержать интерес студентов к тому или иному вопросу, каким образом 
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организовать совместную деятельность педагога и обучающихся в процессе 

исследования.  Как показала практика, эти задачи невозможно решить 

стихийно. Исследовательская деятельность должна быть педагогически 

организована. 

Исследовательская работа  обучающихся  интересна, прежде всего, как 

пример увлекательной и творческой деятельности. Обучающимся нужно 

указать не только на правила научного исследования, но и на необходимость 

научной этики, правильное понимание своего места в процессе работы, 

понимание преемственности, обязательность ссылок на источники 

информации. И именно этим человеком для него станет именно наставник. 

Надо отметить необходимость применения современных 

информационных технологий в контексте исследовательской деятельности. 

Мы говорим о формировании исследователя нового тысячелетия, 

владеющего современными средствами фиксации, обработки и 

представления информации. 

Наставничество в организации исследовательской деятельности даёт 

возможности дифференцированно и целенаправленно планировать работу на 

основе выявленных потенциальных возможностей обучающихся; развивать 

творческий потенциал обучающихся; отслеживать динамику развития 

исследовательских компетенций каждого студента. 

В типичной образовательной ситуации реализуется стандартная 

позиционная схема «преподаватель—студент». Первый транслирует знания, 

второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной классно-

урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти позиции 

сталкиваются с реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь 

привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе, чисто 

механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного 

анализа в каждой конкретной ситуации.  

Как показывает анализ студенческой действительности, даже при 

достаточно высоком уровне готовности к научно-исследовательской 

деятельности педагог не всегда может оказать поддержку учащемуся в 

научно-исследовательской деятельности. Не потому, что профессионально не 

готов, нет возможности уделить время качественной, успешной подготовке 

каждого обучающегося. Если и идет подготовка обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, то для данного вида работы особое 

внимание уделяется инициативным, одаренным учащимся класса. Решить эту 

стратегическую задачу поможет создание гибкой и мобильной системы 

наставничества. 

Наставничество — процесс передачи опыта и знаний от старших к 

младшим членам общества; форма взаимоотношений между преподавателем 

и студентом. Наставничество в широком смысле присуще всем формам 

обучения и системам образования. 

Научно-исследовательская работа студентов представляет собой 

многогранное и емкое понятие, которое включает следующие компоненты: 

процесс формирования научно- исследовательских умений; система методов, 
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форм и средств формирования научно- исследовательских навыков, система 

субъектно-субъектного взаимодействия преподавателей и студентов, 

участвующих в НОУ. 

Таким образом, организацию научно-исследовательской работы в 

техникуме можно рассматривать как проектирование совместной 

познавательно-исследовательской деятельности преподавателей и студентов. 

Наставничество, как форма воспитания и профессиональной подготовки 

студентов, осуществляемая преподавателем играет одну из ведущих ролей в 

ее реализации. 

По определению базовой моделью является форма наставничества 

«преподаватель-студент». 

Согласно краткой характеристике моделей наставничества, участники 

подобных форм наставничества характеризуются следующим образом: 

Наставник: 

Преподаватель. Опытный педагог, имеющий профессиональные успехи 

(победитель различных профессиональных конкурсов, автор учебных 

пособий и материалов, участник или ведущий вебинаров и семинаров), 

склонный к активной общественной работе. Обладает лидерскими, 

организационными и коммуникативными навыками, хорошо развитой 

эмпатией. 

Наставляемый: 

Вариант 1. Пассивный. Обучающийся с несформированной жизненной 

профессиональной позицией, умеренный, застенчивый, не всегда 

решительный. 

Вариант 2. Активный. Обучающийся с особыми образовательными 

потребностями например, увлеченный определенным предметом, 

нуждающийся в профессиональной поддержке или ресурсах для обмена 

мнениями и реализации собственных проектов. 

В формате работы НОУ наставляемый может рассматриваться только 

во втором варианте, так как для успешной реализации научно-

исследовательских программ он просто должен быть активным, 

заинтересованным в личном развитии. 

Целью реализации в рамках студенческого научного общества формы 

наставничества «педагог – студент» является создание благоприятных 

условий для личностного и профессионального развития, выявления и 

совершенствования способностей и талантов, стимулирования инициативы 

студентов. Внедрение различных форм и моделей наставничества 

способствует приобретению лидерских навыков, мотивации, 

профессиональному росту наставляемых. 

В основе деятельности наставника лежит восполнение того или иного 

образовательного дефицита сопровождаемого. При этом вид наставнической 

деятельности и компетенции наставника должны соответствовать типу 

образовательного дефицита. 
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Роль наставника – погрузить наставляемого в проблематику научного 

исследования, развить интеллект, привить навыки научного мышления, 

научить доводить свое исследование до результата и презентовать его. Для 

этого наставник должен сам обладать навыками объяснения сложного 

материала, обучать принципам анализа сложных явлений, и тем самым 

должен являться специалистом с хорошим уровнем образования и знанием 

методик обучения. 

В этом смысле наставничество представляет перспективную 

технологию, отвечающую потребности образовательной системы переходить 

от модели трансляции знаний к модели формирования метакомпетенций 

обучающегося. 

В работе над проектом преподаватель-наставник:  

- помогает обучающимся в поиске нужных источников информации; 

- сам является источником; 

- координирует весь процесс; 

- поощряет обучающихся; 

- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

студентов над проектом. 

Наставник исследовальской деятельности – человек, обладающий 

следующими качествами: 

 понимать суть такого сложного вида деятельности как 

исследовательский проект; 

 уметь быть рядом, но не вовлекаться; 

 уметь находить контакт и взаимопонимание с самыми разными 

учениками, содействовать в поддержании рабочей атмосферы; 

 уметь показывать участникам проекта их достижения и их 

недоработки, разбираться с конфликтами; 

 владеть разными инструментами организации работы, чтобы иметь 

возможность продемонстрировать их подопечному; 

 иметь широкую эрудицию и способность быстро осваивать большие 

объемы информации, чтобы разобраться в деталях проекта, который 

задумали ваши подопечные; 

- знать стандарты оформления проектной документации; программное 

обеспечение, поддерживающего работу с проектами, способы презентации 

проектов, чтобы помочь участникам с «внешней» частью работы. 

Наставник независимо от области деятельности – это человек, который 

передает свой опыт и знания другим людям. Ключевое значение имеет, то, 

что наставник передает свой личный опыт. Кроме передачи опыта, на 

наставнике проектного обучения лежит ответственность по сопровождению 

проекта в плане исследования и обеспечения реализации проекта с 

методической, экспертной, материально- технической и прочих сторон.  

Таким образом, наставник проектного обучения – это человек, 

имеющий опыт профессиональной проектной и педагогической 

деятельности, передающий свой опыт участникам проекта, сопровождающий 

реализацию проекта в целях развития участников проекта.  



20 
 

Наставничество в проектной деятельности может быть: 

- опосредованное: проявляется только формально, путем советов, 

рекомендаций, личные контакты сводятся к минимуму; 

- прямое: непосредственный контакт, общение не только в рабочее 

время, но и в неформальной обстановке; 

- индивидуальное: концентрация усилий на воспитании одного 

ученика; 

- открытое: двустороннее взаимодействие наставника и воспитуемого; 

- скрытое: наставник воздействует на ученика незаметно. 

Технология наставничества позволяет получать опыт, знания, 

формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие способы 

передачи (учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная 

работа, формализованное общение), а это критически важно в современном 

мире. Скорость и продуктивность усвоения нового делают наставничество 

перспективной технологией, способной ответить на вызовы современного 

мира, затрагивающие образовательную, социальную, психологическую и 

экономическую сферы. 

 

 

Библиография: 

1. Бондаревский, В. Г. Воспитание интереса к знаниям и потребности 

самообразованию / В. Г. Бондаревский. — Москва  : , 2015. —  c. — Текст : 

непосредственный.  

2. Глазунова, О. В. О различных подходах к практике наставничества и 

сопровождения проектных и исследовательских работ / О. В. Глазунова. — 

Текст : непосредственный //  Исследователь/Researcher. — 2020. — № 1. — С. 

104-134. 

3.Горбунова Методы и приёмы активизации мыслительной 

деятельности обучающихся / Горбунова, И. А. — Москва  : Просвещение, 

2014. — 350 c. — Текст : непосредственный. 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися" 

5. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 "О 

направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций" 

 

ПРОЕКТ «СЕРЕБРЯНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

Килинич Наталия Винокентьевна 

преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 

Харитонова Елена Викторовна 



21 
 

преподаватель 

Южноуральского энергетического техникума 

 

Аннотация 

В данной статье «серебряное» наставничество рассматривается как 

весомый элемент кадровой политики профессиональной образовательной 

организации, который помогает решить круг организационных задач, среди 

которых адаптация и обучение молодых педагогов. Организация работы 

«серебряных» наставников рассмотрена в качестве механизма укрепления 

связей между поколениями. 

