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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО:  

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Сегодня педагогическое наставничество является одним из способов профес-
сионального становления и развития педагогов, в том числе и молодых, 
пришедших в профессию. 

Участие наставника в процессе формирования у начинающего учителя мотива-
ции к саморазвитию и самосовершенствованию, способствует созданию 
необходимых социально-педагогических условий для самореализации его 
в профессии. Особенная роль наставничества в школьном образовании 
определяется в связи с тем, что в обществе имеется потребность в специа-
листах нового типа, ориентированных на постоянный профессиональный 
рост. Такими могут стать молодые педагоги. Опытный учитель, познавший 
на практике секреты профессионального мастерства, может стать тем 
наставником, который будет в неформальной обстановке повышать уро-
вень психолого-педагогической, методической и исследовательской куль-
туры молодого учителя. 

Прошедший в 2023 году Год наставничества в России показал, что наставниче-
ство — системное педагогическое явление, основанное на древнейшем 
способе передачи знаний, умений и навыков в профессиональной сфере. 
Но не во всех образовательных организациях в равной степени осознается 
необходимость в создании системы наставничества для решения различ-
ных школьных проблем, поэтому нередко мы наблюдаем профессиональ-
ный разрыв поколений педагогов в сфере образования. 

В тоже время мы все больше становимся свидетелями, как наставник, переда-
ющий не только опыт, но и традиции, культуру профессии, в современной 
школе снова становится все более востребованным и необходимым. Ин-
терес к наставничеству, которое в современной педагогике предполагает 
как взаимосвязь «учитель — учащийся», так и «учитель — учитель», в по-
следнее время возрастает, появляются его новые формы, возможности и 
задачи. 

Ошибочно считать, что молодой педагог может беспроблемно войти в профес-
сию, если он отлично обучался в педагогическом вузе: это не так. В любом 
случае процесс профессиональной адаптации носит поэтапный характер, 
когда в рамках конкретных условий школьной жизни учитель осваивает 
навыки учебно-познавательной, научно-исследовательской и практико-
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ориентированной деятельности. В рамках саморазвития учитель осмысли-
вает свой опыт, анализирует результаты деятельности, повышает свою 
квалификацию для постепенного включения в свой арсенал инновацион-
ного педагогического опыта. 

Специалисты, исследующие наставничество как управленческую систему по-
вышения уровня квалификации учительства отмечают, что имеются 
внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс профессионального 
становления педагога. 

К числу внешних факторов относится методическое обеспечение, своевре-
менное обучение, в том числе в рамках системы наставничества, направ-
ленные на становление профессионала как субъекта деятельности.  

К числу внутренних факторов можно отнести меры, способствующие личност-
ному развитию педагога, удовлетворяющие «потребности в повышении 
компетентности, которая позволит не только профессионально ставить це-
ли и задачи, но и выбирать эффективные, адекватные поставленным це-
лям, над ситуативные средства, способы и приемы выполнения профес-
сиональной деятельности. Особую роль здесь играет образовательная 
среда, суть которой и состоит в том, чтобы она «создавала условия, необ-
ходимые для удовлетворения потребностей участников педагогического 
процесса. Целью такой среды становится развитие творческой личности». 

Наставничество — динамическая система, которая находится в постоянном 
развитии, порождающая определенные трудности и создающая дополни-
тельные возможности для всех участников образовательного процесса. На 
практике реализация идеи наставничества может воплощаться в разнооб-
разии моделей, форм, методов, приемов и подходов взаимодействия и 
обмена опытом. Чтобы оно стало не формальным, а по-настоящему эф-
фективным необходимо соблюдать ряд условий, обеспечивающих: 

– всеобщее признание наставниками и молодыми педагогами целей, задач и 
возможностей смыслополагающего саморазвития; 

– участие в совместной творческой деятельности, направленной на достижение 
планируемых результатов, представляющих собой ценность для обеих 
групп педагогов; 

– применение эффективных стилей и форм взаимодействия, способствующих 
творческому разрешению профессиональных проблем. 

Актуальной задачей промежуточного характера, над которой приходится рабо-
тать паре «наставник-подопечный» является устранение профессиональ-
ных дефицитов и затруднений в сфере мотивации, способов и моделей 
поведения среди коллег, с родителями и детьми, построения профессио-
нальных отношений в зоне общения. Этот процесс должен осуществляться 
в комфортных условиях и с наибольшей продуктивностью.  
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Как показывают исследования,1 проведенные специалистами Нижегородского 
Института развития образования и Нижегородского государственного пе-
дагогического университета, молодые педагоги условно поделить на не-
сколько групп.  
❖ Первая группа — учителя, реализующие адаптивную модель учи-

тельского труда, ориентированные, прежде всего, на предметные ре-
зультаты образования, не стремящиеся к системному освоению образо-
вательной деятельности, отторгающие нередко те виды деятельности, 
которые требуют, по их мнению, значительных усилий и времени. В том 
случае, если позиция данных молодых педагогов не претерпевает изме-
нений, они, как правило, уходят из профессии. 
❖ Вторая группа — учителя, имеющие некоторый опыт работы и 

