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Пояснительная записка 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий 

педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на 

практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение специальностью,  

представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий становление 

профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств. 

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную педагогическую практику. 

Проблема становится особенно актуальной в связи с переходом на ФГОС, так как возрастают 

требования к повышению профессиональной компетентности специалиста. Профессиональная 

помощь нужна не только начинающим педагогам, но и вновь прибывшим в конкретное 

образовательное учреждение учителям. Нужно помочь им адаптироваться в новых условиях, 

ознакомить с учительской документацией, которую им необходимо разрабатывать и вести в данном 

учреждении, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, 

самореализации, а также  оказывать методическую помощь в работе. Требуется помощь и учителям в 

овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, 

воспитателя, классного руководителя. В школе необходимо создавать ситуацию успешности работы 

молодого учителя, способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о 

динамике роста его профессионализма. Способствовать формированию индивидуального стиля его 

деятельности. Решением данных проблем может стать программа наставничества «Учитель-

Учитель», которая является комплексом мероприятий и формирующих их действий, направленных 

на организацию взаимоотношений наставника и наставляемого в конкретных формах для получения 

ожидаемых результатов. Программа обоснована реализацией национального проекта «Образование» 

и направлена на достижение результатов федерального проекта «Современная школа», «Учитель 

будущего» и «Молодые профессионалы». Проект «Образование» ставит перед всеми 

образовательными организациями две ключевые цели: обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и культурных традиций народов 

Российской Федерации. Эти цели невозможно достичь без создания системы поддержки и развития 

навыков, талантов и компетенций – общекультурных, общепрофессиональных и метакомпетенций, 

т.е. способность формировать у себя новые навыки и компетенции самостоятельно, а не только 

манипулировать полученными извне знаниями и навыками. Метакомпетенцию можно рассматривать 

как фактор, единственно способствующий развитию профессиональных компетенций, в случае с 

которыми простое воспроизведение или копирование невозможно. Основой концептуального 

обоснования Программы наставничества «Учитель-Учитель» является Методология (целевая модель) 

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, утвержденной Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 №Р-145. 1.2.     

Реализация Программы опирается на нормативно-правовую базу Российской Федерации  

  Конституция Российской Федерации;  

  Гражданский кодекс Российской Федерации;  

  Трудовой кодекс Российской Федерации;  

  Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

  Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

июля 2009 г.№ 1054-р);  

  Стратегия развития волонтерского движения в России, утвержденная на заседании Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по делам молодежи (протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);  

  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденны распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-Р);  



  

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

Федерации». 

 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное раскрытие 

потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной профессиональной 

самореализации в современных условиях неопределенности.  

 

Среди задач по реализации целевой модели наставничества можно отметить: 

  Улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах;  

  Создание условий для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение числа 

закрепившихся в профессии педагогических кадров;  

  Формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, 

способного на комплексную поддержку ее деятельности.  

Наставничество является универсальной технологией передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее 

общение. Технология наставничества эффективна для решения проблем, с которыми сталкиваются 

педагоги:  

  Проблемы педагога с большим стажем, ощущающего себя некомфортно в мире новых 

образовательных технологий или испытывающего кризис профессионального роста, находящегося в 

ситуации профессионального выгорания.  

  Проблемы адаптации на новом месте работы, которому необходимо получать представление о 

традициях, особенностях, регламенте и принципах образовательной организации; 

  Состояние эмоционального выгорания, хронической усталости. 

 

Предмет наставничества: 

   Личностные качества – лидерские качества, активная жизненная позиция, 

стрессоустойчивость, искусство тайм-менеджмента.  

   Методическая грамотность – ведение учебно-методической документации, проектирование 

урока в соответствии с ФГОС, современные педагогические технологии, повышение 

профессиональной квалификации.  

   Социальная адаптация – психологические особенности, психологический климат в 

коллективе, работа в составе творческих групп. 

 

Формы и методы работы педагога-наставника с молодыми специалистами: 

  консультирование (индивидуальное, групповое); 

  активные методы (семинары, практические занятия, взаимопосещение уроков, тренинги, 

собеседование, творческие мастерские, мастер-классы наставников, стажировки и др). 

 

Компоненты системы наставничества 

 

Ценностно-смысловой  Содержательный Технологический Оценочно-

диагностический 

Наставничество – 

взаимообогащающее 

общение, основанное на 

доверии и партнерстве, 

позволяющее 

передавать живой опыт 

и полнее раскрывать 

потенциал каждого 

человека. Объект 

наставничества – 

с социумом; 

наставниками; 

наставляемыми; - 

родителями;  

коллективом 

организации. 