Ключевые слова: наставничество "серебряное" наставничество, 
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В последние годы происходит восстановление опыта советских времен, 

а именно актуализируются практики организации наставничества на 

производстве, в бизнесе и образовании.  

В условиях модернизации системы образования в России значительно 

возрастает роль наставника, повышаются требования к его личностным и 

профессиональным качествам, к его активной социальной и 

профессиональной позиции.  

В декабре 2019 года, распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.12.2019 № Р-145, была утверждена методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся[1, c. 98].  

Реализация данной модели направлена на обеспечение достижения 

сквозного результата федеральных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Молодые профессионалы» и предусматривает 

вовлечение в различные формы сопровождения и наставничества не менее 

70% обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования.  

Сегодня наставничество помимо своего основного профиля – 

профессиональное развитие, применяется для обеспечения связи поколений, 

передачи культурных традиций, повышения сплоченности коллектива, 

усиления мотивации и т.д. Система наставничества представляет собой 

форму преемственности поколений, социальный институт, осуществляющий 

процесс передачи и ускорения социального и профессионального опыта.  

Мы полагаем, что именно взаимосвязь старшего и подрастающего 

поколений играет значительную роль в воспитании и профессиональном 

становлении молодых специалистов, а наставничество — механизм 

укрепления связей между поколениями. Бесспорно, это перспективное 

направление работы в профессиональной образовательной организации, так 

как наставничество помогает качественно решать вопросы, которые связаны 

с развитием кадрового потенциала профессиональной образовательной 

организации. [2, с. 42].  

Понятие «наставничество» трактуется в педагогической литературе как 

одна из форм передачи педагогического опыта, в процессе которой 
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начинающий педагог осваивает персональные приемы на практике, под 

непосредственным руководством педагога-наставника  

Но в настоящее время становится актуальным «серебряное» 

наставничество. Оно позволяет передать жизненный и профессиональный 

опыт от «серебряного» наставника молодому педагогу путем 

преемственности поколений.  

В качестве «серебряных наставников» рассматриваются лица, к 

которым относятся высококвалифицированные руководящие и 

педагогические работники, достигшие пенсионного возраста, принимающие 

активное участие в совершенствовании качества профессионального 

образования, системы управления профессиональной образовательной 

организацией, адаптации в трудовом коллективе молодых педагогов, 

подготовке их к профессиональной деятельности[3, с. 17]. 

Цель «серебряного» наставничества представляет собой оказание 

помощи молодым педагогам в овладении в полном объеме должностными 

обязанностями в результате передачи «серебряным» наставником личного 

профессионального опыта. 

Основными задачами «серебряного» наставничества являются: 

-развитие имеющихся у молодых педагогов знаний в области 

предметной специализации и методики преподавания, способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них задачи по 

занимаемой должности 

-вовлечение молодого специалиста в образовательный трудовой 

процесс и общественную жизнь техникума с учетом его индивидуальных 

особенностей, закрепление его в профессии; 

-создание условий для становления квалифицированного 

педагогического работника; 

-повышение качества подготовки и квалификации молодых 

педагогических работников; 

-способствованию созданию в коллективе благоприятного социально- 

психологического климата и творческого настроя на дальнейшую 

деятельность. 

Показателями оценки результативности работы «серебряного» 

наставника выступают профессиональное становление молодого 

специалиста, положительная динамика его профессионального роста, 

положительные результаты участия молодых педагогов в конкурсах 

Рассмотрим систему «серебряного» наставничества предлагаемую для 

реализации в ГБОУ "Южноуральский энергетический техникум" 

Положение о «серебряном» наставничестве -является основным 

нормативным документом, регулирующим работу системы наставничества. 

«Серебряные» наставники назначаются для работы с новыми 

сотрудниками, принятыми на педагогические должности, не имеющими 

опыта работы в сфере образования.  

 «Серебряные» наставники закрепляются сроком на один год, но 

наставничество может быть продлено до двух лет в случае необходимости. 



23 
 

Предметом «серебряного» наставничества являются профессиональные и 

личностные компетенции педагогических работников, способствующие 

приобщению к правилам внутреннего трудового распорядка и корпоративной 

культуре техникума.  

«Серебряный» наставник избирается из числа педагогов, обладающих 

высоким уровнем профессиональной подготовки, коммуникативными 

навыками и гибкостью в общении. Кроме того, «серебряный» наставник 

должен иметь опыт воспитательной и методической работы, стабильные 

показатели в работе, способность и готовность делиться профессиональным 

опытом, системное представление о педагогической деятельности и работе 

техникума 

Рассматривая систему «серебряного» наставничества над педагогами, 

можно выделить следующие этапы взаимодействия «серебряного» 

наставника и молодого специалиста:  

1) прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание 

отношений взаимопонимания и доверия, определение перечня обязанностей, 

выявление недостатков в умениях и навыках молодого педагога;  

2) практический: разработка и реализация программы адаптации, 

корректировка профессиональных умений молодого педагога;  

3) аналитический: определение уровня профессиональной адаптации 

молодого педагога и степени его готовности к выполнению своих 

должностных обязанностей. На основании Календарного плана реализации 

проекта 

 «Серебряный» наставник разрабатывает индивидуальный план работы, 

по которому работает на протяжении учебного года.  

План работы включает следующие мероприятия:  

-Оказание помощи "серебряным" наставником в работе над 

методической темой по самообразованию, оказание "серебряным" 

наставником помощи в подготовке и проведении уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- совместная разработка планов-конспектов занятий; 

- посещение "серебряным" наставником занятий с последующим 

анализом; 

- оказание "серебряным" наставником помощи в подготовке и 

проведении уроков в соответствии с требованиями ФГОС 

- разработка и реализация программы адаптации, корректировка 

профессиональных умений наставляемого; 

- участие "серебряного" наставника в работе цикловых комиссий; 

- участие "серебряного" наставника в работе научно-методических 

семинарах; 

- проведение "серебряным" наставником мастер-классов с целью 

передачи профессионального опыта; 

- участие "серебряного" наставника в подготовке обучающихся к 

конкурсам профессиональной направленности; 
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- участие "серебряного" наставника в подготовке обучающихся к 

участию в научно-практических конференциях различного уровня и т.д. 

Проект «Серебряное наставничество», помимо демонстрации 

наставниками высоких результатов своей профессиональной деятельности 

разработан для формирования связей между поколениями.  "Серебряный 

наставник" должен стать примером для подражания молодому поколению.  
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Аннотация 

В статье представлена значимость   наставничества при подготовке 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, являющееся 

залогом успешной карьеры будущего выпускника и    создания 

конкурентоспособных специалистов и профессионалов своего дела. 

Ключевые слова: наставничество, конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады. 

 

Современное образование — это сфера, где одинаково важно 

сохранить преемственность, учесть актуальные требования к уровню 

подготовки, применять и развивать новые образовательные технологии, а 

также учитывать требования работодателя к действующим кадрам. От 

системы образования во многом зависит развитие страны, экономики, малого 

и среднего бизнеса.  

Развитие Чемпионатного движения по профессиональному мастерству 

является важной задачей государства.  
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Благодаря успешному опыту организации и проведения Чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» удалось привлечь 

внимание заинтересованных лиц к системе среднего профессионального 

образования и продвинуть ее вперед, повысив престиж рабочих профессий и 

качество образования, введя лишь одно понятие «Наставник». 

Наставник — это человек, который вкладывает в другого свою душу, 

отдаёт частичку себя, общение с которым приносит пользу. Наставниками 

становятся не сразу, каждый человек в любом деле становится умудренным 

опытом постепенно, пополняя копилку знаний, приобретая всё новые 

качества, развивая свои способности. Наставничество — это одна из высших 

ступеней профессиональной деятельности каждого педагога. Преподаватель -

наставник для обучающегося – это как настоящий друг, не критикуя 

направляющий в правильный путь, это тот, кто формирует безукоризненную, 

квалифицированную личность, он всегда будет примером для молодого 

поколения. 

Взаимное доверие является той основой, на которой с самого начала 

строятся отношения. Педагог - наставник должен создать условия для 

добрых, доверительных отношений. Для этого нужно  использовать только 

демократический стиль общения. Назидательный тон здесь недопустим. 

