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Аннотация. Статья посвящена изучению процессов становления института 
педагогического наставничества в современном образовательном пространстве. 
Анализ наставничества представлен с позиции профессионального самоопреде-
ления как одного из важных факторов успешности процесса адаптации молодого 
педагога. Автор рассматривает варианты возрождения института наставни-
чества в российских школах как эффективный способ интеграции и социализа-
ции молодого педагога, формирования понимания в педагогическом сообществе 
функционала наставника, технологии реализации наставничества, взаимодей-
ствия наставника и молодого специалиста. Автором рассматриваются основ-
ные теоретико-методологические подходы к осмыслению технологии наставни-
чества и актуализируется необходимость разработки системной модели и ее 
применения для профессионального развития молодого специалиста. Представ-
лен анализ трудностей, с которыми сталкиваются молодые педагоги на этапе 
профессиональной адаптации. Эмпирические данные, полученные автором, сви-
детельствуют о ряде проблем, с которыми сталкиваются молодые специалисты 
на этапе вхождения в педагогическую деятельность (дефицитарность свободно-
го времени, проблемы в организации личного времени, трудности в преподава-
нии предмета, общении с обучающимися и их родителями). Все это, в свою оче-
редь, актуализирует необходимость возрождения института наставничества 
с целью решения бинарной задачи: помощь и поддержка молодых специалистов, 
а также снижение педагогической нагрузки опытным учителям, чьи функции 
по наставничеству носят формализованный характер. Отмечена перспектив-
ность научного осмысления данной проблематики наряду с ростом интереса к 
качеству подготовки молодого педагога, сделаны основные выводы и предложения 
по введению в систему школьного образования института наставничества как 
пилотного проекта в Хабаровском крае. 
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Введение
Указ Президента Российской Федера-

ции №401 от 27.06.2022 г. «О проведе-
нии в Российской Федерации года педа-
гога и наставника» актуализирует вопро-
сы, связанные с применением техноло-
гии наставничества в образовательных 
организациях.1 Анализ государственной 
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программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» до 2030 г. свидетель-
ствует о планах по созданию системы 
непрерывного профессионального роста 
и введения квалификационной катего-
рии педагога-наставника. Для работы 
в качестве наставников привлекаются 
учителя предпенсионного и пенсионного 

1 Указ президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации года пе-
дагога и наставника» №401 от 27.06.2022 г. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202206270003  
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рование системы наставничества должно 
быть основано на двустороннем взаимо-
действии: молодой педагог должен быть 
не только реципиентом, но и активным 
участником деятельности, способным 
привносить в нее новые идеи и нестан-
дартные решения. Именно при таком 
взаимодействии начинающий специа-
лист полностью погружается в профес-
сиональную деятельность. 

Генезис и дискурс методологии на-
ставничества   

Теоретико-методологическая база ил-
люстрирует многообразие подходов к 
изучению института наставничества. В 
сфере образования с целью проведения 
мониторинга эффективности образова-
тельных организаций используется поня-
тие «доля молодых учителей». В силу того, 
что на сегодняшний день нет единого 
теоретико-правового подхода к понятию 
«молодой учитель», мы будем понимать 
под молодым учителем педагога, имею-
щего педагогическое образование, на-
ходящегося на этапе профессиональной 
адаптации, работающего в школе, имею-
щего трудовой стаж педагогической дея-
тельности менее 5 лет. 

С. Г. Вершловский выделяет настав-
ничество как основной элемент входа в 
профессию, он определяет наставниче-
ство как способ подготовки педагога к 
осуществлению образовательной деятель-
ности, который способствует изучению 
профессии изнутри с помощью опытного 
коллеги [Вершловский, 2014. С. 82�.

