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ПРиВЕТсТВЕННОЕ

сЛОВО
Уважаемые коллеги!

Указом Президента России 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника. его цель – привлече-
ние внимания к профессии педагога, возрождение ее 
престижа, признания особого статуса педагогических 
работников. важность и значимость этих задач трудно 
переоценить.

тем более актуальным становится сегодня вопрос 
профессиональной состоятельности педагога, необхо-
димости непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства, изучения новых практик, развития 
новых компетенций, а также готовности и способно- 
сти эффективно использовать приобретенные знания 
в своей профессиональной деятельности. Поэтому так 
своевременна и актуальна тема этого выпуска, посвя-
щенного профессиональному развитию педагогов, на-
ставников и управленцев.

Одним из направлений деятельности, позволяю-
щей шагать в ногу со временем и понимать основные 
тенденции развития современной системы образова-
ния, становится знакомство с опытом коллег, их науч-
ными изысканиями и выводами. Материалы, представ-
ленные в этом номере журнала, затрагивают широкий 
спектр вопросов – от реверсивного наставничества 
до создания профессиональных самообучающихся 
сообществ педагогов. Уверена, эта информация будет 
интересна, полезна и найдет отклик у читательской 
аудитории, способствуя максимальной вовлеченности 
педагогического сообщества в проблематику вопроса.

Отвечая на вызовы времени, ярославской систе-
ме образования предстоит решить множество сложных 
и ответственных задач. справиться с ними мы смо-
жем, если продолжим укреплять нашу команду едино-
мышленников, объединенных общим главным делом 
– учить, развивать и воспитывать юных граждан Рос-
сии. И в Год педагога и наставника хочу всем пожелать 
творческого подъема, педагогического вдохновения 
и активного профессионального роста!

Министр образования
Ярославской области

Ирина Валентиновна Лобода
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КОЛОНКА
РЕдАКТОРА

Мы рады предложить вашему вниманию очеред-
ной выпуск научно-методического журнала «Образо-
вательная панорама». Данный номер посвящен Году 
педагога и наставника, миссия которого – это призна-
ние особого статуса педагогических работников, в том 
числе выполняющих наставническую деятельность.

в выпуске описаны различные модели настав-
ничества, их специфика в зависимости от форм рабо-
ты – при сопровождении профессионального само-
определения учащихся, профессионального развития 
педагогов и управленцев.

Новые акценты представлены в теме профессио- 
нального роста педагога, в частности уделяется вни-
мание неформальному и информальному образованию 
в системе среднего профессионального образования, 
в школах, в дошкольных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей. Читатели могут 
познакомиться с механизмами создания единой систе-
мы научно-методического сопровождения педагоги-
ческих работников и управленческих кадров, с лучши-
ми региональными практиками в этом направлении.

Педагогическим династиям Ярославской об-
ласти посвящена цветная вкладка: в год 200-летия 
К. Д. Ушинского мы решили познакомить своих чита-
телей с педагогическими династиями региона, общий 
педагогический стаж каждой из которых составляет 
более ста лет.

Представители разных регионов Российской Фе-
дерации: Омской, саратовской и Ярославской обла- 
стей, санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону – знакомят 
читателей со своими исследовательскими и научно-
практическими наработками.

Надеемся, что материалы журнала позволят чита-
телям познакомиться с практическим опытом разных 
регионов Российской Федерации и будут полезны для 
многих специалистов в сфере образования.

Уважаемые коллеги!

И. о. ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО
Ирина Владимировна

Серафимович
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
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Методическое 
сопровождение 

формирования культуры 
патриотизма родителей 

воспитанников детского сада

Methodological Support 
of Formation 
of Patriotic Culture 
of Preschool Children’s 
Parents

Аннотация. в статье представлено 
содержание работы педагогов детского са-
да № 7 г. Рыбинска Ярославской области по 
формированию культуры патриотизма у ро-
дителей воспитанников. Охарактеризовано 
понятие семейных духовно-нравственных 
ценностей. Определены направления ме-
тодического сопровождения: содержатель-
ное, технологическое, научно-методическое, 
обобщающе-аналитическое.