стремящиеся постоянно его воспроизводить, но не всегда учитывающие 
изменившиеся условия. Несмотря на молодость, они не стремятся в пол-
ной мере осваивать новые методы, подходы и технологии, оправдывая 
свою инертность дефицитом времени. 
❖ Третья группа молодых специалистов — учителя, которые стре-

мятся к постоянному самообразованию и саморазвитию, имеют опре-
деленные образовательные потребности, которым наставник необходим 
не столько для приобретения знаний, умений и навыков, сколько для 
осознания собственных личностных особенностей как педагога и преодо-
ления установки на имитационную деятельность. 
❖ Четвертая группа — учителя, для которых важнейшей ценностью 

является творчество и саморазвитие, стремящиеся к освоению новых 
подходов, связанных с развитием образования, для которых значимым 
является установление равноправных отношений с наставником и воз-
можность реверсивного наставничества, предполагающего взаимное 
обучение, в том числе в области информационных технологий. В то же 
время эти молодые специалисты являются наиболее чуткими к совре-
менным запросам общества и наиболее требовательными к самим себе. 
Помимо дополнительного профессионального образования, осуществля-
емого в рамках школы наставничества, для них необычайно важно инди-
видуальное психолого-педагогическое сопровождение их деятельности. 

Выявление данных групп учителей показало, что современное наставничество в 
формате «учитель — учитель», позволяющее осуществлять непрерывное 
профессиональное образование педагогов, и должно строиться на основе 

 
1 Малинин В.А., Тивикова С.К.Наставничество в современной школе: проблемы, возможности, перспективы. 
Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-v-sovremennoy-shkole-problemy-
vozmozhnosti-perspektivy 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-v-sovremennoy-shkole-problemy-vozmozhnosti-perspektivy
https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-v-sovremennoy-shkole-problemy-vozmozhnosti-perspektivy
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диверсификационного подхода, отличающегося вариативностью, много-
уровневостью, персонификацией. 

Сегодня педагогическое наставничество может иметь комплексный характер, при 
котором в целом охватываются различные направления деятельности обра-
зовательной организации. Но может быть и узкоспециализированным, 
например, направленным на повышение уровня цифровой грамотности, ме-
тодической работы и т.д. Может осуществляться наставничество в отношении 
студентов, будущих педагогов — выпускников школы, одаренных и талант-
ливых детей, с ограниченными возможностями здоровья и других. 

 
Педагогическое наставничество — управленческая технология, направленная 

на повышение роста профессиональной компетентности, в первую оче-
редь, молодых педагогов, построенная на индивидуально-
дифференцированном подходе, на активном слушании и эффективном 
взаимодействии, учете фактора психологической совместимости участни-
ков данного процесса. 

 
Наставничество — педагогическая инновация, так как предполагает использова-

ние наставниками авторских подходов и методов передачи опыта обучения, 
освоения новых программ и технологий образования и воспитания и т.д. Раз-
работка программы по реализации индивидуального образовательного 
маршрута, индивидуальной траектории профессионального развития и/или 
дорожной карты для подопечных также является педагогической инновацией.  

Каждая индивидуальная программа наставничества по своему содержанию, 
форме и методам реализации является чрезвычайно подвижной, гибкой, в 
основе которой лежит принцип непрерывности и социальной интегриро-
ванности. 

 
Наставничество — форма непрерывного обучения на рабочем месте, когда в 

результате саморазвития учителя повышается профессиональная компе-
тентность в различных направлениях педагогической деятельности. Осу-
ществляется оно в непосредственном контакте с коллегами и в условиях 
реального времени. 

 
Наставничество — форма педагогического сопровождения, когда опытный 

педагог оказывает содействие каждому участнику в постановке и уточне-
нии собственных целей (в соответствии с общими целями и задачами, 
определенными образовательной программой), в определении на основе 
осознанного выбора вариантов самостоятельной работы, обсуждает воз-
можные планируемые результаты и способы оценки их качества, курирует 
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процесс создания методических и иных материалов (статей, презентаций, 
проектов уроков, дидактических комплексов и т. п.). 

Педагог-наставник помогает молодому специалисту выстроить стратегию лич-
ностного роста, определить возможности использования внешних и внут-
ренних ресурсов в достижении профессиональных целей. 

Большинством специалистов признается, что педагогическое наставничество 
— современная модель непрерывного профессионально роста учителя 
на рабочем месте. 

Ключевым итогом наставнической деятельности для молодого учителя-
подопечного должно стать:  
— выработка индивидуального авторского стиля преподавания; 
— стандартизированные навыки работы с документами; 
— владение современными образовательными и воспитательными под-
ходами; 
— умение применять инновационные методические знания в процессе 
обучения.  

С позиции управления образовательной организацией задача школьной систе-
мы наставничества заключается в организации такого формата образова-
тельного пространства, при котором этап профессиональной адаптации 
молодых педагогов и педагогов с профессиональными дефицитами, будет 
малозатратным, не долгосрочным, высокоэффективным и психологически 
безопасным, а также будет способствовать закреплению педагогических 
кадров на постоянном основе.  