Т. Ю. Осипова определяет педагоги-
ческое наставничество с позиции слож-
но структурированной синергетической 
системы, направленной на самооргани-
зацию и самореализацию субъектов об-
разовательного пространства [Осипова, 
2015. С. 5�. Е. Н. Фомин, анализируя по-
нятие наставничества, определяет его с 
позиции личностно-ориентированного 
педагогического процесса, призванного 
помочь начинающему работнику овла-
деть профессией, определить для себя 
её значимость в своей жизни. Автор де-
лает акцент на одной из перспективных 
форм наставничества, заключающейся 
в том, что молодой специалист ориен-

возраста.2

Адаптационный этап в любой профес-
сиональной деятельности, и в частности 
в деятельности начинающего педагоги-
ческого работника представляется акту-
альной проблемой для научного осмысле-
ния. Как свидетельствует мировой опыт, 
среди основных причин депрофессио-
нализации и ухода из образовательных 
организаций молодых педагогов выделя-
ют: дефицит профессионального опыта; 
высокие профессиональные нагрузки; 
низкий престиж педагогического труда 
в обществе, коммуникационные барьеры 
в работе с обучающимися и их родите-
лями; низкий уровень заработной платы; 
недостаток возможностей для карьерно-
го роста. Как правило, адаптационный 
период закладывает вектор для будущей 
профессиональной деятельности, спо-
собствует формированию профессио-
нальной мотивации, развитию профес-
сионального самоопределения молодого 
педагога. Вместе с тем основной отток 
специалистов из образовательных орга-
низаций приходится на первые пять лет 
их профессиональной деятельности. 

Интерес для исследования представ-
ляет тот факт, что в странах, где отток 
молодых педагогических кадров не пред-
ставлен актуальной проблемой (Гонконг, 
Сингапур, Япония), значительная роль 
отводится индивидуальному сопровожде-
нию молодых специалистов. Вовремя вы-
строенная технология профессионального 
сопровождения позволяет минимизиро-
вать риски раннего проффессионального 
выгорания, характерного для представи-
телей соционических профессий. 

Как свидетельствует мировой опыт, 
распространенной формой адаптацион-
ной поддержки в образовательных ор-
ганизациях выступает наставничество. 
Подготовка молодого педагога к слож-
ной полифункциональной деятельности 
должна представлять длительный и не-
прерывный процесс, который должен 
быть ориентирован не только на разви-
тие его профессиональных компетенций, 
но и на формирование личностных ка-
честв, необходимых для носителя куль-
турных и моральных ценностей. Форми-

2 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 20.05.2022) «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/
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тирован на пример своего наставника. 
Указанная форма способствует мотива-
ции молодого работника приобретать на-
выки, которые присущи его наставнику, 
способствует адаптации в организации 
[Фомин, 2012. С. 6�. Как справедливо от-
мечают А. П. Чернявская и Л. Н. Дани-
лова, адаптационный период молодых 
педагогов длится не менее года, поэтому 
первичная поддержка должна осущест-
вляться в трех направлениях: персональ-
ном, социальном и профессиональном 
[Чернявская, Данилова, 2019. С. 68�. Пе-
риод адаптации молодого учителя осно-
ван на интеграции в школьный и педаго-
гический коллектив, с целью смягчения 
трудностей в общении с учащимися, их 
родителями, руководством образователь-
ной организации, коллегами. 

Следует отметить, что в современных 
реалиях школьного образования произо-
шла утрата традиций педагогического на-
ставничества, сложившихся в советской 
школе. Вместе с тем рост нагрузки на 
представителей школьной администра-
ции способствовал тому, что их деятель-
ность в качестве наставников на данном 
этапе носит исключительно формализо-
ванный характер. Тем не менее отече-
ственное образование имеет богатые тра-
диции наставничества в сфере педагоги-
ческой деятельности, работа с молодыми 
учителями проводилась и проводится в 
школах в различных формах: школьные и 
районные методические объединения ра-
ботают с молодыми педагогами. 