Abstract. The job content of the teach-
ers of kindergarten № 7 of Rybinsk, Yaroslavl 
region, on formation of patriotic culture of the 
parents of the preschool children has been given 
in the article. The notion of family moral and 
spiritual values has been defined. The directions 
of methodological support: informative, techno-
logical, scientific and methodological, analytical 
- have been characterized.

Балагурова С. В.
Balagurova S. V.

Ключевые слова: духовно-нравственные 
ценности, культура патриотизма, профес-
сиональная компетентность, направления 
методического сопровождения.

Keywords: moral and spiritual values, patriotic 
culture, professional competence, directions of 
methodological support.

УДК 373.2
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РЕгиОНАЛЬНыЕ
ПРиОРиТЕТы

Успешное решение новых задач духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения возможно при проявлении активной жизненной позиции и вовлечении его в пол-
ноценную деятельность в интересах общества и государства. тема воспитания патриотизма 
приобретает государственную значимость. Это обозначено в основных положениях Феде-
ральной образовательной программы дошкольного образования: «воспитание подрастающе-
го поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 
Родины» [18]. Патриотизм является социокультурной основой деятельности семьи, решаю-
щим фактором укрепления которой становятся яркие, самобытные личности родителей, спо-
собные создавать и передавать детям семейные ценности.

в. Н. Кузнецов определяет понятие культура патриотизма как форму трансценден-
ции личности, её выхода на социальный уровень на основе устойчивой и осознанной любви 
к своей Родине и культурной идентичности государству и Отечеству [12].

Л. в. Баева рассматривает понятие культура патриотизма в контексте современного 
диалога культур как систему ценностей, основанную на осознанной гражданской и нрав- 
ственной позиции идентичности личности с собственным народом, государством, культур-
ным наследием, а также мировым сообществом, многообразием культурных традиций с по-
зиции выявления их точек соприкосновения, общечеловеческих ценностей [13].

в психолого-педагогических исследованиях (Я. К. Ребане, в. А. Ребрин) культура пат-
риотизма выступает как совокупность устойчивых компонентов патриотического сознания, 
традиций, ориентаций и поведения, содержащая также характеристики патриотического по-
ведения как «уровень включенности» в непосредственное участие в практической деятель-
ности [16].

в «Большом толковом словаре русского языка» семья определяется как группа людей, 
состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе [3]. А се-
мейные ценности определяются как «ценности, относящиеся к семье, связанные с жизнью 
семьи, в семье». Речь идет, прежде всего, о духовно-нравственных ценностях – о добре, люб-
ви, уважении, культуре, отношении к труду [15].

семья выступает как единый организм, где каждый участник глубоко «врастает» в об-
щую структуру. Поэтому, на наш взгляд, важную роль играют общие ценности, которые яв-
ляются опорой семьи. Именно на их основе в семье формируются традиции, передающиеся 
из поколения в поколение. если ценности можно сравнить с фундаментом, то традиции – это 
прочные узы, связывающие родственников на основе совместной деятельности, творчества, 
чувства сопричастности.

Родители – это первые педагоги в жизни ребенка. Для них все более значимым стано-
вится овладение инновационными методами и формами патриотического воспитания, спо-
собствующими духовно-нравственной ориентации, приведению в действие механизмов со-
циальной адаптации и национально-культурной самоидентификации личности дошкольника 
благодаря его включению в разные виды деятельности.