Главное в работе педагога наставника - не только знание своего 

предмета, умение доступно его преподнести, но и умение любить детей, 

верить в каждого из них, умение находить «жемчужину» в каждой 

«раковине». Быть не только преподавателем, но и другом. Все трудности, 

неприятности, разочарования отступают, когда видишь блеск глаз своих 

учеников. Их радостные приветствия, улыбки и смех заставляют забыть обо 

всём, пробуждают силы и желание сделать всё, чтобы этот яркий свет, эта 

любовь не только никогда не исчезали, а становились всё сильнее и ярче. И 

тогда ты готов свернуть горы, отбросить своё плохое настроение и идти 

вперёд, дарить студентам радость познания и помочь им поверить в себя. 

Древнеримский философ Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся 

сами». Да, педагог-наставник должен сегодня не только учить, но и учиться 

учить, в том числе и у своих учеников. Как важно выслушать, понять других, 

услышать рациональные решения, подсказать, посоветовать, дать 

возможность проявить инициативу – вот они, важные глаголы действия, 

разные грани мастерства педагога. Преподаватель- наставник не наблюдает, а 

вместе с обучающимися думает и действует… Тогда мир становится 

целостным, а совместная деятельность учителя с учеником – полезной, 

любимой, интересной и для всех полной открытий и чудес. 

Каждая профессия требует овладения специфическими умениями. У 

студентов эти умения формируются в процессе неоднократного повторения 

соответствующих заданий. Теоретическая подготовка создает определенный 

фундамент знаний, составляющий профессиональный кругозор специалиста. 

Практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным 

знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную деятельность 

специалиста. А использование в процессе подготовки специалистов 
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профессиональных конкурсов гарантирует их эффективную подготовку, т.к. 

эта форма работы расширяет возможности студентов в развитии 

интеллектуальных и творческих умений, коммуникативных навыков и 

профессионального мышления. Участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства можно назвать одним из приоритетных 

направлений работы. 

В настоящее время участие обучающихся в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах является неотъемлемой частью на пути к 

освоению специальности и профессии. И задача педагога наставника 

профессиональных дисциплин и модулей подготовить их к участию в 

профессиональных конкурсах, приблизив их тем самым к реальным 

производственным условиям и ситуациям. 

Подготовка и участие в конкурсах профессионального мастерства и 

олимпиадах помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, совершенствуя профессиональные умения и 

навыки, развивают профессиональное и креативное мышление студентов, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, а 

олимпиады – систематизация и закрепление теоретических знаний. 

Подготавливая обучающихся к профессиональным конкурсам и 

олимпиадам, педагог – наставник формирует профессиональную готовность 

студентов к осуществлению ими трудовой деятельности по приобретаемой 

специальности. 

Нужно фокусировать внимание на подготовке к олимпиадам 

заинтересованных детей, а не тратить время на тех, кто совершенно не 

заинтересован в результате своей работы. Как узнать своего будущего, 

наставляемого педагогу наставнику при намерении начать подготовку к 

конкурсу профессионального мастерства и олимпиаде? 

Это должен быть обучающийся владеющий: 

 нужным объемом информации, соответствующей стандартному 

профессиональному образованию, необходимой для успешной адаптации в 

современных условиях жизни и производства;  

 способностью творчески мыслить, разумно действовать и справляться с 

жизненными обстоятельствами, то есть имеет развитый интеллект и волевые 

качества; 

  вербальной гибкостью (т.е. легкостью, с которой человек может 

объясняться, используя наиболее подходящие слова и термины) 

Педагогу наставнику необходимо содействовать повышению 

личностной значимости студентов, вовлекая их в различные виды 

деятельности, создавая ситуации успеха — это взлет для человека, 

своеобразный скачок на ступень выше в личностном развитии. Этими 

действиями мы можем   формировать у студента уверенность в себе. 
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С первого дня подготовки обучающегося к конкурсам 

профессионального мастерства нужно создать благоприятные условия для 

развития «адаптивных ресурсов». В противном случае можно столкнуться с 

адаптационным синдромом или стрессом (Г. Селье). Сначала наступает 

первая стадия – «стадия тревоги» - характеризующаяся генерализованной 

реакцией функциональных систем организма, направленной на мобилизацию 

его защитных сил. Затем её сменяет вторая стадия «резистентности», которая 

состоит в частичном приспособлении, выявлении напряжения отдельных 

функциональных систем, особенно нейрогуморальных регулятивных 

механизмов. На смену второй приходит третья стадия состояния организма, 

который либо стабилизируется и наступает устойчивая адаптация к 

атмосфере предстоящего конкурса профессионального мастерства, либо в 

результате истощения ресурсов организма возникает срыв адаптации. 

Конечный результат зависит от характера, силы, индивидуальных 

возможностей и функциональных резервов организма участника конкурса 

профессионального мастерства. 

Подготовка обучающихся к олимпиаде и конкурсам профмастерства – 

долгий и трудоемкий процесс. Но при грамотной расстановке сил, вполне 

вероятно, подготовить победителей и призеров. 

Преподаватели специальных дисциплин должны начать подготовку 

обучающихся к конкурсной деятельности с момента их поступления в 

техникум путем: 

- включенность студентов в учебную деятельность академического 

типа, направленную на формирование профессиональных компетенций, 

конкурентоспособности в образовательном процессе; 

- создание творческой группы, команды (6-7 обучающихся), 

готовящихся к конкурсам профессионального мастерства;(возможно кружок) 

 - реализация взаимопомощи, передача опыта участия в конкурсах 

профессионального мастерства, психологическая подготовка новых 

участников; 

 - выбор наиболее подготовленных участников на фоне знания сильных 

и слабых сторон обучающихся; 

  - организация интеллектуальных соревнований по каждой дисциплине 

и МДК; 

 - основная форма работы на занятиях - индивидуальная и парная; 

- чтение литературы, работа в Интернете; 

 - развитие умения непосредственно работать с программами и т. д. 

Преподавая профессиональные модули на специальности 08.02.01, 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» развиваю в своих 

студентах общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО: 

ПК1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Разработка элементов ППР 
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ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Эти компетенции лежат в основе выполнения заданий по областной 

олимпиаде профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях челябинской области по УГС 08.00.00 Техника и технологии 

строительства, а также Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» по компетенции «Сметное дело» 

С 2022 года являюсь разработчиком 2ух заданий фонда оценочных 

средств для проведения областной олимпиады: 

Задание 2 – Выбор крана.Подобрать кран для монтажа конструкций, 

указать привязку крана и стоянки  крана. Вычертить, используя графический 

комплекс AutoCAD 2019.Исходные данные: генеральный план участка, план, 

фасад, спецификации элементов, свой построенный разрез, каталог кранов. 

Задание 5 – Выполнение схемы организации работ на отдельный вид 

работ: стоянки крана, рабочая и опасная зоны, места складирования 

материалов, временные дороги. Вычертить, используя графический комплекс 

AutoCAD 2019. 

Исходные данные: план, фасад, экспликации, спецификации элементов. 

Эти задания настолько отражают сложность и многозадачность работы 

мастера строительных работ, что не включить их в ФОС было бы 

непоправимой ошибкой при формировании современных востребованных 

компетенций техника-строителя. Хочется отметить, что из 11 

образовательных учреждений Челябинской области, участвующих в 

олимпиаде и готовящих техников строителей-эти задания более-менее 

хорошо выполняют всего 3 колледжа, наш техникум занимает призовое 

место. 

Заявленная цель чемпионатного движения «Профессионалы»— 

подготовка кадров для российской промышленности, исходя из этой цели и 

формировался список компетенций для соревнований. 

Направление подготовки 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» предполагает два выбора сдачи демонстрационного 

экзамена, то, что ребята сдают профильный вид, а не базовый повлияло 
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участие в конкурсе «Молодые профессионалы» моей наставляемой в 2020 

году по компетенции Т57 «Сметное дело» с результатом серебряной медали. 

Чемпионатное движение представляет собой соревновательные 

мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций конкурсантами и 

работу по формированию прототипов «продуктов» в определенной 

экономической области. Здесь появляется такое понятие как: Эксперт-

наставник - эксперт, представляющий интересы конкурсанта и (или) команды 

по компетенции.  Он сопровождает каждого конкурсанта, принимает участие 

во всех мероприятиях компетенции, включая оценку работ.  

