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Целью наставничества является оказание помощи наставляемым в их 

профессиональном становлении; обеспечение прохождения этапа 

первоначального освоения специальности, новых функциональных 

обязанностей с минимальными психологическими трудностями, создание 

условий для максимально быстрого включения новых работников в 

деятельность учреждения. 

Основными задачами наставничества являются: 

 

 ускорение процесса обучения основным навыкам профессии, развитие 

способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные задачи по занимаемой 
должности; 

 оказание помощи новым работникам в освоении профессии и овладении в 

полном объеме должностными обязанностями за счет ознакомления с современными 

методами и приемами труда, передачи наставником личного опыта; 

 освоение корпоративной культуры, усвоение традиций и правил 

поведения в учреждении; вхождение нового работника в трудовой коллектив; 

установление длительных трудовых отношений; 

 ознакомление наставляемых со спецификой деятельности учреждения; 

 создание ситуации осмысления и открытия способов работы в 

конкретной ситуации; 

 формирование у наставляемых потребности в проектировании своего 

развития, в совершенствовании профессиональной компетентности; 

 пропаганда мастерства опытных сотрудников учреждения. 
 

Наставник Гладкова Сталина Станиславовна Стаж – 11 лет 

Молодой специалист Иванова Анастасия Сергеевна Не имеет стажа  
 

 
Сентябрь Анализ рабочих программ. 

 

Октябрь Работа с документацией, с сайтом школы, с электронным журналом 

Ноябрь Составление плана воспитательной работы. 

Декабрь Дополнительная работа по предмету со слабоуспевающими учениками  

Февраль Организация и проведение олимпиад, мониторингов 

Март Дополнительная работа по предмету со «Работа с одарёнными детьми» 

Апрель Участие в работе школьного МО 

В течение года Участие классов в олимпиадах и марафонах на 

образовательных платформах. 
 

 



Практики наставничества на уроках английского языка 

 

Наставничество является двусторонним процессом. Основным условием 

эффективного обучения наставником молодого педагога профессиональным знаниям, 

умениям и навыкам является его готовность к передаче опыта. А основное условие 

эффективного обучения молодого специалиста – его  желание, потребность принять 

предоставляемую информацию и передачу практических навыков наставником. 

Для работы с молодым специалистом педагог-наставник должен обладать 

определенными качествами: 

- быть в курсе последних достижений науки,

 постоянно совершенствовать средства и методы, используемые в учебном 

процессе; 

- обладать способностью нестандартно, творчески

 организовывать     процесс наставнической поддержки; 

- предоставлять молодому педагогу простор для

 самостоятельной деятельности; 

- уметь эффективно организовывать общение, понимать  

человека, принимать чужие позиции, ценить чужие чувства; 

- уметь диагностировать, анализировать и контролировать деятельность молодого 

специалиста; 

- быть образцом для подражания, как в плане межличностных отношений, так и в плане 

личной самоорганизации и профессиональной компетентности; 

-разрабатывать и предлагать оптимальную программу педагогической помощи молодому 

специалисту, с учетом его индивидуальных особенностей, уровня профессионализма и 

коммуникативных навыков. 

Основным методом работы педагога-наставника является посещение уроков 

молодого специалиста и организация их самоанализа, для выявления проблем, которые 

испытывает начинающий учитель в своей профессиональной деятельности. Кроме того, 

наставнику необходимо оказывать помощь в подготовке к урокам, в написании 

технологических карт уроков, проводить анализ тематического и поурочного 

планирования, оказывать поддержку в свободном овладении инновационными 

педагогическими технологиями. При этом на данном этапе наставником используются 

комплексные методы: педагогические мастерские, мастер- классы, работа в творческих 

группах, проблемно-деловые и рефлексивно- ролевые игры, что позволяло сформировать 

такое качество профессионального развития молодого учителя как педагогическая 

рефлексия. 

Более того, очень важно в становлении молодого педагога посещение уроков педагога-

наставника с целью изучения применения в практической деятельности различных 

педагогических технологий, методов и приемов. 