Культура патриотизма основана на системе ключевых компетенций: ценностно-смыс-
ловых, социокультурных, проектировочных, исследовательских [12]. Ценностно-смысловые 
компетенции обуславливают приоритет для семьи не материальных ценностей, а духовных, 
включая бережное отношение к родной культуре, к традициям своей семьи [12]. социокуль-
турные компетенции (Ю. Г. татур, А. в. Хуторской) предполагают проявление «на практике 
стремления и способности реализовать собственный потенциал для успешной творческой 
деятельности в социальной сфере» [19].
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Проектировочные компетенции (в. И. Байденко, в. Д. Шадриков) связаны со способнос-
тью родителей осознать и сформулировать цель воспитания; сконструировать и реализовать 
различные виды патриотической деятельности детей в семье [20]. важной составляющей ис-
следовательской компетенции (в. И. Байденко, И. А. Зимняя) является способность родите-
лей к проектной и инновационной деятельности, направленной на создание новых образцов 
воспитательной практики [7].

Наиболее эффективным способом формирования педагогической компетентности семьи 
в ситуации реальной деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
является методическое сопровождение семьи педагогами детского сада. Это комплекс взаимо-
связанных действий, мероприятий, которые направлены на оказание помощи семье в решении 
возникающих затруднений и способствуют ее развитию и самоопределению, становлению ком-
петенций, необходимых для осуществления патриотического воспитания дошкольников [21]. 
такая работа была проведена на базе муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад № 7 г. Рыбинска Ярославской области, а именно в музее детского сада «Моя 
малая Родина». с воспитателями сотрудничали 24 родителя воспитанников.

На начальном этапе работы была проведена диагностика сформированности культуры 
патриотизма у родителей. Цель диагностики – получить объективную информацию, а также 
создать условия для освоения родителями ключевых педагогических компетенций, необходи-
мых для решения задач патриотического воспитания детей.

Критерием сформированности ценностно-смысловой компетенции послужил уровень 
развития патриотического сознания родителя, его установка на реализацию патриотического 
потенциала личности, развитие ценностных ориентиров и активизацию собственной созида-
тельной роли [17].

Показателем сформированности социокультурной компетенции является степень готов-
ности семьи к деятельности в новых социокультурных условиях, к воспитанию личности, 
способной выработать собственную систему культурных ценностей [17].

способность осознавать и чётко формулировать цель и задачи патриотически ориенти-
рованной деятельности в семье, конструировать и реализовывать различные виды патриоти-
ческой деятельности детей служит показателем проектировочной компетенции, связанной 
с культурой патриотизма у родителей [17].

Исследовательская компетенция старших членов семьи оценивается по следующим 
критериям: включенность в инновационные решения, умение конструировать инновацион-
ные формы патриотического воспитания детей [17].

Для оценки ценностно-смысловой компетенции была разработана анкета «Патриотизм – 
это…». Анализ результатов анкетирования позволил определить, что только 8% опрошенных 
имеют высокий уровень внутренней мотивации на приобретение знаний, необходимых для 
патриотического самосознания; 50% имеют средний уровень осознания своей роли и пред-
назначения; 42% – низкий уровень включенности в коллективную деятельность по развитию 
патриотического сознания.

Для выявления уровней сформированности социокультурной компетенции были раз-
работаны диагностические карты: «Наблюдение за характером взаимодействия родителей 
и дошкольника в ситуации патриотического воспитания в музейной деятельности», которые 
показали, что 33% (8 родителей) в средней степени и 77% (15 родителей) в низкой степени 
способны конструировать и применять дидактические ресурсы патриотического воспитания 
в условиях музея.
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Педагогами детского сада был разработан тест «Музей для патриотического воспита-
ния», направленный на определение уровня сформированности проектировочной компетен-
ции. По результатам теста было выявлено, что только 4 участника опроса (16,6%) обладают 
глубокими знаниями содержания музейной деятельности по патриотическому воспитанию. 
6 человек (24,9%) формулируют задачи патриотической деятельности в детском саду и опре-
деляют способы решения этих задач (на базе музея) на среднем уровне. Большинство опро-
шенных (15 родителей – 58,5%) на низком уровне владеет умением определять возможные 
технологические способы патриотического воспитания.

