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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Настоящая программа наставничества «Студент-студент» краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя 
Советского Союза А.С.Панова» (КГБ ПОУ ХТТТ), осуществляющего 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования и дополнительным общеобразовательным программам (далее - 
программа) разработана в целях достижения результатов федеральных и 
региональных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» и 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Целью внедрения программы наставничества является максимально 
полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной самореализации в современных 
условиях неопределенности, а также создание условий для формирования 
эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 
ориентации всех обучающихся.
Задачи:

1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных 

результатов.
3. Развитие гибких навыков и метакомпетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям среды.
5. Создание комфортных условий и коммуникаций внутри 

образовательной организации.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся и сообщества 

благодарных выпускников.
Предполагаемый результат:

1. Высокий уровень включения наставляемых во все социальные, 
культурные и образовательные процессы.

2. Повышение успеваемости в техникуме.
3. Улучшение психоэмоционального фона внутри группы, техникума в 

целом.
4. Численный рост посещаемости творческих кружков, объединений, 

спортивных секций.
5. Количественный и качественный рост успешно реализованных 

творческих и образовательных проектов.
6. Снижение числа обучающихся состоящих на различных видах учета.
7. Снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с 

социальной незащищенностью и конфликтами внутри коллектива 
обучающихся.

В программе используются следующие понятия и термины:
Наставничество- универсальная технология передачи опыта, знаний,



формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через 
неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве.

Форма наставничества- способ реализации целевой модели через 
организацию работы наставнической пары или группы, участники которой 
находятся в заданной обстоятельствами ролевой ситуации, определяемой 
основной деятельностью и позицией участников.

Программа наставничества- комплекс мероприятий и формирующих 
их действий, направленный на организацию взаимоотношений наставника и 
наставляемого в конкретных формах для получения ожидаемыхрезультатов.

Наставляемый- участник программы наставничества, который через 
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке; решает 
конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает 
новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах 
наставляемый может быть определен термином «обучающийся».

Наставник- участник программы наставничества, 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 
самосовершенствованиянаставляемого.

Координатор - сотрудник организации, осуществляющей деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам и программам среднего профессионального образования, либо 
организации из числа ее партнеров, который отвечает за организацию 
программынаставничества.

Куратор- сотрудник организации, осуществляющей деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и 
программам среднего профессионального образования, либо организации из 
числа ее партнеров, который отвечает за разработку проекта программы в 
соответствии с выбранной формой, формирование наставнических пар в своей 
форме и реализацию наставнического цикла.

Методология наставничества- система концептуальных взглядов, 
подходов и методов, обоснованных научными исследованиями и 
практическим опытом, позволяющая понять и организовать процесс 
взаимодействия наставника и наставляемого.

Активное слушание- практика, позволяющая точнее понимать 
психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 
приемов участия в беседе, таких как активное выражение собственных 
переживаний исоображений,уточнения,паузы и т.д. Применяется, в частности, 
в наставничестве, чтобы установить доверительные отношения между 
наставником инаставляемым.

Буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, 
унижение, издевательства в отношении обучающегося образовательной 
организации со стороны других обучающихся и/или учителей. Одна из 
современных разновидностей буллинга - кибербуллинг, травля в



социальныхсетях.
Метакомпетенции - способность формировать у себя новые навыки и 

компетенции самостоятельно, а не только манипулировать полученными 
извне знаниями и навыками.

Тьютор - специалист в области педагогики, который помогает 
обучающемуся определиться с индивидуальным образовательныммаршрутом.

Благодарный выпускник - выпускник образовательной организации, 
который ощущает эмоциональную связь с ней, чувствует признательность и 
поддерживает личными ресурсами (делится опытом, мотивирует 
обучающихся и педагогов, инициирует и развивает эндаумент, организует 
стажировки ит.д.).

Сообщество КГБ ПОУ ХТТТ  - сотрудники КГБ ПОУ ХТТТ, 
обучающиеся, их родители, выпускники и любые другие субъекты, которые 
объединены стремлением внести свой вклад в развитие организации и 
совместно действуют ради этой цели.

