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В далеком 1997 году я, недавняя выпускница Тверского государственного университета, по-
ступаю на работу учителем химии и биологии в школу с углубленным изучением химии 

№ 281 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Моя учебная нагрузка составляла тогда 
31 час в неделю и классное руководство в 8 коррекционном классе.

Имея довольно слабое представление о профессиональной деятельности педагога (прохожде-
ние педпрактики в конце четвертого курса не слишком придавало мне уверенности), я с 1 сен-
тября 1997 года ежедневно занята по 6 уроков. Моей панике не было предела. И в этот момент 
у меня появляется наставник – Елена Константиновна Полетаева, учитель химии в школе, куда 
я пришла работать. Именно благодаря ей я не сбежала трусливо из класса, а смогла вырасти 
профессионально. Все 15 лет, которые я отработала с Еленой Константиновной, я ощущала ее 
заботу и внимание. Овладение методикой преподавания, подготовка к участию в професси-
ональных конкурсах, прохождение аттестации, общение с детьми и их родителями – всё это 
стало возможным и достижимым с ее участием.

Эта красивая, всегда со вкусом одетая женщина, стала для меня примером профессионализ-
ма, петербургской интеллигентности и хорошего отношения к людям. Глядя на нее, присутствуя 
на ее уроках, родительских собраниях, во время проводимых ею семинаров, встреч с обучаю-
щимися, я становилась лучше, осознавала важность и ответственность труда учителя.

Но особенно я хочу поблагодарить Елену Константиновну за то, что она поддержала меня в тот 
момент, когда я решилась на обучение в аспирантуре Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образования в 2009 году. Мне как педагогу высшей квалифи-
кационной категории, окончившему университет более 10 лет назад, необходимо было полу-
чить поддержку не просто от коллеги по работе, а от человека, мнение которого очень важно 
для меня.

Сегодня, отслеживая свой профессиональный путь, могу с уверенностью сказать, что практи-
чески каждое ключевое решение, принятое мною на этом пути и определившее направление 
движения дальше, обязательно одобрено, хотя бы виртуально, моим наставником. Возможно, 
моя жизнь в настоящее время была бы далека от педагогики, но влияние Елены Константи-
новны определило мой профессиональный выбор образования как дела, которым я сегодня 
занимаюсь. И я горжусь этим!

МОЕМУ НАСТАВНИКУ

Личный пример – не просто лучший метод 
убеждения, а единственный…

Альберт Швейцер

Ивашедкина Ольга Анатольевна
кандидат педагогических наук, начальник методического отдела

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  
«Академия талантов» Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
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В настоящее время вопрос повышения ка-
чества образования – одиз из цен тральных 
в нацпроекте «Образование». В проекте «На-
ставничество» воплотился поиск внутренних 
возможностей школы для профессионально-
го развития педагогов. Школа хочет получить 
специалиста, готового к работе на высоком 
профессиональном уровне, но опыт под-
тверждает, что готовых профессионалов-пе-
дагогов не так много.

УДК 37.08
Бережная Лариса Николаевна

директор
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  

педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  
«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга

Кудласевич Светлана Алексеевна
методист

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  
педагогического образования центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Курортного района Санкт-Петербурга

Карпова Елена Витальевна
директор

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 541 Курортного района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГА: РЕЗЕРВЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

A NEW LEVEL OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
OF A TEACHER: MENTORING RESERVES

Аннотация
В статье рассмотрено наставничество как ценное профессиональное взаимодействие внутри 
организации. Отдельное внимание уделено выявлению педагогически одаренных школьни-
ков как наиболее актуальному в современной образовательной ситуации. Представлен один 
из проектов наставничества в психолого-педагогических классах.

Ключевые слова
Качество образования, наставничество, профессиональное взаимодействие, обновление пе-
дагогических кадров.

Не секрет, что на сегодняшний день суще-
ствует «проблема неравных шансов» для уча-
щихся, то есть в каждой школе есть учителя, 
работающие намного лучше своих коллег. 
Именно к ним стремятся попасть и дети, 
и родители. Большой разброс профессиона-
лизма заставляет задуматься о том, как со-
хранить и распространить лучшие практики 
обучения. Идет реформа в области педаго-
гического образования, существует система 

Abstract
The article considers mentoring as a valuable professional interaction within an organization. 
Special attention is paid to the identification of pedagogically gifted schoolchildren as the most 
relevant in the modern educational situation. One of the mentoring projects in psychological 
and pedagogical classes is presented.

Key words
Quality of education, mentoring, professional interaction, updating of teaching staff.
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повышения квалификации, но этого оказы-
вается недостаточно. Необходимо учитывать 
разные условия работы, разные потребно-
сти и возможности. Решение этой проблемы 
в профессиональном взаимодействии педа-
гогов, работающих в одной школе. Система 
наставничества как раз и дает возможность 
наладить устойчивые профессиональные 
связи, распространить инновации, обменять-
ся информацией и, возможно, решить «нере-
шаемые» педагогические задачи, которые ча-
сто бывают непосильны для одного учителя. 
В каждой школе Курортного района акцент 
сделан именно на то направление наставни-
чества, которое востребовано в данном пе-
дагогическом коллективе.

Проблема обновления педагогических ка-
дров сегодня чрезвычайно актуальна. Это 
прежде всего привлечение в школы мо-
лодых педагогов и их профессиональное 
становление.

В рамках системы наставничества взаимо-
действие «опытный педагог – молодой педа-
гог» вынесено за рамки отдельно взятой шко-
лы. Районный «Фестиваль успешных практик» 
объединяет лучших учителей-предметников 
района и молодых педагогов.

Целевая модель наставничества – это не толь-
ко работа с молодыми, вновь пришедшими 
коллегами. Участниками данного процесса 
в ОУ района являются и педагоги, приступив-
шие к работе после длительного перерыва, 
и педагоги, желающие повысить свой профес-
сиональный уровень в различных направле-
ниях педагогической деятельности. Запросы 
учителей разные: проектирование рабочих 
программ, актуальные технологии обучения, 
проектирование урока, освоение дистанци-
онных технологий и многое другое. Точеч-
ная работа по компенсации конкретного де-
фицита дает быстрый результат для учителя 
и вполне устраивает как наставляемого, так 
и наставника. Сонаставничество компенсиру-
ет профессиональные дефициты по подготов-
ке к участию в конкурсе, конференции, олим-
пиаде и также оценивается положительно. 
По данным мониторинга, участники совмест-
ной работы согласны с тем, что наставниче-
ство – это ресурс для раскрытия потенциала 
педагога.

Выравнивание профессионализма, которое 
происходит в рамках таких взаимодействий, – 
колоссальный ресурс, который школа не мо-
жет не использовать.

На решение проблемы педагогических ка-
дров направлена Концепция профильных 
психолого-педагогических классов, разрабо-
танная Министерством просвещения РФ.

Целями создания и функционирования пси-
холого-педагогических классов определены:
• выявление педагогически одаренных 

школь ников и формирование у них готов-
ности к профессионально-личностному 
самоопределению;

• интеграция таких школьников в професси-
ональное сообщество уже на этапе обуче-
ния в школе.

С 1 сентября 2023 года в районе существует 
два психолого-педагогических класса в ГБОУ 
СОШ № 541 – 10-й и 11-й.

Наиболее эффективная стратегия, отвечаю-
щая вышеназванным целям и задачам, – это 
применение методологии наставничества, 
в рамках которой возможна комплексная 
поддержка учащихся психолого-педагогиче-
ского класса.

Педагогическим коллективом школы № 541 
был разработан проект наставничества «Ка-
затель». В качестве названия использовано 
древнерусское слово. Казание – наставление, 
увещевание. Казатель – человек, передающий 
накопленные знания своим подопечным, – на-
ставник, учитель, мастер. Корень слова сохра-
нился в современных словах указка, указание, 
указатель. Проект «Казатель» описывает реа-
лизацию в школе наставничества как универ-
сальной технологии передачи опыта, знаний, 
формирования навыков, компетенций и цен-
ностей через неформальное взаимообога-
щающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве.

Одна из проблем при организации наставни-
чества для руководителя, для администрации 
школы – как выстроить собственную рабо-
ту, как организовать планирование, контроль 
реализации наставнической деятельности. 
Для решения этой проблемы используется 
такая форма наставничества как «руководи-
тель – руководитель».

Директора школ, открывшие классы психо-
лого-педагогической направленности, под-
писали Меморандум о создании сетевого 
сообщества образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих образова-
тельный процесс в психолого-педагогических 
классах. Сообщество функционирует очень 
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активно. В прошедшем учебном году дирек-
тор школы № 541 стала участником Всерос-
сийской педагогической мастерской для пе-
дагогов-кураторов педагогических классов, 
которую организовал и провел в Ярослав-
ле в очном формате Ярославский государ-
ственный педагогический университет имени 
К. Д. Ушинского. В работе этой конференции 
приняли участие представители 45 регионов 
России. С коллегами из ЯНАО, Пензы, Ярослав-
ля общение в очном формате продолжилось 
затем в Петербурге на мероприятиях в рамках 
Образовательного форума, которые проводи-
лись на площадках РГПУ имени А. И. Герцена, 
«Невской школы» № 691.

Целевая модель наставничества помогает 
сделать профессиональное взаимодействие 
элементом культуры учреждения, необходи-
мостью, чем-то привычным. Расширяется круг 
профессиональных задач и интересов каж-
дого, вовлеченного во взаимодействие, по-
является возможность получить признание 
коллег-профессионалов, уходит то самое «пе-
дагогическое выгорание», а на смену приходит 
осознание высокой миссии интеллектуальной 
и ответственной профессии – УЧИТЕЛЬ!
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реждений Санкт-Петербурга».



9

Наставничество в системе образования явля-
ется неотъемлемой частью комплекса меро-
приятий по адаптации и профессиональному 
становлению сотрудников образовательной 
организации. В отличие от других методов 
профессионального развития (курсы повы-
шения квалификации, стажировки и другие) 
наставничество имеет ряд особенностей, бла-
годаря которым оно обладает существенны-
ми преимуществами, позволяющими достичь 
значимых результатов в профессиональном 
развитии молодых сотрудников.

Одной из особенностей наставничества яв-
ляется то, что оно осуществляется непосред-
ственно во время исполнения должностных 
обязанностей сотрудника, то есть предполагает 
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постоянное тесное взаимодействие педагога 
с наставником. Поэтому важнейшей состав-
ляющей успешного наставничества является 
психологическая совместимость наставника 
и наставляемого. Соответственно, качествен-
ная организация наставничества возможна 
только при условии успешного формирова-
ния команды «наставник – наставляемый». 
Именно поэтому особое внимание важно уде-
лять вопросам подбора наставников, исходя 
из оценки не только их профессиональных, 
но и личностных качеств, а также мотивации 
к выполнению задач наставничества.

Ошибочно считать, что наставником может 
быть каждый. Каковы же психологические ка-
чества личности эффективного наставника?
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Наставничество по сути является допол-
нительной нагрузкой к должностным обя-
занностям человека, выступающего в роли 
наставника. Формальное осуществление 
наставничества или участие в нем только 
ради материального поощрения не будет 
иметь положительных результатов и не по-
может достичь поставленных целей. Поэтому 
важным фактором эффективности выполне-
ния роли наставника является мотивацион-
ная составляющая. Мотивация обучать дру-
гого выражается в искреннем желании 
и готовности наставника делиться своими 
знаниями, социальным опытом, при этом 
оказывать психологическую поддержку на-
ставляемым в работе, карьере и профессио-
нальном развитии.

Наставничество требует от человека психоло-
гической подготовленности, важнейшей ос-
новой которой является отсутствие внутри-
личностных конфликтов и компенсаторного 
поведения. Эти факторы могут проявляться 
в ситуациях, когда наставник, пользуясь сво-
им авторитетным положением и ролью ру-
ководителя, может компенсировать решение 
своих личностных проблем, например, реа-
лизовывать комплекс власти. Поэтому эффек-
тивным наставником, добивающимся цели 
своей работы по обучению менее опытных 
сотрудников, может стать уверенный в себе, 
отличающийся адекватной самооценкой, эмо-
ционально устойчивый человек, для которого 
не свойственно манипулятивное поведение 
с целью получения личностных выгод, напри-
мер, таких как самоутверждение за счет дру-
гого человека.

Главный критерий, позволяющий специали-
сту обучать других людей – обладание про-
фессиональной компетентностью, которая 
отличает наставника от сотрудника, который 
в меньшей степени обладает такими каче-
ствами, как большой объем актуальных зна-
ний, мудрость и опыт. Однако недостаточно 
иметь богатый опыт, чтобы качественно об-
учать других. Эффективность наставничества 
возможна только при развитой, сформиро-
ванной способности наставника передавать 
имеющиеся знания и умения, накопленный 
опыт, профессиональное мастерство. Осо-
бенно очевидна востребованность этой ком-
петентности в системе образования, кото-
рая по своей сути подразумевает передачу 
знаний одного человека другому. В высокой 
степени развитые коммуникативные навы-
ки, неконфликтность, знания основ педаго-
гики, умение выстраивать взаимоотношения, 

основанные на уважении к границам лично-
сти другого человека, умение слышать и быть 
наблюдательным – вот некоторые из тех ком-
петенций, которыми отличается наставник, 
не только имеющий багаж знаний, но и уме-
ющий их передавать.

Однако в процессе обучения важно не толь-
ко доходчиво объяснять материал, находясь 
в одном когнитивном поле с наставляемыми, 
но и уметь увлечь их, замотивировать к обу-
чению. Гораздо проще справиться с этой за-
дачей тому наставнику, который имеет ли-
дерские качества обладает авторитетом 
в коллективе. Такой наставник своим личным 
примером формирует модель поведения, при-
нятую в педагогической среде, которая соот-
ветствует общим правилам и, что немаловаж-
но, ценностям образовательной организации. 
Таким образом, деятельность авторитетно-
го наставника, наставника-лидера напрямую 
влияет на создание положительного мораль-
но-психологического климата в коллективе 
и способствует передаче профессиональной 
культуры, которая представляет собой сово-
купность установленных в образовательной 
организации миссии, ценностей, принци-
пов и правил поведения. В свою очередь, это 
дает наставляемым молодым педагогам чув-
ство сопричастности к корпоративной культу-
ре и миссии организации, способствует рас-
крытию их профессиональных и творческих 
потенциалов.

Наставничество подразумевает большой 
объем коммуникации между двумя людьми. 
В процессе складывающихся взаимоотноше-
ний, чаще всего имеющих вертикальную ие-
рархию «ведущий – ведомый», неизбежны 
эмоциональные реакции разных проявлений 
и различной степени выраженности. Подход 
к наставничеству должен быть отчасти инди-
видуальным, ведь в роли обучаемого могут 
выступать люди, совершенно разные по тем-
пераменту, личностным качествам, имеюще-
муся профессиональному и жизненному опыту. 
Эмоциональный интеллект позволяет настав-
нику контролировать эмоциональные реакци-
ями и управлять ими – как своими, так и сво-
его ученика. Отзывчивость, терпение, чувство 
такта, владение приемами неконфликтной 
коммуникации, умение сопереживать, пони-
мать чувства и эмоции молодого сотрудника, 
способность разделять успехи и ошибки на-
ставляемых и поддерживать их мотивацию 
делают процесс обучения легким и более эф-
фективным, помогая сохранить доброжела-
тельные отношения.
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Система наставничества представляет собой 
один из методов развития персонала, в ко-
тором личность наставника играет ключевую 
роль, определяя эффективность целей настав-
ничества. Успешный наставник не только име-
ет профессионально важные навыки, знания, 
опыт, но и обладает определенными личност-
ными качествами, из которых в первую оче-
редь следует отметить чувство ответственно-
сти, высокую самоорганизацию, осознанность, 
целеустремленность, терпение и чувство так-
та, развитые коммуникативные навыки, ли-
дерские качества, внутреннюю положи-
тельную мотивацию к обучению. Особенно 
необходимы эти качества в системе образо-
вания, где их можно обозначить как профес-
сионально важные качества педагога-настав-
ника. Отсюда следует, что далеко не каждый 
человек способен исполнить роль наставни-
ка. Поэтому исключительное внимание долж-
но уделяться процессу подбора наставников 
с учетом их психологических качеств.
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Развитие профессиональной компетентно-
сти педагога является одним из важнейших 
факторов повышения качества образования, 
а также проектирования предпрофессиональ-
ной подготовки. Современные технологии 
и развитие интернета предоставили педаго-
гам уникальную возможность получить доступ 
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к новым информационным ресурсам, рабо-
тать совместно с коллегами, обмениваться 
опытом, участвовать в проектах, а также реа-
лизовывать наставничество. Профессиональ-
ная компетентность педагога включает в себя 
умения и навыки работы с информацион-
ными ресурсами, умения работать в сетевых 
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сообществах, делиться знаниями и опытом, 
организовывать образовательный процесс 
с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий.

Современное образование ставит перед учи-
телями все новые и новые требования, в том 
числе и в области естественных наук. Учителям 
необходимо постоянно развивать свои про-
фессиональные навыки и компетенции, что-
бы быть успешными в своей работе. В этом им 
может помочь наставничество, особенно в ус-
ловиях сетевого взаимодействия. В условиях 
цифровой трансформации образования акту-
альность учебно-исследовательской деятель-
ности обучающихся значительно возрастает. 
Для организации совместного планирования 
этой деятельности, подготовки и проведения 
общих сетевых уроков, накопления передо-
вых практик, проведения дистанционных ма-
стер-классов используются различные цифро-
вые инструменты [1]. Сочетание классических 
образовательных приемов с прогрессивными 
цифровыми позволяет максимизировать эф-
фективность образования в рамках сетевого 
взаимодействия, поскольку подготовленные 
с помощью такого способа обучающиеся вос-
требованы и конкурентоспособны в условиях 
развивающейся цифровой экономики [3].

Наставничество – это процесс, при котором 
опытный учитель (наставник) оказывает по-
мощь и поддержку начинающему учителю, 
чтобы помочь ему развить свои профессио-
нальные навыки. В условиях сетевого взаи-
модействия наставничество может принимать 
новые формы и стать более эффективным 
инструментом развития профессиональной 
компетентности.

Сетевое взаимодействие предполагает ис-
пользование информационных и коммуни-
кационных технологий для обмена опытом, 
знаниями и ресурсами между учителями 
из различных школ и регионов. Это позволяет 
учителям получать доступ к более широкому 
спектру информации и общаться с коллега-
ми, что способствует их профессиональному 
росту.

В контексте естественно-научного цикла на-
ставничество может быть особенно полезным 
для развития профессиональной компетент-
ности учителей. Наставник может поделиться 
своим опытом работы с учащимися, методи-
ками преподавания, использованием совре-
менных образовательных технологий и так 
далее. Это поможет начинающему учителю 

лучше понять специфику преподавания есте-
ственных наук и развить свои навыки.

Сетевое взаимодействие также позволя-
ет учителям обмениваться информацией 
о новых методиках преподавания, матери-
алах для уроков, создавать совместные он-
лайн-проекты и так далее. Это способствует 
повышению качества образования и разви-
тию профессиональной компетентности учи-
телей. Формирование у педагогов умений 
применять современные информационные 
и коммуникационные средства в сетевой ра-
боте, особенно в части овладения способами 
поиска информации в интернете, ее отбора 
и анализа, обработки полученных данных, ис-
пользования возможностей для проведения 
уроков в интернет-среде, а также представ-
ления готовых результатов, позволят осущест-
влять педагогическую деятельность на более 
высоком качественном уровне. Поэтому важ-
ной составляющей повышения квалификации 
педагогов является формирование цифровых 
компетенций в части использования совре-
менных информационных и коммуникаци-
онных технологий при организации работы 
с обучающимися [4].