На определение уровня сформированности исследовательской компетенции рассчитана 
анкета «выявление результативности сохранения семейных ценностей по патриотическому 
воспитанию в инновационной деятельности». высокий уровень понимания значимости ин-
новационных форм патриотического воспитания детей проявили только 3 родителя (8,3% 
опрошенных). 8 взрослых человек (33,2%) проявили средний уровень, а большинство (14 ро-
дителей – 58,5%) показало низкий уровень владения умениями и навыками проектирования 
семейных событий для их обогащения и трансляции в мероприятиях детского сада. Резуль-
таты начальной диагностики послужили доказательством необходимости проведения работы 
по формированию культуры патриотизма у родителей воспитанников.

Коллективом детского сада были определены цели, задачи и направления методического 
сопровождения родителей. во-первых, надо было создать условия для методической поддер- 
жки семей путём использования различных форм педагогического просвещения. во-вторых, 
усилить созидательную деятельность каждого члена семьи через систему взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. И, наконец, внедрить в жизнь семьи современ-
ные образовательные технологии с целью ориентации на достижение высоких результатов 
патриотического воспитания детей.

Организация методического сопровождения предполагает работу по содержательному, 
технологическому, методическому, обобщающе-аналитическому направлениям.

в содержании методической поддержки и сопровождения семьи можно выделить ког-
нитивно-смысловой и креативно-проектировочный компоненты. Когнитивно-смысловой 
компонент заключается в развитии внутренней мотивации членов семьи на приобретение 
знаний для своего личностного роста и гражданского самосознания, овладение культурны-
ми нормами и традициями, эффективными способами организации патриотического вос-
питания детей. важным в данном отношении стало знакомство родителей с содержанием 
таких понятий, как патриотизм, культура патриотизма, патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. Эффективными для формирования культуры патриотизма 
у родителей воспитанников детского сада в когнитивно-смысловом отношении стали сле-
дующие процессы и события:

– самостоятельное изучение методической литературы в библиотеке группы детского 
сада;

– обучающий семинар «Роль музея в формировании патриотической культуры 
ребенка»;

– круглый стол «Ценности: что сначала, что потом»;
– цикл семейных тренингов «Патриотическое воспитание: гражданином быть обязан»;
– индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации патриотичес-

кого воспитания дошкольников: «Знакомство дошкольников с российской историей», «вос-
питание в детях любви к Родине»;
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– диалоговая площадка «воспитание нравственно-патриотических чувств у подрастаю-
щего поколения через приобщение к русской народной культуре»;

– презентация «становление духовно-нравственной сферы ребёнка-дошкольника через 
приобщение к русской народной музыкальной культуре в музее русского быта»;

– мастер-класс «её величество – народная кукла».
Креативно-проектировочный компонент методического сопровождения семьи связан 

с определением последовательности действий и прогнозированием конечного результата 
в патриотическом воспитании ребенка в каждой семье, формированием творческого потен-
циала. в этом отношении необходимо обратить внимание на формирование у родителей 
воспитанников умения формулировать задачи воспитания, формировать активную заинте-
ресованность в преобразовательной, продуктивной деятельности, на осознание родителя-
ми необходимости находить новые идеи для творческих занятий ребёнка с патриотической 
направленностью.

Для реализации креативно-проектировочного содержания в деле формирования культу-
ры патриотизма у родителей свою эффективность показали следующие формы работы:

– педагогические чтения на тему «семейные ценности – начало духовно-нравственного 
воспитания»;

– творческая группа по проектированию направлений патриотического воспитания 
обучающихся в целях эффективного развития музея образовательного учреждения;

– создание совета Отцов;
– мероприятия патриотической направленности (коллективная посадка деревьев и кус-

тарников; физкультурные занятия с папой «Делай, как я»; фольклорный праздник «Прощай, 
Масленица!»; мастер-классы «Мой папа – самый, самый!», «Мама – рукодельница», «секрет 
моей семьи»; театральная неделя «сказки наших предков»; создание плаката «Дерево семей-
ных ценностей»);