А. С. Батышев отмечает тот факт, что 
институт наставничества сопровождал 
жизнь человека, начиная с появления 
общества, и являлся формой передачи 
социального опыта старших поколений 
младшим. Следовательно, наставниче-
ство в древние века и было воспитанием, 
а разделение труда и выделение собствен-
но профессиональной подготовки сузи-
ло значение наставничества до сферы 
передачи именно трудового опыта. Пла-
тон отмечал, что начинать воспитывать 
надо как можно раньше и наставником 
должен быть человек именно пожилого 
возраста, обладающий как жизненными, 
так и профессиональным опытом и гото-
вый им делиться. 

Многие десятилетия опыт отечествен-
ного наставничества носил название 
шефства, найдя применение при органи-

зации индивидуального подхода как на 
производстве, так и в системе образова-
ния. Так, в целях решения проблем инду-
стриализации и идеологического воспи-
тания на XI съезде РКП(б) (1922 г.) была 
поставлена задача реорганизации труда 
путем соединения возможностей произ-
водственного (практического) обучения 
с теоретической подготовкой молодежи 
[Батышев, 1985. С. 205�. Известными на-
ставниками, научные подходы которых 
пропагандировали роль наставничества 
в воспитании и развитии подрастаю-
щего поколения, были великие педагоги 
Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, П.П. 
Блонский Л.С. Луначарский. 

Массовое движение наставничества 
пришло в отечественную педагогику и 
практику в конце 50-х – начале 80-х го-
дов прошлого столетия и стало важным 
направлением государственной полити-
ки. В это время отмечено развитие уско-
ренными темпами профессионально-
технического образования и производ-
ственного обучения. При рассмотрении 
роли наставника отечественными педа-
гогами (М.Ф. Зарецкий Н.М. Таланчук) 
отмечено, что в его задачи входит настав-
ление другого на путь истины и передача 
своего жизненного и профессионального 
опыта младшему поколению. 

Правительственные и государствен-
ные документы отмечают наставников 
не только как кадровых рабочих, облада-
ющих высоким мастерством, обширным 
жизненным опытом, но и как талантливых 
педагогов. В советское время наставника 
считали почётным и уважаемым челове-
ком, он занимался идейно-политическим 
и профессиональным становлением лич-
ности молодого специалиста. В союзных 
республиках было учреждено и присуж-
далось почётное звание «Заслуженный 
наставник республики» [Тюмасева, Оре-
хова, 2018. С. 90�.

В рамках начального становления си-
стемы наставничества в образователь-
ных организациях на законодательном 
уровне не закреплено понятие педагог-
наставник и педагогическое наставни-
чество. Как отмечает Дудина Е.А., на-
ставничество следует рассматривать как 
двусторонний, взаимообогащающий и 
взаимонаправленный процесс, который 
необходим наставнику не менее, чем его 
подопечному. Применительно к данно-
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му факту интерес представляет теория 
психосоциального развития человека Э. 
Эриксона, который рассматривает на-
ставничество в качестве межличностных 
отношений.  Он отмечает, что стрем-
ление стать наставником испытывает 
взрослый человек на стадии генератив-
ности, характеризующейся стремлени-
ем сосредоточить «родительскую» ответ-
ственность на каком-либо субъекте, соз-
давать значимые объекты и отношения. 
Вместе с тем потребность в наставнике 
возникает в периоды трансформации 
идентичности. К основным характери-
стикам наставничества ученый относит 
увлеченность какой-либо общей пробле-
мой или деятельностью, «страсть», кото-
рую разделяют наставник и подопечный 
[Дудина, 2017. С. 28�. 

В своем исследовании под педагоги-
ческим наставничеством мы будем по-
нимать особый вид профессиональной 
деятельности, в основе которого лежат 
субъект-субъектные отношения как более 
старшего педагога, обладающего знани-
ем, опытом и мудростью, так и подопеч-
ного для удовлетворения индивидуально-
профессиональных потребностей.  