 
2. В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина по итогам заседания Государственного совета по вопросу по-
вышения роли и престижа педагога и наставника, состоявшегося 27 декаб-
ря 2023 года, утвержденного 12.02. 2024 № Пр-251ГС 2 были даны поруче-
ния Правительству, министерствам и ведомствам по их реализации.  

Они предполагают изучение в образовательных организациях состояния дел с 
педагогическим наставничеством, разработку нормативных и методиче-
ских материалов, помогающих регламентировать данный вид деятельно-
сти, проведение мониторингов по исследованию различных актуальных 
проблем, возникающих в данной сфере. Большое внимание выполнению 
поручения Президента РФ В.В. Путина в области наставничества уделяют 
ученые Российской академии образования. 

Результаты их научной деятельности в сфере педагогического наставничества 
публикуются в СМИ и Интернете, являются открытыми источниками, раз-
мещены на официальном сайте РАО. (https://rusacademedu.ru/) 

 
2 Документ предоставлен КонсультантПлюс https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_469646/  

https://rusacademedu.ru/
https://www.consultant.ru/
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Ниже представлена новостная статья, с которой можно ознакомиться на сайте 
https://ria.ru/  

В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставниче-
ство3 
Подавляющее большинство педагогов и руководителей российских школ 

(83,8%) отмечают необходимость единого научно-методического сопро-
вождения педагогов-наставников в основном общем образовании. Это по-
казало масштабное социологическое исследование, проведенное Центром 
воспитания и развития личности Российской академии образования. Уча-
стие в нем приняли более 4300 учителей и директоров школ. 69% из них 
обратили особое внимание на необходимость методической поддержки 
наставников, работающих в начальном образовании. 

"Наставничество является эффективным методом социально-педагогического 
сопровождения молодежи, ее воспитания. Очень важно не только обога-
щать современную педагогическую практику новыми научными представ-
лениями, технологиями, формами и средствами наставнической деятель-
ности, но и сохранять принцип профессионально-социальной преемствен-
ности. Именно в этом направлении сегодня работают ученые Российской 
академии образования, готовые методически поддержать наших дорогих 
учителей в их высоком служении. В Год педагога и наставника учеными 
РАО была разработана и принята Концепция развития наставничества в 
Российской Федерации, которая уже доступна педагогам и руководителям 
образовательных организаций", — отметила президент Российской ака-
демии образования, академик РАО Ольга Васильева. 

Согласно результатам исследования, на необходимость повышения квалифи-
кации педагогов-наставников также указывают 75,5% опрошенных ди-
ректоров школ. Симптоматично, что, при этом, почти четверть всех опро-
шенных (24,7%) заявили, что не испытывают потребность в повышении 
своей квалификации. 

Отвечая на вопрос о трудоемкости наставничества, половина респондентов 
указали, что они тратят на данный вид деятельности более 5 часов в не-
делю; каждый десятый респондент отметил вариант "до 10 часов". При 
этом анализ показал, что многие респонденты уделяют наставничеству бо-
лее 10 часов в неделю (и этот вариант ответа был вторым по популярно-
сти) и готовы отдавать ему еще больше времени, если бы не необходи-
мость отвлекаться на иную деятельность, включая заполнение всяческой 
отчетной документации. 

 

3 В РАО выяснили, сколько времени российские учителя тратят на наставничество 

https://ria.ru/20231219/nastavnichestvo-1916664893.htm 
 

https://ria.ru/
https://ria.ru/20231219/nastavnichestvo-1916664893.htm
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Согласно результатам исследования, педагоги считают наиболее востребован-
ными три формы наставничества: "учитель — учитель" (около 50%), "учи-
тель — ученик" (37,5%) и "ученик — ученик" (около 34,5%). Треть опро-
шенных респондентов также обратили внимание на недостаточность в 
практике наставнического взаимодействия между учениками. Некото-
рые респонденты (хотя и крайне малый процент) особенно отметили важ-
ность привлечения к наставнической деятельности методистов школьно-
го и регионального уровней. 

Ряд опрошенных также заявили о важности наставнической работы с родите-
лями: именно педагоги могут вести конструктивный диалог о необходи-
мых направлениях, формах и средствах семейного воспитания, оказывая 
тем самым наставническое воздействие, положительно отражающееся на 
подготовке школьников. 

В контексте вопроса сохранения и укрепления традиционных духовно-
нравственных ценностей, важно, что порядка 40% респондентов указали 
на то, что взаимодействие с наставником формирует у школьников по-
нимание значимости взаимопомощи, взаимоуважения, милосердия, кол-
лективизма и гражданственности. Еще 36% заявили, что эта работа дает 
подрастающему поколению представление о важности служения Отече-
ству и ответственности за его судьбу. Четверть опрошенных отметили, что 
в процессе наставнической деятельности у школьников формируется при-
оритет духовного над материальным. Респонденты также предложили до-
полнить список ценностных ориентиров наставничества категориями "пат-
риотизм" и "стремление к самосовершенствованию". 