– участие в конкурсах декоративно-прикладного искусства среди детей, родителей 
и педагогов «её величество – народная кукла»; технического творчества «Лучший макет для 
музея»; «сувениры Рыба-Рыбинск» с символикой семьи; конкурса поэтов «Я и моя мама»;

– участие в презентации проектов «семейная реликвия».
Технологическое сопровождение ориентировано на внедрение в образовательный 

процесс передовых информационных, педагогических технологий и состоит из двух моду-
лей: мультимедийный образовательный сервис и педагогические технологии. в детском саду 
осуществлялось повышение педагогической грамотности родителей через освоение приемов 
работы с ИКт в формате индивидуальных консультаций, наставничества, мастер-классов. 
в результате родителями был создан ряд презентаций для бесед с детьми на патриотические 
темы: «Путешествие по Москве», «Любимый город», «в гости на торжок».

Методическое сопровождение включает:
– методическое сопровождение (раздел «Патриотическое воспитание» в библиотеке 

каждой группы детского сада, библиографическая картотека методических пособий, тема-
тический раздел сайта «Наш музей», регулярные тематические выставки «в помощь родите-
лям», использование ресурсов банка передового опыта семейного воспитания);

– издательскую деятельность детского сада (тематические выпуски газеты 
«Дошколенок»).

Обобщающе-аналитическое направление в методическом сопровождении родите-
лей воспитанников представлено двумя модулями: системой мониторинга и медиацентром.  
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Мониторинг нацелен на выявление путей достижения более эффективных результатов. Меди-
ацентр позволяет педагогам дошкольной организации сосредотачивать материалы по патри-
отическому воспитанию (в рамках сохранения семейных духовно-нравственных ценностей) 
и делать их доступными для всех участников образовательного процесса детского сада.

в результате проведенной работы была выявлена положительная динамика в форми-
ровании культуры патриотизма у родителей воспитанников детского сада: 50% родителей 
повысили свою культуру патриотизма, перейдя с низкого уровня на средний; 42% родите-
лей перешли со среднего уровня на высокий; у 8% родителей наблюдалась положительная 
динамика на среднем уровне. Опыт работы детского сада № 7 г. Рыбинска был представлен 
на муниципальном и региональном уровнях в рамках X епархиальных (межмуниципальных) 
Рождественских образовательных чтениях.

в перспективе важно оптимизировать лучший опыт музейной педагогики и краеведения 
по формированию культуры патриотизма у всех субъектов образовательной деятельности, 
особенно при вовлечении детей и родителей в исследовательскую и созидательную деятель-
ность не только в условиях детского сада, но и в образовательном пространстве города. Эф-
фективность формирования культуры патриотизма у родителей воспитанников обеспечивает-
ся при условии грамотного методического сопровождения педагогами детского сада, которое 
представляет собой целостную, динамическую систему.
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в образовательных практиках 
Ярославской области

The Specifics of the Modern 
Model of Mentoring  
in the Educational Practices  
of the Yaroslavl Region

Аннотация. Авторы на основе анализа 
концепции наставничества, сформулирован-
ной Министерством просвещения Российс-
кой Федерации, определяют партнерство как 
ведущий принцип феномена наставничества 
и обращают внимание на сдвиг иерархичес-
ких рамок взаимоотношений «наставник – 
наставляемый». в статье рассматриваются 
конкретные образовательные практики на-
ставничества, реализованные в Ярославской 
области в Год педагога и наставника. Авторы 
описывают модели наставничества «учитель 
– учитель» и «ученик – ученик», рассмат-
ривая варианты их трансформации и под-
черкивая усиление принципа партнерства. 
Особый акцент сделан на взаимодействии 
школы с потенциальными участниками обра-
зовательной деятельности (музеями, библи-
отеками), на расширении образовательного 
пространства и создании единой культурно-
просветительской среды.

Ключевые слова: наставничество, парт-
нерство, Ярославская область, образова-
тельные практики, образовательно-просве-
тительский марафон.