Конкурсные задания очень сложные даже для опытных сметчиков, 

предусматривают проверку не менее, чем 3 (трех) трудовых функций и видов 

деятельности в индивидуальном формате и направлены на выявление 

профессиональной теоретической и практической подготовки конкурсантов, 

умения применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, мотивацию конкурсантов к применению творческого 

подхода в профессиональной деятельности и высокой культуры труда.  

В 2022 году также моя наставляемая получила серебряную медаль по 

компетенции «Сметное дело». Только высокая мотивация и увлеченность 

профессиональными дисциплинами обучающейся, а также правильное 

распределение сил и дидактических единиц задания педагогом- наставником 

позволило получить лучший результат. 

Сами студенты, получая высокий результат конкурса становятся - 

наставниками и получают возможность развивать и совершенствовать 

профессиональные компетенции по приобретаемой специальности и в 

процессе наставничества. Участвуя в профессиональных конкурсах, 

студенты совершенствуют профессиональные навыки, приобретают 

необходимый опыт подготовки и участия в конкурсных программах, 

значительно повышается их самооценка, к ним обращаются с просьбами 

поделиться опытом. 

Было выяснено, что победители пользуются авторитетом у 

сверстников, ситуация их успеха повышает стремление студентов к 

освоению профессиональных навыков, что в итоге способствует 

формированию положительного отношения к труду как к ценности, желания 

самоутверждения посредством труда и психологическую установку на труд. 

Таким образом, наставничество при подготовке участников 

профессиональных конкурсов и олимпиад является действенным средством 

для выявления и создания организационно-педагогических условий 

подготовки обучающихся по специальности, для обмена опытом, 

формирования мотивационной готовности студентов к работе по профессии. 

Опыт успеха обладает огромной жизненной значимостью, он убеждается в 

собственной компетентности, способности решать сложные 

профессиональные задачи в условиях соревнования, что укрепляет его 

чувство самоуважения и служит основанием для уважения его со стороны не 

только сверстников, но и родителей, и педагогического коллектива. Чувство 
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профессионального успеха выступает в данном возрасте ведущим 

эмоциональным компонентом мотивационной готовности к труду. 

И главное, по моему мнению, необходимо изменять подход к 

организации образовательного процесса, не бояться стать преподавателем -

наставником для обучающихся. Нам всем нужно активизировать свой 

творческий потенциал, педагогическую готовность и желание к 

наставнической деятельности, мобилизовать профессиональный талант — 

все это залог продуктивной, ориентированной на конечный результат 

качественной работы. 
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социально-экономического развития страны до 2030 года и нацелен на 

создание в системе СПО принципиально новой отраслевой модели 

подготовки квалифицированных кадров в соответствии с актуальными 

потребностями реального сектора экономики. Профессионалитет – это новая 

форма сотрудничества образовательных организаций и работодателей в 

формате образовательно-индустриальных кластеров, объединенных 

общностью образовательных программ, которые будут реализовываться под 

конкретный заказ работодателей с их непосредственным участие. 

Неотъемлемыми компонентами «Профессионалитета» являются 

наставничество, приоритет практической подготовки, оптимизация сроков 

подготовки кадров, целевое обучение и гарантированное трудоустройство на 

предприятиях-заказчиках, развитие материально-техническое базы 

колледжей и техникумов с учетом технологических особенностей 

производств. 

Развитие личности наставника по программе «Профессианалитета» не 

ограничивается только передачей опыта. Педагог-наставник, как субъект 

развивающего взаимодействия со студентом, должен обладать способностью 

вызвать доверие у студента, установить духовный контакт, организовать 

развивающее взаимодействие. Важным критерием наставника является 

желание передавать свой опыт и получать новые знания. 

Из чего же будет планироваться наставничество с ребятами 

поступающими 2023 году по Федеральной программе «Профессианалитета» 

кластера «Строительство» на специальность 08.02. 01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

Рассмотрим 3 основных этапа: 

1 этап – планируется выстраивать отношения с ребятами таким 

образом, чтобы у них возникло доверие и взаимопонимание со своими 

наставниками (классным руководителем и преподавателями, работающими в 

группе). 

2 этап – планируется проведение различного вида диагностик с 

анкетированием. Цель исследований, выявление затруднений у обучающихся 

в период адаптации, а также необходимость в психологической поддержке. 

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий по профилю 

специальности, экскурсии  на строительные площадки и в проектные 

организации города Южноуральска, встреча с выпускниками, работающими 

по специальности, повышают степень комфортности нахождения в группе и 

техникуме, а также мотивируют студентов на получение выбранной 

профессии. 

3 этап – предполагает получения наставником обратной связи с 

ребятами, корректировку процесса работы наставничества и дальнейшее 

методическое руководство и систематический контроль за освоением 

профессиональных компетенций во время учебы и практики.  

Все эти этапы необходимы для того чтобы достичь хороших 

результатов наставничества. Данный результат направлен на подготовку 

высококвалифицированного специалиста замотивированного на дальнейший 
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профессиональный рост, личности всесторонне развитой, нравственной, 

культурной. 

Для реализации всех основных этапов был разработан проект 

программы  Путь к успеху. 

С 2023 года в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

разработан проект программы «Путь к успеху» по одной из форм 

наставничества «педагог – студент». 

В современном, стремительно развивающемся мире огромная роль 

отведена наставничеству. Деятельность наставника – важная деятельность в 

образовательном учреждении. Наставничество помогает обеспечить единство 

социального и профессионального воспитания, успешной адаптации 

обучающихся. 

Актуальность данной программы выражается в полном раскрытии 

потенциала личности студента (наставляемого), необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации в современных условиях 

неопределенности, а также создание условий для формирования 

эффективной системы поддержки самоопределения и самореализации 

обучающихся, предполагает возрождение и расширение института 

наставничества путем вовлечения в различные формы наставничества 

студентов техникума. 

Целями проекта являются: раскрытие потенциала каждого 

наставляемого; формирование жизненных ориентиров у обучающихся,  

адаптация в новом учебном коллективе; повышение мотивации к учебе и 

улучшение образовательных результатов; создание условий для осознанного 

выбора оптимальной образовательной траектории; формирование ценностей 

и активной гражданской позиции наставляемого, развитие гибких навыков, 

лидерских качеств, метакомпетенций; создание условий для осознанного 

выбора профессии и формирование потенциала для построения успешной 

карьеры. 

Задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом: 

 создать актив студентов, оказывать помощь в организационной работе, 

содействовать развитию различных форм студенческого активности; 

 содействовать развитию правового общественного сознания, 

воспитанию гражданственности, созданию сплоченного коллектива;  

 оказывать помощь в быстрой адаптации в новом коллективе, 

приобщении к студенческой жизни на основе изучения индивидуальных 

особенностей студентов;  

 совершенствовать организацию самостоятельной работы студентов, 

обеспечивать методическую помощь и контроль со стороны наставников;  

 повышать ответственность студентов за результаты учебной 

деятельности;  

 формировать у обучающихся чувство гордости за выбранную 

специальность, образовательную организацию;  
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 мотивировать наставников и наставляемых к саморазвитию и 

самосовершенствованию, к участию в учебной деятельности, в 

мероприятиях различного уровня и др. 

К ожидаемым результатам относятся: высокий уровень включенности 

наставляемых во все социальные, культурные и образовательные процессы; 

положительный эмоциональный фон в коллективе; рост общего статуса 

образовательной организации; положительное отношение обучающихся и 

будущих выпускников к учебному заведению; получение обучающимися – 

наставляемыми  необходимого стимула к образовательному, культурному, 

интеллектуальному, физическому совершенствованию, самореализации, а 

также развитию необходимых компетенций; объективные положительные 

результаты мониторинга. 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 

студентов в образовательные процессы организации, качества адаптации 

студента в техникуме,  удовлетворенности педагогов собственной 

профессиональной деятельностью, благоприятного психологического 

климата в учебном заведении, а также достижение целевых показателей. 

Конечно, нельзя не сказать о рисках реализации проекта. К ним 

относятся: недостаточная компетентность педагогических работников для 

реализации мероприятий проекта; высокая педагогическая нагрузка, 

ограничивающая возможность участия в мероприятиях проекта 

педагогических работников; низкая мотивация наставников, недостаточно 

высокое качество наставнической деятельности и формализм в выполнении 

их функций; отсутствие у ряда педагогов восприятия наставничества как 

механизма профессионального роста педагогов; низкая мотивация 

наставляемых. 

Разработан план реализации проекта «Путь к успеху», который 

включает три этапа: организационно – подготовительный этап, основной 

этап и заключительный этап. 

Ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта включает 

в себя нормативное обеспечение, организацию управления системой, 

кадровое, материально-техническое, научно-методическое, финансово-

экономическое обеспечение. 

Нормативному обеспечению относятся нормативные документы 

различных уровней, регламентирующих педагогическую деятельность по 

совершенствованию системы наставничества в профессиональной 

образовательной организации (федеральные, областные, отраслевые 

нормативные акты, нормативные акты локального характера). 

Организация управления включает: назначение руководителя Проекта, 

разработку дорожной карты Проекта, обеспечение составляющих реализации 

Проекта, а также организацию инфраструктурного и материально-

технического обеспечения реализации программ наставничеств. 
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Что касается порядка контроля и оценки результатов проекта, то 

установлены контрольные точки: 

 степень готовности концептуального обоснования проекта, 

презентации, доклада и докладчика (запуск проекта); 

 издание приказа о запуске проекта; 

 проведение предпроектного анализа, создание концепции, составление 

плана деятельности; 

 степень разработанности плана мероприятий, готовность членов 

команды, анализ ресурсов; 

 исполнение плана мероприятий, качество методических 

материалов; 

 качество выполняемых обязательств обоих партнеров в системе 

наставничества;  

 степень выполнения плана, результативность работы по системе 

наставничества, качество диагностических мероприятий;  

 издание приказ о закрытии проекта. 
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наставника и наставляемого в инклюзивном профессиональном 

пространстве.  

Ключевые слова: Профессиональное образование, инклюзивное образование, социальная 

интеграция, безбарьерная среда, ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

 

Сегодня в обществе создаются условия, позволяющие каждому 

субъекту с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться и 

утвердиться в социуме. Получение лицами с ограниченными возможностями 

здоровья профессионального образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения  их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

На сегодняшний день реализация инклюзивного образования  приоритетным 

направлением развития социальной образовательной политики большинства 

развитых стран, в том числе и Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»[1], профессиональными образовательными организациями должны быть 

созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Для этого на всех ступенях образования вводятся инклюзивные 

технологии, которые позволяют ребенку социализироваться. И один из таких 

методов - это инклюзивное наставничество в образовании.  

Что это такое инклюзивное наставничество? Это сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, у которых 

имеются особые потребности в обучении и воспитании. 

Целью инклюзивного наставничества является преодоление 

социальных, физиологических и психологических барьеров на пути 

приобщения студента с ОВЗ к профессиональному образованию, введение в 

его в культуру, приобщение к жизни в социуме. 

Задачи наставнической деятельности: 

1. Трансляция ценностно-смысловых установок деятельности, в 

которую совместно вовлечены обучающийся и наставник.  

2. Выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» 

(внутренней, устойчивой) мотивации к деятельности.  

3. Педагогическая поддержка сопровождаемого в процессе его 

обучения деятельности (прежде всего получения, закрепления новых знаний, 

умений и компетенций).  

4. Создание условий освоения деятельности, сочетающих 

психологический комфорт и «развивающий дискомфорт», безопасность для 

жизни и здоровья — и определенную степень риска, необходимую для 

формирования самостоятельности и ответственности сопровождаемого. 

Личностные качества и компетенции наставников: 

– у наставника отсутствует образовательный дефицит, существующий 

у сопровождаемого;  

– устойчивая внутренняя мотивация к наставнической деятельности, 

оказанию помощи и поддержки другим людям;  
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– содержательный интерес к деятельности, которую осваивает 

обучающийся;  

– эмоциональный интеллект;  

– открытость, общительность, коммуникабельность; 

– лидерские качества;  

– настойчивость, нацеленность на результат; 

– терпение и толерантность; 

– готовность к сотрудничеству; 

– креативность, способность решать нестандартные задачи; 

– специальная подготовка инклюзивного наставника. 

Инклюзивное наставничество студент-студент 

1) Наставником является студент, равный по уровню подопечному, но с 

опытом и знаниями в предметной области, которым наставляемый не 

обладает.  

2) «Студент – Наставник» – это опытный студент - профессионал, 

непосредственно передает другому свои знания и опыт, знакомит его с 

тонкостями профессии, профессиональному развитию, а также 

социокультурной адаптации в коллективе, формированию доброжелательных 

взаимоотношений.  

3) Обе стороны этой формы наставничества вынуждены выйти из зоны 

комфорта и научиться думать, работать и обучаться по-новому, толерантно 

воспринимая социальные, возрастные и коммуникативные особенности друг 

друга.  

4) Эффективный наставник слушает, собирает информацию, 

обеспечивает честную и конструктивную обратную связь, создает видение 

перемен и мотивирует партнера к действиям. 

5) Студент с особенностями здоровья самостоятельно обращается к 

наставнику за советом или ресурсами, когда это требуется.  

6) Советы и рекомендации наставником могут предоставляться в 

режиме он-лайн,  по запросу сопровождаемого.  

7) Наставник помогает подопечному отслеживать прогресс в 

достижении конкретных карьерных целей. 

Специфика деятельности инклюзивного наставника: 

Педагогическая поддержка - помощь человеку в преодолении тех или 

иных внешних барьеров, которые самостоятельно он не способен преодолеть. 

Внешние барьеры - дефицит ресурсов для реализации собственных 

инициатив, отсутствие организационных или иных механизмов 

Устранение внутренних образовательных дефицитов обучающихся, т. 

е. создание условий для формирования у них готовности самостоятельно 

разрешать тот или иной тип социальных, образовательных или 

профессиональных проблем. 

Внутренние барьеры - «образовательный дефицит». Когда внутренний 

образовательный дефицит будет восполнен, сопровождаемый будет 

самостоятельно преодолевать внешние препятствия. 

Типы образовательных дефицитов: 
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1. Ограниченные возможности здоровья.  

2.Несформированность субъектной позиции, возрастная или 

индивидуальная несамостоятельность («ограниченные возможности 

самоопределения»). 

3. Социальная дезадаптация. 

4. Осложненная социальная ситуация развития — группы риска: дети-

сироты, подростки, состоящие на учете в органах внутренних дел, социально 

незащищенные категории населения и т. д.  

5. Дефицит мотивации к деятельности.  

6.Субъективная новизна ситуации для сопровождаемого 

(адаптационный период): переход на новый образовательный уровень (1-й 

курс профессиональной образовательной организации); новый в данном 

коллективе (студент, перешедший в другую образовательную организацию); 

изменение программы обучения, технологии преподавания, корпоративной 

культуры, введение других инноваций; новые ситуативные требования к 

сопровождаемому (например, в связи с участием в чемпионате 

проф.мастерства, конкурсе). 

Этапы взаимодействия наставника и наставляемого в инклюзивном 

профессиональном пространстве: 

1. Предварительный - Определение целей взаимодействий, знакомство 

и установление контакта, выстраивание отношений взаимопонимания и 

доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов, уточнение 

нозологии наставляемого, выявление индивидуально-типологических 

особенностей и мотивов учебной деятельности 

студента, выявление недостатков в умениях и навыках наставляемого. 

          2. Адаптационный - Организация условий для успешной интеграции 

обучающегося с особыми образовательными потребностями в 

образовательную и социальную среду техникума. 

3. Основной - Корректировка профессиональных умений, мотивация и 

вовлечение наставляемого.  

4. Завершающий - Рефлексия деятельности наставляемого и 

корректировка стратегии. 

Результаты деятельности инклюзивных наставников: 

 способность сопровождаемого самостоятельно осуществлять 

деятельность, в рамках которой осуществлялось наставничество, иными 

словами, готовность сопровождаемого с определенного момента обходиться 

без наставника;  

 собственные высокие результаты деятельности, демонстрируемые 

сопровождаемым;  

 ускорение процессов развития сопровождаемого и освоения им 

деятельности;  

 эмоциональная удовлетворенность;  

 качество отношений сопровождаемого с другими представителями 

группы, в которую он включен в процессе деятельности (принятие, 
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поддержка сопровождаемого группой, его групповой статус, наличие или 

отсутствие конфликтов);  

 изменение поведения. 

Таким образом, профессиональная адаптация наставляемого 

представляет собой сложный динамичный процесс полного освоения 

профессии на основе совокупности ранее приобретенных и постоянно 

пополняемых знаний, умений и навыков. Оказать помощь наставляемому в 

профессиональной адаптации, наладить коммуникативные контакты с 

однокурсниками, педагогами и администрацией техникума поможет 

прикрепленный к нему студент-наставник. 
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Современное образование находится на переломном моменте своего 
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концепций, форм, технологий обучения. Это связано с переходом общества 

на новую ступень – информационную. 