Социологическое исследование выявило "точки приложения усилий" для раз-
вития системы наставничества. Ученые РАО отмечают, что сегодня перед 
научным сообществом все еще стоят вызовы методического обеспечения 
наставнического движения, выработки единого подхода к разработке ре-
гиональных и локальных нормативно-правовых документов. Кроме того, 
необходимы дополнительная проработка психолого-педагогических осо-
бенностей наставничества, его форм, методов и содержания, повышение 
квалификации педагогов-наставников, их научно-методическое сопровож-
дение и материальное и нематериальное стимулирование, проведение 
широкой разъяснительной работы в среде педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций о необходимости реали-
зации наставнической деятельности в разных формах. 
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3. В РАО утвердили Этический кодекс наставника в Российской Федерации.4 
«Наставничество — это, в первую очередь, передача личного нравственно-
го опыта. После разработки Концепции, мы сделали следующий очень 
важный шаг — создали Этический кодекс наставника. Мы зачастую идеа-
лизируем — и правильно делаем — наставника. Но есть четкие 15 пара-
метров, прежде всего психолого-педагогические, которые в этом Кодексе 
заложены», — рассказала президент Российской академии образования, 
академик РАО Ольга Юрьевна Васильева. 

Предлагаем ознакомиться с документом: https://soiro64.ru/  
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением президиума РАО 
от «30» ноября 2023 года № 8/2  

  

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС НАСТАВНИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Размещен на сайте: https://rusacademedu.ru/ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема этики наставника — самая важная проблема наставнической дея-
тельности. Понимание высокой нравственности наставника присутствовало всегда, на 
протяжении тысячелетий существования человеческой цивилизации. Эта проблема 
значима в условиях современности, в числе характеристик которой не только высо-
чайшие достижения человеческого духа и разума, но и деяния с катастрофическими 
последствиями, девальвация ценностей, риски, угрожающие цивилизации в целом.  

Наставник — это не только функция, это — миссия, при исполнении которой 
требования к личностным и нравственным качествам наставника достаточно высо-
кие.  

Однако решение этических вопросов не связано только с оценкой качеств 
наставника, оно в первую очередь связано с созданием и регуляцией этических норм. 
Этические нормы существуют в науке, на производстве в целом и на конкретных 
промышленных предприятиях и т.д. Известно, что многие государственные организа-
ции, корпорации, предприятия, учреждения культуры, университеты, школы имеют 
свои этические кодексы, правила и тому подобные документы, определяющие нор-
мативные требования либо рекомендации к моральному облику, имиджу, стилю об-
щения и нормам поведения сотрудников организации.  

Наставничество — уникальное явление, очевидна необходимость наставнику в 
дополнение к соблюдению имеющихся общих этических норм иметь еще и специфи-
ческие качества, создавать условия деятельности, применять методы взаимодействия 
с подопечными особого характера.  

 
4 Этический кодекс наставника в Российской Федерации. Электронный ресурс: https://rusacademedu.ru/wp-
content/uploads/2023/12/eticheskii%CC%86-kodeks-nastavnika.pdf  

https://soiro64.ru/
https://rusacademedu.ru/
https://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2023/12/eticheskii%CC%86-kodeks-nastavnika.pdf
https://rusacademedu.ru/wp-content/uploads/2023/12/eticheskii%CC%86-kodeks-nastavnika.pdf
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Наставничество как деятельность имеет двойную направленность. Это и процесс 
передачи знаний и умений, и форма влияния на профессиональное и личностное 
развитие человека. Наставничество в любом виде профессиональной, образователь-
ной и иной деятельности и в любых формах всегда имеет педагогическую составля-
ющую. При этом не каждый педагог может стать наставником, как и наставник далеко 
не всегда педагог по профессии.  

Наставничество в любой профессии при любом обучении и воспитании трансли-
рует личный нравственный опыт наставляющего.  

Этический кодекс предписывает наставнику стремиться к получению психолого-
педагогических знаний, с педагогических позиций планировать и оценивать взаимо-
действие с подопечными. Следовательно, организациям, особенно производствен-
ным, целесообразно решить, как и в какой форме наставник может получать психоло-
го-педагогические консультации по поводу разрешения трудных вопросов взаимо-
действия с подопечным.  

Исходя из значения слова «наставник», суть его деятельности сводится к настав-
лению, что трактуется в различных словарях как совет, поучение, то есть наставить — 
означает посоветовать, научить, вразумить, «наставить на путь истинный». В Этиче-
ском кодексе применяются следующие общеупотребительные термины: наставник, 
наставляемый, подопечный, участники наставнической деятельности.  

  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Этический кодекс наставника в Российской Федерации создан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», Всеоб-
щей декларацией прав человека («Международный пакт о правах человека») от 
10.12.1948, Федеральным законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», «Концепцией развития наставничества в Российской Феде-
рации», утвержденной постановлением президиума Российской академии образова-
ния 29.06.2023 (далее — Концепция).  