Abstract. Leaning on the analysis of the 
concept of mentoring that has been formulated 
by the Ministry of Education of the Russian 
Federation the authors define partnership as the 
guiding principle of the phenomenon “mentor-
ing” and draw attention to the shift of hierarchi-
cal frames of the relationship “mentor – men-
tee”. Some particular educational practices that 
have been realized in the Yaroslavl region in the 
Year of Teachers and Mentors are considered 
in the article. The authors describe the models 
of mentoring “teacher – teacher” and “student 
– student” considering the options of their trans-
formation and emphasizing strengthening of 
the partnership principle. Particular emphasis 
is placed on the interaction between the school 
and prospective participants of educational ac-
tivities (museums, libraries), on expanding the 
educational space and creating unified cultural 
and educational environment.

Keywords: mentoring, partnership, Yaroslavl 
region, educational practices, educational mar-
athon.
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Наставничество в последние годы является одним из наиболее актуальных направлений 
развития системы образования Российской Федерации, недаром 2023 год объявлен Годом пе-
дагога и наставника. Министерство просвещения РФ, понимая особую роль наставничества 
в формировании образовательного пространства, разработало пакет документов, обеспечива-
ющих внедрение в практику целевой модели наставничества [8; 11].

Наставничество – древнее понятие, связанное с действиями, выраженными глаголом 
наставлять, с воспитанием, нравоучением, поучительным советом, укреплением личнос-
ти. в «толковом словаре живого великорусского языка» в. И. Даля одно из значений слова 
наставлять – «научать, поучать, учить, руководить, давать наставленья» [4]. современный 
«Большой толковый словарь русского языка» дает следующее определение наставничества: 
это «руководство молодыми коллективами, командами, бригадами и т. п., осуществляемое 
опытным специалистом» [2]. в «словаре русских синонимов» синонимом слова наставни-
чество называется ‘пастырство’ (а пастырство предполагает попечение о душе тех, кто вве-
рил себя духовной заботе) [15]. По сути, наставничество – это высокая духовная миссия, кото-
рая возложена как на родителей, педагогов, так и на деятелей культуры, искусства – взрослых, 
сложившихся людей.

современное общество, осознавая важность наставничества как процесса постоянной 
трансляции ценностей подрастающим поколениям, предлагает практико-ориентированные 
модели построения образовательного пространства, основанного на идее наставничества. 
Постиндустриальное общество требует конкретизации, уточнения методик, приемов настав-
нической деятельности, создания определенных технологий в дискурсе «наставник – настав-
ляемый». Под наставничеством понимается «универсальная технология передачи личнос- 
тного, жизненного и профессионального опыта, знаний, формирования навыков, компетен-
ций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве» [8].

Необходимо обратить внимание на главное, с нашей точки зрения, отличие традицион-
ного понимания наставничества как взаимоотношений между старшим и младшим (опытным 
и начинающим, родителем и ребенком, учителем и учеником, попечителем и опекаемым) – от 
современного, предполагающего партнерство. в этом случае, хотя и присутствует дифферен-
циация уровня знаний, умений, опыта, возможностей наставника и наставляемого, сглажи-
вается жесткая структура иерархического подчинения, каждый участник, воспринимаемый 
как равный другому, вносит свой вклад в процесс взаимодействия. в современных научно-
педагогических исследованиях уделяется большое внимание проблеме наставничества, этой 
теме посвящено серьезное количество публикаций (например, работы А. Г. Гаспаришвили, 
е. А. Дудиной, т. Н. Ле-ван, И. в. Резанович).

в современном российском педагогическом сообществе получила распространение мо-
дель, включающая формы наставничества в парах «ученик – ученик», «учитель – учитель», 
«студент – ученик», «работодатель – ученик», «работодатель – студент». Наш исследовательс- 
кий интерес распространяется в первую очередь на модели «учитель – учитель» и «ученик – 
ученик» и их варианты, так как именно эти модели лежат в основе образовательной деятель-
ности (как в урочном, так и во внеурочном форматах).