Анализ исследовательских подходов 
к изучению профессионального самоо-
пределения дает нам основания рассма-
тривать профессиональное самоопреде-
ление как поэтапный и длительный про-
цесс включения индивида в социально-
трудовую структуру общества с учетом 
согласования своих внутренних профес-
сиональных потребностей, соотнесение 
их с требованиями профессиональной 
деятельности, общественными предпо-
чтениями и социально-экономическими 
условиями ее выполнения. 

Следует отметить, что профессиональ-
ное самоопределение является одним из 
видов самоопределения личности, выпол-
няющим важную роль в профессиональ-
ном становлении и самореализации чело-
века. Постоянный поиск своего места в 
мире профессий позволяет личности най-
ти область деятельности для полной само-
реализации. Основная цель профессио-
нального самоопределения заключается в 
постепенном формировании внутренней 
готовности самостоятельно и осознанно 
планировать и реализовывать перспекти-
вы своего профессионального развития. 

В контексте анализа эффективного 

педагогического наставничества целе-
сообразным представляется изучение 
форм и методов применения данной тех-
нологии в практической деятельности. 

Результаты исследования 
Рассматривая педагогическое настав-

ничество в контексте этапов профессио-
нального самоопределения молодого учи-
теля, следует отметить, что данный про-
цесс значительное влияние оказывает на 
третьем этапе, когда происходит первич-
ное практическое применение сформиро-
ванных на этапе получения высшего пе-
дагогического образования компетенций. 

Следует отметить, что стимулирование 
профессиональной мотивации молодых 
педагогов, подкрепление их стремления 
к профессиональному развитию явля-
ются одним из фундаментальных усло-
вий эффективного профессионального 
самоопределения и профессиональной 
адаптации. Профессиональная адапта-
ция молодого педагога демонстрирует 
уровень его адаптационного потенциала, 
соответствие мотивации профессиональ-
ной деятельности требованиям педагоги-
ческой деятельности. 

Вместе с тем доминирование реальной 
компетентности над требуемой приводит 
к снижению мотивационного потенциала 
молодого специалиста. Как справедливо 
отмечает профессиовед Зеер Э.Ф., успеш-
ная профессиональная адаптация делает 
работу привлекательной, повышает шанс 
на более высокую оплату труда и профес-
сиональный рост, создает предпосылки 
для самоактуализации специалиста [Зеер, 
2003. С. 165�. Молодая личность, по мне-
нию ученого, постоянно рефлексирует, 
переосмысливает свое профессиональное 
бытие и тем самым самоутверждается в 
профессиональной деятельности. 

Содержание и взаимосвязь мотива-
ционно-ценностных компонентов явля-
ются ядром профессионального развития 
личности и функционирования механиз-
мов поиска, оценки, выбора, оказывая 
значительное влияние на уровень профес-
сионального самоопределения. Согласно 
теории Л. И. Божович, мотив представлен 
тем, ради чего осуществляется деятель-
ность. мотив придает деятельности опре-
деленную направленность. Мотив выбора 
отражает позицию личности, сформиро-
ванную на основе собственного опыта и 
осмысления социально значимых целей 
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деятельности. В частности, сознательный 
выбор профессиональной деятельности 
может быть осуществлен лишь в том слу-
чае, если он глубоко мотивирован, и ру-
ководящие мотивы соответствуют спец-
ифике выбранной сферы деятельности 
[Малинаускас, 2005. С. 136�. На основе 
социологического исследования, прове-
денного Т. Хлоповой и М. Дьякович с це-
лью выявления мотивационных предпо-
чтений будущих специалистов в трудовой 
сфере, можно выделить следующие типы 
профессиональной мотивации личности: 