Однако не теряют актуальности и хорошо известные подходы и 

методы. Современное российское общество столкнулось с проблемой 

нехватки квалифицированных кадров в различных областях общественного 

производства, хотя, ежегодно профессиональные учебные заведения страны 

выпускают тысячи дипломированных специалистов. Выпускники не 

проявляют интереса к профессии, не могут адаптироваться на предприятии, 

настроены на быстрый карьерный рост. Для решения этой проблемы 

хорошим методом является наставничество[1. c 9].  

 «Наставничество- процесс передачи опыта и знаний от старших к 

младшим членам общества; форма взаимоотношений между учителем и 

учеником».  

Наставничество берет свое начало еще в первобытном обществе, где 

проводился обряд инициации . Для того, чтобы молодые люди могли 

провести этот обряд, к ним прикреплялись специальные наставники, которые 

обучали молодых людей ритуальным умениям. Долгое время наставничество 

понималось в форме профессионального обучения или подмастерья (мастер-

ученик). В российской практике наставничество стало развиваться в конце 

50-х гг. ХХ в., оно понималось как опека молодых рабочих более опытными 

работниками. При этом наставник должен был не только обучить молодого 

сотрудника навыкам их профессии, но и сформировать политические и 

нравственные взгляды. 

В настоящее время наставничество в организациях приобретает новые 

черты и продвигается в новые сферы. Наставники в главной мере 

основываются на улучшении имеющихся знаний и профессиональных 

умений. По-другому говоря, учат тому, что сами умеют[2. c 56]. 

Для чего нужно наставничество: 

 для поддержания и стимулирования обучения сотрудников; 

 для передачи знаний, норм и традиций, существующих в 

организации и накопленных наставником; 

 для раскрытия потенциала ученика-практиканта. 

Основным преимуществом наставничества является то, что процесс 

обучения более индивидуализирован, а также возможно обучение прямо на 

рабочем месте. 

Наставничество бывает: 

1. коллективным (несколько наставников на группу сотрудников или 

одного сотрудника), 

2. групповым (один наставник на группу сотрудников) 

3. персональным (один наставник на одного сотрудника). 

Чаще всего можно встретить персональное наставничество, которое 

является более результативным. 

Метод наставничества используется в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» при прохождении обучающимися 

производственной  практики. 
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Одной из наиболее важнейших целей в современном 

профессиональном обучении является подготовка квалифицированного, 

легко адаптирующего конкурентно пособного, психологически устойчивого 

выпусника. 

Для обучающегося производственная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, помогающей сориентироваться и найти себя в 

будующей специальности. Для предприятий производственная практика хоть 

и связана с рядом трудностей, однако, является прекрасной возможностью 

заранее присмотреть себе персонал и привлечь в организацию ценные 

молодые кадры[3. c 96].  

Производственная практика– это практическая часть образовательного 

процесса в среднеспециальном учебном заведении, происходящая в 

организациях в режиме реальной рабочей деятельности. Практика призвана 

закрепить полученные теоретические знания и навыки, необходимые для 

присвоения квалификации и итоговой аттестации обучающегося, как 

специалиста. 

Производственная практика для студента часто становится отправной 

точкой его профессиональной карьеры. Наиболее распространенная ошибка 

обучающихся – это формальное отношение к процессу прохождении 

практики, как к еще одному учебному заданию. Чтобы извлечь из практики 

максимум пользы, необходимо иметь правильный настрой и понимать, что 

это уникальная возможность «прощупать почву», находясь при этом еще под 

крылом своего образовательного учреждения[1. c 68]. 

Какие возможности открывает производственная практика 

обучающемуся: 

 закрепить теоретические знания; 

 применить знания и навыки на практике; 

 сориентироваться в реальном рабочем процессе и увидеть 

подводные камни выбранной специальности, которые не видны в 

теории; 

 непосредственно контактировать с профессиональным 

сообществом; 

 получить навык поиска работы и общения с работодателем; 

 получить опыта взаимодействия с опытным 

профессионалом-наставником; 

 сориентироваться в выбранной специальности и 

определиться с направлением дальнейшего роста; 

 «прощупать» рынок и понять, что востребовано и чему еще 

нужно подучиться; 

 подыскать себе рабочее место, подходящее для старта 

карьеры; 

 получить начальный опыт, которого так не хватает 

молодым специалистам при устройстве на работу после обучения 

 получить возможность сделать свою первую запись в 

трудовой книжке; 

https://www.google.com/url?q=http://rjob.ru/articles/vidy_karernogo_rosta/&sa=D&ust=1555092156787000
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 добиться первых успехов и проявить способности в 

выбранной специальности перед будущим работодателем. 

Профессиональные компетенции, которые обучающиеся активно 

используют в начале производственной практики, являются основой для 

вхождения в профессию. 

Правильная организация производственной практики обучающихся 

требует согласованных действий работников учебного заведения и 

предприятия. От того как будет проходить их совместная работа с 

обучающимися, будет напрямую зависеть с каким багажом знаний он 

закончит производственную практику в итоге. 

Каждый человек, пришедший на новое рабочее место, и уже имеющий 

определённый опыт, волнуется перед первым рабочим днём. Обычно, самый 

большой страх связан с тем, что практикант боится не оправдать ожиданий 

работодателя. Это вызывает чувство неуверенности в себе, дискомфорт в 

общении на производстве и как итог, результат такой практики будет 

неудовлетворительный. Эти впечатления полученные практикантом при 

прохождении практики могут существенно повлиять на трудоустройство по 

окончанию обучения.  

Роль преподавателя как наставника в процессе производственной 

практики является существенной помощью для обучающегося:  

- помощь в подготовке документации,  

-посредничество между практикантом и предприятием,  

-помощь в решении конфликтных ситуациях и многое другое 

Это помогает адаптироваться на производстве и в конечном результате 

добиться наибольшего эффекта от производственной практики. 

Руководитель производственной практики как наставник должен: 

- ознакомить обучающегося с предприятием; 

- ознакомить с ассортиментом продукции и способами выкладки 

товара; 

- ознакомить с рабочим местом, провести инструктаж обучающегося; 

- рассказать о его обязанностях и предъявляемых к нему на данном 

рабочем месте требованиях 

Немаловажной является помощь обучающимся, чтобы они могли 

быстро адаптироваться на рабочем месте и влиться в трудовой коллектив. 

Перед первым выходом на работу обучающемуся нужно морально 

настроиться. Именно от морального настроя зависит поведение практиканта 

на рабочем месте и в трудовом коллективе. Люди, которые хорошо 

выспались, доброжелательнее тех, кто еще мечтает о мягкой подушке и 

уютной постели. Поэтому, перед первым рабочим днём нужно лечь 

пораньше, чтобы утром проснуться бодрым и отдохнувшим. 

Категорически не рекомендуется опаздывать в первый рабочий день. 

Лучше прийти на несколько минут раньше и внимательно изучить будущее 

место работы. В связи с тем, что многие руководители на работу приходят 

первыми, у практиканта появится шанс лично пообщаться со своим 

руководителем. 
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Очень важно, при первом появлении на работе, не паниковать. 

Желательно заранее ознакомиться с рабочим местом. 
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В статье представлен разработанный проект наставничества в 

Южноуральском энергетическом техникуме через реализацию формы 

наставничества  «Наставничество педагога – стажиста над молодым 

педагогом». В данном проекте представлены целевая аудитория проекта, 

цель проекта, ожидаемый результат, а так же разработанный календарный 

план реализации проекта и порядок контроля и оценки результатов проекта. 

Ключевые слова: наставничество, молодой педагог, педагог – 

стажист,  проект, адаптация. 

 

Вопрос наставничества привлекает внимание педагогического 

сообщества, прежде всего, как востребованная и актуальная практика в 

социальной и образовательной сферах. Эффективность института 

наставничества для решения воспитательных, образовательных, 

профориентационных и иных важных задач доказана и признана на 

государственном уровне [1, с.18 ].  
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Ведущая роль наставничества отведена в реализации национального 

проекта «Образование» (утвержден в 2018 году). Наставничество - 

универсальная технология передачи опыта и знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное общение, 

основанное на доверии и партнерстве [4, с.78 ]. 

Статистические данные последних лет неумолимы: педагогический 

состав профессиональных образовательных организация  стремительно 

«стареет», а так же большое  количество молодых  специалистов,  

окончивших  колледжи, институты  и  получивших  специальность 

«Преподаватель»,  не  стремятся  посвятить  свою  трудовую  деятельность 

этой  профессии.  Причин  ухода  начинающих  педагогов  несколько: 

1.  слабая мотивация труда и дальнейшего профессионального роста; 

2. неумение  применять  на  практике  теоретические  знания,  

полученные  в ходе обучения; 

3.  недостаточный или отсутствующий опыт работы с подростками. 