интерактивные 

технологии; 

проектные 

технологии;  

консультации, 

беседы, тренинги, 

семинары 

практикумы; 

информационные 

технологи. 

организационный 

(эффективность системной 

планируемой 

деятельности); 

 научно-методический 

(наличие методической 

базы и обеспеченность 

кадрами);  

личностный (мотивация, 

включенность в 



  

процесс передачи 

опыта. Субъекты: 

наставники и 

наставляемые. 

наставнические отношения 

и др.) 

 

Деятельность наставника 

Для реализации поставленных в программе задач все наставники выполняют две 

функции или относятся к двум типам наставников: 

 ● Наставник-консультант – создает комфортные условия для реализации 

профессиональных качеств, помогает с организацией образовательного процесса и решением 

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует 

самостоятельную работу молодого специалиста. 

 ● Наставник-предметник – опытный педагог того же предметного направления, что 

и молодой учитель, способный осуществлять всестороннюю методическую поддержку 

преподавания отдельных дисциплин. 

  

 

Ожидаемые результаты 

для молодого специалиста: 

  активизация практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

  повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии; 

  появление собственных продуктов педагогической деятельности (ЦОР/ЭОР, публикаций, 

методических разработок, дидактических материалов); 

  участие молодых учителей в профессиональных конкурсах, фестивалях; 

  наличие портфолио у каждого молодого педагога; 

  успешное прохождение процедуры аттестации. 

для наставника: 

  эффективный способ самореализации; 

  повышение квалификации; 

  достижение более высокого уровня профессиональной компетенции. 

для образовательной организации: 

  успешная адаптация молодых специалистов; 

  повышение уровня закрепляемости молодых специалистов в 

образовательных организациях города. 

 

Принципы наставничества 

  гуманность; 

  соблюдение прав молодого специалиста; 

  соблюдение прав наставника; 

  конфиденциальность; 

  ответственность; 

  искреннее желание помочь в преодолении трудностей; 

  взаимопонимание; 

  способность видеть личность. 

 

Задачи наставника 

Педагог, назначенный наставником у молодого учителя, составляет специальный план работы 

с подшефным. В этот план обязательно входят следующие моменты: 

 Указать на требования к организации учебного процесса; 

 Обратить внимание на требования к ведению школьной документации; 

 Обсудить формы и методы организации внеурочной работы и досуга учеников; 



  

 Ознакомить со вспомогательными техническими, электронными средствами обучения; 

 Разъяснить вопрос о работе над темой самообразования. 

Молодой педагог может надеяться на то, что коллега-наставник поможет ему в таких вопросах, 

как: 

 Разработка программы своего профессионального роста; 

 Подготовка к первичному повышению квалификации; 

 Выбор темы для самообразования; 

 Подготовка к будущей аттестации; 

 Ознакомление с современными тенденциями в педагогике. 

Портфолио. Именно наставнику лучше позаботиться о том, чтобы его молодой коллега 

приступил к созданию своего профессионального портфолио. Он может показать ему своё 

портфолио, обратить внимание на требования к нему, подсказать варианты оформления.  

Подготовка памятки. Необходимо составить памятки для молодых учителей. Поначалу 

они будут носить их с собой, и ориентироваться по их пунктам, а дальше уже смогут работать по 

изученному алгоритму. Вот какие памятки понадобятся новичкам обязательно: 

 Анализ и самоанализ урока; 

 Обязанности классного руководителя; 

 Организация работы с родителями; 

 Рекомендации по проведению внеклассных мероприятий; 

 Организация работы с неуспевающими. 

Занятия с молодым педагогом: 

 1. Рабочая программа учителя, тематическое планирование. 

 2. Задача урока (образовательная, развивающая, воспитательная) 

 3. Методические требования к современному уроку. 

 4. Соответствие методов обучения формам организации урока.  

 5. Индивидуализация и дифференциация в обучении: различия, формы и методы. 

 6. Школьная документация. 

 7. Организация индивидуальных занятий с одарёнными детьми. 

 8. Организация коррекционных занятий с обучающимися с низкой учебной мотивацией. 