В соответствие с ГОСТ Р54871-2011 («Проектный менеджмент. 
Требования к управлению программой») Программа -  это совокупность 
взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных на 
достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

Структурное построение Программы наставничества КГБ ПОУ ХТТТ, 
как документа планирования, определяется процессом ее разработки, 
который предполагает выполнение следующих содержательных этапов:

-  целеполагание (определение и согласование со всеми участниками 
системы наставничества в ОО цели и задач);

-  определение форм наставничества, как проектов в рамках 
Программы;

-  выбор ролевых моделей в рамках форм наставничества, как микро
проектов;

-  разработку типовых индивидуальных планов развития, наставляемых 
под руководством наставника (далее -  Индивидуальных планов) в разрезе 
форм наставничества, на основе которых наставнические пары 
(наставляемый с наставником) разрабатывают свои индивидуальные планы с 
учетом выбранной ролевой модели.

-  разработку календарного плана работы Школы наставника.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Наставник Наставляемый
Кто может быть Пассивный Активный

Активный студент, 
обладающий лидерским 
и организаторскими 

качествами, 
нетривиальностью 
мышления.

Студент, 
демонстрирующий 
высокие образовательные 
результаты.

Победитель 
техникумовскихи 
региональныхолимпиад и 
соревнований.

Лидер группы или 
параллели, принимающий 
активное участие в жизни 
техникума.

Возможный участник 
всероссийских детско- 

юношеских 
организаций и 
объединений.

Социально или 
ценностно- 
дезориентированный 
обучающийсяболее 
низкой по отношению к 
наставнику ступени, 
демонстрирующий 
неудовлетворительные 
образовательные 
результаты или 
проблемы с поведением, 
не принимающим 
участие в жизни 
техникума, 
отстраненный от 
коллектива.

Обучающийся с 
особыми
образовательными 
потребностями, 
нуждающийся в 
профессиональной 
поддержке или 
ресурсах для обмена 
мнениями и 
реализации 
собственных проектов.



3. СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Этапы реализации Мероприятия
Представление программ наставничества в 
форме «Студент-студент».

Заселение Совета 
самоуправления 
Классные часы в группах

Проводится отбор наставников из числа активных 
обучающихся техникумовского сообщества.

Анкетирование.
Собеседование.
Использование
базынаставников.

Обучение наставников. Обучение проводится 
куратором.

Проводится отбор обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности, низкую учебную 
мотивацию, проблемы с адаптацией в коллективе, 
не включенные в техникумовское сообществои 
желающих добровольно принять участие в 
программе.

Анкетирование.Листы
Использование
базынаставляемых.

опроса.

Формирование пар, групп. После личных встреч 
обсуждения вопросов.

Наставляемый улучшает свои образовательные 
результаты, он интегрирован в школьное 
сообщество, повышена мотивация иосознанность.

Предоставлениеконкре тныхре 
зультатов
взаимодействия(проект,улучш
ение
показателей). Улучшение 
образовательных результатов, 
посещаемости.

Рефлексия реализации формы наставничества. Анализ эффективное!! 
реализации программь

1
4

Наставникполучаетуважаемыйизаслуженныйстатус.
Чувствуетсвою
причастность техникумовскому сообществу.

Поощрение на Совете 
самоуправления 
Поощрение в группе
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НАСТАВНИКА

Мероприятие Сроки Ответственный
Анализ потребностей в развитии наставников 
(разработка анкеты, анкетирование, обработка 
результатов/ устный опрос и др.)

До ...2020 Куратор

Организация и проведение вводного совещания с 
наставниками

Даты 
(от -  до)

Куратор

Определение способов развития наставников 
(повышение квалификации, внутреннее обучение в 0 0  и 
др.), согласование способов с наставниками

До ...2020 Директор

Организация профразвития наставников, проведение 
обучения:
- по программе повышения квалификации «...» на базе 
. . . ?

Внутреннее обучение в 0 0  «...»

До ...2020

примерные
даты

примерные
даты

Куратор

Организация,
проводящая

обучение
Принимающая

организация
Организация и проведение совещания с наставниками по 
итогам обучения

До ...2020 Куратор

Оценка уровня удовлетворенности наставников работой 
Школы наставника

До ...2020 Куратор

Анализ деятельности Школы наставника за год, 
внесение по итогам анализа предложений по 
коррективам Программу наставничества ОО на 
следующий год

До ...2020 Куратор