Развитие профессиональной компетентности 
педагогов естественно-научного цикла апро-
бировалось в практике ГБОУ лицей № 623 
имени И. П. Павлова Выборгского района 
в рамках реализации модели наставничества 
с помощью применения сетевого взаимодей-
ствия. Последние три года мы являемся реги-
ональной инновационной площадкой по теме 
«Обновление технологий обучения по пред-
метам естественно-научного цикла в основ-
ной и средней школе с использованием се-
тевой формы реализации образовательных 
программ для обеспечения качественного 
образования».

Целью внедрения целевой модели наставни-
чества в ГБОУ лицей № 623 является созда-
ние условий для успешной личной и профес-
сиональной самореализации наставляемого, 
закрепление его в профессии, в образова-
тельной организации.

Задачи:
• улучшение показателей деятельности на-

ставляемых, повышение их профессио-
нальной и социальной активности;

• формирование, поддержка и реализация 
различных форм наставничества, включая 
массовые, групповые формы и индивиду-
альную траекторию наставничества;



14

• формирование ценностного отношения к де-
ятельности наставляемого со стороны коллег 
и родительского сообщества, выступающего 
механизмом комплексной поддержки его де-
ятельности, профессионального становления 
и самореализации [5].

В рамках работы инновационной площадки 
было принято решение также организовать 
наставничество между педагогами нашего уч-
реждения естественно-научного цикла и на-
шими партнерами: ГБОУ лицей № 101 Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, РГПУ имени 
А. И. Герцена, СЗГМУ имени И. И. Мечникова, 
ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минз-
драва России. Был разработан пакет сетевых 
уроков, которые представлены в онлайн-фор-
мате, подготовлены в наставнических па-
рах между педагогами нашего учреждения 
и специалистами организации-партнера.

Также в рамках работы наставнических пар 
мы провели совместно с ГБОУ лицей № 101 
Выборгского района четыре образователь-
ные программы для детей в формате сетевого 
взаимодействия «Малый районный Сириус». 
По результатам этой деятельности повысилась 
успеваемость учащихся, улучшилось качество 
образования. Особенно важным показателем 
для нас является то, что изменилась мотивация 
учащихся по результатам диагностики. У детей 
появилась раскрепощенность, желание углу-
бится в изучаемый ими предмет. Сетевые ком-
петенции, которые используют наши педагоги 
на своих уроках, помогают детям развивать 
также коммуникативные навыки.

Педагоги-наставники обучали наставляемых 
через различные онлайн-сообщества, в том 
числе на профессиональных платформах, та-
ких как Coursera, «Учи.ru», Moogle, GetCourse, 
Stepik, Универсариум, «Открытое образо-
вание», Sferum.Ru. Такие образовательные 
площадки дают возможность обмениваться 
опытом, учить и разрабатывать совместные 
проекты.

Через наставничество в рамках сетевых ме-
роприятий у субъектов профессиональной 
деятельности развивались мягкие навыки 
и такие компетентности, как информацион-
но-коммуникационная и коммуникативная, 
аналитико-прогностическая, компетентность 
в постановке целей и задач педагогической 
деятельности, в области разработки про-
грамм, методических и дидактических мате-
риалов и принятии педагогических решений, 
компетентность в сфере инновационной дея-
тельности. Качество открытых уроков педаго-
гов выросло.

Для регулярной прямой и обратной связи се-
тевого наставника и наставляемого был соз-
дан электронный ресурс – диалог в социаль-
ной сети «Сферум».

Формы сетевого взаимодействия учителей 
естественно-научного цикла:
1. Виртуальные лекции и презентации: учите-

ля могут проводить онлайн-лекции и пре-
зентации, используя различные интерак-
тивные инструменты для взаимодействия 
с учащимися;

Рисунок 1 – Дорожная карта сетевого наставничества учителей естественно-научного цикла
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2. Онлайн-дискуссии и форумы: учителя мо-
гут создавать онлайн-дискуссии и форумы 
для обсуждения учебных тем и заданий, где 
учащиеся могут задавать вопросы и делить-
ся своими мыслями;

3. Вебинары: учителя могут проводить ве-
бинары, где они общаются с учащимися 
в режиме реального времени, демонстри-
руют эксперименты и примеры изучаемых 
явлений;

4. Онлайн-тестирования и опросы: учителя 
могут использовать онлайн-инструменты 
для проведения тестов и опросов, чтобы 
проверить знания учащихся и получить об-
ратную связь;

5. Индивидуальные консультации:  учителя 
могут предоставлять индивидуальные кон-
сультации через видеозвонки или ча-
ты, чтобы помочь учащимся в понимании 
материала;

6. Использование образовательных плат-
форм: учителя могут использовать специа-
лизированные образовательные платфор-
мы для создания интерактивных уроков, 
заданий и тестов;

7. Электронная почта: учителя могут поддер-
живать связь с учащимися через электрон-
ную почту, отвечая на вопросы и предо-
ставляя необходимую информацию.

Педагоги в наставнических парах овладели 
необходимыми инструментами для проведе-
ния сетевых уроков: Элементы, N+1, Биомоле-
кула, Антропогенез, Lino, Trello, Инфографика, 
Xmind, Timeline JS, Miro, Knoema, Worldometer, 
Google.Карты, iNaturalist, BilimLand.

Был проведен анализ по итогам реализации 
наставничества в 2022/2023 учебном году, 
который показал, что большая часть настав-
ников и наставляемых удовлетворены про-
граммой наставничества учителей есте-
ственно-научного цикла в рамках сетевого 
взаимодействия.

Особую роль сетевое наставничество игра-
ет в обучении учащихся профильных клас-
сов, в том числе естественно-научных 
или медицинских. В данном случае речь идет 
об углубленном уровне изучения предметов 
и как следствие обучении и воспитании ода-
ренных детей. Для организации работы тре-
буются специалисты узких профилей, а также 
специализированное оборудование, напри-
мер, при подготовке к олимпиадам по физи-
ке, химии или биологии, которые есть в шко-
ле-партнере либо у наставника из другого 
образовательного учреждения. Организация 
этой работы может проходить как в очном 

Рисунок 2 – Сетевой урок в рамках реализации сетевой 
модели наставничества

Рисунок 3 – Результаты опроса педагогов по теме удовлетворенности реализацией сетевой модели наставничества



16

формате, так и онлайн. Многие исследователи 
склоняются к тому, что ИКТ-среда сейчас яв-
ляется продуктивной основой новых образо-
вательных проектов для одаренных детей [2].

Ниже будут приведены три кейса реализации 
сетевого наставничества в рамках работы 
учителей естественно-научного цикла.

Кейс «Использование сетевого 
наставничества для обмена опытом 
в преподавании естественных наук»
Учителя естественно-научного цикла из раз-
ных регионов страны хотят обменяться опы-
том в преподавании физики, химии и биоло-
гии. Они создают сетевую группу, где каждый 
учитель может делиться своим опытом, ме-
тодиками преподавания и обсуждать акту-
альные проблемы. Благодаря сетевому на-
ставничеству учителя получают новые идеи 
для уроков, учатся использовать современ-
ные образовательные технологии и повыша-
ют свою профессиональную компетентность.

Кейс «Организация сетевого наставничества 
для поддержки начинающих учителей 
естественных наук»
Начинающие учителя физики, химии и биоло-
гии часто сталкиваются с трудностями в сво-
ей профессиональной деятельности. Для под-
держки их адаптации в профессии опытные 
учителя создают сетевую программу настав-
ничества. Опытные учителя выступают в роли 
наставников, делятся своим опытом, консуль-
тируют начинающих коллег по методике пре-
подавания и помогают решать сложные ситу-
ации, с которыми они сталкиваются в работе.

Кейс «Использование сетевого 
наставничества для организации научно-
исследовательской деятельности учащихся»
Учителя естественно-научного цикла хотят 
организовать научно-исследовательскую дея-
тельность учащихся в своих школах. Они соз-
дают сетевую платформу, где обмениваются 
опытом по ведению научных проектов, ор-
ганизации школьных научных конференций 
и поддержке талантливых учеников. Благода-
ря сетевому наставничеству учителя получают 
новые идеи для проведения научных иссле-
дований в школе и повышают мотивацию уча-
щихся к изучению естественных наук.

Таким образом, наставничество в условиях 
сетевого взаимодействия может стать мощ-
ным инструментом развития профессио-
нальной компетентности учителя естествен-
но-научного цикла. Оно позволяет учителям 
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обмениваться опытом, получать доступ к но-
вым знаниям и ресурсам, что способствует 
повышению качества образования. Важно 
продолжать развивать сетевое взаимодей-
ствие и создавать условия для эффективного 
использования наставничества в образова-
нии. На основе всего вышеизложенного мы 
можем утверждать, что наставничество явля-
ется эффективным инструментом развития 
профессиональной компетентности учителя 
естественно-научного цикла в условиях сете-
вого взаимодействия. Хочется, чтобы данный 
формат наставничества развивался и дальше. 
Наше учреждение планирует расширить при-
менение данного формата на другие предме-
ты, не только естественно-научного цикла.
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Появление профильных психолого-педаго-
гических классов обусловлено запросами 
времени и рынка труда. Проблема нехватки 
учителей была актуальна всегда, но сегодня 
государство уделяет решению этого вопроса 
особое внимание в связи с необходимостью 
подготовки современных кадров для педаго-
гической и других человекоцентрированных 
видов деятельности [4, с. 5].

Еще на этапе допрофессиональной подготов-
ки учащимся важно понять, какая она, про-
фессия учителя в реальности, попробовать 
в ней свои силы. Такую возможность предо-
ставляют профильные психолого-педагогиче-
ские классы (ПППК).

Первый ПППК в нашей школе открыт в этом 
учебном году, поэтому существенное вни-
мание было уделено развитию образова-
тельной среды школы как системы влияний 
и условий формирования личности каждого 
обучающегося, возможностей его развития [1, 
с. 52]. Новые ресурсы образовательной сре-
ды предполагают ее педагогизацию: внесе-
ние усиленной педагогической составляющей 
межчеловеческих отношений, а также раз-
витие дидактической, предметно-простран-
ственной, и социальной составляющих в от-
крытом образовательном пространстве.

Педагогизация среды направлена на проек-
тирование новых средств, способов и техно-
логий включения в личностно-средовое вза-
имодействие на основе освоения социальных 
знаний, умений, отношений, что определяет 
накопление опыта самостоятельной, соци-
ально значимой деятельности, личной ответ-
ственности за сделанный выбор в условиях 
постоянно изменяющейся социальной ситуа-
ции [2, с. 35].

Образовательная среда должна стать «…пло-
щадкой формирования новой педагогической 
культуры школы, основанной на поддержке пе-
дагогических инициатив детей, их образова-
тельной самостоятельности, а также совмест-
ном творчестве детей и взрослых» [3, с. 4].

Уже в начале этого года ученики ПППК ак-
тивно включились в педагогические пробы 
как реально организуемое взаимодействие 
с более младшими учащимися и сверстника-
ми, моделирующее элементы педагогической 
деятельности. В День самоуправления, уча-
щиеся педагогического 10-А класса самосто-
ятельно провели занимательные уроки в чет-
вертых классах школы. К этому событию они 

долго готовились: избрали среди своих одно-
классников директора и заместителя на этот 
праздничный день, с помощью классных ру-
ководителей четвертых классов, назначенных 
кураторами старшеклассников по професси-
ональным пробам, были определены темы 
занятий, изучена психолого-педагогическая 
и методическая литература, подготовлены 
специальные задания и методы поощрения 
учеников.

После уроков прошел малый педагогический 
совет, на котором учащиеся обсудили про-
шедшие уроки: рассказали о запоминающих-
ся моментах и трудностях, с которыми стол-
кнулись, поделились своими впечатлениями 
и отзывами четвероклассников о проведен-
ных занятиях. В завершении мероприятия 
директор школы произнесла трогательное 
напутствие будущим педагогам и выдала сви-
детельство о посвящении в педагогическую 
профессию каждому десятикласснику.

Особое значение в работе психолого-педа-
гогических классов имеет развитие сетево-
го сообщества образовательных и других уч-
реждений, ресурсы которых могут быть быть 
использованы в организации образователь-
ного процесса. Создано и активно функцио-
нирует сетевое сообщество образовательных 
учреждений Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга, которые реализуют программу 
в ПППК. В 2023/2024 учебном году педаго-
гические классы открыты в шести школах 
района.

На встрече школ сетевого сообщества учащи-
еся обсуждали возможности, которые им дает 
обучение в психолого-педагогических клас-
сах, перспективы развития, профессиональ-
ного самоопределения и личностного роста. 
Звучали актуальные вопросы: «Кем именно я 
хочу стать?», «Чему я могу научиться?».

В психолого-педагогической подготовке обу-
чающиеся имеют возможность использовать 
уникальную среду профессионального само-
определения Санкт-Петербурга и современ-
ную цифровую среду, насыщенную большим 
количеством профориентационно значимых 
возможностей. Сетевой проект «Учитель начи-
нается в школе» объединяет учащихся психо-
лого-педагогических классов, педагогов, ре-
сурсы сетевых учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования Санкт-Петер-
бурга, студентов и преподавателей педагоги-
ческих колледжей, лучших специалистов Рос-
сийского государственного педагогического 
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университета имени А. И. Герцена. Сетевое 
взаимодействие – современная высокоэф-
фективная инновационная технология, на-
правленная на развитие школы и образова-
ния в целом.

В данном сетевом сообществе в этом году за-
планированы и реализуются:
• совместные программы, проекты, меро-

приятия для педагогов и обучающихся 
по направлению психолого-педагогическо-
го класса;

• дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы психоло-
го-педагогической направленности;

• методическая поддержка реализации об-
разовательной программы ППК;

• взаимодействие в выявлении и поддержке 
одаренных обучающихся;

• совместная деятельность в рамках школь-
ного психолого-педагогического конси-
лиума, организационной и методической 
поддержки школьной службы медиации;

• участие в открытой региональной олим-
пиаде по профориентации «Мы выбираем 
путь»;

• совместные воспитательные проекты;
• создание УМК ППК, единого информацион-

но-методического пространства;
• организация совместных вебинаров и кон-

ференций.

Кроме того, в нашей школе второй год реа-
лизуется проект ШАНС (Школа активного на-
ставнического сотворчества) – путь в педаго-
гическую профессию.

Его основными ориентирами мы считаем:
• включение в программу целевого обучения 

выпускников по педагогическим специаль-
ностям;

• увеличение охвата обучающихся наставни-
ческими практиками;

• внедрение и развитие наставнических 
практик «студент – ученик»;

• обеспечение деятельности по совершен-
ствованию предметных, методических 
и психолого-педагогических компетенций 
педагогических работников с использова-
нием активных форматов профессиональ-
ного развития;

• увеличение охвата родительской обще-
ственности в реализации мероприятий 
школьной экосистемы;

• поиск индикаторов и способов оценки 
образовательных результатов, подтверж-
дающих сформированность компетенций 
XXI века.

Миссия современной школы ориентирована 
на подготовку выпускника, открытого миру, 
с набором развитых гибких умений, готово-
го применять их в условиях реальной жизни 
и будущей профессиональной деятельности.

В настоящее время можно говорить о проме-
жуточных этапах проекта ШАНС: пропедев-
тического (5–7 классы) и предпрофильного 
(8–9 классы).

Для реализации проекта используется само-
расширяющаяся школьная система настав-
ничества, направленная на формирование 
группы гибких навыков средствами экологи-
ческого образования и просвещения на ос-
нове циклических эколого-образовательных 
и просветительских проектов.

Разрабатываемая система ранних професси-
ональных проб включает вожатство, настав-
ничество, модераторство, практику подготов-
ки и реализации обучающимися собственных 
педагогических проектов, проведение обуча-
ющих школьных событий и воспитательных 
мероприятий.

В школе традиционно проводятся конкур-
сы и соревнования педагогической направ-
ленности, онлайн-события, формирующие 
сообщества школьников, имеющих интерес 
к педагогической деятельности: школьная на-
учно-практическая конференция «Знание – 
сила», конкурс научно-исследовательских про-
ектов школьников и научно-практическая 
конференция «Зеленая планета», открытый 
конкурс «Экологические сказки», выстав-
ки и конкурсы чтецов, спортивные турниры, 
смотр-конкурс строя и песни для 5–6 классов, 
конкурс «Признание» по номинациям «Луч-
ший класс» (в параллели) и «Ученик года».

Учащиеся школы – активные участники олим-
пиад и конференций, таких как международ-
ная конференция «Просветительская работа 
в зоопарках и аквариумах», всероссийская 
олимпиада школьников «Высшая проба» 
(НИУ Высшая школа экономики), открытая ре-
гиональная олимпиада по профориентации 
«Мы выбираем путь», межвузовская олимпи-
ада школьников «Первый успех», районная 
олимпиада «Человек и его здоровье».

В 2022 году из инициативных старшекласс-
ников был организован вожатский отряд, за-
дачей которого стала помощь в организации 
и проведении мероприятий в школьном лет-
нем лагере.
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В 2023 году в школе был дан старт проек-
ту «Педагогические пробы» для учащихся 
8–11 классов, желающих попробовать свои 
силы в проведении уроков и внеклассных 
мероприятий. Учащимся была предоставле-
на возможность подготовить и провести урок, 
внеурочное занятие или внеклассное меро-
приятие согласно учебному плану. Стимулом 
для участия школьников в этом проекте стала 
проба своих сил в педагогической профессии 
и защита индивидуального итогового проек-
та. Проект стал очень востребованным. Так, 
только в четвертой четверти было проведено 
28 уроков. Отзывы учащихся о проведенных 
занятиях и о впечатлениях о них размещены 
на официальной странице школы.

Проект ШАНС предполагает разработку и реа-
лизацию мероприятий, направленных на под-
держку социально-педагогических инициатив 
учащихся, обеспечение их образователь-
ной самостоятельности, взаимодействие друг 
с другом и со взрослыми:
• педагогический КВН;
• разработка мероприятий «Педагогического 

календаря»;
• экскурсионные треки для учащихся и их 

родителей;
• конкурсы эссе («Что значит быть современ-

ным учителем?», «Мой наставник») и про-
чие.

В рамках проекта разрабатывается школьная 
психолого-педагогическая олимпиада.

Запланированы мероприятия совместно с ор-
ганизациями среднего и высшего профессио-
нального образования:
• межвузовская олимпиада школьников 

«Пер вый успех», предметные олимпиады 
РГПУ;

• мероприятия по профессиональной ори-
ентации и профильному обучению: ма-
стер-классы преподавателей, семинары, 
проекты;

• совместная научно-исследовательская 
и мето дическая деятельность;

• педагогическая практика обучающихся 
РГПУ на базе школы.

Осуществляется активное взаимодействие 
с организациями дополнительного професси-
онального образования:
• участие в конкурсах для учащихся и про-

фессиональных конкурсах (Центр разви-
тия наставничества, Педагогический музей 
Санкт-Петербургской академии постдип-
ломного педагогического образования);

• научно-методическое сотрудничество, 
экс курсии, совместные проекты на базе 
Педагогического музея;

• научно-информационная поддержка про-
екта;

• повышение квалификации педагогов;
• публикации в журнале РОНО Выборгского 

района.

Коллектив школы продолжает искать 
и находить эффективные практики допро-
фессиональной педагогической подготовки 
школьников, развивающие открытую образо-
вательную среду. Ведется планомерная все-
объемлющая работа «взращивания» будущих 
педагогов. Мы надеемся, что учащиеся психо-
лого-педагогического класса в будущем вы-
берут эту замечательную и благородную про-
фессию – УЧИТЕЛЬ!
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РОЛЬ НАСТАВНИКА В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Чтобы стать наставником, не обязательно иметь грамоты и регалии. Главное иметь богатый 
опыт и желание поделиться им с другими.