 

Показатели эффективности внедрения Программы 

 В части оценки наставнической программы в образовательной организации подобными 

критериями могут быть:  

   Соответствие условий организации наставнической деятельности требованиям модели и 

программ, по которым она осуществляется; 

   Оценка соответствия организации наставнической деятельности принципам, заложенным в 

модели и программах;  

   Соответствие наставнической деятельности современным подходам и технологиям;  

   Наличие соответствующего психологического климата в образовательной организации, на базе 

которой организован процесс наставнической деятельности;  

   Логичность деятельности наставника, понимание им ситуации наставляемого и правильность 

выбора основного направления взаимодействия;  

   Положительная динамика в поступлении запросов участников на продолжение работы.  

В части определения эффективности всех участников наставнической                 деятельности в 

образовательной организации:  

   Степень удовлетворенности всех участников наставнической деятельности;  

   Уровень удовлетворенности партнеров от взаимодействия в наставнической              

деятельности;  

Относительно изменений в личности наставляемого-участника программы наставничества в 

образовательной организации критериями динамики развития наставляемых могут выступать:  

   Улучшение и позитивная динамика образовательных результатов, изменение ценностных 

ориентаций участников в сторону социально-значимых;  

   Нормализация уровня тревожности; 



  

   Оптимизация процессов общения, снижение уровня агрессивности;  

   Повышение уровня самооценки наставляемого;  

   Активность и заинтересованность наставляемых в участии в мероприятиях, связанных с 

наставнической деятельностью;  

   Степень применения наставляемыми полученных от наставника знаний, умений и опыта в 

профессиональной деятельности. 

 

Этапы реализации формы наставничества «Учитель-Учитель» 

Отбор наставников. Разработать критерии отбора в соответствии с запросами наставляемых. 

Выбрать из сформированной базы подходящих под эти критерии наставников. Провести 

собеседование с отобранными наставниками, чтобы выяснить их уровень психологической 

готовности. Сформировать базу отобранных наставников. Обсуждение может быть проведено на 

открытом педагогическом совете, назначение должно быть добровольным. 

Обучение наставников. Осуществляется куратором программы в организации, если в этом есть 

необходимость. Составить программу (рассказать об основах и ценностях наставнических 

отношений, усилить коммуникативные навыки и т.д.) Подобрать необходимые методические 

материалы в помощь наставнику. Выбрать форматы обучения. Возможные форматы обучения: 

семинары, специальные занятия и сборы (наставнические сессии), конференции, встречи по обмену 

опытом, тренинги, дистанционное обучение и вебинары. Куратор показывает возможные форматы 

взаимодействия с молодым педагогом, обсуждает с наставником сроки, регламент и планируемые 

результаты. 

Формирование пар/групп. Провести общую встречу с участием наставников и наставляемых в 

любом формате. Сообщить всем участникам итоги встречи (независимо от формата) и зафиксировать 

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

наставляемых, кто остался без пары. Пара закрепляется после личной встречи и обсуждения 

обоюдных запросов/возможностей 

Мотивация наставников. Закрепленный и уважаемый статус наставника. Лидерство в 

педагогическом сообществе. Создание здоровой атмосферы в педагогическом коллективе, 

способствующей повышению образовательных и воспитательных результатов в школе. Получение 

дополнительных баллов и/или административной поддержки. Возможность тиражирования 

авторского наставнического опыта и практики. Повышение квалификации на партнерских 

образовательных площадках. 

Процедура завершения взаимодействия. Представление конкретных результатов взаимодействия. 

Тестирование и проверка (серия открытых уроков) молодого специалиста на закрепление 

необходимых навыков/ успешную адаптацию. Взаимная оценка работы наставника и наставляемого 

посредством анкетирования. 

 Вариации ролевых моделей внутри формы «Учитель – Учитель» («Студент – Студент») могут 

различаться в зависимости от потребностей самого наставляемого, особенностей образовательной 

организации и ресурсов наставника: 

 1. Взаимодействие «новичок – мастер», классический вариант поддержки для приобретения 

молодым специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, 

коммуникационных) и закрепления на месте работы; 

 2.  Взаимодействие «зажатый – лидер», конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу 

найти общий язык с учениками», «испытываю стресс во время уроков»), сочетаемая с 

профессиональной помощью по приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 

 3. Взаимодействие «физик – русисту», в течение которого происходит обмен навыками, 

необходимыми для развития метапредметных проектов и метакомпетенций;  

 4. Взаимодействие «современный – опытному», в рамках которого, возможно, более молодой 

учитель помогает опытному представителю «старой школы» овладеть современными программами и 

цифровыми навыками и технологиями.  

 5. Взаимодействие «опытный предметник – неопытному предметнику», в рамках которого 

опытный педагог оказывает методическую поддержку по конкретному предмету (поиск пособий, 

составление рабочих программ и тематических планов и т.д).  