Этический кодекс наставника подготовлен в целях: создания возможностей для 
более полной реализации Концепции; определения системы норм, легитимных в со-
временном обществе и предписываемых для исполнения участникам наставнической 
деятельности; оказания помощи наставнику в правильном выборе поступков и дей-
ствий в условиях нравственной дилеммы; трансляции ценностей в виде определен-
ных норм (правил) и принципов через призму профессиональной деятельности.  

Этический кодекс наставника в Российской Федерации представляет собой си-
стему требований к поведению и моральным нормам лиц, осуществляющих настав-
ническую деятельность. Эти требования основываются на нравственных принципах и 
нормах российского общества и государства. Кодекс призван служить основой для 
формирования морально-нравственных качеств наставников, инструментом обще-
ственного и внутри институционального контроля за деятельностью наставников, ба-
рьером для рисков и негативных последствий недобросовестной наставнической де-
ятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Человек, принявший решение выполнять функции наставника, должен осозна-
вать, что требования к соблюдению им этических норм строже, чем к обычному 
гражданину.  

Положения Этического кодекса рекомендуются для применения во всех сферах 
жизнедеятельности, где используется вышеназванная Концепция.  

В организациях могут быть созданы и консультационные службы для оказания 
помощи наставникам, для разрешения этических конфликтов и конфликтов интере-
сов между наставником и подопечным, между наставником, подопечным и третьими 
лицами.  

Наставническая деятельность не должна осложняться избыточным контролем, 
мелочной опекой и регламентацией. Поэтому Этический кодекс направлен как на 
помощь наставникам, так и на помощь руководству организаций, которое должно 
изыскивать способы оказать содействие наставникам в их благородном и нелегком 
деле, по достоинству оценить их труд, тем более, что традиционно наставники в Рос-
сийской Федерации поддерживаются и награждаются наградами разного уровня, од-
нако при этом вовремя заметить неудачи и промахи в работе наставника и принять 
соответствующие меры. Здесь имеется тонкая грань между необходимостью дове-
рять и помогать, не переходя к надзору и излишней отчетности.  

 
ВИДЫ НОРМ ЭТИКИ НАСТАВНИЧЕСТВА  

Принципы и нормы наставнической деятельности базируются на определенных 
видах норм этики:  

• общесоциальные нормы, регулирующие отношения между наставником 
и обществом в целом, следовательно, и между наставляемым и обществом, потому 
что наставник своим поведением и своими советами показывает наставляемому 
пример отношений в обществе;  

• внутри социальные нормы, определяющие взаимоотношения наставни-
ка с наставляемым, наставника и его ученика с членами коллектива организации. Эти 
нормы, с одной стороны, тесно связаны с общесоциальными нормами, потому что 
регламентируются ими, а, с другой стороны, имеют свои специфические особенности, 
свойственные данной организации и ее представителям. Здесь перед наставником 
стоит непростая задача — сделать эти нормы понятными и легитимными для настав-
ляемого во всех их взаимоотношениях, а иногда и противоречиях;  

• мировоззренческие нормы и ценностные установки — самый сложный, 
основополагающий вид норм, усвоение которых определяет качества личности, ее 
ценности, мировоззрение, отношение к миру, людям и к себе.  

Эти виды норм отражают комплекс взаимодействий в процессе наставнической 
деятельности.  

Создание норм всегда базируется на ценностях, поэтому:  
а) важно определить ценности, которые постулируют цели наставнической дея-

тельности и применяемые наставником методы, приемы и средства; Этический ко-
декс опирается на ценности, определенные Указом Президента Российской Федера-
ции от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по со-
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хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей»;  

б) сделать нормы легитимными наставляемым, членам определенного социума, 
в котором ведется наставническая деятельность, в противном случае практически не-
возможно добиться успеха в работе наставников.  

При этом важно понимать, что при всей регламентации этических принципов и 
норм должны присутствовать у наставника благородство и порядочность, должна 
быть воспитана вера в идеалы, личная этичность и возникающая отсюда моральная 
ответственность за воспитанников.  

Этический кодекс направлен на недопущение примитивизации целей, ценност-
ных ориентиров, формализации наставнической деятельности, потребительского от-
ношения к высоким задачам наставничества ради достижения личных утилитарных 
целей.  

Долг этичного наставника — заботиться о своих подопечных, помнить о своей 
ответственности за людей, направлять свои усилия на поддержание положительного 
имиджа своей профессии, организации.  

 
ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ НАСТАВНИКОВ  

1. Принцип уважения к личности: признание, соблюдение и защита прав, сво-
бод и законных интересов, чести и достоинства подопечного. Нравственный долг и 
обязанность наставника — сформировать осознание необходимости исполнения это-
го принципа у подопечного.  

2. Принцип уважения к труду: формирование наставником и окружающими у 
подопечного осознания ценности труда, развитие трудолюбия, навыков заботы о ре-
зультатах чужого труда и о наследии, созданном трудом человека, воспитание стрем-
ления к достижению высоких трудовых результатов.  

3. Принцип законности: соблюдение Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативных актов, обеспечение исполнения локальных 
актов организации, верность профессиональному долгу. Воспитание в подопечном 
осознания моральной недопустимости нарушения законов, исходя из политических, 
экономических и иных мотивов.  