Мне в жизни с наставниками повезло. Их у меня было немного, но я всех помню поименно. 
Одним из первых была моя учительница начальных классов Ирина Вячеславовна Зиновьева. 
Чем обязан ей по жизни, так это тем, что мудрость и опыт этого педагога и человека остались 
в моем сердце навсегда. И вот почему. Нелегко мне в детстве давались буквы, вернее, их пра-
вописание. Когда объявляли мои отметки за диктант, ребята всегда смеялись. И довольно ско-
ро я просто замкнулся в себе, перестал писать диктанты, боясь допускать ошибки. Другая бы 
учительница махнула на меня рукой, но не Ирина Вячеславовна. Она стала заниматься со мной 
после уроков, отвела в детскую библиотеку, посоветовала больше читать вслух. К концу учеб-
ного года я стал отличником. Ирина Вячеславовна помогла мне поверить в себя, научила лю-
бить книги, за что ей моя огромная благодарность!

Вторым наставником стала мой классный руководитель Алла Витальевна Козлова, препо-
даватель русского языка и литературы. Алле Витальевне доверили наш шумный и озорной 
5-В класс. Она стала для меня старшим другом, советчиком и помощником во многих делах. 
По совету Аллы Витальевны меня избрали старостой класса. Возможно, именно ее старания 
помогли мне стать тем человеком, которым я сейчас являюсь.

Окончив школу, я поступил в педагогический колледж. Учеба давалась легко, и после получе-
ния диплома я стал искать школу, в которой смог бы передавать детям свои знания. В пяти ме-
стах мне отказали, боясь брать к младшим школьникам мужчину. Но кто долго ищет, тот боль-
шее получит! И вот наконец я стал учителем начальных классов в школе № 93 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга! Здесь мне также очень повезло с наставником. Директор школы, 
с которым мы работаем рука об руку уже 8 лет, – Татьяна Владимировна Яшина – оказалась 
опытным и требовательным руководителем, но отзывчивым и добрым человеком. Понимала, 
что я молодой специалист и мне очень тяжело. Она старалась всё показать и объяснить. Тать яна 
Владимировна, человек, богатый различными идеями, подталкивала меня к каким-то открыти-
ям, предлагала новые концепции и не давала остановиться в духовном росте. В 2022 году она 
предложила мне поучаствовать в гранте на открытие в школе химико-биологического класса. 
Он мог стать не только подспорьем в изучении школьного материала, но и дать большой тол-
чок для детей в определении своей профессии. А самое главное – не только для детей нашей 
школы, а и всего города! Необходимо было создать большое количество программ, разобрать-
ся с логистикой и успешно выполнить все условия гранта. Для этого был создан так называе-
мый «мозговой центр» в составе нашего директора и многих людей, которые уже много лет 
воплощают в нашей школе самые важные на сегодняшний день идеи, которые помогают ребя-
там в достижении успехов! Это позволило мне двигаться по профессиональному пути быстрее 
и с меньшим количеством критических ошибок. Ведь один совет наставника может сэкономить 
годы самостоятельных поисков!
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Аннотация
Авторы представляют эффективный опыт актуальных форм наставничества и профориента-
ционной деятельности в учреждении дополнительного образования, в том числе дополни-
тельные общеобразовательные общеразвивающие программы профориентационной направ-
ленности, способствующие эффективному профессиональному самоопределению, включая 
формирование начальных практических навыков в области педагогического сопровождения 
дошкольников и осуществление функции наставников старшими школьниками по отношению 
к дошкольникам-наставляемым.
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THE KEY TO THE START: MENTORING AS A FORM 
OF PROFESSIONAL TESTING IN THE FIELD OF PEDAGOGICAL 
PROFESSIONS IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION

Abstract
The authors present an effective experience of current forms of mentoring and career guidance 
activities in the institution of additional education, including additional general educational 
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«Искусство воспитания имеет ту особенность, 
что почти всем оно кажется делом знакомым 
и понятным, а иным – даже легким, и тем по-
нятнее и легче кажется оно, чем менее че-
ловек с ним знаком теоретически или прак-
тически», – писал Константин Дмитриевич 
Ушинский. Дать старшеклассникам возмож-
ность практического знакомства с педагоги-
ческими профессиями, способствовать их вы-
бору пути в жизни, сформировать первичные 
педагогические навыки, используя при этом 
внутренний ресурс образовательного учреж-
дения, иными словами, вручить подросткам 
ключ к старту в профессии – вот идея нашей 
практики.

Одним из основных направлений развития 
дополнительного образования, согласно Кон-
цепции развития дополнительного образо-
вания детей до 2030 года, является создание 
условий для доступности каждому ребенку 
качественного дополнительного образова-
ния и возможности построения дальнейшей 
успешной образовательной и профессио-
нальной карьеры, формирование в системе 
дополнительного образования социальных 
лифтов [1].

Система дополнительного образования 
по сути своей является инструментом про-
фессионального самоопределения детей 
и подростков. Развитие необходимых навыков 
и склонностей позволяет учащимся осознан-
но подходить к выбору будущей профессии. 
Наставничество как универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирова-
ния навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через взаимообогащающее об-
щение, основанное на доверии и партнер-
стве, дает широкие возможности для само-
развития и самореализации всех участников 
системы наставничества.

Целью развития системы наставничества яв-
ляется подготовка обучающегося к самосто-
ятельной, осознанной и социально продук-
тивной деятельности в современном мире, 
а также раскрытие личностного, творческого, 
профессионального потенциала каждого об-
учающегося [2].

В ДД(Ю)Т Московского района найдена ин-
тересная форма использования системы 
наставничества для профессионального 
самоопределения школьников, которая ре-
ализуется на примере коллективов Школы 
раннего развития (ШРР) и подросткового клу-
ба «Маяк». Подростковый клуб «Маяк» возник 

как результат инновационной деятельности 
в 2017 году. Под клубом мы в данном слу-
чае понимаем объединение подростков 13–
16 лет, занимающихся по нескольким разным 
социально-гуманитарным программам, одна 
из которых направлена на профориентацию. 
Именно в рамках дополнительной общераз-
вивающей профориентационной программы 
«Профитроль» и возникла практика настав-
ничества дошкольников подростками.

Форма наставничества «обучающийся – об-
учающийся» (группа обучающихся) – это вид 
партнерского наставничества, направленный 
на поддержку профессионально-личностно-
го саморазвития обучающегося-наставника 
и его подопечных. Данная форма наставниче-
ства позволяет:
• привлекать обучающихся к деятельности 

по передаче своего опыта;
• способствовать повышению эффективно-

сти развития наставляемых;
• способствовать получению социального 

опыта в процессе общения детей разного 
возраста;

• формировать личностные качества, способ-
ствующие успешному профессиональному 
становлению обучающихся-наставников.

Отметим, что во многих случаях наставниче-
ство способствует обогащению не только на-
ставляемого, но и наставника, являясь ресур-
сом для обоих участников процесса.

Процессы реализации данной формы настав-
ничества предполагают:
• развитие гибких качеств (эмоциональный 

интеллект, критическое мышление);
• саморазвитие и самореализацию для на-

ставников;
• получение социального опыта для настав-

ников и наставляемых.

Результаты и эффекты:
• повышение учебной мотивации;
• успешная социальная адаптация;
• развитие творческого потенциала обучаю-

щихся;
• получение социального опыта для всех 

участников процесса;
• получение профессионального опыта.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Профитроль» и описываемая практи-
ка реализуются во Дворце с 2017 года, ини-
циатором практики является педагог Школы 
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раннего развития, а участниками – учащиеся 
дошкольного и подросткового возраста, ро-
дители учащихся дошкольного возраста, пе-
дагог-психолог, педагог Школы раннего раз-
вития и педагог подросткового клуба «Маяк».

Практика реализуется в течение учебного 
года следующим образом: периодическое 
участие обучающихся клуба в учебных заня-
тиях и досуговых мероприятиях Школы ран-
него развития логично завершается во вто-
ром полугодии учебного года полноценной 
профессиональной пробой.

Профессиональная проба представляет со-
бой занятие в группе Школы раннего разви-
тия для детей 5 лет в игровой форме, которое 
проводят подростки клубного объединения 
«Маяк» на базе клуба при участии педагога 
клуба, реализующего программу профориен-
тационной направленности. Одновременно 
проходит встреча семейного клуба для ро-
дителей, которую проводит педагог-психолог 
и педагог ШРР. Игровое обобщающее ком-
плексное занятие направлено на закрепле-
ние пройденного материала по программам 
ШРР, развитие эмоционального интеллекта. 
Старшеклассники в сопровождении педаго-
га, взаимодействуя с младшими ребятами, 
проводят профессиональные пробы в каче-
стве наставников, педагогов, воспитателей, 
аниматоров, вожатых, демонстрируют свои 
возможности как организаторы мероприя-
тия и волонтеры. Мероприятию предшеству-
ют подготовительные занятия в клубе для ор-
ганизации работы с малышами, подбор игр 
и упражнений для детей 5 лет, отработка на-
выков коммуникации детей разного возраста. 
Во время встречи родителям и педагогам пре-
доставляется возможность обсудить актуаль-
ные вопросы, связанные с текущим обучени-
ем, развитием и воспитанием детей, получить 
консультацию педагога-психолога.

Цель практики – формирование началь-
ных практических навыков в области пе-
дагогического сопровождения дошкольни-
ков и осуществление функции наставников 
старшими школьниками по отношению 
к дошкольникам-наставляемым.

Задачи практики:
• расширение представлений обучающихся 

о профессии педагога;
• организация взаимодействия между обуча-

ющимися разного возраста;

• реализация модели наставничества «обу-
чающийся – обучающийся»;

• создание условий для профессиональной 
пробы;

• организация, подготовка и проведение со-
вместного мероприятия.

Практика включает в себя несколько этапов.

Подготовительный:
• подготовка учащихся клуба «Маяк» к реа-

лизации практики путем участия в учебных 
занятиях и досуговых мероприятиях Школы 
раннего развития;

• поиск и обсуждение информации о про-
фессии педагога, составление профессио-
граммы;

• знакомство с моделью наставничества «об-
учающийся – обучающийся».

Основной:
• планирование мероприятия (занятие);
• подбор средств для организации проведе-

ния профессиональной пробы (поиск форм 
и средств для проведения итогового заня-
тия у дошкольников под руководством пе-
дагога дополнительного образования;

• организация и проведение мероприятия.

Заключительный:
• подведение итогов практики;
• рефлексия участников.

Дошкольники, помимо учебного занятия, по-
лучают опыт общения со старшими ребятами 
и опыт личностного развития. Старшеклассни-
ки приобретают опыт наставничества и про-
ектной деятельности, а также опыт профес-
сиональной пробы и личностного развития. 
Отметим, что данная практика очень востре-
бована у старших ребят, в семьях которых 
нет детей младшего возраста, и способствует 
формированию модели и культуры семейных 
отношений.

Родители получают общение и обмен роди-
тельским опытом, консультацию психолога, 
рекомендации педагога, определяют зоны 
ближайшего развития для своего ребенка.

Результаты анализа практики свидетельствуют 
о том, что занятие формирует у старшекласс-
ников устойчивые навыки наставничества, 
а освоение новых интерактивных форм вза-
имодействия между детьми разного возраста 
является решением задач по формированию 
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педагогических знаний, дает возможность 
для профессионального самоопределения 
и самореализации подростков, формирует 
стремление подростков к активному участию 
в процессе социализации младших детей 
и успешное развитие у подростков социаль-
ных компетенций.

Источники
1. Концепция развития дополнительного об-

разования детей до 2030 года. URL: http://
static.government.ru/media/files/3fIgkklAJ2
ENBbCFVEkA3cTOsiypicBo (дата обращения 
25.10.2023).

2. Распоряжение Минпросвещения России 
от 25.12.2019 № Р-145 Об утверждении 
методологии (целевой модели) настав-
ничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, до-
полнительным общеобразовательным 
и программам среднего профессиональ-
ного образования, в т. ч. с применением 
лучших практик обмена опытом между об-
учающимися. URL: https://sudact.ru/law/
rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-
ot-25122019-n-r-145/ (дата обращения 
25.10.2023).

3. ГБУ ДПО СПбАППО // Инновационная де-
ятельность // Формирование условий 
для развития социальной активности детей 
и подростков в деятельности клубного объ-
единения в системе дополнительного об-
разования детей. URL: https://spbappo.ru/
innovation/.



26

Приоритетная задача российского образова-
ния – это качественное, доступное каждому 
школьнику образование. Обновленный ФГОС, 
который вступил в силу c 1 сентября 2023 года, 
ставит перед образовательными организаци-
ями конкретные требования по решению по-
ставленной задачи о качестве и доступности 
образования.
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Abstract
The article describes the system of intra-school mentoring in the form of «school student – 
school student», implemented in the State Educational Institution of Secondary School № 291 
of the Krasnoselsky district of St. Petersburg, gives the main characteristics, the origins of the system, 
presents the forms of practical interaction of schoolchildren, relevant and effective pedagogical 
tools.
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Нужно отметить тот факт, что требования к об-
разованности современного школьника от-
личаются от требований к школьникам 20-
30 лет назад.

Современное общество развивается, услож-
няются системы взаимодействий во всех 
сферах и областях, и на современную школу 
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возлагается большая ответственность в обу-
чении будущих граждан нашей страны. Чтобы 
стать успешным и конкурентоспособным, со-
временный школьник должен обладать рядом 
компетенций, о некоторых из которых еще 
20-30 лет назад даже не говорили.

Так, например, сегодня актуально формиро-
вать у современного школьника компетенцию 
личностной успешности.

Личностная успешность школьника – это по-
нятие, которое включает в себя умение пре-
зентовать свои сильные стороны, продукты 
своей творческой и научной деятельности, 
умение достигать поставленных задач, ста-
вить перед собой цели, соответствующие воз-
растным особенностям, и ориентироваться 
на достижение результата, а также желание 
быть активным участником образовательно-
го процесса, потребность в самореализации 
через те виды деятельности, которые доступ-
ны в соответствующей возрастной категории.

На личностную успешность школьника влия-
ет физическая активность, внутренняя моти-
вация, уровень когнитивной активности, уро-
вень познавательных интересов, кругозор, 
любознательность, целеустремленность, уве-
ренность, самооценка, в том числе академи-
ческая успеваемость.

Таким образом, на современного школьни-
ка возложены большие ожидания родителей, 
школы и общества. Но важно понимать, что 
соответствовать этим ожиданиям школьники 
будут в разной степени.

Ученые-психологи определяют три категории 
современных школьников: ученики с высоким 
чувством собственной важности, «середняч-
ки» и школьники, которые чувствуют себя неу-
спешными, потому что не получили подтверж-
дение своих ожиданий ни через наградную 
систему (грамоты и поощрения), ни через по-
ложительный результат в оценке академи-
ческой успеваемости, ни через реализацию 
себя в какой-либо дополнительной деятель-
ности (спорт, искусство, творчество).

Образовательное учреждение, столкнувшись 
с этой новой проблемой, вынуждено искать 
пути решения, в том числе через внутренние 
резервы.

В российской системе образования учениче-
ское взаимодействие, взаимопомощь – это 
классическая и актуальная практика каждого 

образовательного учреждения. Традицион-
но потенциал успевающих учеников, лидеров 
класса используется как вспомогательный 
инструмент работы с отстающими. Насколь-
ко эффективно и продуктивно будет исполь-
зоваться этот ресурс, зависит от налаженно-
сти системы взаимодействия, в том числе 
наставнического.

Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа № 291 Красносельского 
района Санкт-Петербурга – самая большая 
общеобразовательная школа Санкт-Петер-
бурга по численности контингента обучаю-
щихся (3536). Численность педагогическо-
го состава школы составляет 270 педагогов, 
средний педагогический стаж коллектива – 
16,5 лет.

Наличие высокого по численности контин-
гента ставит перед учителем ряд сложностей 
в работе как с одаренными, высокомотивиро-
ванными, так и со слабоуспевающими учащи-
мися. Классный руководитель условно выде-
ляет лидеров класса, успевающих учеников 
и аутсайдеров, учащихся, чья учебная моти-
вация, личностные и академические достиже-
ния нуждаются в корректировке.

В ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга вве-
дена и активно работает модель наставни-
чества «ученик – ученик». Ученики старших 
классов 10 и 11 параллелей осуществляют 
наставническое сопровождение учеников 
5 и 6 параллелей.

Цель программы наставничества – оказание 
помощи ученикам 5 и 6 классов в адаптации 
к образовательному процессу на уровне ос-
новного общего образования, а также содей-
ствие в продвижении их личностной иници-
ативы, творческих и спортивных достижений, 
в повышении уровня личностной успешности 
учащихся и восполнении дефицитов акаде-
мической успеваемости.

Программа наставнического взаимодействия 
реализуется через следующих участников на-
ставнических отношений: наставники (учащи-
еся 10 и 11 классов), наставляемые (учащиеся 
5 и 6 классов), классные руководители, кура-
тор наставнической деятельности.

Куратор наставнической деятельности об-
учает наставников по рабочей программе 
неформального образования наставников. 
В ходе обучения наставники знакомятся 
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с документацией, правилами и принципами 
общения с наставляемыми, разбирают педа-
гогические и психологические кейсы по вы-
ходу из проблемных ситуаций, учатся выстра-
ивать индивидуальный образовательный трек 
наставляемого.

Также куратор наставнической деятельно-
сти находится во взаимодействии с классны-
ми руководителями, предлагая или дополняя 
план совместных мероприятий.

Классные руководители направляют деятель-
ность наставников и наставляемых, дают не-
обходимые рекомендации и советы.

Таким образом, система наставнического вза-
имодействия ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Пе-
тербурга в форме «ученик – ученик» пред-
ставляет собой взаимодействие куратора 
и классных руководителей, классных руково-
дителей и наставников, наставников и настав-
ляемых. Система внутришкольного наставни-
чества в форме «ученик – ученик» ГБОУ СОШ 
№ 291 Красносельского района имеет струк-
туру, описанную ниже.

Наставничество реализуется по двум направ-
лениям: академическая успеваемость и лич-
ностная успешность (рисунок 1).

Кластер академической успеваемости 
вклю чает виды деятельности, связанные 
с восполнением образовательных дефици-
тов наставляемых через различные формы 
взаимодействия с наставниками. А кластер 
личностной успешности включает меро-
приятия по повышению мотивации настав-
ляемых через различные виды совместной 

деятельности с наставниками, реализацию 
личностной инициативы через конкурсное 
движение, активное вливание в школьные 
массовые мероприятия, преодоление труд-
ностей в адаптации через налаженное ком-
муникативное взаимодействие и поддержку 
со стороны наставников и других участников 
образовательных отношений.

В начале учебного года наставники проходят 
мониторинг своих знаний, умений, навыков, 
которыми они готовы поделиться. Наставля-
емые проходят мониторинг своих потребно-
стей как академической, так и личностной 
направленности. Данные мониторингов ана-
лизируются и трансформируются в базу воз-
можностей и дефицитов.

Наставники с учетом своих возможностей 
оказывают помощь и поддержку наставляе-
мым согласно их потребностям.

Наставническое взаимодействие реализует-
ся в свободное от уроков время через вне-
урочную деятельность, акции, праздничные 
и досуговые мероприятия. Видами настав-
нической деятельности выступают занятия 
с наставляемыми, консультации по предме-
там, объяснение пропущенных тем уроков, 
а также совместная деятельность, направлен-
ная на повышение мотивации и вовлеченно-
сти в образовательный процесс наставляемых 
через творческие занятия, квесты, викторины, 
игры.