  

 6. Взаимодействие «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы», 

конкретная психоэмоциональная поддержка («не могу найти общий язык с учениками», «испытываю 

стресс во время уроков»), сочетаемая с профессиональной помощью по приобретению и развитию 

педагогических талантов и инициатив. Основные принципы наставника, способствующие 

организации эффективного сотрудничества и реализации всех задач программы наставничества, 

могут быть выражены следующим набором категорий: принятие, умение слушать, умение слышать, 

умение задавать вопросы, равенство, честность и открытость, надежность, последовательность.  

 

Процесс обучения наставников делится на два этапа – первичное обучение и обучение в 

процессе деятельности. 

 1. Первичное обучение дает возможность потенциальным наставникам подготовиться к 

наставнической деятельности, познакомиться с основными целями наставничества и направлениями 

работы, проверить свою готовность. Такое обучение дает веру в себя как в наставника, уверенность 

перед знакомством с наставляемым. Оно влияет и на качество наставнических взаимоотношений и на 

общую продолжительность работы. Первичное обучение должно помочь наставникам 

сформулировать свои цели, скорректировать ожидания и сравнить свои цели с целями наставляемых 

для выявления и решения возможных разногласий.  

 2. Обучение в процессе деятельности проводится куратором уже после того, как у наставника 

появится свой опыт наставничества, и возникнут вопросы по этой деятельности. Обучение поможет 

наставнику осознать проблему и выбрать правильную стратегию решения.  

 Наставников следует обучить прежде всего двум стилям взаимоотношений с наставляемым -  

развивающему и инструментальному:  

- развивающий стиль фокусируется на стимулировании развития взаимодействия наставника и 

наставляемого;  

- инструментальный стиль концентрируется на целенаправленной деятельности, развитию 

межличностных взаимоотношений наставника и наставляемого уделяется второстепенное значение.  

  В процессе реализации программы наставничества куратор может порекомендовать выбрать 

один из видов взаимоотношений или задействовать его больше остальных в зависимости от ситуации.  

 Долгосрочные положительные наставнические взаимоотношения развиваются благодаря 

корректности, эмпатии, участию и уважению. Обучение должно фокусироваться на развитии и 

совершенствовании такого поведения. Наставникам необходимо соблюдать принципы этичного и 

безопасного наставничества, изучение которых должно стать обязательным разделом программы 

обучения.  

 

Программа обучения наставников должна учитывать основные задачи, которые им предстоит 

решать: 

 1. Установление позитивных личных отношений с наставляемым: качество наставнических 

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

поддерживающим человеком являются наиболее важным фактором личностного роста 

наставляемого. У него формируется чувство собственного достоинства, если он видит, что 

заботливый взрослый (помимо родителей) готов вкладывать в него время, свои знания и умения, 

тратить на него свою энергию. Чтобы обеспечить развитие положительных личных отношений, во 

время обучения наставники должны получить необходимые психолого-педагогические знания, начать 

формировать организационные и коммуникативные навыки, учиться ориентироваться в возможных 

сложных ситуациях, соответствующих возрасту наставляемых, усвоить методы работы с семьей и др. 

Эффективный способ для этого – ролевая игра, которая рекомендуется как наиболее 

предпочтительная форма обучения. 

 2. Помощь наставляемым в развитии жизненных навыков: это может быть формирование 

жизненных целей, принятие решений, развитие ценностно-смысловой сферы, долгосрочное 

планирование. С помощью этих навыков наставляемый может получить экономическую 

независимость, права и возможности.  

 3.  Повышение осведомленности и усиление взаимодействия с другими социальными и 

культурными группами: обучение должно помочь наставникам лучше понять мультикультурные 

проблемы, вопросы, волнующие детей и молодых людей.  



  

 4.  Помощь в формировании образовательных и карьерных траекторий, поддержка в 

приобретении профессиональных навыков: обучение предполагает передачу профессиональных 

навыков наставника и должно содержать представление методов их оптимальной трансляции: как 

теоретических, так и практических. В качестве дополнительных мероприятий куратор может 

организовать встречу как с выпускниками наставнических программ, так и действующих 

наставников. На этих встречах происходит обмен опытом, выявление трудностей и проблем. Такой 

обмен помогает создать сеть наставников и групп поддержки, которая в будущем оформится во 

всероссийское наставническое движение и ускорит интеграцию модели во все уровни образования, 

предоставив участникам необходимую поддержку и набор лучших практик. Дополнительные темы 

для текущего обучения могут также включать понимание возрастных, эмоциональных проблем 

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

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

 

Этапы процесса наставнического взаимодействия: 

1. Проведение организационной встречи с педагогическим коллективом, где куратор программы 

информирует о необходимости наставнической программы, ее возможных результатах, описывает 

ситуацию с конкретным специалистом.  