4. Принцип уважения к государству и обществу (лояльности): уважение и кор-
ректное отношение к государственным и общественным институтам, поддержание 
имиджа своей организации. Формирование правил поведения подопечного, отра-
жающего принцип лояльности, не подрывающего авторитет государства, воспитание 
чувства уважения и любви к Родине.  

5. Принцип уважения к русскому языку, родным языкам граждан, культуре 
родной страны и мировому культурному наследию.  

6. Принцип ценностных оснований или «принцип эталона» подразумевает, что 
наставник должен заботиться о формировании ценностей, присущих российской ци-
вилизации, и быть для подопечного примером во всем: речи, манерах, поведении, 
одежде, имидже, профессионализме, заботе о здоровье, о близких, о друзьях, в от-
сутствии вредных привычек и т.п.  
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7. Принцип субъект-субъектного взаимодействия, определяющий процессы 
изменения, развития и продвижения наставника и подопечного в личностном и про-
фессиональном становлении.  

8. Принцип ответственности: осознание наставником ответственности за ре-
зультаты его взаимодействия с подопечным. Наставник должен планировать получе-
ние положительного результата, так как иное недопустимо в результате работы с 
людьми. Наставник ответственен за развитие подопечного, за формирование его ми-
ровоззрения, рост профессионализма, в конечном счете — за его судьбу.  

9. Принцип честности и открытости: проявление открытости и честности в от-
ношениях наставника с подопечным, в освещении их взаимодействия в коллективе; в 
представлении подопечному всех особенностей, сложностей, рисков профессио-
нальной деятельности.  

10. Принцип самостоятельности, инициативности и выбора: наставник должен 
быть самостоятельным в оказании помощи подопечному, уметь помочь сделать пра-
вильный выбор в сложных ситуациях нравственных и производственных дилемм, а 
также научить своего подопечного самостоятельности, инициативности и умению де-
лать правильный выбор.  

11. Принцип доброжелательности в отношениях участников наставнической де-
ятельности и в коллективе: наставник помогает создавать позитивные отношения в 
коллективе, поддерживать единые устремления команды работников, сотрудничаю-
щих с ним и его подопечным; наставник привлекает в необходимых случаях (при не-
достатке собственных умений или трудностях в разрешении проблем подопечного) 
других специалистов, товарищей по работе, организуя целесообразное и эффектив-
ное взаимодействие его подопечного с другими специалистами.  

12. Принцип осознания границ и возможностей своего влияния: наставник дол-
жен понимать границы своего возможного взаимодействия и влияния на подопечно-
го, придерживаться невмешательства в неслужебные (семейные) отношения без же-
лания подопечного; в случае просьбы подопечного четко очерчивать этические и 
нормативно-правовые возможности своего вмешательства в непроизводственные 
процессы.  

13. Принцип конфиденциальности в отношении персональных данных и личной 
информации.  

14. Принцип преемственности культурно-исторических, духовно-нравственных, 
производственных традиций в наставнической деятельности.  

15. Принцип недопустимости аморальных форм поведения: недопустимость 
любых поступков и действий, неприемлемых в обществе и/или имеющих противо-
правный характер.  

  
ОБЩИЕ НОРМЫ (ПРАВИЛА) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСТАВНИКОВ 

1. Наставник должен выделять время и направлять свои усилия на наставниче-
скую деятельность, как правило на добровольной основе.  

2. Наставник формирует у подопечного идеалы служения государству и обще-
ству.  
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3. Наставник ставит своей задачей формирование профессиональных умений и 
навыков, уважение к труду и иные нравственные качества подопечного.  

4. Поведение и формы работы наставника должны создавать отношения дове-
рия и сотрудничества с подопечным.  

5. Наставник поддерживает социально полезную деятельность подопечного, 
предупреждает об опасностях взаимодействия подопечного с деструктивными сооб-
ществами, не имеет права принуждать подопечного к участию в деятельности поли-
тических партий.  

6. Наставник стремится к оказанию помощи подопечному, при этом не нару-
шая его законных интересов, интересов общества и государства.  

7. Наставник осуществляет общение с окружающими и подопечным в коррект-
ной форме, уважительно ведет дискуссию, соблюдает субординацию, проявляет 
доброжелательность в служебных отношениях, в чем является примером для под-
опечного.  

8. Наставник, будучи примером для подопечного, выполняет свои профессио-
нальные обязанности на высоком уровне мастерства, добросовестно ответственно, 
стремясь к постоянному повышению квалификации.  

9. Наставник стремится к развитию у подопечного самостоятельности, творче-
ского отношения к делу, умению планировать свою работу и искать пути к достиже-
нию высоких результатов.  

10. Наставник создает условия для высокой результативности труда подопечно-
го, ситуации успеха; понимает, что только при создании ситуации успеха для под-
опечного возможно его личностное, профессиональное становление и развитие.  