Традиционные формы наставнического взаи-
модействия организуют учащихся в закреплен-
ные пары «наставник – наставляемый», малые 
группы «наставник – несколько наставляемых», 

Направления наставнической 
деятельности

кластер академической  
успеваемости

кластер личной  
успешности

• образовательные дефициты • конкурсное движение;
• олимпиадное движение;
• школьный актив.

Рисунок 1 – Направления наставнической деятельности
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в коллективы «наставники – наставляемые», 
где несколько наставников организуют со-
вместную деятельность с группой или несколь-
кими группами наставляемых, через акции, до-
суговые мероприятия, праздники.

Новой формой наставнического взаимодей-
ствия на базе ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петер-
бурга с 2022/2023 учебного года является ин-
терактивное дистанционное взаимодействие. 
Численный контингент школы неоднородный. 
Учащихся старших классов количественно 
меньше, чем учащихся 5 и 6 классов. Эффек-
тивным решением в этой ситуации стало раз-
витие дистанционной формы наставничества.

Наставляемые формируют видеозапрос, 
в котором кратко излагают свою проблему, 
а наставники осуществляют обратную связь 
через видеоответ по данному запросу. Карто-
тека видеозапросов и видеоответов состав-
ляют мультимедийную библиотеку наставни-
чества, где каждый школьник может получить 
ответ на аналогичный вопрос. Таким образом, 
снижается нагрузка наставников, а наставляе-
мые могут получать помощь не только в шко-
ле, но и дома.

Данная форма наставнического взаимодей-
ствия эффективно распределяет временные 
ресурсы наставников и наставляемых, а также 
позволяет не задействовать классы, библио-
течные медийные пространства.

Показателями успешности реализации систе-
мы наставнического взаимодействия ГБОУ 
СОШ № 291 Санкт-Петербурга за 2022/2023 
учебный год выступают личностные и ака-
демические достижения наставляемых, вов-
леченность наставников и наставляемых 
в образовательный процесс и наставническое 
движение, а также трансляция личного педаго-
гического опыта реализации наставничества 
классными руководителями на семинарах, на-
учных и практических конференциях, педаго-
гических чтениях, в конкурсном движении.

За период 2022/2023 учебного года учащие-
ся ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга, вов-
леченные в систему наставничества, приня-
ли участие в Чемпионате профессионального 
мастерства «Умения юных kids», стали побе-
дителями во Всероссийском конкурсе твор-
чества народных промыслов, в районных 
и школьных конкурсах, призерами всероссий-
ской олимпиады школьников, победителями 
чемпионата и первенства Санкт-Петербурга 
по танцевальным направлениям ОРТО-2022.

Добиваются успехов и наставники: учени-
цы 10 класса были отмечены оргкомитетом 
Всероссийского конкурса творчества народ-
ных промыслов за подготовку участников 
конкурса и награждены благодарственными 
письмами.

Анализ данных показателей качества образо-
вания за 2021/2022 и 2022/2023 учебный год 
позволяет отметить положительную динамику. 
Учащиеся 5–6 классов демонстрируют боль-
шую вовлеченность в конкурсное и олим-
пиадное движение, им помогает поддержка 
старших ребят.

Статистика результативности позволяет 
сделать вывод, что внутришкольная систе-
ма наставнического взаимодействия ГБОУ 
СОШ  № 291 Санкт-Петербурга положитель-
но влияет на личностную успешность и ака-
демическую успеваемость не только настав-
ляемых, но и наставников. Для обучающихся 
 10–11 классов наставническая деятельность – 
это первая педагогическая профессиональ-
ная проба, которая, возможно, поможет им 
выбрать свой жизненный путь и профессию 
учителя.
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Перед современным педагогом-наставником 
стоит проблема, как в условиях нарастающей 
жестокости и агрессивности в мире воспи-
тать добрых и отзывчивых, любознательных 
и общительных детей. Как научить их видеть 
и решать проблемы окружающей действи-
тельности, подготовить ребенка, способного 
самостоятельно мыслить и оценивать проис-
ходящее, строить свою жизнь и деятельность 
в соответствии с собственными интересами 
и с учетом интересов окружающих его людей. 

Решение данной задачи тесно связано с фор-
мированием устойчивых нравственных ка-
честв личности обучающегося. И надежным 
помощником педагога в этом деле может 
стать сказка.
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INTEGRATION MUSICAL AND THEATER PROJECT «BABY TALES»

Abstract
The practice is a space for creative interaction between teachers and students of two children's 
associations: a theater group and an ensemble of folk instruments. As part of co-creation, 
the musical and theatrical project “Baby Fairy Tales” is being implemented. The project involves 
the creation of a series of theatrical miniatures based on fairy tales of the peoples of Russia 
and the world.
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Композиция, яркое противопоставление до-
бра и зла, фантастические и в то же время со-
вершенно определенные по своей сути обра-
зы, выразительный язык, динамика событий, 
особые причинно-следственные связи и яв-
ления – всё это делает сказку универсальным 
инструментом формирования нравственно 
здоровой личности. Любая сказка ориентиро-
вана на социально-педагогический эффект: 
она обучает, воспитывает, предупреждает, по-
буждает к деятельности и даже лечит. Сказки 
вводят детей в круг необыкновенных собы-
тий, превращений, происходящих с героями, 
выражают глубокие моральные идеи.

Интеграционный образовательный проект 
«Сказки-малышки» реализуется с сентября 
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2020 года. Идея проекта родилась в процес-
се взаимодействия педагогов театра-студии 
«Дуэт» и ансамбля народных инструментов 
«Скоморошина» ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московско-
го района Санкт-Петербурга, в режиме дис-
танционного образования, с целью мотива-
ции детей к учению в необычных для них 
условиях. В основе проекта – концептуальная 
идея интеграции разных направлений худо-
жественной сферы, где театрально-игровые 
и музыкально-инструментальные технологии 
выступают в качестве эффективных средств 
развития социально значимых качеств лично-
сти у обучающихся в процессе творчества.

Инновационные характеристики проекта:
• организация образовательной деятельно-

сти и воплощение творческого замысла 
в условиях дистанционного образования;

• интеграционные взаимодействия творче-
ских детских коллективов, различающихся 
по видам деятельности;

• индивидуализация обучения (с учетом ин-
дивидуальных образовательных потребно-
стей);

• вовлеченность родителей в творческую де-
ятельность детей;

• высокий уровень воспроизводимости прак-
тикуемых педагогических технологий.

Участники практики:
• учащиеся ансамбля народных инструмен-

тов «Скоморошина» в возрасте 8–10 лет;
• учащиеся детско-юношеского драмати-

ческого театра-студии «Дуэт» в возрасте 
9–16 лет;

• педагоги дополнительного образова-
ния, осуществляющие обучение по ДОП 
«Театральные ступени» и «Скоморошина»;

• родители учащихся.

Интеграционный музыкально-театральный 
проект «Сказки-малышки» предполагает со-
здание цикла театральных миниатюр на ос-
нове сказок. В создании спектаклей прини-
мает участие инициативная группа, которая 
формируется из числа наиболее мотивиро-
ванных к созидательной деятельности обуча-
ющихся театра-студии «Дуэт» и ансамбля на-
родных инструментов «Скоморошина».

Цель проекта – создание условий для вклю-
чения всех участников образовательного про-
цесса в совместное творчество.

Задачи проекта:
• формировать у обучающихся способность 

эффективно использовать знания, умения 

и навыки в интеграционном творческом 
процессе;

• развивать навыки творческой работы в ус-
ловиях дистанционного образования;

• формировать у обучающихся умение во-
площать музыкальные образы в исполне-
нии инструментальных произведений;

• стимулировать обучающихся к самостоя-
тельным действиям, направленным на по-
иск, анализ и отбор информации, материала 
для инсценировок;

• воспитывать уважительное отношение 
к культуре своего и других народов;

• создавать условия для включения роди-
телей в творческий процесс, сотворчество 
с детьми и педагогами.

Проект «Сказки-малышки» может реализовы-
ваться как в режиме реального времени, так 
и дистанционно, в зависимости от ситуации. 
В режиме дистанционного образования ме-
роприятия проекта реализуются в формате 
онлайн-конференций.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

1 этап – подготовительный

На данном этапе осуществляются: анкети-
рование родителей с целью формирования 
инициативной группы, обработка данных ан-
кетирования, формирование инициативной 
группы, подбор, анализ и подготовка литера-
турного и музыкального материала, который 
должен составить основу мини-спектаклей, 
работа художественного совета, в состав ко-
торого наряду с педагогами входят обучаю-
щиеся и родители.

На данном этапе педагог дает установку 
на поиск литературного материала для поста-
новки, рассказывает правила отбора с пози-
ции его сценического воплощения. Обучаю-
щиеся младшей группы театра-студии «Дуэт» 
самостоятельно или вместе с родителями на-
ходят и выбирают наиболее понравившие-
ся малоизвестные русские сказки и высыла-
ют их педагогу. Педагог принимает решение 
по целесообразности того или иного матери-
ала, сокращает выбранные сказки и создает 
адаптированный к сцене литературный текст, 
с прописанным режиссерским воплощением.

Для раскрытия сказочного образа и передачи 
атмосферы сказки педагог ансамбля «Скомо-
рошина» подбирает музыкальный инструмент 
и музыку, которую обучающие ансамбля будут 
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исполнять в спектакле, и которая будет содей-
ствовать воплощению режиссерского замыс-
ла. Также обучающиеся ансамбля выбирают 
ещё и роли героев для исполнения. Помогая 
в постановке сказки, родители участвуют в из-
готовлении реквизита, декораций и подборе 
костюма.

2 этап – основной

Этот этап включает собственно создание спек-
такля, воплощение режиссерского замысла.

Педагоги в формате онлайн-конференций 
проводят сводные репетиции каждой сказ-
ки. В ходе репетиции идет работа над текстом 
роли и её эмоциональным наполнением. Пе-
дагог театра обращает внимание на слажен-
ность действий участников спектакля: учит 
детей слышать друг друга, выстраивает ми-
зансцены. Педагог ансамбля народных ин-
струментов уточняет верность музыкальной 
партитуры, при необходимости корректирует 
ее и помогает музыкантам ориентироваться 
в поле сказки.

Необходимо отметить роль родителей на ос-
новном этапе – в подготовке и проведении 
онлайн-конференций, выборе времени ре-
петиций, подключении аппаратуры, подго-
товке пространства помещения, совместных 
репетиций с детьми. Также вместе с родите-
лями учащиеся театрального коллектива ре-
петировали порученные им роли, а учащиеся 
ансамбля народных инструментов разучива-
ли и отрабатывали исполнение музыкального 
сопровождения спектакля.

Видеосъемка сказок осуществлялась в ре-
альном формате на площадке театра-студии 
«Дуэт». К этой работе привлекались учащие-
ся старшей группы театра, которые помога-
ли устанавливать декорации, наносить грим, 
примерять костюмы. Родители присутствова-
ли на протяжении всего процесса видеосъем-
ки, помогая с освещением и техникой.

Видеомонтаж, полное визуальное оформ-
ление видеосказок выполняла воспи-
танница старшей группы театра «Дуэт» 
(16 лет). Педагоги выступали в роли редакто-
ров и консультантов.

3 этап – заключительный

В этот этап входит демонстрация спектаклей 
и рефлексия.

Демонстрация результатов музыкально-теа-
трального проекта «Сказки-малышки» проис-
ходит двумя способами: в режиме реального 
театрального действа и в формате демон-
страции видеозаписей спектаклей.

Рефлексия по итогам работы над спектакля-
ми осуществляется в форме интервью с каж-
дым участником проекта, включая родите-
лей учащихся. В ходе интервью выявляются 
плюсы и минусы удаленной работы, возник-
шие сложности, испытываемые эмоции, вы-
слушиваются предложения участников о том, 
как свести к минимуму неудобства, возника-
ющие в данных условиях, чтобы оптимизи-
ровать дистанционный творческий процесс. 
Проводится мониторинг развития творческих 
способностей обучающихся, результатов со-
творчества родителей и детей в процессе ре-
ализации проекта, определяются перспекти-
вы развития проекта.

Результаты проекта прогнозируются на трех 
уровнях.

На уровне обучающихся – это личное раз-
витие, обретение опыта работы в условиях 
неопределенности, волонтерства, шефства 
и наставничества обучающихся более стар-
шего возраста над младшими детьми, опы-
та первых профессиональных проб, успеш-
ная самореализация, развитие творческого 
потенциала, психоэмоциональный комфорт. 
Основа практики – метод художественной 
проектной деятельности – позволяет уча-
щимся погрузиться в мир театра, фантасти-
ческую атмосферу сказки: участвовать в на-
писании сценария, разрабатывать характер 
своей роли, придумывать костюмы и деко-
рации, осуществлять подбор музыкального 
и звукового сопровождения постановки. Ра-
бота над художественными проектами позво-
ляет детям реализовывать свое стремление 
к творческому самовыражению и интеллек-
туально-трудовой деятельности, учит их са-
моорганизации, развивает критическое мыш-
ление, коммуникативные навыки, навыки 
кооперации, тайм-менеджмента. Совместный 
творческий музыкально-театральный проект 
способствует эффективному решению задач 
духовного и нравственного воспитания детей 
на основе традиционных ценностей, созда-
нию условий для сохранения традиций, под-
держки и развития народного творчества. До-
полняя, изменяя, обогащая сценарий сказки, 
дети преодолевают самоограничения и до-
полняют, изменяют и обогащают свою жизнь, 
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накапливают положительный эмоциональный 
заряд, развивая эмоциональный интеллект, 
укрепляя социальный иммунитет, наполняя 
свою жизнь событиями, радостью и новыми 
смыслами.

На уровне педагогических работников – по-
лучение в процессе работы информации 
об актуальном эмоциональном состоянии 
ребенка, его мировоззренческих позициях, 
способах преодоления трудностей. Вовлече-
ние в реализацию проекта педагогов разных 
творческих объединений способствует нала-
живанию новых профессиональных коммуни-
каций, консолидации усилий по организации 
воспитательного пространства, определению 
перспектив педагогического развития.

На уровне родителей – это обретение опыта 
сотворчества с собственными детьми, который 
они смогут использовать в семье, увеличение 
доли родителей, включенных в совместную 
с детьми образовательную и созидательную 
деятельность, укрепление эмоциональной 
связи с ребенком и другими членами семьи, 
конструирование и воплощение мечты.

На уровне образовательной организации – 
это развитие системы работы по привлечению 
родителей к реализации программы воспита-
ния и наставничества, внедрение эффектив-
ных форм совместного творчества участников 
образовательного процесса, создание но-
вой общности «ребенок–педагог–родитель», 
расширение образовательного пространства, 
повышение эффективности образователь-
ного процесса и качества образовательного 
результата.

Готовый онлайн-сборник «Сказки-малышки», 
в который вошли 12 мини-спектаклей, разме-
щен на сайте Дворца детского (юношеского) 
творчества Московского района Санкт-Петер-
бурга. На сегодняшний день «Сказки-малыш-
ки» собрали более 800 просмотров.

Практика может служить отправной точ-
кой при планировании работы с одаренны-
ми и способными детьми, профессиональной 
ориентации обучающихся, развития настав-
нических практик, расширения развивающей 
образовательной среды. В перспективе пла-
нируется внедрение в практику новых при-
емов театрально-игровых и музыкально-ин-
струментальных технологий, расширение 
поля для интеграционных творческих взаимо-
действий педагогов и обучающихся в рамках 

учреждения и района, привлечение родите-
лей к непосредственному участию в спекта-
клях в качестве актеров.

Представленный проект способствует как по-
пуляризации народного творчества посред-
ством включения всех участников образова-
тельного процесса в совместную деятельность, 
так и решению задач духовного и нравствен-
ного воспитания детей на основе традицион-
ных ценностей.

Данная образовательная практика или ее эле-
менты могут представлять интерес для учите-
лей общеобразовательных школ, педагогов 
учреждений дополнительного образования, 
осуществляющих профессиональную дея-
тельность в условиях внутрифирменного и/
или сетевого взаимодействия, в том числе 
в режиме дистанционного образования.
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Кажется, что наставничество в дополнитель-
ном образовании ничем не может и не долж-
но отличаться по сути и формам от наставни-
чества в организации общего образования. 
Но это не так. Дополнительное образование – 
это сфера, где царят творчество, фантазия, где 
человек свободно проявляет свои таланты, где 
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он чаще оказывается в ситуации успеха, на-
ставничество здесь приобретает творческий 
характер. «Творить» – значит «искать», «изо-
бретать», «создавать новое», и пространство 
дополнительного образования в силу его ва-
риативности, гибкости, свободы создает бла-
гоприятные условия для процесса «творения 
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себя». Отношения между педагогами, воспи-
танниками в дополнительном образовании 
зарождаются и развиваются в атмосфере со-
трудничества и взаимопомощи. Поэтому на-
ставнические пары и группы складываются 
здесь быстрее.

В последние годы школа создает возможности 
для широкого привлечения к работе с детьми 
людей, которые пришли в педагогику из дру-
гих творческих сфер: из театра, музыкально-
го искусства, хореографии, кино и телевиде-
ния. Многие приезжают в Санкт-Петербург 
из других регионов, где иная организаци-
онная среда, иначе построены иерархиче-
ские и горизонтальные связи, иная культура 
взаимоотношений.

Можно составить типовой портрет такого пе-
дагога. Это профессионал высокого уровня, 
получивший образование в области культу-
ры или журналистики, состоявшийся в твор-
ческой профессии, обладающий специальны-
ми компетенциями, но не имеющий базового 
педагогического образования, достаточного 
опыта работы с детьми, родителями, коллега-
ми-педагогами, незнакомый с системой обра-
зования, с корпоративной культурой школы, 
в которой ему предстоит работать, не имею-
щий ясного представления о педагогических 
технологиях и методиках, о требованиях, ко-
торые предъявляются ко всем участникам об-
разовательных отношений и тому подобном.

Первый год в школе для этого специалиста 
самый важный. Нужно не только понять и при-
нять ценности, прописанные в Уставе школы, 
начать не теоретически, а практически решать 
непростые педагогические задачи, но и нау-
читься понимать и принимать каждого участ-
ника образовательного процесса, строить 
взаимоотношения с детьми, родителями 
и коллегами, погрузиться в систему школь-
ного делопроизводства и документооборота. 
Высокое эмоциональное напряжение, пере-
живание неудач, неудовлетворенность самим 
собой – вот спутники нового педагога в пер-
вый год его работы.

На этом этапе наставником педагога явля-
ется директор или заведующий отделени-
ем дополнительного образования школы. 
Для руководителя чрезвычайно важно по-
нять, обладает ли работник необходимыми 
педагогическими компетенциями, какие его 
личностные и профессиональные качества 
необходимо актуализировать, чтобы правиль-
но определить путь его профессионального 

педагогического развития, дать возможность 
спокойно и осознанно выполнять свою рабо-
ту. Руководитель создает условия для выпол-
нения педагогом должностных обязанностей,  
для повышения квалификации нового педа-
гога на различных курсах, семинарах, в иных 
формах совершенствования профессиональ-
ных компетенций. Однако в начале пути педа-
гогу необходим наставник-коллега, который 
передаст ему непосредственный педагогиче-
ский опыт.

Безусловно, это должен быть не директив-
ный, а неравнодушный человек, который бу-
дет рядом в трудной ситуации, поможет в ре-
шении возникающих проблем, одновременно 
оценит знания и опыт наставляемого. Педагог, 
готовый осваивать новые компетенции, не-
прерывно расширять кругозор, активно вос-
принимать опыт наставляемого, открытый ин-
новационному профессиональному развитию, 
обладающий высоким творческим потенциа-
лом, уверенно выстраивающий профессио-
нальную коммуникацию, будет лучшим на-
ставником для нового специалиста.