2. Формирование стратегии, определение регламента будущих встреч и их примерного тематического 

плана куратором проекта вместе с педагогом-наставником. В процессе обучения (1-2 встречи для 

обсуждения)  

3. Самоанализ и совместный анализ компетенций наставника и наставляемого.  

4. Реализация программы, в течение которой проводится корректировка конкретных 

профессиональных или личностных навыков наставляемого.  

5. Оценка промежуточных итогов: может проводиться в формате рассмотрения практических 

результатов профессионального обучения – педагогический проект, методика, открытый урок, 

публикация.  

6. Проверка уровня профессиональной компетентности наставляемого.  

7. Награждение и поощрение наставников стимулирующими баллами, грамотами, благодарственными 

письмами за активную общественную работу (формат на усмотрение администрации), признание 

лидерами педагогического сообщества с особым весом в образовательной организации.  

 

План реализации Программы  

 

1 год 

Срок Что проводится 

Сентябрь Изучение мотивации педагогической деятельности молодого специалиста 

(анкетирование, индивидуальные беседы). 

Изучение программ, методических пособий. 

Практическое занятие «Как вести классный журнал». 

Оформление рабочих программ, пояснительных записок, 

личных дел учащихся и классного журнала. 

 Форма Описание 

 1.  Прямое  Непосредственный контакт с наставляемым, общение с ним 

не только в рабочее время, но и в неформальной обстановке. 

 2.  Опосредованное  Осуществление только формального контакта путем советов, 

рекомендаций. Личные контакты и непосредственное влияние 

сводятся к минимуму. 

 3.  Индивидуальное  Закрепление за наставником одного наставляемого. 

 4.  Групповое  Наставничество распространяется на группу наставляемых. 

 5.  Коллективно-

индивидуальное  

Наставничество над наставляемым осуществляет группа, 

коллектив. 



  

Октябрь Знакомство с опытом работы по самообразованию других учителей, составление 

плана работы по самообразованию. 

Адаптация в педагогическом коллективе. Современный урок, 

план урока и его анализ. 

Наблюдение уроков, внеурочных и воспитательных мероприятий. Содержание, 

формы и методы работы с родителями. 

Практическое занятие «Как работать с тетрадями учащихся. Выполнение единых 

требований к ведению тетрадей 

Ноябрь Собеседование с заместителем директора по ВР по теме 

«Особенности составления плана воспитательной работы», планирование 

воспитательной работы на год. 

Методика проведения родительских собраний. 

Формы и методы работы на уроке. Система опроса учащихся. 

Мастер-класс « Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации 

различных видов урока». 

Методика проведения классного часа, внеклассных мероприятий. Наблюдение 

уроков, внеклассных мероприятий. 

Составление аналитических справок. 

Проверка выполнения программы. Посещение уроков, классного часа. 

Декабрь Самоанализ урока. 

Организация индивидуальной работы с обучающимися. 

Заседание ШМО «Мастер-класс. Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе». 

Наблюдение уроков, внеурочных и воспитательных мероприятий 

Методика проведения внеклассных мероприятий, праздников Консультация «Как 

вести протоколы родительских собраний». 

Январь Портфолио молодого специалиста 

Взаимопосещение уроков. 

Изучение отзывов детей и их родителей 

Анализ контрольных работ, работа над ошибками. Мотивация предмета 

Февраль Беседы с молодым педагогом по результатам второй четверти. 

Заседание ШМО по вопросам наставничества. 

Март Взаимопосещение уроков. 

Участие молодого учителя в анализе уроков Инновационные 

процессы в обучении. 

Внедрение результатов деятельности по самообразованию в практику своей 

работы. 

Проверка выполнения программы. Вопросы ВПР 

Апрель Организация повторения. 

Составление и разработка технологических карт к урокам. Подготовка к 

годовым контрольным работам 

Составление итоговых тестов для проверки. 

Май Взаимопосещение уроков. 

Заседание ШМО.  

Составление учебно-методической базы на следующий год. 

Оформление документации.  

Составление отчета. 

Собеседование по итогам за год (успеваемость качество, выполнение программы) 

Итоги воспитательной работы за год. 