1) социально-статусная мотивация. 
Будущая работа воспринимается как сред-
ство самоутвердиться в жизни и добиться 
социального успеха. В данном случае со-
держательный аспект трудовой деятель-
ности не является доминирующим факто-
ром, основополагающая роль принадлежит 
профессиональной перспективе, а именно, 
какое место благодаря ей займет молодой 
человек в социально-профессиональной 
структуре общества;  

2) мотивация, направленная на 
профессионально-личностную самореа-
лизацию, основанная на стремлении мо-
лодого человека развивать свои профес-
сиональные способности и таланты в на-
правлении будущей профессиональной 
деятельности, и именно благодаря этому 
получить общественное признание; 

3) материальная мотивация, когда ра-
бота воспринимается лишь как источник 
средств к существованию, как экономи-
ческая необходимость; 

4) коммуникативная мотивация. Работа 
как возможность общения, причастности 
к определенной группе, получения призна-
ния и уважения окружающих [Хлопова, 
Дьякович, 2012. С. 78�. 

Результаты исследования, проведен-
ного автором3, иллюстрируют, какой из 
типов профессиональной мотивации ле-
жит на этапе профессиональной адапта-
ции респондентов (табл. 1).

Доминирование социально-статусной 
мотивации в ответах молодых учителей 
свидетельствует о правильном и осознан-
ном выборе профессиональной педаго-
гической деятельности. Вместе с тем ряд 
проблем, с которыми сталкиваются моло-
дые специалисты в первые годы педаго-
гической деятельности, создают опасение 
возможной трансформации мотивов и из-
менений профессиональной траектории. 
Именно институт наставников призван 
сохранять и усиливать тот профессио-
нальный интерес, который мы наблюдаем 
в ответах респондентов. Среди причин, 
способных повлиять на дальнейшее про-
фессиональное самоопределение и ста-
новление молодых учителей, респонденты 
отмечают следующие позиции (табл. 2). 

3 Результаты опроса по теме «Адаптация молодого учителя в условиях школьного образова-
тельного пространства» с 20 ноября 2021 г. по 30 февраля 2022 г. Методом случайного отбо-
ра опрошено 237 молодых учителей, имеющих стаж педагогической деятельности в школе от 1 
года до 5 лет. В опросе приняли участие респонденты из Хабаровского края, Приморского края, 
Сахалинской области, Амурской области Республики Саха (Якутия). Руководитель исследования:  
канд. социол. наук, доцент М. А. Черевко. 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Какими мотивами 
был определен ваш выбор трудовой деятельности»  

(в % от общего числа респондентов)
№ 
п/п Варианты ответов % от общего числа 

респондентов
1. Работа в школе – временное место работы для 

формирования первичного социально-трудового опыта 6

2. Я всегда хотел работать по выбранной специальности 
в школе 54,5

3. Я не планировал работать в школе, этому способствовало 
стечение обстоятельств 36,6

4. Пришло осознание выбранной профессиональной сферы 
деятельности 2,9

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация молодого учителя в 
условиях школьного образовательного пространства».
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Как видно из результатов исследо-
вания, дефицит общения с ближайшей 
референтной группой доминирует сре-
ди респондентов. Вместе с тем можно 
предположить, что данный фактор обу-
словлен отсутствием опыта рациональ-
ного планирования своего рабочего вре-
мени (данную проблему отметили 20% 
респондентов). Как правило, основную 
часть своего свободного времени учите-
ля вынуждены тратить на самоподготов-
ку, следовательно, обучение технологи-
ям тайм-менеджмента может входить в 
функционал опытного в данном вопросе 
педагога-наставника. 

Каждый восьмой (12%) из числа ре-
спондентов испытывает дефицит опыта 
в преподавании предмета. Очевидно, что 
педагог, признанный экспертом в сфере 
методики преподавания предмета, может 
использовать различные формы налажи-
вания контакта с молодым специалистом, 
оказывая как методическую, так и орга-
низационную помощь на первых этапах 
его профессиональной деятельности. По-
мощь может быть оказана в проведении 
демонстрационных уроков с их после-
дующим методическим обсуждением, в 
преподавании под наблюдением настав-
ника, совместной подготовке к занятиям, 
предметном консультировании и др. 