В данном случае наставник развивает и под-
держивает процесс самореализации и само-
совершенствования как подопечного, так и са-
мого себя. Такое взаимообогащение приводит 
к значительным положительным результатам.  
Наиболее оптимальным для взаимодействия 
педагогов, вовлеченных в систему наставни-
чества, в данном случае является модель ре-
версивного наставничества. Она дает возмож-
ность выстроить взаимодействие педагогов, 
основываясь на профессиональных навыках 
каждого из них.

Среда, в которой наиболее продуктивным 
будет взаимодействие наставляемого и на-
ставника, должна создавать условия для реа-
лизации тех профессиональных качеств, уме-
ний, способностей, которыми обладает новый 
специалист. Одновременно в этой среде долж-
ны быть условия, в которых необходимо сразу, 
без предварительной углубленной теоретиче-
ской подготовки приступить к решению педа-
гогических задач. Именно в отделении допол-
нительного образования такая среда может 
быть создана для профессионала творческой 
сферы.

В отделении дополнительного образова-
ния Петергофской гимназии императора 
Александра II сложился опыт такого настав-
ничества, оно возникло в совместной работе 
над коллективными проектами.
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Один из них – проект создания школьных ви-
деоклипов. Чтобы выпустить пятиминутный 
ролик, участникам проекта необходимо сде-
лать многое: создать концепцию, определить, 
какой видовой и звуковой ряд будет исполь-
зован, написать сценарный план, разучить пес-
ни, отработать сценическое движение, запи-
сать фонограмму, видео, свести звук, сделать 
монтаж. Над клипом работают школьники: 
операторы, стилисты, звукорежиссеры, арт-ди-
ректор, режиссер и многие другие. Ребятам 
помогают сразу 3 специалиста: учитель музы-
ки и два педагога-организатора, оба пришли 
в гимназию только в сентябре. Учитель-на-
ставник не только непосредственно участвует 
в подготовке музыкального сопровождения, 
но и координирует взаимодействие наставля-
емых с детьми: помогает подобрать приемы 
обучения, использовать различные техноло-
гии групповой работы, разобраться в причи-
нах поведения детей, их реакций на действия 
взрослых. Новые педагоги на практике осва-
ивают искусство обучения и воспитания, учат-
ся принимать правильные решения в ситуа-
ции непосредственного общения с ребенком; 
вместе с наставником обсуждают результаты 
работы, выявляют проблемы и неудачи, фор-
мулируют задачи на следующую встречу с ре-
бятами и так далее. В таком тесном рабочем 
контакте легче избежать ошибок и получить 
собственный позитивный профессиональ-
ный опыт. Это очень важно для формирова-
ния внутренней педагогической позиции. 
При этом основной акцент делается на про-
фессиональные умения наставляемых педа-
гогов-организаторов. А задача наставника 
в данном проекте – показать наставляемым 
особенности взаимодействия с детьми, учи-
тывая их возрастные особенности и интересы.

Другим интересным проектом Петергофской 
гимназии стало создание детской медиасту-
дии «ЧерДаК ТВ». Она объединила школьни-
ков, нового педагога-организатора и настав-
ника – учителя русского языка и литературы. 
Объединение ресурсов профессионального 
журналиста и академического филолога по-
зволили спустя всего три недели после на-
чала деятельности студии представить ши-
рокой публике первый выпуск, посвященный 
Дню учителя. Ведущими выпуска стали ше-
стиклассники, а ученики 10 гуманитарного 
класса – сценаристами и редакторами.

Привлечение нового педагога к работе в кол-
лективном творческом проекте создает и це-
лый ряд других преимуществ: он знакомит-
ся с детьми, которым интересна творческая 

деятельность, готовыми ко взаимодействию 
в силу своей мотивированности, работа-
ет в обстановке свободного общения сорат-
ников, которые поставили одни и те же цели 
и успешно движутся к их достижению. Здесь 
возникают субъект-субъектные отношения, 
формируется особая субъектная позиция на-
учения, освоения чужого опыта школьника-
ми, что, безусловно, создает ситуацию успеха 
для всех. Поддерживать, развивать эту ситуа-
цию может и должен педагог-наставник.

Важно подчеркнуть, что в творческих коллек-
тивных проектах востребованы приобретен-
ные в творческой жизни компетенции нового 
специалиста. Адекватная среда дает возмож-
ность сократить адаптационный период, пото-
му что коллективная деятельность позволяет  
буквально с первых дней работы в образо-
вательном учреждении влиться в школьный 
коллектив, в команду, общаться прежде все-
го с единомышленниками, что способствует 
успешному становлению педагога, формиро-
ванию его способности профессионально, от-
ветственно исполнять свои обязанности. Такая 
форма взаимодействия в рамках наставниче-
ства позволяет укрепить продуктивные свя-
зи в педагогическом коллективе, основанные 
на взаимном доверии, которые в свою оче-
редь развивают добросовестность, коллектив-
ную ответственность за конечный результат, 
инициативу, сознательное отношение к раз-
витию в профессиональной сфере. Все это не-
обходимо начинающему специалисту для ос-
воения новой профессиональной сферы.
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Актуальность статьи обусловлена задачами, 
стоящими перед современной российской 
образовательной системой: содействие про-
фессиональному самоопределению, приоб-
щение детей к социально значимой деятель-
ности для осмысленного выбора профессии.

Основной проблемой профессионального 
самоопределения учащихся является их не-
достаточная осведомленность о мире про-
фессий вообще и о содержании конкретных 
специальностей в частности. Ситуации выбо-
ра профессии современными детьми строят-
ся в основном на представлениях о том, что 
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нравится («хочу»), без учета собственных 
возможностей и способностей («могу»). Об-
разовательный проект «Память поколений. 
Профессиональная династия» призван устра-
нить данные дефициты системы профессио-
нальной ориентации учащихся. Тренинговый 
принцип организации деятельности, инди-
видуальный подход к развитию социальной 
активности, разнообразие используемого 
педагогического инструментария обеспечи-
вают интерес подростков к профориентаци-
онному проекту. Особое внимание уделяется 
самостоятельной проектно-исследователь-
ской деятельности обучающихся по изучению 
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профессионально-династической истории 
своей семьи и рода.

Проект реализуется наставником-профори-
ентологом при сопровождении педагога-пси-
холога, которое обеспечивает целостный 
процесс изучения, формирования, развития 
и коррекции профессионального и личност-
ного становления ребенка.

Цель проекта – создание условий для фор-
мирования у обучающихся личностной и про-
фессиональной идентичности через активное 
самопознание, исследование собственных 
интересов, способностей и возможностей.

Задачи:
• формировать представления о различных 

профессиях, профессиональных династиях 
и первопроходцах в профессиях, о требо-
ваниях профессии к личности;

• развивать интерес к самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельно-
сти – изучению профессионально-династи-
ческой истории своей семьи, рода;

• развивать умение анализировать свои 
(личностные) желания, интересы, ценности 
и потребности в соответствии с требовани-
ями той или иной профессии;

• содействовать формированию универсаль-
ных социально-коммуникативных навыков, 
необходимых для успешной деятельности 
в любой профессии, духовно-нравственно-
му развитию и гражданско-патриотическо-
му воспитанию.

Проект реализуется ежегодно в сентябре–ок-
тябре в три этапа (рисунок 1).

На первом, организационно-подготовитель-
ном этапе педагогом дополнительного обра-
зования совместно с педагогом-психологом 
проводится мониторинг запроса обучающих-
ся и их родителей на профессиональное са-
моопределение. На основании данных мони-
торинга формируется группа обучающихся 
из разных творческих объединений Дворца. 
С участниками группы проводится собеседо-
вание, на котором, в частности, им предлага-
ется подготовить информационное сообще-
ние о членах своих семей и их профессиях.

Основной этап включает занятие – творче-
скую лабораторию.

Начинается занятие с тренингового упражне-
ния «Самопрезентация через МАК», которое 
проводит педагог-психолог. С помощью ме-
тафорических ассоциативных карт «Профес-
сии» участники рассказывают о себе, своих 
способностях, увлечениях, настроении, ожи-
даниях от занятия. Таким образом, подростки 
настраиваются на позитивную волну, актив-
ное совместное со сверстниками и педагога-
ми творчество.

На примере своего рода педагог-настав-
ник – представитель педагогической дина-
стии – рассказывает участникам, как из поко-
ления в поколение передаются знания, опыт, 
умение работать с детьми, любовь к своему 
делу и верность ему. Затем детям предлага-
ется просмотреть видеоролики и презента-
ции, в которых рассказывается об известных 
профессиональных династиях. Педагог-пси-
холог посвящает ребят в тайны наследствен-
ной передачи – так называемой генетической 

Рисунок 1 – Этапы реализации проекта



39

памяти, которая помогает определиться в вы-
боре той или иной профессии, рода деятель-
ности, хобби. Важным ключом к пониманию 
себя, своего места в мире для подростков ста-
новится открытие, что каждый человек может 
быть первопроходцем в профессии или же 
продолжателем профессиональной династии. 
Если у нас что-то хорошо получается, это оз-
начает, что в роду этот путь уже пройден 
кем-то из предков, а первопроходцам быва-
ет непросто: они прокладывают путь в новое 
и формируют новый опыт, который поможет 
последующим поколениям в профессиональ-
ном или творческом совершенствовании. Об-
суждение данных тем всегда вызывает живой 
интерес участников.

Как говорилось ранее, на подготовительном 
этапе дети готовят презентации по теме «Про-
фессиональная визитная карточка моей се-
мьи», а на занятии рассказывают сверстникам 
и педагогам о своих родных и их профессиях. 
С помощью педагогов ребята выявляют про-
фессиональные династические линии своих 
семей, делая определенные выводы, а затем 
составляют генеалогические древа с указа-
нием профессий, рода деятельности и хобби 
представителей своего рода (рисунок 2).

Кульминация занятия – коллективное со-
ставление схемы «Продолжатели династии 
или первопроходцы?». В процессе работы 
над схемой ребята определяются, станут ли 
они продолжателями какой-либо професси-
ональной нити или целой династии, или же 
будут первопроходцами и внесут в семейное 
профессиональное древо новую ветвь. Таким 
образом, каждый участник может почувство-
вать себя частью своего рода, ощутить его 
силу и поддержку.

На протяжении занятия педагог-психолог на-
блюдает за проявлением у обучающихся ак-
тивности, инициативы, фиксируя данные в ли-
сте наблюдений. Вместе с педагогом ребята 
анализируют предложенные идеи и результа-
ты выполнения заданий.

Обратная связь на итогово-рефлексивном 
этапе призвана выявить уровень мотивации 
подростков к активному самопознанию, ис-
следованию собственных интересов, способ-
ностей и возможностей, а также умение ори-
ентироваться в планах на будущую жизнь.

При этом используется следующий диагно-
стический инстру ментарий:
• наблюдение за проявлением у учащихся 

активности, инициативности на занятии 
с последующей фиксацией в листе наблю-
дений;

• анализ идей и результатов выполнения за-
даний;

• тесты, анкетные опросы;
• анализ результатов тестирования и анкет-

ного опроса.

На итогово-рефлексивном этапе детям пред-
лагается выполнить тестовые задания и за-
полнить анкету по итогам занятия. Результаты 
тестов и итоги анкетного опроса обрабатыва-
ются педагогом-психологом. На основе ана-
лиза полученных данных содержание и струк-
тура проекта корректируются.

Эффекты проекта выражаются:
• в получении подростками новых знаний 

и возможностей профессионального ори-
ентирования, опыта позитивного взаимо-
действия в группе;

• в умении планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей, 
контролировать и оценивать процесс и ре-
зультат действия; формулировать собствен-
ное мнение и договариваться, приходить 
к общему решению в совместной деятель-
ности, анализировать и оценивать свои 
способности;

• в укреплении эмоциональной связи поко-
лений за счет совместной деятельности де-
тей и родителей;

• в осознании себя важной частью россий-
ского общества.

Итак, выбор профессии – это процесс, состо-
ящий из ряда этапов, продолжительность ко-
торых зависит от внешних условий и инди-
видуальных особенностей человека, который 
готовится сделать такой выбор. Для получения Рисунок 2 – Генеалогическое древо
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определенного результата в какой-либо дея-
тельности необходимо проявление соответ-
ствующего уровня физиологической, психи-
ческой и социальной активности личности, 
уровня, который будет способствовать дости-
жению поставленных человеком целей. Что-
бы сделать правильный выбор, прежде все-
го необходимо изучить себя, а именно: знать 
свой темперамент, особенности мышления, 
интересы, характер, интеллектуальный потен-
циал и профессионально значимые качества 
личности. Поэтому чем раньше ребенок нач-
нет работать над своей готовностью к осоз-
нанному выбору профессии, тем она будет 
эффективнее. Важная роль в этом процессе 
отводится педагогу-наставнику, яркому пред-
ставителю профессии.

По мнению автора, данная практика настав-
ничества может рассматриваться как эф-
фективный путь формирования личностной 
и профессиональной идентичности у обуча-
ющихся и применяться не только в дополни-
тельном образовании, но и в условиях внеу-
рочной деятельности общеобразовательных 
учреждений.



В год педагога и наставника хочу выразить благодарность своему проводнику в мире моды 
и педагогики – доценту кафедры дизайна костюма СПбГУПТД Алёне Игоревне Шишановой.

При поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техно-
логий и дизайна в 2017 году я только стала открывать для себя дизайн одежды. Совсем юной 
мне хотелось много узнать и впитать новые знания о модной индустрии. С первых занятий 
Алёна Игоревна с особым трепетом рассказывала о композиции в дизайне, цветовых сочета-
ниях, о том, как рисовать фигуру человека, кисти рук и обувь, но самое яркое мое воспомина-
ние – это пропедевтика на 1 курсе. Алёна Игоревна с заведующей кафедрой дизайна костюма 
Ириной Николаевной Сафроновой – заслуженной художницей России – объясняли задания 
по разработке эскизов одежды и раскладывали на столе примеры работ студентов. Этот стол 
превращался в огромное полотно, будто бы ковер из разных оттенков, форм, фактур и силуэ-
тов эскизов, но каждую работу хотелось тщательно рассматривать – это был фонд лучших ра-
бот университета. Со временем и мои работы оказались достойны фонда, чему я очень рада 
и чем горжусь.

При помощи Алёны Игоревны и моих собственных усилий я старалась и нарабатывала навы-
ки, экспериментировала в рисовании эскизов. Я очень ценю, что на протяжении всего обуче-
ния чувствовала поддержку с ее стороны. Самое близкое сотрудничество у нас происходило 
во время подготовки моего дипломного модного портфолио на 4 курсе бакалавриата. Мы со-
званивались по телефону, обсуждая, как лучше сделать работу. Алёна Игоревна была готова от-
ветить в любое время. Через всю жизнь я пронесу воспоминание о неравнодушном отношение 
педагога-наставника, которое я встретила у Алёны Игоревны.

За четыре года бакалавриата и два магистратуры Алёна Игоревна стала для меня не только 
педагогом, но также другом и советчиком, теплым собеседником. Наверное, успех освоения 
программы зависит и от личных качеств наставника, его эмоциональной близости с наставляе-
мым. Огладывать назад, я знаю, какой долгий путь я проделала, чтобы стать дизайнером одеж-
ды и педагогом дополнительного образования. «Хотела бы я вернуться к началу?» – задаюсь я 
иногда вопросом, но всегда нахожу ответ, что если бы на моем пути одним из первых препо-
давателей снова встретилась Алёна Игоревна, то все трудности не были бы мне помехой, я бы 
преодолевала их и становилась лучшей версией себя, профессионалом своего дела.

Благодаря моему вдохновителю – Алёне Игоревне – я стала преподавать в Академии талантов 
сразу после выпуска из университета.

Хотелось бы пожелать Алёне Игоревне Шишановой долгих и счастливых лет жизни! Пусть ого-
нек в ее глазах будет светить еще ярче, и она не перестанет вдохновлять и мотивировать сту-
дентов. И самое приятное для преподавателя – это знать, что все знания, которые он вложил 
в учеников, пригодятся им в жизни и в профессии.

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ И НОТКАМИ НОСТАЛЬГИИ

Березина Алина Павловна
педагог дополнительного образования

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  
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В условиях расширения спектра образова-
тельных возможностей современного мира, 
высокой динамики изменений, распростра-
нения и обработки информации меняется 
образ жизни и профессиональной деятель-
ности современного человека. Становятся 
востребованы надпрофессиональные навыки, 
которые помогают решать профессиональ-
ные и жизненные задачи, успешно взаимо-
действовать с другими людьми, повышать 

профессиональную мобильность и гибкость. 
Трансформируется и школьное образование, 
которое должно создать условия для форми-
рования надпрофессиональных компетенций 
и получения первых профессиональных на-
выков уже в школе.

Около 40 лет педагогический коллектив гим-
назии № 441 стремится организовать воспи-
тательно-образовательный процесс в школе 
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как систему взаимодействия, сотрудничества 
и сотворчества учеников, учителей и социаль-
ных партнеров гимназии. Одна из задач – дать 
возможность учащимся ощутить многогран-
ность мира и многообразие возможностей 
выбора направлений профессиональной де-
ятельности, обращая внимание на востре-
бованные и перспективные специальности 
с учетом их способностей, интересов и требо-
ваний, предъявляемых к специалистам в этой 
области. Ориентация внимания школьников 
на востребованные современные специаль-
ности и формирование необходимых надпро-
фессиональных компетенций уже в школьные 
годы требует обновления системы сопрово-
ждения профессионального самоопределе-
ния школьников.

Практическая значимость обновления и раз-
вития системы профориентационной рабо-
ты школы включает разработку различных 
моделей наставничества и сопровождения 
профессионального самоопределения, сме-
щение содержательного фокуса на разработ-
ку, апробацию и внедрение системы органи-
зации проектной деятельности обучающихся 
1–11 классов общеобразовательных школ, 
проведение сетевых циклов профессиональ-
ных проб. Эти позиции соотносятся с базовы-
ми принципами и ключевыми положениями 
Концепции развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения детей 
и молодежи Санкт-Петербурга (2019 г.) [3].

Реализация в школьной практике принци-
па сбалансированности актуального и пер-
спективного при сопровождении професси-
онального самоопределения обучающихся 
предполагает открытость образовательной 
среды и вовлечение в этот процесс на осно-
ве сетевого взаимодействия ресурсов других 
образовательных организаций, предприятий 
экономической и культурной сферы как за-
казчиков и конечных потребителей резуль-
татов профориентационной деятельности [1]. 
Для успешной реализации этого взаимодей-
ствия в гимназии система сопровождения 
профессионального самоопределения обо-
гащена разноуровневыми моделями настав-
ничества («студент – ученик», «профессио-
нал – ученик»). Реализация данных моделей 
способствует обновлению форм и методов 
профориентационной работы и помогает пе-
ревести ученика в позицию активного субъ-
екта профессионального самоопределения, 
позволяя ему осознанно осуществлять про-
фессиональный выбор, целенаправленно 
взаимодействовать с профессиональными 

образовательными учреждениями и осу-
ществлять первые профессиональные про-
бы, осознавая трудности профессии и вы-
рабатывая тактику их преодоления вместе 
с наставником.

Рассмотрим подробнее характеристические 
особенности и опыт реализации формы на-
ставничества «студент – ученик».

Целью реализации данной формы являет-
ся разносторонняя поддержка обучающихся 
с особыми образовательными или социаль-
ными потребностями, включая временную по-
мощь в адаптации к новым условиям обучения.