С целью эффективного взаимодействия педагога-наставника с молодым специалистом 

необходимо соблюдать такие правила общения как: 

 не навязывать свою точку зрения, не использовать подобные выражения 

«вы должны», «вам необходимо», «вы обязаны» и т.д.; 

 не давать готовых решений «На Вашем месте я бы поступил следующим 

образом…» – эта и подобные ей фразы не стимулируют процесс профессиональной 

поддержки, а ущемляют самолюбие молодого педагога. 

Педагог-наставник в любой затруднительной ситуации для молодого специалиста 

должен найти слова ободрения и поддержки, помочь ему найти правильное педагогическое 

решение данной проблемы. 

Помимо производственных отношений между наставником и молодым специалистом 

должна быть налажена обратная связь. Примером могут послужить периодические 

доверительные беседы, на которых в дружеской обстановке решались бы вопросы об уровне 



удовлетворенности сотрудника условиями работы (статусом, оплатой труда, перспективой 

развития, реализацией своего потенциала). В беседе необходимо помочь сохранить интерес к 

профессии, мотивировать сотрудника, исключить возможность быстрого профессионального 

выгорания. 

Форма наставничества «учитель-учитель» предполагает взаимодействие молодого 

педагога с опытным специалистом-педагогом, который оказывает разностороннюю 

поддержку. 

Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, 

содействующая увеличению профессиональной компетентности и укреплению педагогических 

кадров. Оно характеризуется двусторонним действием. Главным фактором эффективности 

обучения наставником начинающего педагога профессиональным навыкам и умениям 

считается его готовность и стремление к передаче накопленного опыта. Педагог - наставник 

всеми способами и личным примером, помогает раскрыть профессиональные возможности 

начинающего учителя. Способствует развитию общекультурного и профессионального 

кругозора, его творческих способностей и профессионального мастерства. Воспитывает 

потребность к самообразованию и поощряет его к участию в инновационной деятельности 

школы. 

Высокую эффективность имеют новые технологии методической работы с начинающими 

педагогами. Это психологические практикумы, деловые игры, конкурсы, «мозговые штурмы», 

разработка и презентация моделей уроков, защита творческих работ, мастер-классы, которые 

ускоряют процесс вхождения начинающего учителя в образовательную среду. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, что 

главным содержанием образования становится развитие личности. Развитие личности в системе 

общего образования обеспечивает прежде всего формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умение учиться. 

Рассмотрим какие же методы, приёмы, технологии, формы работы и виды уроков, который мы 

можем применять на современных уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС. 

Метод обучения - способ обучающей работы преподавателя и организации учебно-

познавательной деятельности обучаемых по решению различных дидактических задач, 

направленный на овладение изучаемым материалом. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель 

является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся выступают 

в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися 

в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т. Д. С точки зрения современных педагогических технологий и эффективности 

усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, 

но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к уроку 

со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках урока. 

Активный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и 

учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не пассивные 

слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным действующим 

лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся находятся на равных 

правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то 

активные больше предполагают демократический стиль. Многие между активными и 



интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют 

различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную форму 

активных методов. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование 

активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к 

направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель также разрабатывает 

план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 

ученик изучает материал). Следовательно, основными составляющими интерактивных уроков 

являются интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. Важное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что выполняя их учащиеся 

не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

Приём обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие между 

преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, 

умения, навыка. 

Некоторые методические приемы, которые наиболее успешно применяются на уроках: 

Прием «Фантастическая добавка» 

Преподаватель дополняет реальную ситуацию фантастикой. Вы можете переносить учебную 

ситуацию на фантастическую планету, перенести реального или литературного героя во 

времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с необычной точки зрения, например глазами 

инопланетянина или древнего грека… 

Прием «Эмоциональное вхождение в урок» 

Преподаватель начинает урок с "настройки". Например, знакомим с планом урока. Это лучше 

делать в полушуточной манере. Например, так: "Let us listen to the sounds of music. What do you 

feel? What can you imagine? What do you think we are going to talk about?” Начинаем урок с 

короткой музыкальной паузы. 

Прием «Корзина идей» (понятий, имен...) 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии 

урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, 

что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 

корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой 

теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или иной 

проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с другом 

известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение 

должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся 

представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом не 

повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без 

комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, мнения, 



имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти 

разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. 

Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

Прием «Тема-Вопрос» 

Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, 

чтобы ответить на поставленный вопрос. Они выдвигают множество мнений, чем больше 

мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем  

интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам преподаватель 

или выбранный учащийся, а педагог в этом случае может только высказывать свое мнение и 

направлять деятельность. 

Прием «Пометки на полях» 

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, известный как инсерт. 

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание 

прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом 

маркировочных знаков и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях 

специально подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или 

предложения в тексте. 

Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (v) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику. Он ранее 

с ней познакомился. При этом источник информации и степень достоверности ее не имеет 

значения. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только 

в том случае, если он впервые встречается с прочитанным текстом. Знаком «минус» (–) 

отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думал 

иначе. 

Знаком «вопрос» (?) Отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует 

дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и 

внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в текст, отслеживать собственное 

понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации. На практике 

ученики просто пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак «вопрос» 

обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное. Использование маркировочных 

знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися представлениями. 

Для учащихся наиболее приемлемым вариантом завершения данной работы с текстом является 

устное обсуждение. Обычно ученики без труда отмечают, что известное им встретилось в 

прочитанном, и с особым удовольствием сообщают, что нового и неожиданного для себя они 

узнали из того или иного текста. При этом важно, чтобы ученики прямо зачитывали текст, 

ссылались на него. 

Прием «Ситуация яркого пятна» 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно выделено цветом или 

размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. 

Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее 

определяется тема и цели урока. 

Прием «написание синквейна» 



В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строк, 

которое пишется по определенным правилам. В чем смысл этого методического приема? 

Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный 

материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Это форма 

свободного творчества, но по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы: 

 На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема синквейна. 

 На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

 На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. 

 На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, с 

помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть крылатое 

выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте темы. 

 Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, позволяет 

выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по возможности 

эмоциональной. 

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: 

1. Объясняются правила написания синквейна. 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 

4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников. 

Прием «Лови ошибку» 

Объясняя материал, преподаватель намеренно допускает ошибки. Сначала учащиеся заранее 

предупреждаются об этом. Иногда им можно даже подсказать «опасные места» интонацией или 

жестом. Научите учащихся мгновенно пресекать ошибки условным знаком или пояснением, 

когда оно требуется. Поощряйте внимательность и готовность вмешаться. Учащийся получает 

текст со специально допущенными ошибками – пусть «поработает учителем». 

Прием «учебный мозговой штурм» 

Основная цель «учебного мозгового штурма» – развитие творческого типа мышления. 

Следовательно, выбор темы для его проведения прямо зависит от числа возможных вариантов 

решения той или иной проблемы. 

«Учебный мозговой штурм» обычно проводится в группах численностью 5–7 человек. 

Первый этап – создание банка идей, возможных решений проблемы. Принимаются и 

фиксируются на доске или плакате любые предложения. Критика и комментирование не 

допускаются. Регламент – до 15 минут. 

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом этапе главное – найти 

рациональное в любом из предложений, попытаться совместить их в целое. 

Третий этап – выбор наиболее перспективных решений с точки зрения имеющихся на данный 

момент ресурсов. Этот этап может быть даже отсрочен во времени и проведен на следующем 

уроке. 

Прием «лекция со стопами» 



Лекция – хорошо знакомый и часто используемый педагогический прием. Особенность ее 

использования в технологии критического мышления заключаются в том, что она 

читается дозированно. После каждой смысловой части обязательно делается остановка. Во 

время «стопа» идет обсуждение или проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на 

основной вопрос темы, или дается какое-то задание, которое выполняется в группах или 

индивидуально. 

Все перечисленные методы и приемы организации работы на уроках отвечают требованиям 

новых стандартов, помогают вовлечь наибольшее количество учащихся в образовательный 

процесс, повысить интерес к предмету. Ребята в процессе обучения овладевают навыками 

отбора информации, постановки цели и решения задач, которые пригодятся им не только в 

учебном процессе, но и в жизни. Взаимодействие и сотрудничество способствуют 

формированию культуры поведения. 

Все методы и приемы, какими только владеет учитель, могут использоваться на уроке. Нет 

предпочтения какому-либо методу или приему. Все хороши для воспитания активной 

творческой личности ученика. 

 