Как свидетельствует опыт, накоплен-
ный в данной области, одной из форм 
взаимодействия наставника и молодого 
педагога является сессия с наставником 
как методически организованная встре-

ча с целью анализа проведанного учебно-
го занятия. Оценка изменений профес-
сионального поведения молодых учителей 
проводится на основе наблюдения образо-
вательных результатов деятельности обу-
чающихся с посещением уроков и оцени-
ванием эффективности профессиональ-
ной деятельности по заранее заданным 
критериям. Педагогическая практика ил-
люстрирует случаи, когда педагог делает 
все методически правильно, ученики ак-
тивно вовлечены в образовательный про-
цесс, но при этом они не могут продемон-
стрировать познавательный компонент. В 
данном случае роль педагога-наставника 
– способствовать реальным, заметным, 
значимым и измеряемым изменениям в 
результатах обучающихся за счет значи-
мого вклада молодого педагога. В свою 
очередь, результаты исследования дают 
информацию о том, что 11% молодых пе-
дагогов испытывают трудности в работе 
с обучающимися.

В соответствии с положениями го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» до 
2030 г., введение технологии педагоги-
ческого наставничества в школе должно 
быть основано в соответствии с положе-
нием, разработанным каждой образова-
тельной организацией самостоятельно с 
учетом существующих педагогических 
условий и запросов молодых педагогов. 
Как свидетельствуют результаты иссле-
дования, в регионах, где проживают 
опрошенные, ведется апробирование 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «В чем Вы испытываете 
наибольшую дефицитарность, работая учителем в школе?» 

(в процентах от числа опрошенных)
Варианты ответов %  

Дефицит времени общения с коллегами 3
Дефицит времени общения с близкими и родными 30
Дефицит опыта в работе с обучающимися 11
Дефицит опыта в работе с родителями 12
Дефицит опыта в планировании своего рабочего времени 20
Дефицит опыта в преподавании предмета 12
Дефицит опыта в работе с руководством 2
Дефицит понимания со стороны учащихся и их родителей 7
Дефицит времени для подготовки к урокам 2
Меня абсолютно все устраивает 1
Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация молодого учителя в 

условиях школьного образовательного пространства».
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технологии педагогического наставниче-
ства, не основанного на официальном и 
системном подходе (табл. 3). 

Концепция развития современного 
отечественного образования актуализи-
рует развитие процессов по формирова-
нию инновационных и эксперименталь-
ных площадок на базе российских школ. 
Идея работы на площадках должна быть 
основана на компиляционной модели, 
включающей деятельность как молодых, 
так и опытных педагогов, что также ак-
туализирует возрождение целостного 
профессионального наставничества. В 
ответах респондентов мы наблюдаем ча-
стичную реализацию данного инноваци-
онного подхода (табл. 4).

В контексте осмысления проблемы зна-
чительный интерес представлял анализ си-
туации, связанной с готовностью молодых 
педагогов принимать помощь от коллег-
наставников (табл. 5). Если рассматривать 
взаимодействие с наставником как само-
развитие и профессиональное развитие, 
то у доминирующей части респондентов 
можно его интерпретировать как жела-
ние обучаться, постигать новые формы и 
методы работы с наставником, что свиде-
тельствует о высокой социально-значимой 
мотивации и стремлению к постоянному 
развитию. Вместе с тем педагог-наставник 
должен обладать современным набором 
профессиональных компетенций, посто-
янно повышать свой профессиональный 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос: «В начале Вашего трудового пути 

Вам помогали коллеги в качестве педагогов-наставников?» 
(в % от числа опрошенных)

Варианты ответов %  
В первый год работы меня фрагментарно сопровождал куратор-коллега 35
Мне помогали только по мере моего обращения к коллегам 52
С первых дней работы в школе я предоставлен самому себе, опираюсь 
исключительно на свои силы

13

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация молодого учителя в 
условиях школьного образовательного пространства».