Форма предполагает взаимодействие одного 
или группы обучающихся общеобразователь-
ной организации («ученик») и обучающегося 
профессиональной образовательной орга-
низации среднего или высшего образования 
(«студент»), при которой наставник оказывает 
весомое влияние на наставляемого, помогает 
ему с профессиональным и личностным само-
определением и способствует ценностному 
и личностному наполнению, а также коррек-
ции образовательной траектории.

Результатом такой формы наставничества 
является успешное формирование у учени-
ка представлений о следующей ступени об-
разования, улучшение образовательных 
результатов и мотивации, расширение ме-
такомпетенций, а также появление ресурсов 
для осознанного выбора будущей личност-
ной, образовательной и профессиональной 
траекторий развития.

Опыт реализации данной модели демон-
стрирует, что результатом правильной ор-
ганизации работы наставников становится 
повышение уровня мотивированности и осоз-
нанности обучающихся среднего и старше-
го подросткового возраста в вопросах об-
разования, саморазвития, самореализации 
и профессионального ориентирования; сни-
жение доли ценностно дезориентированной 
молодежи; активное развитие гибких навы-
ков, необходимых для гармоничной лично-
сти; улучшение образовательных, культурных, 
спортивных и иных результатов и укрепление 
школьного сообщества.

Среди основных задач взаимодействия на-
ставника с наставляемым:
• помощь в определении личных образова-

тельных перспектив, осознании своего об-
разовательного и личностного потенциала;
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• осознанный выбор дальнейших траекторий 
обучения;

• развитие гибких навыков: коммуникация, 
целеполагание, планирование, организа-
ция;

• формирование устойчивого студенческого 
и школьного сообществ.

Сроки и этапы взаимодействия безусловно 
определяются согласно индивидуальными 
планам для наставляемых.

Характеристика участников, возможные вари-
анты схемы наставничества и формы реали-
зации данной модели представлены в табли-
цах 1–3.

Многообразие сетевого взаимодействия гим-
назии с вузами и колледжами Санкт-Петер-
бурга, поддержание прочных связей с вы-
пускниками школы, а также анализ запросов 
(потребностей) учащихся 5–11 классов (воз-
раст 10–17 лет) позволяют наполнять выбран-
ную модель наставничества разными направ-
лениями взаимодействия:
• поддержка и развитие метакомпетенций, 

предметных и надпрофессиональных на-
выков;

• работа над проектами, связанными 
с лингвистикой, культурологическими, твор-
ческими, инженерно-техническими и эко-
лого-биологическими темами, в том числе 
работа в лабораториях вузов ГАСУ, ИТМО, 
Горный, Аграрный, Первый мед, Военмех, 
ЛЭТИ и других;

• личностно ориентированная помощь 
в выявлении и развитии способностей 
и склонностей, профессиональных и позна-
вательных интересов в выборе профессии;

• поддержка и развитие навыков владе-
ния иностранными языками (английским 

и немецким), речевого этикета и общекуль-
турных компетенций;

• проведение мастер-классов по инженер-
ным специальностям, а также по разработке 
и пользованию мобильными приложения-
ми, объектно ориентированному програм-
мированию;

• подготовка (разработка) и проведение:
–  циклов квестов на тему патриотизма 

и здорового образа жизни;
–  интеллектуальных игр в формате «Что? 

Где? Когда?»;
–  цикла радио- и видеопередач, посвящен-

ных теме «Памятные даты российской 
истории»;

–  спектаклей и литературно-музыкальных 
композиций (сопровождение от раз-
работки замысла, написания сценария 
до воплощения его на сцене);

• проведение занятий и циклов мастер-клас-
сов в процессе прохождения профпракти-
ки и профопроб.

Занятия со студентами проходят в как в гим-
назии, так и в лабораториях вузов. Это позво-
ляет ученикам проводить исследовательские 
и проектные работы на специализирован-
ном высокотехнологичном оборудовании, 
выходя за рамки ресурсов школы и полу-
чая возможность знакомства с методиками 
лабораторных исследований и подготовки 
сред для проведения различных научных 
исследований.

Приведем несколько примеров взаимодей-
ствия и результатов работы в парах и группах 
«студент – ученик».

В результате анализа запросов (потребно-
стей) и предложений в гимназии были сфор-
мированы группы по направлениям:

Таблица 1 – Характеристика участников формы наставничества «студент – ученик»

Наставник Наставляемый

Ответственный, социально активный студент с выраженной 
гражданской и ценностной позицией, мотивированный 
к самосовершенствованию и преобразованию окружающей 
среды, участник образовательных, спортивных, творческих 
проектов, увлекающийся и способный передать свою 
творческую энергию и интересы другим, образец 
для подражания в плане межличностных отношений, личной 
самоорганизации и профессиональной компетентности

Вариант 1. Пассивный. Низкомотивированный, 
дезориентированный ученик старших классов, не имеющий 
желания самостоятельно выбирать образовательную 
траекторию, плохо информированный о карьерных 
и образовательных перспективах, равнодушный к процессам 
внутри школы и ее сообщества

Вариант 2. Активный. Мотивированный 
к получению большего объема информации о карьерных 
и образовательных возможностях ученик, желающий развить 
собственные навыки и приобрести метакомпетенции, 
но не обладающий ресурсом для их получения
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• речевой этикет англоязычных и немец-
коязычных стран – 6 групп (9–10 классы). 
Поддержка и развитие навыков, талантов 
и компетенций (общекультурных). Оказание 
личностно ориентированной помощи 
в выявлении и развитии способностей 
и склонностей, профессиональных и позна-
вательных интересов, выборе профессии, 
а также формирование потребности и го-
товности к труду. Ведут занятия студенты 
СПбГИК, ИТМО, МГУ (дистанционно), ВШЭ, 
ЛГУ имени А. С. Пушкина. Ряд занятий про-
ходит дистанционно, при поддержке ку-
раторов со стороны гимназии – учителей 
английского и немецкого языков;

• IT-технологии – 2 группы. Формы работы 
с приложениями. Проводят выпускники 
гимназии, студенты ИТМО;

• временное трудоустройство магистрантов 
и выпускников СПбГУ и ИТМО в периоды 
массовых заболеваний учителей матема-
тики и информатики. Они ведут уроки ма-
тематики и информатики во всех классах, 
проводят проверочные и контрольные 
работы, выставляют четвертные оценки, 
не нарушая плановую работу гимназии. 
Все это проходит под полным дистанцион-
ным контролем со стороны учителей и оч-
ным контролем со стороны администрации 
гимназии. Опыт гимназии показывает, что, 
помимо выполнения школьной програм-
мы, повышается мотивации к обучению 

со стороны гимназистов: новые учителя, 
активно работающие в современных ус-
ловиях с применением современных об-
разовательных технологий, сочетающие 
полученные профессиональные навыки 
и науку. Важным аспектом такого настав-
ничества является возможность демон-
страции процесса создания собственного 
интеллектуального продукта – новых про-
грамм компьютерного моделирования, про-
грамм виртуальной реальности и других. 
Данный подход может стать хорошим сти-
мулом и мотиватором для наставляемых, 
так как базовые знания самого наставни-
ка были получены на уроках и конкретных 
кружковых занятиях в данной школе.

Анализ приведенных примеров демонстриру-
ет преимущества модели «студент – ученик»:
• заинтересованность всех сторон и их го-

товность искать новые формы взаимодей-
ствия;

• реализация современных возможностей 
ведения исследовательской и проектной 
деятельности;

• заинтересованное «горизонтальное» об-
щение на профессиональные темы;

• возможность осваивать «из первых рук» 
передовые темы науки;

• реализация индивидуального, творческо-
го, неформального подхода ко взаимодей-
ствию;

Формы взаимодействия Цель

«Успевающий – неуспевающий»

Взаимодействие «успевающий – неуспевающий», 
классический вариант поддержки для улучшения 

образовательных результатов и приобретения навыков 
самоорганизации и самодисциплины

«Лидер – равнодушный»

Взаимодействие «лидер – равнодушный», 
психоэмоциональная и ценностная поддержка с развитием 

коммуникативных, творческих, лидерских навыков, 
мотивация на саморазвитие, образование и осознанный 
выбор траектории, включение в школьное сообщество

«Творцы-союзники»

Взаимодействие «творцы-союзники», в рамках которого 
происходит обмен навыками, например, когда наставник 

обладает критическим мышлением, а наставляемый – 
креативным; взаимная поддержка, активная внеурочная 

деятельность

«Куратор – автор проекта»

Взаимодействие «куратор – автор проекта», совместная 
работа над проектом (творческим, образовательным, 

предпринимательским), при которой наставник выполняет 
роль куратора и тьютора, а наставляемый на конкретном 
примере учится реализовывать свой потенциал, улучшая 

и совершенствуя навыки

Таблица 2 – Возможные варианты формы наставничества «студент – ученик»
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Таблица 3 – Схема реализации формы наставничества «студент – ученик»

Этапы реализации Мероприятия, комментарии

Представление программ наставничества  
в форме «студент – ученик»

Педагогический совет
Совет гимназии
Классный час

Выявление запросов, пожеланий, потребностей Анкетирование
Составление базы

Отбор наставников из числа активных участников 
студенческого сообщества заявленных вузов

Анкетирование
Собеседование

Использование базы наставников

Обучение наставников Обучение проводится куратором

Формирование пар, групп После личных встреч, обсуждения вопросов,  
назначения кураторов

Основное содержание взаимодействия Взаимодействие наставника и наставляемого ведется 
в режиме внеурочной деятельности. Возможна интеграция 

в классные часы, участие в конкурсах и олимпиадах, создание 
проектных работ, совместные походы на спортивные, 

культурные мероприятия, способствующие развитию чувства 
сопричастности, интеграции в школьное сообщество

В общеобразовательных организациях: проектная 
деятельность, классные часы, внеурочная работа, 

мероприятия школьного сообщества, экскурсии в место 
обучения наставника, присутствие на занятиях (определение 

образовательной траектории)

В профессиональных образовательных организациях: 
проектная деятельность, краткосрочное или целеполагающее 

наставничество, экскурсии в место обучения наставника, 
выездные мероприятия, совместное создание проекта 

или продукта

В организациях дополнительного образования: проектная 
деятельность, создание клуба по интересам с лидером-

наставником, создание продукта, выездные мероприятия, 
экскурсии в место обучения наставника, присутствие 

на занятиях (определение образовательной траектории)

Подведение итогов Предоставление конкретных результатов взаимодействия 
(проект, улучшение показателей работы, победы/участие 

в профессиональных конкурсах)

Рефлексия Анализ эффективности реализации программы

• заинтересованность сотрудников и уча-
щихся гимназии в повышении качества 
самообразования и самоопределения 
в конкурентно меняющемся мире.

Пример модели сопровождения «сту-
дент – ученик» наглядно демонстрирует 

постепенную смену позиции: от пользователя 
услуг сопровождения к создателю продуктов 
профориентационной деятельности.

Таким образом, по мере развития субъекта 
самоопределения возрастает степень его са-
мостоятельности, что требует постепенного 
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перехода от воздействующих и направляю-
щих отношений к помогающим; модель со-
провождения от групповой навигации в боль-
шей степени носит комплексную тьюторскую 
поддержку. Обозначенный подход требует 
отказа от быстрых и разовых форм профори-
ентационной работы. Главный акцент в нем 
делается на планомерной и систематической 
работе, основанной на идее развития субъек-
та самоопределения.
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Хорошо известно, что вопрос подготовки под-
ростков к жизненному и профессионально-
му самоопределению становится все более 
актуальным.

Педагогам в решении этой задачи может по-
мочь применение в процессе обучения про-
фессиональной пробы, во время которой 
учащийся не только погрузится в мир про-
фессиональной деятельности, но и сможет 
проявить себя как личность. Поэтому целью 

УДК 374+37.03(082)
Мартынова Марина Владимировна

методист
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

Рыжкова Ирина Борисовна
педагог дополнительного образования

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА «ШАХМАТНЫЙ АРБИТР» 
В ФОРМАТЕ КОМАНДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ПРАКТИКА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Аннотация
Авторы представляют эффективный опыт актуальных форм профориентационной деятельно-
сти в учреждении дополнительного образования, в том числе практику работы с одаренными 
детьми. Данная практика используется в рамках реализации дополнительной общеразвива-
ющей программы «Подготовка юных шахматистов». Практика разработана для обучающихся 
12–15 лет.

Ключевые слова
Профориентационная проба, наставничество, спортивный арбитр, программы наставничества 
«обучающийся – обучающийся», дополнительное образование.

PROFESSIONAL TEST «CHESS ARBITER» IN THE FORMAT 
OF A TEAM CHESS TOURNAMENT FOR GIFTED STUDENTS 
AS A PROMISING PRACTICE OF SELF-DETERMINATION

Abstract
The authors present effective experience of current forms of career guidance activities in additional 
education institutions, including the practice of working with gifted children. This practice is used 
as part of the implementation of the additional general development program «Training of young 
chess players». The practice is designed for students aged 12–15 years.

Key words
Career guidance test, mentoring, sports referee, «student – student» mentoring programs, 
additional education.

заявленной практики является создание ус-
ловий для выявления одаренных учащихся, 
их успешной самореализации в шахматном 
спорте посредством разработки индивиду-
ального маршрута с обязательным включе-
нием в него наставничества «обучающийся – 
обучающийся» и профессиональной пробы 
как основного способа формирования у об-
учающихся гибких навыков и развития про-
фессиональных и личностных качеств успеш-
ного шахматиста и спортивного арбитра.
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Остановимся на гибких навыках. Они делятся 
на четыре группы: коммуникативные (обще-
ние и умение понимать других людей), интел-
лектуальные (критическое мышление, кре-
ативность), волевые (управление временем 
и эмоциями) и лидерские (управление други-
ми, работа в команде) [4].

Могут ли сформированные гибкие навыки по-
мочь учащемуся стать успешным в области 
шахматного спорта? Ответ – однозначно да!

Мы знаем, что судейство шахматных сорев-
нований – не такое простое и легкое дело, 
как это может показаться. Всевозможные кон-
фликты и казусы надо решать быстро, четко 
и главное, чтобы ни у кого не оставалось со-
мнений в правильности принятого решения. 
Все это требует большого напряжения, особой 
внимательности, сосредоточенности, хладно-
кровия, выдержки и профессиональных зна-
ний, что, в свою очередь, фактически требует 
развития тех самых гибких навыков, которые 
должны быть у человека, способного самосто-
ятельно принимать решения, ориентировать-
ся в информации, предпринимать шаги по до-
стижению цели, успешно применять знания 
в выбранном деле и повседневной жизни.

Дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Подготовка юных шахматистов» пред-
полагает особый подход к обучению – мак-
симальное приближение учащихся к миру 
профессионального шахматного спорта. 
В ходе освоения программы учащиеся при-
нимают участие в индивидуальных и команд-
ных турнирах.

Поговорим о диагностике. Педагог наблюдает 
за обучающимися во время турниров и фик-
сирует свои наблюдения в Карте отслежива-
ния одаренных и способных детей шахмат-
ного клуба имени Б. Спасского (рисунок 1) 
и проводит рейтинг среди учащихся по ре-
зультатам турниров в течение четверти (ри-
сунок 2). Выбирает наиболее одаренных уча-
щихся, которые имеют не менее 75 % очков. 
При подсчете % очков принято считать, что 
выигрыш – 1 очко, ничья – 0,5 очка, пораже-
ние – 0 очков. % очков = сумма всех очков / 
количество партий * 100 %.

Далее одаренные учащиеся работают по си-
стеме наставничества «педагог –обучающий-
ся» и участвуют в профессиональной пробе 
«Шахматный арбитр»: проходят судейский 
семинар, выполняют судейский тест, осущест-
вляют судейство командного шахматного 

турнира. И в итоге по результатам теста и про-
веденной работы могут получить официаль-
ную категорию «юный спортивный судья».

Опишем профориентационную пробу «Шах-
матный арбитр» более подробно.

Во время подготовительного этапа педагог 
проводит судейский семинар для двух арби-
тров, которые были выбраны по результатам 
диагностики и рейтинга.

Педагог рассказывает об особенностях судей-
ской профессии, проводит инструктаж по ре-
гламенту проведения турнира [1]. Юные ар-
битры сдают тест на понимание судейских 
правил. После проверки теста ребята в ре-
жиме сотрудничества обсуждают свои ответы 

Показатели ФИО учащегося

Творческая одаренность

1 Нестандартно мыслит 
и часто предлагает неожиданные, 
оригинальные решения

2 Не боится пробовать что-то новое, 
делает несколько попыток  
при неудаче.

3 Изобретателен в выборе вариантов 
и использовании различных 
тактических приемов  
шахматной борьбы

4 Способен увлечься, уйти с головой  
в интересующее его занятие

5 Любит пробовать новые способы 
решения жизненных задач, 
не любит уже испытанных 
вариантов

Интеллектуальная одаренность

1 Умеет хорошо считать шахматные 
варианты и аргументировать свои 
ходы

2 Хорошо улавливает связь  
между одним событием и другим, 
между причиной и следствием

3 Любит решать сложные задачи, 
требующие умственного усилия

4 Наблюдателен, любит 
анализировать события и явления

5 Способен решать задачи «вслепую» 
(не расставляя фигуры на доске)

Сумма

Рисунок 1 – Карта отслеживания одаренных и способных 
детей шахматного клуба имени Б. Спасского
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и подкрепляют свои рассуждения выдержка-
ми из правил.

В день турнира арбитры готовят помещение 
и оборудование. Педагог проверяет готов-
ность к проведению турнира и дает арбитрам 
обратную связь по проделанной работе [2].

Далее опишем, как проходит командный шах-
матный турнир. Он состоит из подготовитель-
ного и основного этапов.

Подготовительный этап включает в себя:
1. Выбор капитанов, деление на команды;
2. Повторение правил техники безопасно-

сти при игре в шахматы, правила шахмат 
и шахматную этику;

3. Определение задач для капитанов;
4. Определение задач для спортивного 

арбитра.

Основной этап:
1. Работа капитанов проходит в рамках про-

граммы наставничества «обучающийся – 
обучающийся»: каждый капитан опреде-
ляет, кто на какой доске играет, подает 
арбитрам списки членов команды по до-
скам. Список закрепляется до конца турни-
ра и доски местами не меняются;

2. Работа арбитров: арбитры осуществля-
ют жеребьевку кругового турнира меж-
ду командами, где каждая команда игра-
ет с каждой. Таким образом, для 4 команд 
проводится 3 тура. Педагог проверяет пра-
вильность выполнения жеребьевки.

Каждый тур имеет две части:
1. Учащиеся играют партии (учащиеся одной 

команды в процессе игры могут ходить 
по залу и смотреть партии участников сво-
ей команды);

2. Командная работа – разбор итогов 
пос ле каждого тура.

После запуска тура в обязанности арбитра 
входит наблюдать, корректировать, преду-
преждать, выборочно контролировать игро-
ков, часто покидающих зал, делать в коррект-
ной форме замечания, принимать решения, 
связанные с игровыми моментами тура. В слу-
чае нестандартной ситуации судья в зале мо-
жет обратиться к главному судье (педагогу) 
для принятия решения в спорной ситуации. 
После того, как главный судья (педагог) при-
мет решение, судья исполняет его в точности. 
Судья перемещается по игровой территории 
и наблюдает за ведением записи и ходом ча-
сов с целью правильно обеспечить контроль 
за цейтнотом участников [3].

В конце игры судья осуществляет проверку 
результата, записанного обоими игроками, 
и проверку бланков записи партии, которые 
должны быть подписаны обоими игроками.