В  этих  условиях  очень  важны  грамотная  поддержка  и  

сопровождение молодых  специалистов не  только  администрацией,  но  и 

коллегами  в  первую  очередь  опытными  педагогами.  Поэтому  основная 

задача  руководителя  и  педагогического  коллектива  помочь  молодому 

педагогу  в  развитии его профессиональных умений и навыков,  и  вопрос  

наставничества  сейчас  как  никогда актуален. На этом фоне одной из 

первостепенных задач коллективов профессиональных образовательных 

организаций   становится всемерная поддержка тех немногих молодых 

специалистов, которые выбирают нелегкий путь педагога. 

Программа наставничества «Педагог-педагог», в форме 

«Наставничество педагога – стажиста над молодым педагогом», является 

технологией интенсивного развития личности, способствует передаче опыта 

и знаний, помогает сформировать навыки, компетенции, и ценности. 

Опытный педагог-наставник оказывает комплексную поддержку на пути 

социализации, поиска индивидуальных жизненных целей и способов их 

достижения, в раскрытии потенциала и возможностей саморазвития, в 

профессиональном становлении. 

Срок реализации проекта – 1 год.  

Целевая аудитория проекта: молодые специалисты (преподаватели 

техникума/мастера производственного обучения). 

Цель проекта: Развитие профессиональных компетенций  молодых 

специалистов посредством наставничества, обеспечение постепенного 

вовлечения молодого специалиста во все сферы профессиональной 

деятельности; способствование  становления профессиональной 

деятельности педагога.  

Задачи проекта: 

- оказать практическую помощь молодому специалисту в повышении уровня 

организации учебно – воспитательной деятельности; 

-индивидуализировать процесс повышения профессиональной 

компетентности и мастерства молодого педагога через создание 
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индивидуальных образовательных маршрутов, персонифицированных 

программ профессионального роста. 

- создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в 

коллективе. 

- формировать и воспитывать у молодых специалистов потребность в 

непрерывном самообразовании. 

- способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности; вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

- помочь педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять свои идеи в учебно-воспитательный процесс. 

Ожидаемый результат:   

- умеет планировать учебную деятельность, как собственную, так и 

обучающихся,  на основе творческого поиска через самообразование; 

- владеет методикой проведения нетрадиционных уроков; 

- умеет работать с группой на основе изучения личности студентов, 

проводить индивидуальную работу; 

- умеет проектировать воспитательную систему; 

- умеет индивидуально работать с обучающимися; 

- овладел системой контроля и оценки результатов обучения 

- становление педагога как профессионала; 

-повышение методической, интеллектуальной культуры 

педагогического работника. 

Риски реализации проекта: 

-недостаточная компетентность педагогических работников для 

реализации мероприятий проекта; 

-высокая педагогическая нагрузка, ограничивающая возможность 

участия в мероприятиях проекта педагогических работников;  

-низкая мотивация наставников, недостаточно высокое качество 

наставнической деятельности и формализм в выполнении их функций; 

-отсутствие у ряда педагогов восприятия наставничества как механизма 

профессионального роста педагогов;  

-низкая мотивация наставляемых. 

            Был составлен календарный план реализации проекта, проекта  

который представлен тремя этапами: организационно – подготовительный, 

основной и заключительный этапы (таблица 1). 

Таблица 1 - Календарный план реализации проекта 
Календарный план реализации проекта 

(Последовательное подробное описание мероприятий, которые включает в себя проект) 

№ Организационно - подготовительный этап 
Срок 

 
Ответственный 

1 Определение состава участников проекта.  Сентябрь педагоги-наставники 

2 Повышение квалификации педагогического 

состава Южноуральского энергетического 

Сентябрь - 

февраль 

администрация 
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техникума в рамках проекта. Проведение 

обучающегося методического семинара.  

 Изучить философскую, психолого-

педагогическую, социологическую литературу, 

нормативные источники по проблеме 

инновационного проекта для уточнения 

понятийного аппарата.  

Сентябрь педагоги-наставники 

3 Разработка диагностического материала для 

проведения мониторинга и оценки эффективности 

системы наставничества в профессиональной 

образовательной организации в рамках проекта. 

Сентябрь педагоги-наставники 

4 Разработка критериев и показателей 

результативности проекта.  

Сентябрь педагоги-наставники 

5 Разработка комплексного плана мероприятий по 

реализации проекта.  

Сентябрь педагоги-наставники 

6 Собеседование с начинающими педагогами. Сентябрь педагоги-наставники 

 Основной этап  Срок 

 

Ответственный 

8 Проведение анкетирования среди педагогов, 

желающих принять участие в программе 

наставничества. Сбор согласий на сбор и 

обработку персональных данных от 

совершеннолетних участников программы 

Сентябрь педагоги-наставники 

9 Сбор дополнительной информации о запросах, 

наставляемых. 

Сентябрь педагоги-наставники 

10 Информирование участников о сложившихся 

парах/группах. Закрепление пар/групп 

распоряжением руководителя образовательной 

организации. 

Сентябрь педагоги-наставники 

11 Организовать работу наставнических пар. 

 

Сентябрь педагоги-наставники 

12 Помощь в планировании, оформлении 

документации, организация работы молодого 

специалиста. 

В течение 

года 

педагоги-наставники 

13 Мастер-классы, проблемные семинары, деловые 

игры и другие интерактивные и неформальные 

формы педагогического общения с молодыми 

специалистами. 

В течение 

года 

педагоги-наставники 

14 Беседа о правилах оформления журналов учебных 

занятий, документации куратора. 

Сентябрь педагоги-наставники 

15 Определение темы самообразования. Составление 

плана работы по данной теме. 

Сентябрь молодой специалист 

совместно с 

наставником 

16 Беседа «Этапы планирования учебного занятия и 

подготовка к нему педагога. Советы молодому 

специалисту при подготовке к учебному занятию» 

Октябрь педагоги-наставники 

17 Подготовить и издать информационно-

аналитические материалы. 

Ноябрь-

июнь 

педагоги-наставники 

18 Продолжить практику участия в научно-

практических конференциях различного уровня. 

январь-

июнь 

педагоги-наставники 
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19 Пригласить специалистов, организации к участию 

в семинарах, круглых столах по проблеме проекта. 

в течение 

года 

педагоги-наставники 

20 Посещение молодыми специалистами учебных 

занятий и мероприятий, творчески работающих 

педагогов техникума и педагогов-наставников 

в течение 

года 

педагоги-наставники 

21 Беседа «Типичные ошибки, допускаемые 

начинающим педагогом. Как провести самоанализ 

урока» 

ноябрь Педагоги-наставники 

22 Посещение занятий молодых специалистов. декабрь-май Зам. директора, 

методисты, 

председатели ПЦК, 

педагоги-наставники 

23 Подведение итогов 1 полугодия. Внесение 

предложений по совершенствованию работы с 

начинающими педагогами во 2 полугодии. 

январь Зам. директора, 

методисты, 

председатели ПЦК, 

педагоги-наставники 

24 Участие молодых специалистов во внутри- 

техникумовских конкурсах профессионального 

мастерства 

по плану 

работы 

колледжа 

Методисты, 

председатели ПЦК 

25 Подведение итогов работы молодых специалистов 

по теме самообразования. 

май Председатели ПЦК 

Педагоги-наставники 

26 Подведение итогов работы с молодыми 

специалистами за учебный год. Обсуждение 

отчетов педагогов-наставников на заседании 

методического совета техникума 

июнь Зав. методическим 

кабинетом 

Педагоги-наставники 

 Заключительный этап 
Срок 

 
Ответственный 

27 Проведение итоговой диагностики. июнь педагоги-наставники 

28 Сбор, анализ и структурирование информации по 

результатам реализации инновационного проекта.  

июнь педагоги-наставники 

29 Анализ и оформление результатов проекта. июнь педагоги-наставники 

30 Представление результатов проекта на 

конференции/семинаре.  

июнь педагоги-наставники 

31 Подведение итогов работы с молодыми 

специалистами за учебный год. Обсуждение 

отчетов педагогов-наставников на заседании 

методического совета техникума. 

июнь Методисты 

Педагоги-наставники 

Ресурсное обеспечение реализации инновационного проекта включает 

в себя нормативное обеспечение, организацию управления системой, 

кадровое, материально-техническое, научно-методическое, финансово-

экономическое обеспечение. 