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «На базе школы, в которой Вы работаете, 
есть экспериментальные площадки, где отрабатываются новые методики 
и технологии обучения и воспитания детей (лаборатории педагогического 

мастерства для студентов-практикантов и молодых преподавателей)?» 
(в % от общего числа опрошенных)

Варианты ответов % 
Есть, активно функционирует 37
Площадка существует формально, никто не работает в ее рамках 54
Нет таких площадок 9
Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация молодого учителя в 

условиях школьного образовательного пространства».

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли Вы регулярно работать с 

педагогом-наставником и принимать от него профессиональную помощь? 
(в % от общего числа респондентов)

Варианты ответов %  
Да, готов, мне нужна помощь коллег 40
Нет, я не нуждаюсь в обучении 12
Нет, так как привык самостоятельно справляться с жизненными 
затруднениями 10

Нет, считаю, что старшие коллеги владеют не актуальными знаниями и 
методиками 38

Источник: составлено автором на основе опроса «Адаптация молодого учителя в 
условиях школьного образовательного пространства».
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уровень, обладать готовностью к тиражи-
рованию своего профессионального опыта 
и знаний. Это обусловлено и уровнем про-
фессиональной подготовки учителей, при-
ходящих в школы. 

За последние 10 лет в данном аспек-
те прослеживается положительная ди-
намика. Так три четверти респондентов 
имеют дипломы «хорошиста» (64%), более 
четверти молодых учителей завершили 
высшее педагогическое образование «с 
отличием» (28%). Лишь статистически 
незначительная часть респондентов име-
ют дипломы «троечника» (6%), для кото-
рых «работа в школе – временное место 
работы для формирования первичного 
социально-трудового опыта». 

Заключение
Таким образом, система педагогиче-

ского наставничества только набирает не-
обходимые обороты в условиях современ-
ного образовательного пространства. На-
ставничество можно рассматривать как 
особый вид педагогической деятельности, 
основанный на бинарном взаимодей-
ствии, поддержке и сотрудничестве мо-
лодого учителя и коллеги-наставника. Как 
показывает практика, самым важным на 
этапе адаптации молодых специалистов 
представляется процесс закрепления и 
усиления их профессионального интере-
са. Данный этап профессионального са-
моопределения закладывает вектор даль-
нейшему профессиональному развитию 
специалиста. Педагогическое наставниче-
ство во многом может решить проблемы, 

связанные с процессами старения учи-
тельского корпуса и их внутренней рота-
цией на должность педагога-наставника, 
сохранив тем самым квалифицированные 
кадры и привлекая большее количество 
молодых учителей-предметников. 

Эмпирические данные проиллюстри-
ровали готовность молодых учителей к 
плодотворной совместной работе, осно-
ванной на приобщении работника к 
школьной корпоративной культуре, фор-
мировании у него чувства причастности 
и ответственности за свою деятельность 
при получении знаний от наставника. 
Наставничество способствует формиро-
ванию чувства ответственности за соб-
ственный опыт и знания, стремление к 
постоянному их усовершенствованию, 
что также положительно отражается на 
качестве работы.

На наш взгляд, детальной проработки 
на законодательном уровне, требует кате-
гориальный аппарат института  педагоги-
ческого наставничества, а также вопросы 
по введению квалификационной катего-
рии педагога-наставника. Назрела объек-
тивная необходимость широкомасштаб-
ного применения технологии педагогиче-
ского наставничества, как инструмента 
закрепления молодых учителей и своевре-
менного купирования возможных мигра-
ционных настроений. Высока результа-
тивность наставничества при системном 
планировании и повышении эффектив-
ности использования кадровых ресурсов 
в области школьного образования. 
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