
Наставничество  как  метод  решения  проблемы

профессионального становления личности.

Проблема профессионального становления личности приобретает все

большую значимость. Работа с молодыми специалистами сегодня является

приоритетным  направлением  в  деятельности  любого  образовательного

учреждения.  Наставничество  -  одна  из  наиболее  эффективных  форм

профессиональной  адаптации  молодых  учителей,  способствующая

повышению  их  профессиональной  компетентности  и  закреплению  в

образовательном  учреждении.  Задача  наставника  -  помочь  начинающему

педагогу реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные и

управленческие умения.

Работа  наставника  направлена  в  первую  очередь  на  развитие  и

саморазвитие профессиональной и индивидуальной творческой деятельности

молодых  учителей  через  оказание  систематической  адресной  помощи  с

учетом их потребностей и индивидуальных качеств.

Наставник  –  консультант  –  активный,  опытный  педагог,

профессионально  успешный  (победитель  ПНПО,  различных  конкурсов

профессионального  мастерства),  человек,  занимающийся  общественной

работой.  Он  проводит  систематическую  работу  с  группой  молодых

специалистов и начинающих педагогов.

Консультант не учит, как что-либо делать. Он создает условия для того,

чтобы подопечный сам понял, что ему надо делать, определил способы, с

помощью  которых  он  может  достичь  цели,  сам  выбрал  наиболее

целесообразный способ действия и сам наметил основные этапы достижения

цели.

Наставник  –  предметник  –  опытный  педагог  того  же  предметного

направления,  что  и  молодой  учитель,  способный  осуществлять

всестороннюю методическую поддержку.

Организация  работы  наставника  с  молодым  педагогом

осуществляется в несколько этапов:



1-й этап – адаптационный. Наставник определяет круг обязанностей и

полномочий  молодого  специалиста,  проводит  диагностику

профессиональных  затруднений,  выявляет  недостатки  в  его  умениях  и

навыках, чтобы выработать программу адаптации.

2-й этап –  основной (проектировочный).  Наставник разрабатывает и

реализует  программу  адаптации,  осуществляет  корректировку

профессиональных  умений  молодого  учителя,  помогает  выстроить  ему

собственную программу самосовершенствования.

3-й  этап –  контрольно-оценочный.  Наставник  проверяет  уровень

профессиональной компетентности  молодого педагога,  определяет  степень

его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей.

Анализ  опыта  позволяет  сформулировать  основные  принципы

формирования системы наставничества:

- добровольность и целеустремлённость работы наставника;

- морально-психологический контакт наставника и подшефного;

- личный положительный пример наставника;

- доброжелательность и взаимное уважение;

- уважительное отношение к мнению молодого специалиста;

-согласованность  содержания  работы  наставника  по

профессиональному становлению подшефного с  содержанием календарно-

тематического  плана  по  предмету  и  плана  работы  методического

объединения учителей информатики;

- направленность плановой деятельности наставника на воспитание и

профессиональное становление молодого специалиста.

Этапы взаимодействия молодого наставника и специалиста.

Можно  выделить  следующие  этапы  взаимодействия  наставника  и

молодого специалиста:

1. Прогностический: определение целей взаимодействий, выстраивание

отношений взаимопонимания и  доверия,  определение  круга  обязанностей,



полномочий  субъектов,  выявление  недостатков  в  умениях  и  навыках

молодого специалиста.

2.  Практический:  разработка  и  реализация  программы  адаптации,

корректировка профессиональных умений молодого специалиста.

3.  Аналитический:  определение  уровня  профессиональной адаптации

молодого  специалиста  и  степени  его  готовности  к  выполнению  своих

функциональных обязанностей.

Компоненты системы наставничества.

Система  наставничества  складывается  из  четырех

взаимообусловленных компонентов:

1. Заинтересованность организации–работодателя в профессиональном

росте сотрудников.

2.  Конкретные  цели,  задачи,  программы  деятельности  субъектов,

включенных в систему наставничества.

3. Процесс профессиональной адаптации молодого специалиста.

4.  Межличностное  общение  между  наставником  и  обучаемым  в

процессе взаимодействия.

Преимущества  наставничества  как  метода  педагогической

адаптации:

Традиционно  используются  следующие  формы  обучения

преподавателей:

–обучение без отрыва от основной работы;

–научно-исследовательская работа;

–обучение по собственной программе, основанное на личном опыте и

практике;

–обучение на контрактной основе;

–заочное  обучение на  курсах  переподготовки  и  повышения

квалификации;

–участие в конференциях и семинарах;

–командировки с целью обмена опытом и т. п.



Чтобы осуществлять наставническую деятельность, мало быть просто

опытным  высококвалифицированным  педагогом,  со  своей  сложившейся

системой  педагогической  деятельности.  Необходимо  развивать  свой

творческий  потенциал,  постоянно  находиться  в  научном  педагогическом

поиске,  совершенствовать  свои  формы  и  методы  работы,  осуществлять

межличностное общение с коллегами (перенимать чужой опыт и делиться

собственными разработками).

Принимая на себя обязанности наставника, педагог открывает для себя

ряд преимуществ:

–во-первых,  наставничество  помогает  опытному  педагогу  увидеть  и

наметить новые перспективы в сфере своей педагогической деятельности;

–во-вторых, при успешном осуществлении данных функций наставник

ощущает  свой  вклад  в  систему  профессиональной  адаптации  молодого

учителя, получает удовлетворение от общения с педагогом-воспитанником;

–в-третьих,  настоящий  наставник  всегда  должен  стремиться  к

самосовершенствованию;

–в-четвертых,  выполнение  функций  наставника  может  (и  должно!)

помочь  в  развитии  педагогической  карьеры  учителя,  повышении  его

педагогической  квалификации;  способствует  росту  доверия  к  нему  в

педагогическом коллективе школы;

–в-пятых,  поскольку  наставничество  носит  субъект-субъектный

характер,  педагоги-наставники  могут  не  только  делиться  собственным

опытом с более молодыми коллегами, но также и учиться у них, расширять

свой  арсенал  навыков  и  умений,  осваивать  современные  технологии

обучения,  стили  профессиональной  деятельности  и  т.  п.  Главное  –  быть

открытым для педагогических инноваций!