После окончания тура арбитры тщатель-
но проверяют результаты всех партий путем 
встречного контроля бланков записи пар-
тий и списка результатов тура или протокола 
игры (в командных соревнованиях) и направ-
ляют результаты главному арбитру (педагогу).

Рисунок 2 – Рейтинг среди учащихся по результатам турниров
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Далее производится жеребьевка и расстанов-
ка всех шахматных досок и другого оборудо-
вания для подготовки к следующему туру.

По окончании турнира арбитры формируют 
итоговые таблицы соревнования.

Заключительный этап – подведение итогов 
турнира.

Судья по окончании соревнований обязан 
подвести итоги и на закрытии соревнований 
объявить их.

Педагог комментирует результаты работы 
судей. По результатам пройденного судей-
ского теста и профориентационной пробы 
обучающиеся могут получить квалификаци-
онную судейскую категорию «юный арбитр», 
которую разрешено присваивать подрост-
кам от 14 до 16 лет. Для обучающихся старше 
16 лет возможно присвоение 3 квалификаци-
онной категории «шахматный арбитр».

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕФЛЕКСИЯ

Педагог дает задание всем участникам про-
фессиональной пробы: проанализировать 
свои действия и сказать, какие качества/на-
выки помогли им победить, а что не получи-
лось и необходимо улучшить.

Участники отвечают на вопрос «Что помогало 
в работе, что мешало?». Выбирают три самых 
важных, по их мнению, навыка, которые необ-
ходимы шахматисту для победы. Представи-
тели команд аргументируют, почему они вы-
брали именно эти навыки.

Юные арбитры рассказывают о том, какие 
сложности были выявлены в процессе рабо-
ты судьи, какие навыки и компетенции им 
пригодились и на что необходимо обратить 
внимание.

Результатами от применения данной практи-
ки являются:
• выявление одаренных детей;
• приобретение учащимися практико-ори-

ентированного опыта межличностного 
общения шахматистов-профессионалов 
в условиях делового взаимодействия 
во время турнира;

• освоение учащимися профессиональных 
стандартов в области проведения шахмат-
ных турниров с точки зрения участника;

• освоение учащимися профессиональных 
стандартов в области проведения шахмат-
ных турниров с точки зрения спортивного 
арбитра;

• осознание значимости такого качества, 
как профессионализм в жизни человека;

• формирование у учащихся таких лич-
ностных качеств, как ответственность 
за качество выполняемой работы, само-
стоятельность, умение работать в команде, 
реалистично оценивать свои возможности, 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами;

• осознание учащимися, какие профессио-
нальные и гибкие навыки XXI века можно 
развивать посредством участия в команд-
ных шахматных турнирах.

Наше исследование показало перспектив-
ность этого подхода, что видно из статисти-
ки, приведенной ниже (рисунки 3 и 4). Она 
показывает, какое количество выпускников 

Рисунок 3 – Количество выпускников шахматного клуба 
имени Б. Спасского, ставших спортивными шахматными 
арбитрами (относительные значения)

Рисунок 4 – Количество выпускников шахматного клуба 
имени Б. Спасского, ставших спортивными шахматными 
арбитрами (абсолютные значения)
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шахматного клуба имени Б. Спасского стало 
спортивными шахматными арбитрами. В ста-
тистике учитываются выпускники, достигнув-
шие 2 взрослого разряда и выше. Статистика 
приведена за 5 лет. На рисунке 3 приведены 
значения в % от числа выпускников. На рисун-
ке 4 – в абсолютном выражении.

На наш взгляд, профессиональная проба 
«Шах матный арбитр» в формате командно-
го шахматного турнира является перспектив-
ной практикой самоопределения учащихся, 
занимающихся по ДОП «Подготовка юных 
шахматистов».

Практика показала, что при увеличении коли-
чества проведения данной профориентаци-
онной пробы количество выпускников, став-
ших арбитрами, увеличилось.

Кроме того, во время проведения практи-
ки у учащихся формируются гибкие навы-
ки XXI века, необходимые современному 
человеку.

Разработка профориентационной практики 
«Шахматный арбитр» в настоящее время ак-
тивно улучшается и дополняется. Можно на-
деяться, что эта работа стимулирует дальней-
ший прогресс в рассматриваемой области.
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На данный момент в образовательной поли-
тике государства существует проблема про-
фессионального самоопределения у под-
ростков школьного возраста. При помощи 
дополнительного образования учащиеся мо-
гут познакомиться с профессиями и получить 
новые знания, которые не может дать школь-
ная программа. Для педагога важно заинтере-
совать обучающегося в выборе направления, 
по которому можно развивать свои навыки 
и идти к самоопределению в профессиональ-
ной деятельности.

Сегодня среди молодого поколения растет ин-
терес к модной индустрии. Это связано с тем, 
что подростки особенно внимательны к внеш-
нему виду, любят выражать себя и свои вку-
сы через создание своего образа с помощью 
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одежды. Также они подвержены подража-
нию, большему вниманию к всевозмож-
ным каналам продвижения модных товаров 
и услуг. С психологической точки зрения мода 
для подростков очень важный инструмент 
для познания себя, своей личности, вкусов 
и предпочтений. Поэтому профессия дизай-
нера одежды привлекательна для школьни-
ков 13–18 лет, которые ищут себя в огром-
ном количестве профессий и стоят на пути 
выбора дальнейшего обучение в колледжах 
и университетах.

Для педагога дополнительного образования 
важно быть наставником с опытом работы 
в профессии и отрасли, по которой он дает 
знания. Педагогический работник по дизай-
ну одежды для большей заинтересованности 
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Рисунок 1 – Эскизы и технические рисунки Ирины Каневой, ученицы программы «Дизайн одежды»

учеников может проводить профессиональ-
ную ориентацию, а именно: водить на экс-
курсии в профильные учебные заведения, 
посещать модные показы и выставки. Это по-
зволяет полностью раскрыть профессию, дать 
возможность выбора подросткам в построе-
нии своей профессиональной деятельности.

При написании данной статьи был исполь-
зован опыт обучения по программам до-
полнительного образования «Дизайн одеж-
ды» и «Философия моды» ГБНОУ «Академия 
талантов».

Дизайн одежды находится на стыке творче-
ских (дизайнер, модельер, художник) и техни-
ческих (конструктор, технолог, швея) профес-
сий. Программа «Дизайн одежды» рассчитана 
на 2 года обучения, занятия проводиться 1 раз 
в неделю для школьников 13–18 лет. В пер-
вый год дети учатся рисовать фигуру человека, 
искать источники вдохновения для создания 
одежды, рисовать эскизы по темам фолькло-
ра, авангарда, спортивного и романтическо-
го стиля. За время программы учащиеся ос-
ваивают художественные средства рисования 
гуашью, а после переходят в компьютерные 
графические программы. Во второй год уча-
щиеся разрабатывают коллекции одежды 
из 5 образов, рисуя гуашью, после при по-
мощи графического планшета и компьютера. 
Пример работы показан на рисунке 1.

Программа «Философия моды» рассчитана 
на 2 года обучения подростков 14–18 лет, 
ее объем 144 часа. Это направление ориен-
тировано на изучение моды как феноме-
на, истории костюма и модной иллюстра-
ции, а также позволяет углубить и раскрыть 

материал на практике. Учащиеся создают 
доклады о брендах и их ДНК, о дизайнерах, 
создают источники вдохновения (мудборды), 
как показано на рисунках 2 и 3, а также раз-
рабатывают эскизы одежды.

Обе эти программы дополняют друг дру-
га, но главное, что обучающиеся изначально 
приходят с интересом, поэтому педагогу важ-
но оправдать ожидания, раскрыть систему 
модной индустрии и легкой промышленно-
сти. Эти сферы – наглядные, поэтому посеще-
ние выставок, театра является обязательным 
для развития насмотренности и вкуса, а так-
же креативного мышления. Посещение мод-
ных показов вдохновляет зрелищностью, по-
казывает обучающимся один из инструментов 
продвижения брендов, их коллекций одежды. 
На рисунке 4 представлено посещение мод-
ного показа при Международном форуме 
«Содружество моды». Обучающиеся почерп-
нули для себя дизайнерские решения в оде-
жде, цветовые сочетания, построение показа 
и его организацию, и, конечно же, вдохнови-
лись на новые творческие успехи.

Помимо этого, педагогу нужно раскрыть и по-
казать, как работают бренды одежды, систему 
разработки одежды. Весь процесс от задум-
ки – создания мудборда, через поиск идей 
и анализ тенденций, подбор цветов, созда-
ние эскизов и технических рисунков, состав-
ление документаций технолога и конструкто-
ра, пошив, съемку и продвижение коллекций, 
логистику размещения ассортимента. Учащи-
еся программ «Дизайн одежды» и «Филосо-
фия моды» посетили одну из ведущих ком-
паний по модному ритейлу – Melon Fashion 
Group (рисунки 5 и 6), которому принадлежат 
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Рисунок 2 – Источник вдохновения для эскизов одежды  
автора Алёны Седовой, ученицы программы «Философия 
моды»

Рисунок 3 – Источник вдохновения для эскизов одежды  
автора Марии Бобинской, ученицы программы  
«Философия моды»

Рисунок 4 – Посещение модного показа при Международном форуме «Содружество моды» учащимися программ  
«Дизайн одежды» и «Философия моды» ГБНОУ «Академия талантов»
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ритейлу учащимися программ «Дизайн одежды» 
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Рисунок 6 – Посещение ведущей компаний по модному 
ритейлу, группы «Дизайн одежды» и «Философия моды»  
ГБНОУ «Академия талантов»

компании ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, 
Sela и IDOL. Экскурсия преследовала несколь-
ко целей для школьников: профориентация, 
погружение в дизайн одежды и легкую про-
мышленность, а также в модную индустрию 
в целом. В компании ритейлера сейчас ра-
ботает более тысячи талантливых сотрудни-
ков, количество магазинов также приближа-
ется к тысяче. Каждый бренд отличается друг 
от друга: имеет свою ДНК, уникальную кон-
цепцию, четкое позиционирование и ярко вы-
раженную целевую аудиторию.

Подводя итог, можно сделать вывод, что лич-
ный характер педагога-наставника играет 
большую роль в знакомстве и раскрытии про-
фессии, а также в дальнейшем выборе карье-
ры подростком в какой-либо профессии. На-
ставник – это человек, который вдохновляет 
и мотивирует, он трудолюбив, интересен и лю-
бит свою работу, постоянно стремится разви-
ваться. С таким педагогом обучающимся будет 
проще профессионально самоопределиться 
и сделать правильный выбор при дальшней-
шем обучении.
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В статье рассматриваются вопросы сопровождения и наставничества в процессе профессио-
нального развития педагогов, работающих с интеллектуально одаренными детьми, с исполь-
зованием цифровых материалов всероссийской научно-практической конференции «ЭПСИ-
ЛОН». Авторы предлагают решение проблемы низкой вовлеченности участников конференций, 
организованных в дистанционном формате, с помощью использования цифрового следа кон-
ференций в качестве инновационной практики сопровождения профессионального развития 
педагогов.

Ключевые слова
Цифровые ресурсы, инновационные практики, эффективные практики наставничества, про-
фессиональное развитие педагогов, педагоги, работающие с интеллектуально одаренными 
детьми, сопровождение профессионального развития педагогов.

THE USE OF DIGITAL INNOVATIVE PRACTICES  
TO SUPPORT THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF TEACHERS WORKING WITH INTELLECTUALLY GIFTED 
CHILDREN (USING THE EXAMPLE OF THE ALL-RUSSIAN 
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «EPSILON»)

Abstract
The article discusses the issues of supporting the professional development of teachers working 
with intellectually gifted children using digital materials of the All-Russian Scientific and Practical 
Conference «EPSILON». The authors propose a solution to the problem of low involvement 
of  participants of conferences organized in a remote format by using the digital footprint 
of conferences as an innovative practice to support the professional development of teachers.

Key words
Digital resources, innovative practices, professional development of teachers, teachers working 
with intellectually gifted children, support of professional development of teachers.
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Актуальной задачей системы управления об-
разованием сегодня является подготовка пе-
дагогических кадров. В современном обра-
зовательном пространстве особое внимание 
уделяется профессиональному развитию пе-
дагогов, работающих с интеллектуально ода-
ренными детьми. Эти специалисты играют 
особую роль в обеспечении качественного 
образования для данной категории учащихся.

Подготовка педагогов, работающих с интел-
лектуально одаренными детьми, в силу спец-
ифики их деятельности предполагает 
использование не только традиционных ме-
тодов, практик и технологий сопровождения, 
но также и включение инновационных прак-
тик. При подготовке педагогов, работающих 
с одаренными детьми, используются как фор-
мальные, так и неформальные методы. Фор-
мальные методы включают систему повы-
шения квалификации, участие в семинарах, 
мастер-классах и конференциях. Неформаль-
ные включают такие методы, приемы и техно-
логии, как коучинг, менторинг, наставничество 
и другие.

Одной из традиционных форм профессио-
нального развития педагогов являются науч-
но-практические конференции, способные 
сформировать пространство обмена опытом, 
профессионального диалога, а также пред-
ставление практик и результатов деятель-
ности. Современный тренд цифровизации 
предполагает смешанный формат работы 
во многих сферах деятельности, в том чис-
ле и в рамках конференций. Дистанционный 
формат повышает доступность участия, а так-
же позволяет организовать обмен опытом 
и идеями среди представителей различных 
регионов, что особенно важно для педагогов, 
работающих с интеллектуально одаренными 
детьми.

Помимо плюсов организации конференции 
в дистанционном или смешанном форма-
те существуют и минусы. Организаторы кон-
ференций в дистанционном или смешанном 
формате достаточно часто сталкиваются с тем, 
что участники конференции присутствуют, 
но не участвуют в работе: не включают каме-
ры и микрофоны, не используют чат, не дают 
обратную связь и так далее.

Одним из решений данной проблемы явля-
ется использование цифрового следа кон-
ференций как инновационной практики со-
провождения профессионального развития 
педагогов, работающих с интеллектуально 

одаренными детьми. Данная инновационная 
практика является инструментом наставниче-
ства в процессе повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов.

Ряд авторов [1, 2] отмечают важность и зна-
чимость использования цифровых следов 
как «неких образовательных помощни-
ков» – важно создать систему управления на-
копленным цифровым контентом в контексте 
персонализированных мотивационных по-
требностей педагогов. При этом «правильная 
работа с цифровыми следами – это правиль-
ное структурирование данных о человеке 
в формате модели человека как субъекта, раз-
вивающегося во времени» [2]. И в этом кон-
тексте цифровой след выступает инструмен-
том обратной связи, фокусом саморазвития.

В статье представлены практики повыше-
ния профессионального мастерства педаго-
гов, которые были разработаны как результат 
инновационной деятельности в рамках ла-
боратории образовательных инноваций Ин-
формационно-методического центра Петро-
градского района Санкт-Петербурга (ИМЦ), 
а также апробированы в рамках двух всерос-
сийских научно-практических конференций 
«ЭПСИЛОН» в 2022 и 2023 годах.

Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «ЭПСИЛОН» (ВНПК «ЭПСИЛОН») 
организована ИМЦ Петроградского района 
Санкт-Петербурга совместно с РГПУ имени 
А. И. Герцена в рамках Петербургского меж-
дународного образовательного форума.

В 2022 году темой ВНПК «ЭПСИЛОН» ста-
ли эффективные практики сопровождения 
интеллектуально одаренных детей. Дистан-
ционный формат позволил объединить 717 

Рисунок 1 – Логотип ВНПК «ЭПСИЛОН»
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участников из 46 регионов Российской Феде-
рации, а также из Республики Беларусь, Мол-
давии, Монголии. В 10 секционных залах до-
клады представили 77 выступающих, охватив 
все аспекты сопровождения одаренных детей: 
в условиях дошкольного образования, школы, 
проектно-исследовательской деятельности, 
психолого-педагогического сопровождения.

В 2023 году состоялась II ВНПК «ЭПСИЛОН» 
по теме «Одаренные дети – обратная связь». 
В работе конференции приняли участие бо-
лее 350 руководителей и педагогов из 24 ре-
гионов Российской Федерации, а также респу-
блики Беларусь. Пленарную часть посмотрели 
более 1200 человек.

Особенностью конференций является дис-
танционный формат, который позволяет с ис-
пользованием различных цифровых ресурсов 
сформировать из цифрового следа конферен-
ции инструмент методического сопровожде-
ния профессионального развития педагогов, 
работающих с интеллектуально одаренными 
детьми.

Развитие инновационных образовательных 
практик представляет собой значимую точку 
роста для педагогов, работающих с интеллек-
туально одаренными детьми. Эти практики 
открывают возможности для реализации но-
ваторских подходов к образованию, позво-
ляют рассмотреть его с необычных ракурсов 
и внедрить инновационные методы в тради-
ционные педагогические практики [3].

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИЙ В ЦИФРОВОМ 
ФОРМАТЕ

Инновационные практики сопровождения 
профессионального развития педагогов, ра-
ботающих с интеллектуально одаренными 
детьми:
1. Использование маршрута индивидуаль-

ного профессионального развития: са-
моанализ профессиональных компетен-
ций, изучение теории и практики согласно 
результатам самоанализа, прохождение 
кейс-олимпиады «Soft и Hard skills педаго-
гов при сопровождении интеллектуально 
одаренных детей»;

2. Использование кейс-технологий – автор-
ский кейсбук для педагогов;

3. Игрофикация – квест-игра по электронным 
стендовым докладам с треками для руко-
водителей, педагогов и психологов;

4. Рефлексивные практики – 7 авторских реф-
лексивных практик.

РИСКИ И ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ 
РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ

Работа с использованием цифровых ресурсов 
включает следующие основные риски:
• отсутствие цифровых компетенций у участ-

ников конференции;
• сложность в использовании нескольких 

цифровых инструментов, а также постоян-
ный переход от одного инструмента к дру-
гому;

• организация рабочего пространства участ-
ников: использование персонального 
компьютера или мобильного устройства, 
высокоскоростной интернет.

В профилактике указанных рисков имеет зна-
чение система информационного сопрово-
ждения участников конференции, которая 
предполагает следующие компоненты:
• освещение содержания конференции 

на сайте и в группе Вконтакте (таблица 1);
• наличие четких и понятных инструкций 

для разных категорий участников: слушате-
ли, докладчики, участники секций, которые 
публикуются на сайте, а также отправляют-
ся каждому зарегистрировавшемуся участ-
нику;

• наличие разнообразных каналов обратной 
связи и технической поддержки: формы 
обратной связи, комментарии в социаль-
ных сетях, использование Телеграм-канала;

• организация обучающих встреч для спике-
ров, докладчиков и модераторов.

Рисунок 2 – Сравнение обратной связи от участников  
об организации конференции
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Наличие системы информационного сопро-
вождения позволило обеспечить работу кон-
ференции в рамках принципов открытости 
и доступности.

Анализ обратной связи от участников о про-
ведении конференции демонстрирует, что 

большинство считает организацию конфе-
ренции «четкой и слаженной». Участники 
конференции отмечают важность и значение 
сайта в процессе организации конференции. 
Некоторые участники отмечают сложность 
ориентирования в информационной рассыл-
ке и дефицит информации о конференции. Та-
ким образом, система информационного со-
провождения демонстрирует эффективность 
при организации конференции.