11. Наставник не должен публично высказывать своих суждений по поводу по-
ведения, действий, личных качеств подопечного, если только его поступки не несут 
угрозы окружающим людям и причинение ущерба организации.  

12. Наставник должен предупреждать конфликт интересов при взаимодействии 
с подопечным, обязан принимать меры по предотвращению и урегулированию таких 
конфликтов, по предупреждению коррупционных и иных противоправных действий 
подопечным.  

13. Наставник не имеет права под видом обучения перекладывать на подопеч-
ного свои должностные функции, ответственность за профессиональную деятель-
ность, приписывать себе результаты служебной деятельности подопечного.  

14. Наставник не провоцирует коррупционные действия подопечного.  

15. Наставник не должен использовать в личных целях и сообщать третьим ли-
цам информацию, которую он может получить от подопечного, включая персональ-
ные данные.  

 
4. О концепции развития наставничества в Российской Федерации5 
В связи с необходимостью создания базовой основы для организации настав-

нических практик и представления стратегии развития наставничества в 

 
5 Ссылка на материал (статью): https://clck.ru/3CghRq 
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различных социокультурных и профессиональных сферах российского об-
щества ФГБУ «Российская академия образования» разработана Концепция 
развития наставничества в Российской Федерации (далее — Концепция). 

Согласно Концепции наставничество — это универсальный механизм обеспе-
чения личностно-профессиональной социализации индивида, социаль-
но-педагогическая технология организации и сопровождения его лич-
ностного, профессионального развития, мотивации, роста, мастерства, 
формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических ка-
честв. Наставничество — всегда внутренне мотивированная форма взаи-
модействия, посредничества, сотрудничества, как со стороны наставника, 
так и со стороны его подопечного: они оба нуждаются друг в друге, оба 
реализуют себя благодаря этому взаимодействию. 

Наставничество представляет собой специфический вид педагогической дея-
тельности, в которой присутствуют элементы духовно-нравственного вос-
питания, профессионального обучения, психолого-педагогической под-
держки. Педагогическая деятельность в структуре наставнической практи-
ки представлена не в явном, а в латентном виде. Она опосредована реше-
нием профессиональных задач, деловым и межличностным общением, 
совместным решением жизненных проблем. 

Наставничество не является в чистом виде «обучением» или «воспитанием». 
Это — в действительности сложный симбиоз личного влияния зрелого но-
сителя опыта и духовно-нравственных качеств на личностно и профессио-
нально развивающегося человека, в том числе через различные формы их 
совместной деятельности. 

Концепция содержит: сущностные характеристики наставничества, цели 
наставнической деятельности, ее содержание, условия результативности, 
принципы, формы и методы работы наставника, критерии результативно-
сти наставнических практик. 

Концепцией отмечается появление новых, ранее не встречавшихся форм 
наставничества, — «реверсивное», «сетевое», «виртуальное», «ситуаци-
онно-событийное» и др. Так, реверсивной принято считать такую форму 
наставничества, при которой профессионал младшего возраста становится 
наставником опытного сотрудника по вопросам новых тенденций, техно-
логий, в первую очередь цифровых; сетевые и виртуальные формы по-
рождены информационной эпохой и предполагают использование цифро-
вых технологий для коммуникации наставника и сопровождаемого им 
специалиста. 

Согласно Концепции в связи с возрастанием роли цифровых технологий как 
универсального базиса современного производства, востребованностью 
творческого потенциала современного работника, его готовности к сете-

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fmethod%2Fvuz%2F106%2F4%2F63442.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fmethod%2Fvuz%2F106%2F4%2F63442.html&cc_key=
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вым и командным формам деятельности, к профессиональной мобильно-
сти, к овладению непрерывно обновляющимися технологиями в качестве 
приоритетных направлений развития наставничества определены: 
• повышение уровня владения современными производственными техно-

логиями и психолого-педагогической компетентности наставников, их готовно-
сти к принятию личности подопечного, к стимулированию его потребности в 
личностно-профессиональном развитии; 

• создание условий для развития творческого потенциала самих наставни-
ков, непрерывное повышение ими своей «цифровой грамотности», уровня 
профессионализма, коммуникативной компетентности, что позволит им всегда 
выступать для подопечного образцом личностно-профессионального успеха; 

• расширение осведомленности наставников о социально-психологических 
особенностях современного поколения, культурных ценностях и рисках их со-
циализации; 

• использование современных информационных средств для демонстра-
ции подопечным образцов и «секретов» профессионального мастерства, воз-
можностей эффективного карьерного роста; 

• работа над развитием гражданской позиции и социальной активности 
молодых людей, их включенности в жизнь российского государства, в утвер-
ждение российских духовных ценностей; 

• совершенствование практики отбора и подготовки самих наставников, 
которым должны быть присущи такие качества, как потребность в профессио-
нальном и личностном развитии, умение создавать комфортную и дружелюб-
ную атмосферу, открытость, доступность, желание делиться своим опытом, 
планировать вместе с начинающим сотрудником шаги совместной работы, 
стремление узнать о потребностях и способностях молодого работника и ока-
зать ему поддержку в процессе их реализации. 
К наиболее вероятным рискам реализации Концепции отнесены: 
1) тенденция «административного упрощения» и «ускорения» процессов, 