В ходе работы над проектом был разработан порядок контроля и 

оценки результатов проекта, который представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Контрольная 

точка 1 

1. Степень готовности концептуального обоснования проекта, презентации, 

доклада и докладчика (запуск проекта). 

Контрольная 

точка 2 

2. Издан приказ о запуске проекта.  

Контрольная 

точка 3 

3. Проведен предпроектный анализ, создана концепция, составлен план 

деятельности. 
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Контрольная 

точка 4 

4.1. Степень разработанности плана мероприятий, готовность членов 

команды, анализ ресурсов.  

4.2. Исполнение плана мероприятий, качество методических материалов.  

4.3. Качество выполняемых обязательств обоих партнеров в системе 

наставничества.  

4.4. Степень выполнения плана, результативность работы по системе 

наставничества, качество диагностических мероприятий.  

Контрольная 

точка 5 

5. Издан приказ о закрытии проекта. 

 

 Процесс реализации проекта «Наставничество педагога – стажиста над 

молодым педагогом» достаточно сложен и требует времени на его 

реализацию. Считаем, что успешным результатом будет не прямое 

руководство над наставляемыми, а прежде всего добровольное участие 

наставника в их жизни на условиях продуктивного партнерства и тесных 

доверительных отношений. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена система наставничества при организации 

производственной практики в ООО «Ресурс». Рассмотрены основные 

определения, виды и задачи наставничества. 
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профессиональная подготовка студентов, трудоустройство выпускников. 

 

В настоящее время проблема нехватки кадров встаёт достаточно остро. 

Производственные организации и предприятия города и области вынуждены 

обращаться в образовательные организации и привлекать выпускников и 

будущих специалистов. Однако единоразовой рекламы и представления 

своих организаций недостаточно для того, чтобы выпускник заинтересовался 

и пошёл трудоустраиваться именно на это предприятие. Требуется 

комплексный подход – встречи с представителями организаций, проведение 

экскурсий, организация производственной практики. Причём 

производственная практика должна быть организована не ради галочки, а 

представлять собой чёткую систему знакомства с производственным 

процессом предприятия и выполнение работ под чутким руководством. Что 

невозможно без системы наставничества!  

Наставничество – разновидность индивидуальной (реже групповой) с 

временными, новыми или уже работающими сотрудниками предприятия. Это 

форма адаптации и профессиональной подготовки (переподготовки) 

персонала на предприятии, выполнение профессиональных функций под 

наблюдением более опытного, специально отобранного и обученного 

сотрудника с регулярным получением конструктивной обратной связи. 

Зачастую наставничество сопровождается обменом знаний, опытом и 

психологической поддержкой, получаемой учеником в работе. 

Наставник – высококвалифицированный работник предприятия, 

который передаёт свои знания и опыт, обучает эффективным приёмам труд, 

повышает квалификационный и профессиональный уровень ученика, 

развивает способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на него обязанности, а также адаптироваться в новых условиях 

предприятия. 

Ученик – лицо, поступающее на работу на предприятие, 

осуществляющее свою деятельность под наблюдением наставника в течение 

определённого срока, отведённого для оценки его способностей. Перенимает 

опыт у своего наставника, несёт ответственность наравне с наставником за 

реализацию своего индивидуального плана развития на период 

испытательного срока или стажировки. Участвует в обсуждении 

промежуточных и итоговых результатов наставничества [3]. 

Основными задачами наставничества являются: 

 оказание помощи обучающимся в профессиональной адаптации к 

условиям производственной деятельности; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 
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соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами УД и ПМ за счет 

ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи 

наставником личного опыта; 

 повышение уровня профессионального обучения и 

профессиональных навыков обучающихся; 

 сопровождение обучающихся в организации в период реализации 

программ производственной практики; 

 повышение мотивации обучающихся к установлению длительных 

трудовых отношений с предприятием (организацией) по окончании обучения 

в техникуме; 

 приобщение обучающихся к корпоративной культуре организации; 

 содействие достижению обучающимися высокого качества труда [1]. 

Развитие наставничества на рабочем месте представляет интерес для 

всех участников образовательного процесса. 

Наставничество для предприятий - это: 

− возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям; 

− возможность оценить уровень подготовленности будущих 

специалистов непосредственно в производственных условиях; 

− возможность по ходу обучения корректировать его содержание, 

изменять учебные программы в соответствии с ходом своей технологической 

модернизации; 

− подготовленные кадры по окончании обучения сразу же могут быть 

задействованы в производстве: необходимость профессиональной адаптации 

отпадает; 

для образовательной организации: 

− качественная подготовка высококвалифицированных специалистов; 

− качественно новые партнерские связи между профессиональными 

образовательными организациями и предприятиями; 

− обеспечение высокого процента трудоустройства выпускников, т.к. 

они полностью отвечают требованиям работодателя, обучение максимально 

приближенно к запросам производства; 

для обучающихся: 

− высокая степень мотивации к получению знаний; 

− обеспечение более разностороннего профессионального развития 

обучающихся, погруженных в производственные ситуации; 

− возможность сопоставить свои ожидания и реалии будущей 

профессиональной деятельности; 

− профессиональная адаптация, т.е. освоение новой профессиональной 

роли; 

− вероятность получить работу на том же предприятии, где проходил 

практическое обучение. 

Виды наставничества на предприятии 

Наставничество на предприятии делится на несколько видов, которые 

зависят от категории ученика, которому необходим наставник 
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Наставничество-супервизия – наставник делится сведениями о 

предприятии, перспективах развития в профессии и на предприятии, обучает 

основным навыкам. Отношения строятся на принципе контроля. Наставник 

берёт6на себя всю ответственность за ученика. 

Формальное наставничество – наставническая деятельность 

заключается в объяснении целей работы и обучении на специально 

организованных тренингах или площадках, где у ученика есть возможность 

на наглядном примере увидеть, как выстроен или работает тот или иной 

процесс на предприятии 

Ситуационное наставничество – предоставление необходимой помощи 

в сложных производственных или управленческих ситуациях. Данный тип 

наставничества подразумевает, что ученик может в любой момент 

обратиться за помощью с вопросом или сложной ситуацией и быть 

уверенным, что наставник его выслушает и подскажет правильное решение, 

исходя из своего опыта. 

Неформальное наставничество – наставник помогает разобраться и 

быстрее начать ориентироваться в корпоративных ценностях и принятых 

нормах предприятия и знакомит с коллегами из смежных подразделений.  

Менторинг – метод передачи знаний и управленческого опыта. 

Менторская деятельность подразумевает помощь в карьерном, социальном и 

ценностном развитии ученика, которую он получает исходя из зрелости и 

опыта своего ментора (наставника). 

Реверсивное наставничество- опытный, высококвалифицированный 

профессионал, старший по возрасту, опыту или позиции, становится 

подопечным младшего по этим параметрам сотрудника, который считается 

его наставником по вопросам новых тенденций, технологий и т.п. [2, с.3]. 

Предприятие ООО «Ресурс» заинтересовано в привлечении наших 

выпускников и выбрало системный подход для решения проблемы кадров. 

Представители организации присутствовали на двух открытых мероприятиях 

для выпускников – Ярмарка вакансий и День карьеры. Затем для 

обучающихся группы 40, специальность 13.02.03 была организована 

экскурсия, где ребята более подробно познакомились с особенностями 

производства и условиями работы. После этого заключили договор о 

практической подготовке на 12 обучающихся. 

Производственную практику данная организация выстраивала также по 

определённой системе: 

1. общая беседа с обучающимися и определение предпочтений в 

работе; 

2. назначение наставников; 

3. разработка индивидуальной программы наставничества по 

выбранному направлению; 

4. реализация программы наставничества: 

- беседы; 

- обучение; 

- стажировка в учебных кабинетах; 
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- допуск к самостоятельным работам (под руководством наставника); 

5. еженедельные собрания; 

6. обратная связь. 

И в данной системе все стороны взаимоотношений получают 

определённую выгоду: 

Образовательная организация – студенты устроены на 

производственную практику, на профильное предприятие. 

Обучающиеся – получают колоссальный опыт работы на производстве, 

по специальности, зарплату; 

Предприятие – готовит кадров по своим запросам; 

Наставник – делятся опытом и получают материальное поощрение. 

ООО «Ресурс» имеет утверждённую программу наставничества, 

которая предусматривает работу не только с практикантами, но и с 

молодыми специалистами. 

Таким образом, привлечение молодых специалистов на 

производственные предприятия требует комплексного подхода, затрат 

времени, материальных и трудовых ресурсов. 
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