Таблица 1 – Организация работы «ЭПСИЛОН» в 2022 и 2023 годах в дистанционном формате

Содержание работы 
конференции

Цифровые ресурсы I ВНПК «ЭПСИЛОН: Эффективные 
практики сопровождения интеллектуально 

одаренных детей» – 2022

II ВНПК «ЭПСИЛОН: Одаренные 
дети – обратная связь» – 2023

Информирование – 
сайт

Google-сайт
Сайт tilda.ws

https://sites.google.com/view/
imc-conference-2022/

http://vnpk-epsilon.tilda.ws/

Инфорсирование – 
группа Вконтакте

Социальная сеть 
«Вконтакте»

https://vk.com/public211784898

Пленарная часть Яндекс.Телемост
Социальная сеть 

«Вконтакте»
Google-сайт

Видеозапись пленарной части 
Инновационная 

практика – индивидуальный маршрут 
профессионального развития
https://sites.google.com/view/

imc-conference-2022/conference-d-footprint

Видеозапись пленарной части

Работа секций Jamboard
Облачные сервисы 
(Яндекс и Google – 

диски и формы)

Видеозаписи 77 докладов в 10 секциях – 
более 20 часов теоретиков, практиков 

и руководителей процесса сопровождения 
одаренных детей.

Презентации докладчиков секции – более 
70 презентаций передового опыта.

Инновационная практика – 
классификатор докладов конференции 
по профессиональным компетенциям 

педагогов
https://drive.google.com/file/

d/1lYSvFmPwZNfehI9umeG-500twnKunnA2/
view

Видеозаписи работы 7 
тематических секций в формате 

рефлексивных практик
Инновационная 

практика –авторские 
рефлексивные практики

http://pimc.spb.ru/netcat_files/
multifile/2741/Komplex_
reflexivnyh_praktik.pdf

Электронные 
стендовые доклады

Padlet.com - 29 электронных стендовых 
докладов

Инновационная практика – квест-
игра с 3 треками по докладам

https://padlet.com/
nikanorovrudolf/

padlet-u4m90khgakduyiio

Кейс-олимпиада Яндекс.Форма Инновационная практика –авторская кейс-
олимпиада «Soft и Hard skills педагогов 
при сопровождении интеллектуально 

одаренных детей»
https://forms.yandex.

ru/u/6232f2043981efc1e83c5483/

-

Публикации Официальный сайт 
ИМЦ Петроградского 

района
http://pimc.spb.ru

Публикации статей в электронном 
Информационно-методическом сборнике 

«Вестник»
http://pimc.spb.ru/netcat_files/userfiles/

PIMC/Vestnik/vestnik_04.22_.pdf

Сборник «Кейсбук для педагога, 
работающего с интеллектуально 

одаренными детьми»

http://pimc.spb.ru/netcat_files/
userfiles/PIMC/Vestnik/_

vestnik_12-21.pdf
Публикации статей 

в электронном Информационно-
методическом сборнике 

«Вестник»
http://pimc.spb.ru/netcat_

files/userfiles/PIMC/Vestnik/
vestnik_05-23_1.pdf
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Использование цифровых инновационных 
практик сопровождения профессионально-
го развития педагогов, работающих с интел-
лектуально одаренными детьми, является эф-
фективным инструментом наставничества, 
который позволяет повысить включенность 
участников в работу конференции, а также 
создать условия для работы в позиции пол-
ноценного субъекта в процессе саморазвития 
профессиональных навыков.
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Предлагаемая апробированная школой мо-
дель наставничества ориентирована на ре-
шение двух актуальных и взаимосвязанных 
проблем: эффективной адаптации молодого 
педагога через его профессиональное развитие 
и преодоление дезориентации старшекласс-
ников в социальной среде, выражающейся 
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Аннотация
Школа в пилотном проекте по внедрению целевой модели наставничества запустила напол-
нение традиционной наставнической деятельности новым содержанием, позволившим группе 
наставляемых (молодой педагог и обучающиеся) преодолеть стартовые дефициты. В качестве 
инструмента для замещения дефицитных компетенций школой было принято решение о запу-
ске практики «Инженер настоящего – инженеру будущего», особенностью которой стала инте-
грация в стандартную последовательность модели наставничества проектной стадии, позволя-
ющей наставляемым выполнять реальный заказ работодателя. Апробация практики позволила 
определить ее как успешную и перспективную.

Ключевые слова
Целевая модель наставничества, предпрофессиональное наставничество, проектная команда, 
портрет на входе и выходе, ролевой репертуар наставника, риски институализации практики, 
целевые показатели эффективности.

«ENGINEER OF THE PRESENT – ENGINEER OF THE FUTURE». 
AN ACTUAL PRACTICE OF GROUP MENTORING

Abstract
The school in the pilot project on the implementation of the target mentoring model launched 
the filling of traditional mentoring activities with new content, which allowed a group of mentees 
(a  young teacher and students) to overcome starting deficits. As a tool for replacing scarce 
competencies, the school decided to launch the practice «Engineer of the present – Engineer 
of the Future», the feature of which was the integration into the standard sequence of the mentoring 
model of the project stage, allowing mentees to fulfill the real order of the employer. The approbation 
of the practice allowed us to define it as successful and promising.

Key words
Target mentoring model, pre-professional mentoring, project team, portrait at the entrance 
and exit, mentor's role repertoire, risks of institutionalization of practice, performance targets.

в неспособности профессионально-образо-
вательного самоопределения в приоритетных 
для экономики сферах, к которым относится 
и подготовка будущих инженеров.

Реализуя практику, школа преодолевает де-
фициты образовательной деятельности:
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• для обучающихся – практическое наполне-
ние проектного направления и действенная 
помощь в личностном развитии и профес-
сиональном самоопределении учащихся 
профильного класса;

• для педагога-новичка – новые возможно-
сти для расширения горизонтов предмет-
ного знания, поиск «своего» направления 
и признание в ученическом и школьном 
сообществе.

В соответствии с поставленной целью за-
планировано решение задачи создания про-
ектной командой наставляемых цифрового 
прототипа промышленного изделия, спроек-
тированного в среде 3D-моделирования 
в рамках программы наставничества в соот-
ветствии с разработанным алгоритмом про-
ектного цикла наставничества.

Планируемыми результатами практики на-
ставничества выступают:
• рост личностно-профессиональных компе-

тенций педагога и эффективности его дея-
тельности;

• формирование предметных, личностных, 
прикладных инженерных компетенций 
школьников, их вхождение в контекст про-
фессии.

Содержание практики отражает современные 
тенденции развития образования, приорите-
ты государственной образовательной полити-
ки, требования образовательных стандартов 
и принципы наставничества.

Продукт ориентирован на решение назрев-
ших проблем и ликвидацию дефицитов обра-
зовательной практики образовательных ор-
ганизаций, в числе которых актуальнейшими 
являются проблемы:
• дезориентации старшеклассников в соци-

альной среде, выражающаяся в неспособ-
ности профессионально-образовательного 
самоопределения в приоритетных для эко-
номики сферах, к которым относится и под-
готовка будущих инженеров;

• поиска инструментов профессиональной 
адаптации и развития педагога [2, с. 25].

Взаимодействие школы и работодателя в рам-
ках практики «Инженер настоящего – инжене-
ру будущего» направлено не только на углубле-
ние и обновление предметного содержания, 
но и на создание особого образовательного 
пространства между ними, с точки зрения раз-
вития профессиональных инженерных и лич-
ностных компетенций наставляемых.

Новизной модели является возможность 
встроить в наставничество практическую 
компоненту учебного предмета «Индивиду-
альный проект», при этом в стандартную по-
следовательность этапов целевой модели 
наставничества интегрируется проектная ста-
дия, позволяющая школьникам выполнять ре-
альный заказ работодателя.

Актуальность практики наставничества под-
тверждена дипломами победителя всерос-
сийского и городского конкурсов лучших 
практик программ наставничества «Вперед 
и вместе», дипломом городского конкур-
са «Лучшая инклюзивная школа», отзывами 
участников и экспертов.

Цель практики – разработка и апробация на-
ставнической модели «Инженер настояще-
го – инженеру будущего» как комплексного 
инструмента профессионального развития 
педагога и самоопределения обучающих-
ся с целью формирования у них инженерной 
направленности.

Педагогическая идея предлагаемой практи-
ки – внедрение модели реализации практики 
наставничества «Инженер настоящего – ин-
женеру будущего» в образовательную дея-
тельность школы для ликвидации дефицитов 
ее участников.

Отметим, что портреты участников практики 
на входе имеют ряд особенностей, обуслов-
ленных схожестью запросов молодого учи-
теля, десятиклассников и работодателя. Все 
они в данной практике решали свои задачи: 
ученики – искали профессию мечты, педагог – 
себя в профессии, работодатель в лице проак-
тивного выпускника школы искал новые гори-
зонты для развития потенциала.

Форма реализации представленной практи-
ки – групповая проектная деятельность. В со-
став команды вошли наставляемые – учащи-
еся профильного класса вместе с учителем, 
и наставник-работодатель, инженер-кон-
структор предприятия «Росатом», который 
сформулировал заказ на проектирование 
цифрового прототипа оснастки для междуна-
родного проекта ITER.

Сформулированная идея потребовала по-
следовательного решения наставляемыми 
(участниками проектной группы) ряда за-
дач, которые оформились в представленный 
на рисунке 1 алгоритм проектного цикла 
наставничества.
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Каждый из этапов алгоритма пошагово де-
тализировался и последовательно корректи-
ровался по ходу выполнения с учетом стар-
тового уровня наставляемых, возможностей 
школы и работодателя.

Так, для полноценного включения наставляе-
мых в практику школьники и педагог снача-
ла прошли обучение в онлайн-лабораториях 
Junior AtomSkills, после чего познакомились 
с техническим заданием.

Выполнение проектной группой зака-
за – создание основания для размеще-
ния и перемещения изделия (вакуумного 
чехла) – потребовало от работодателя-настав-
ника апробирования широкого ролевого ре-
пертуара на каждом из этапов проектной ста-
дии. Основная же роль учителя в команде 
наставляемых – фасилитатор [4, с. 46], обе-
спечивающий комфортную групповую комму-
никацию. Ролевые позиции и содержание де-
ятельности участников практики оформились 
так, как представлено в таблице 1.

Групповое проектное наставничество – более 
сложный формат взаимодействия участни-
ков, чем парный, поэтому роль педагога осо-
бая: с одной стороны, он равноценный член 

группы наставляемых, который вместе с уче-
никами обучается в лаборатории, изучает азы 
работы в конструкторской программе, а с дру-
гой – посредник, обеспечивающий развитие 
коммуникации в команде, способствующий 
созданию продуктивного климата.

Взаимодействие работодателя и учащихся 
в рамках практики «Инженер настоящего – 
инженеру будущего» оформилось в модель 
реализации практики наставничества «Инже-
нер настоящего – инженеру будущего» (ко-
торая может быть адаптирована для работы 
с обучающимися различных образовательных 
потребностей), отраженную на рисунке 2.

Успешность функционирования предложен-
ной модели подтверждается достижением 
двумя группами запланированных результа-
тов [1, с. 29], сформулированными на основе 
предложенных американскими исследовате-
лями L. Eby,T. Allen, S. Evans, D. DuBois и на ос-
нове модели Кирпатрика [3, с. 5], а именно:
• создан и представлен работодателю про-

дукт – цифровой прототип;
• по данным мониторинга на выходе от-

мечена положительная динамика коли-
чественных и качественных результатов 
участников.

Рисунок 1 – Алгоритм проектного цикла наставничества
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Параметрами эффективности практики на-
ставничества по итогам ее реализации вы-
ступили результаты деятельности, уровень 
знаний и умений, эмоциональная удовлетво-
ренность и позитивные изменения поведения. 
Результаты мониторингов, данные анкетиро-
вания участников и наблюдений продемон-
стрировали следующие эффекты (таблица 2).

Реализация модели предпрофессионального 
наставничества показала не только результа-
тивный образовательный и мотивирующий эф-
фект, но и позволила выпускникам снять пси-
хологические барьеры на вход в профессию.

Мониторинг на выходе для наставляемо-
го-учителя зафиксировал следующие эф-
фекты: сокращение срока адаптации; рост 
профессионального развития: предметно-
го и личностного; развитие гибких навыков 
и навыков проектного управления; признание 

со стороны учеников, родителей, коллег; мо-
тивация к участию в программе наставниче-
ства, конкурсах и активной жизни школьного 
сообщества; статус лауреата районного кон-
курса педагогических достижений.

Данная модель прошла успешную апробацию 
в течение двух циклов наставничества в шко-
ле и может быть отнесена к категории реа-
лизованных практик наставничества, давших 
положительный эффект.

Продукт готов к внедрению в систему образо-
вания, что подтверждено востребованностью 
опыта работы школы на всероссийских, го-
родских и районных площадках, публикаци-
ями, положительными рецензиями экспертов 
и отзывами участников.

В настоящее время практика масштабиро-
вана в рамках трех школ района. Однако ее 

Рисунок 2 – Модель реализации практики наставничества «Инженер настоящего – инженеру будущего»
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институализация сопряжена с реально суще-
ствующими рисками, требующими грамотных 
управленческих и педагогических решений. 
К числу рекомендаций по их минимизации 
следует отнести:
• учет специфики контингента участников 

практики, условий и ресурсов ОУ;
• правильную оценку того, на решение каких 

конкретных проблем образовательной ор-
ганизации предложенный продукт направ-
лен;

• компенсацию недостаточности инфор-
мации об образовательной практике 
и программе наставничества путем инди-
видуальной работы с семьей;

• подбор наставником продукта, с которым 
старшеклассники смогут справиться при за-
планированном освоении программы под-
готовки;

• налаживание неформальных каналов вза-
имодействия с потенциальным наставни-
ками-работодателями, их привлечение 
в качестве постоянных участников школь-
ного сообщества (в роли экспертов);

• взаимообучение и взаимная поддержка 
педагога и работодателя;

• расширение числа участников программы 
наставничества путем введения посредни-
ка в лице педагога;

• смену ролевых позиций участников про-
граммы.

Преобладающая часть имеющихся рисков 
преодолевается при заинтересованной систе-
матической работе команды и руководства 
школы. В качестве одного из определяющих 
факторов успешности следует отметить также 
активную позицию и уровневую подготовку 
куратора программы наставничества в школе.

Достижение целевых показателей по итогам 
реализации представленной практики на-
ставничества позволяет включить ее в базу 
лучших практик наставничества и рекомен-
довать к тиражированию в образователь-
ных учреждениях разных типов и для обу-
чающихся с различными образовательными 
потребностями.

Таблица 1 – Ролевые позиции и содержание деятельности участников практики

Этапы 
цикла

Работодатель Учитель Ученики Родители

Роли Содержание видов деятельности

Ко
нц

еп
ци

я

Ко
уч

, к
ур

ат
ор

Ф
ас

ил
ит

ат
ор

Генерация идей и постановка целей; организация работы 
в группе; знакомство с техническим заданием изделия; 

планирование  
(сроки, ресурсы, ответственные, результаты, риски)

Соблюдение 
рекомендаций куратора, 

наставника, педагога, 
психологическая 

поддержка

Ра
зр

аб
от

ка

Ку
ра

то
р,

 м
ен

то
р

Ф
ас

ил
ит

ат
ор

,
эд

ва
йз

ер

Обучение в онлайн-лаборатории Академии «Росатома» 
Junior AtomSkills (компетенция «Инженерный дизайн 

CAD»); обучение работе в программе Autodesk Inventor; 
поиск необходимых элементов изделия и подбор 

материалов; конструирование отдельных деталей изделия 
в среде 3D-моделирования; создание сборочного чертежа

Консультирование  
по освоению программ, 

психологическая 
поддержка

Те
ст

ир
ов

ан
ие

Эк
сп

ер
т

Ф
ас

ил
ит

ат
ор Проверка соответствия техническому заданию;  

коррекция ошибок
Поддержка, 

консультирование

Вн
ед

ре
ни

е

За
ка

зч
ик

,
эк

сп
ер

т

Ф
ас

ил
ит

ат
ор

,
эк

сп
ер

т 
(з

ащ
ит

а)

Передача цифрового прототипа промышленного изделия, 
спроектированного в среде 3D-моделирования, заказчику; 

защита индивидуальных проектов

Участие в подготовке 
проекта к защите

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

Ф
ас

ил
ит

ат
ор

,
пс

их
ол

ог

Экскурсия на предприятие,  
знакомство с судьбой изделия, рефлексия

Участие в экскурсии
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Таблица 2 – Сводные показатели реализации практики наставничества «Инженер настоящего – инженеру будущего» 
для учащихся

Показатель
Динамика

на входе на выходе

1. Образовательные результаты

Успеваемость (%) 93,75 100

Качество знаний (%) 67 78

Метапредметные результаты (сравнительный коэффициент выполнения заданий 
диагностической работы)

0,73 0,81

Предметная обученность (физика, средний балл) 4 4,3

2 Участие в конкурсах и олипиадах

Участие в конкурсах и олимпиадах (количество заявок от учеников-наставляемых) 1 5

Участие в конкурсах и олимпиадах (количество заявок от учителя-наставляемого) – 1

3. Удовлетворенность участников программы (%)

Ученики-насталяемые 61 86

Учитель-наставляемый - 72

Работодатель-наставник - 64

Родители 54 91

4. Развитие личностного потенциала и профессиональное самоопределение

Появилось желание изучать предметы за пределами школьной программы 25 100

Стали лучше понимать профессиональное будущее 25 75

Рассматривают предлагаемые работодателем варианты обучения  
после окончания школы и последующего трудоустройства как рельные для себя

- 75

Самооценка уровня владения навыками проектной командной деятельности  
(средний балл, шкала от 1 до 10)

2,3 5,3
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Ни для кого не секрет, что наставник – это высококвалифицированный знаток своего дела, 
готовый поделиться опытом с другими. Для меня наставник – человек, которого я уважаю 

за деловые качества, профессиональную деятельность и у которого я испытываю потребность 
научиться чему-то.

Первый мой наставник – научный руководитель бакалаврского диплома, практикующий кино-
вед и кинокритик – Дмитрий Евгеньевич Комм. На 3 курсе обучения на факультете свободных 
искусств и наук СПбГУ он привил мне интерес к сфере кинематографа. Впоследствии я стала 
проводить занятия с детьми 14–18 лет в рамках киноклуба в школе № 700 с углубле6нным 
изучением иностранных языков Василеостровского района.

Статьи, рецензии Дмитрия Евгеньевича служили мне образцом для подражания. На их основе 
я училась писать свои тексты: лаконичные, с анализом контекста и несложным повествовани-
ем. Полученные навыки написания и редактуры активно практикуются мною до сих пор. Клю-
чевыми для меня они стали именно в методической работе: будь то написание положений, 
программ или описание образовательных проектов.

С Дмитрием Евгеньевичем я также отрабатывала и коммуникативную практику. Умение вести 
себя перед аудиторией особенно помогло мне во время работы педагогом-организатором.

Вторым своим наставником я считаю заведующую ОДОД Ирину Григорьевну Палкину. 
В 2017 году она предложила мне помочь педагогам с корректировкой программ в соответствии 
с новыми на тот момент методическими рекомендациями, а также с заполнением электрон-
ного журнала. Мы вместе занимались организацией мероприятий, проводили консультации 
по возникающим трудностям в образовательном процессе. С самого начала Ирина Григорьев-
на вселила в меня уверенность, что я справлюсь с новыми обязанностями и всё обязательно 
получится. Так начался мой путь методиста. На данный момент с уверенностью могу сказать, 
что моя работа способствует непрерывному образованию, самообразованию, изучению новых 
тем, за которые при иных обстоятельствах никогда бы не взялась.

Сегодня я вновь готова к углублению знаний, развитию и расширению своих навыков. Наде-
юсь, в моей жизни еще будут такие же замечательные наставники!

МОИ НАСТАВНИКИ,  
ИЛИ ВСЁ В НАШЕЙ ЖИЗНИ – ДЕЛО СЛУЧАЯ
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