внедряемых «сверху вниз»: риск механического «введения» наставниче-
ства, во многих случаях — имитации его наличия вместо планомерных и 
систематических усилий по созданию условий, обеспечивающих востребо-
ванность наставничества как определенной социальной культуры. Настав-
ничество является откликом на социальный запрос на такую деятельность 
в условиях зрелой социально-образовательной среды; 

2) введение функций наставничества в обязанности педагогов образовательных 
организаций разных уровней образования в качестве дополнительной 
трудовой функции, обязательной для выполнения, без дополнительной 
оплаты труда и с поверхностной, формальной подготовкой на краткосроч-
ных курсах; 
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3) смещение цели деятельности наставника с поддержки, сопровождаемого на 
иной объект. Опасность «наставникоцентрированности» процесса, когда 
все внимание сосредоточено на фигуре и деятельности самого наставника, 
а наставляемые оказываются нужны лишь в качестве вспомогательного 
средства для введения наставничества. 

В целом, создание Концепции обусловлено многообразием функций наставни-
чества, форм его осуществления, задач, решаемых в ходе наставнической 
деятельности. 

 
Дополнительно напомним, что в рамках внедрения системы наставничества в 

сфере образования разработаны: 
• Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобра-
зовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися, утвержденная 
распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145; 
• Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой мо-
дели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального обра-
зования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися, представленные в письме Минпросвещения Рос-
сии от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставни-
чества и методических рекомендаций»; 
• Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (це-
левой модели) наставничества педагогических работников в образова-
тельных организациях, представленные в письме Минпросвещения России 
№ АЗ-1128/08, Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
№ 657 от 21.12.2021 «О направлении Методических рекомендаций». 
 

Ссылка на размещенную Концепцию: https://clck.ru/3CViti  
 
 
 
 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F390%2F254%2F57262.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F390%2F254%2F44200.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F390%2F254%2F44200.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F390%2F254%2F44200.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F393%2F254%2F59624.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F393%2F254%2F59624.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frosmetod.ru%2Flk%2Fdocument%2Fact%2Fsuz%2F393%2F254%2F59624.html&cc_key=
https://clck.ru/3CViti
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Правила и принципы, которыми должны руководствоваться при исполнении 
своих обязанностей (функций) наставники, достаточно сложны и многооб-
разны. Такие этические нормы в целом всегда несколько идеализированы 
и требуют от человека пристального внимания не только к подопечному, 
но и прежде всего к самому себе.  

 
Кодекс показывает высокую миссию и сложную деятельность наставника, ре-

комендует регламентировать и определять условия работы наставника с 
подопечным. В ином случае вряд ли можно достичь успеха в деле форми-
рования личностных качеств на основе норм морали, оказать положитель-
ное влияние на оптимистичное, созидательное мировоззрение наставляе-
мого, на творческое отношение к жизни и работе, помочь сформировать 

профессиональные навыки и умения, научить трудиться и любить труд, в 

конечном счете — стать успешным, счастливым человеком, личностью, 
умеющей созидать себя и облагораживать мир вокруг.  
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V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Наставничество в образовании:  

современная теория и инновационная практика» 
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Курсы повышения квалификации 
«Педагогическое наставничество: образовательный интенсив 

по вопросам реализации целевой модели наставничества»  
для республиканского Совета наставников 
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Педагогический опыт учителей-наставников Республики Татарстан: 
лучшие практики 

Эффективные формы наставничества в Республике Татарстан 

http://irort.ru/ru/node/85 

Мероприятия, проведенные в Год педагога и наставника 

http://irort.ru/ru/node/6012 



Приглашаем к сотрудничеству! 

 vk.com/iro_116 



http://www.irort.ru/ 

Yandex GPT 
- Создание текстов по заданной теме 
- Генерация идей для уроков и проектов 
- Автоматическое создание дидактиче-
ских материалов  

YandexART 2.0 
- Генерация изображений 
с текстом и сочетание на 
одной картинке объектов 
в разных стилях  

Perplexity 
- Поиск информации 
- Генерация текста по запросу 
  
   

Kandinsky 3.1 
- Генерация красочных 
изображений 

 

GigaChat — русскоязычная нейросеть от 
Сбера 

- Генерация текстов 
- Помощь в подготовке к урокам 
- Разработка учебных материалов 
  

 

Fusion Brain 
- Генерация изображений 
и видео 

 

JILL WHITE AI SUMMARY 
- Перевод аудио в текст 

 

DALL-E 
- Создание изображения 
на основе текстового опи-
сания 

 
«Ассистент преподавателя» от Сбер (ИИ-сервис) 

- Автоматический перевод аудиозаписи урока в текст 
- Анализ и предоставление детальных отчетов урока в виде его различных характе-
ристик (распределение времени на уроке, использование разных приемов общения, 
скорость речи преподавателя и пр.)  

https://giga.chat/
https://giga.chat/
https://giga.chat/
https://fusionbrain.ai/