2 год 



  

Сентябрь Изучение мотивации педагогической деятельности. 

Изучение программ, методических пособий. 

Подбор или разработка диагностических материалов, методик. Оказание 

помощи в составлении календарно-тематического планирования по предмету и 

составление плана в закрепленных классах; 

Планирование воспитательной работы на год. Оформление учебной программы, 

пояснительных записок, личных дел учащихся и классного журнала. 

Организация деятельности по изучению вопросов моделирования воспитательной 

работы в классе 

Взаимопосещение уроков. 

Октябрь Наблюдение уроков, внеурочных и воспитательных мероприятий Заседание ШМО 

«Выбор темы по самообразованию» 

Выбор методической темы МС, освоение технологии работы над выбранной темой 

Участие в разработке (доработке) учебно-дидактических материалов; Участие в 

оформлении учебного кабинета 

Выполнение единых требований к ведению тетрадей 

Ноябрь Беседы с молодым педагогом по результатам первой четверти. Участие в 

заседании методического объединения; 

Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по 

предмету. 

Подбор литературы по теме самообразования, с использованием образовательных 

ресурсов Интернета 

Знакомство с условиями аттестации на 1 квалификационную категорию 

Презентация портфолио наставником Проверка выполнения программы. 

Посещение уроков. 

Декабрь Общие вопросы методики проведения внеурочных мероприятий по предмету с 

учащимися. 

Изучение основ исследовательской деятельности с учащимися по предмету 

Введение в процесс аттестации.  

Требования к квалификации. 

Анализ работы за первое полугодие 

Январь Разработка КИМов, ЦОР и др. 

Участие в заседании методического объединения 

Занятие «Современные образовательные технологии в учебном процессе» 

Взаимопосещение уроков. 

Изучение отзывов детей и их родителей. 

Анализ контрольных работ, работа над ошибками. 

Февраль Организация самостоятельного проектирования урока МС. Анализ и самоанализ 

уроков. 

Общие положения портфолио педагога 

Структура содержания и порядок ведения портфолио 

Оценивание материалов портфолио 

Март Участие в заседании ШМО (выступление по теме самообразования) Проведение 

внеклассного мероприятия по предмету с учащимися Мониторинг 

профессионального роста МС 

Проверка выполнения программы. 

Вопросы ВПР 



  

Апрель Коррекция индивидуального образовательного маршрута МС 

Школьный практикум «Анализ урока. Виды анализа урока» 



  

 

   Май 

Вопросы ОГЭ, ЕГЭ 

Подготовка к годовым контрольным работам 

Составление итоговых тестов для проверки.  

Отчет молодого специалиста о проделанной работе 

Оказание помощи в составлении личной карты самообразования молодого 

учителя на следующий учебный год 

3 год 

Сентябрь Разработка рабочей программы учителя, программы воспитательной работы с 

классом. Ведение школьной документации. 

Взаимопосещение уроков. 

Октябрь Работа с журналом теоретического обучения. 

Изучение методических рекомендаций по учебной дисциплине. 

Изучение форм и видов учебных занятий в зависимости от содержания. 

Посещение стажером урока наставника. 

Разработка плана-конспекта урока совместно с наставником Посещение занятия 

стажера наставником. 

Самоанализ урока. 

Ноябрь Изучение форм и видов внеклассных занятий в зависимости от содержания. 

Посещение стажером внеклассного занятия наставника. 

Разработка плана-конспекта внеклассного занятия совместно с наставником. 

Посещение занятия стажера наставником. 

Самоанализ внеклассного занятия. 

Декабрь Общие вопросы методики проведения уроков и внеурочных мероприятий по 

предмету с учащимися. 

Изучение основ проектной и исследовательской деятельности с учащимися по 

предмету. 

Взаимопосещение уроков. 

Анализ работы за первое полугодие 

Январь Портфолио молодого специалиста. 

Взаимопосещение уроков. 

Анализ контрольных работ, работа над ошибками. Мотивация предмета 

Оказание методической помощи. 

Февраль Показать наставнику полученные на практических занятиях приемы применения 

ИКТ. Представить  опыт работы по применению педагогической технологии 

Март Совместная разработка системы уроков по теме или отдельного урока посещение 

уроков опытных учителей, 

регулярное ознакомление с педагогической и методической литературой, 

участие в работе временных творческих групп Вопросы ВПР 

Апрель Вопросы ОГЭ, ЕГЭ 

Подготовка к годовым контрольным работам Составление 

итоговых тестов для проверки. 

Май Мониторинг профессионального роста МС 
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