Год педагога и наставника, объявленный Указом Президента Российской Федерации от 
27 июня 2022 г. «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» [9], 
инициировал в разных регионах большое количество значимых для системы образования ме-
роприятий. Одним из них является образовательно-просветительский марафон «”Он будет 
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солнце нести на крыле…”: путь педагога и наставника в современном российском обществе», 
реализованный сотрудниками кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт разви-
тия образования». Марафон включал в себя комплекс образовательных событий и просве-
тительских мероприятий, поэтапно проходивших в течение двух месяцев 2023 года. Целью 
марафона стало обобщение опыта наставничества в процессе становления педагога, анализ 
форм и методов профессионального сотрудничества ученых, преподавателей, учителей, сту-
дентов и школьников – широкого педагогического сообщества.

суть концепции марафона выразилась в первом событии, которое показало, какими 
педагогическими возможностями обладает музей в сотрудничестве со школой. в Музее 
истории города Ярославля имени в. Г. Извекова прошло интерактивное занятие «Я пове-
ду тебя в музей…», в котором приняли участие обучающиеся в средней школе «Провин-
циальный колледж», учителя школ г. Ярославля, преподаватели ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования», преподаватели ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. сотрудники музея про-
вели урок в музейном пространстве с опорой на музейные экспонаты, продемонстрировав 
различные технологии обучения. Ключевым принципом стала визуализация исторических 
объектов и образов. Музейный педагог, играя роль наставника для всех участников, погру-
зил присутствующих в предметный мир советской школы. Особое внимание было уделено 
фигуре пионервожатого, «вожатству» как явлению; были проведены параллели с современ-
ным наставничеством. Закономерным продолжением музейного занятия стал круглый стол, 
в рамках которого широкая учительская аудитория обсудила эффективное использование 
музейной педагогики в школе, возможности выстраивания варианта наставнического пар-
тнерства в модели «учитель – учитель», где с одной стороны выступают музейные работ-
ники, а с другой – школьные учителя. Полагаем, что этот пример наглядно демонстрирует 
стирание границ в иерархии «наставник – наставляемый», установление партнерского со-
трудничества, когда каждая сторона одновременно делится образовательными ресурсами 
и приобретает новые.

следующим образовательным событием марафона стало заседание писательского клуба 
«Час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим…», в рамках которого из-
вестные современные писатели рассказали школьникам, студентам, педагогам и библиотека-
рям Ярославской области о своем понимании наставничества: поделились воспоминаниями 
о школе, о любимых учителях, о любимых книгах. Н. Ключарева, Н. Обнорская, Ю. Маслов, 
А. Калинина и А. Бутусов выступили в роли наставников, давая советы подросткам и взрос-
лым по чтению художественной литературы. в свою очередь школьники и студенты не столь-
ко задавали вопросы, сколько делились мыслями о том, почему в современном обществе 
возникают проблемы с чтением. И вновь можно было наблюдать метаморфозы: наставники 
и наставляемые менялись местами, предлагая идеи, намечая пути развития образовательной 
среды.

третье мероприятие образовательно-просветительского марафона подтвердило выяв-
ленную закономерность: истинное наставничество предполагает взаимный обмен, взаимо-
обогащение опытом, знаниями. На базе сШ № 7 г. Углича была организована межмуници-
пальная интерактивная площадка «в начале жизни школу помню я…». Команда учителей 
и учеников школы, а также эксперты: ведущие ученые Ярославской области, директора школ, 
председатели региональных предметных комиссий еГЭ – щедро делились опытом создания 
особого образовательного пространства, нацеленного на формирование личности, облада- 
ющей компетенциями, необходимыми современному человеку.
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Итоговым мероприятием марафона стала научно-практическая конференция «текст. 
Образование. Коммуникация», объединившая ученых и педагогов не только из разных реги-
онов РФ, но и из Республики Беларусь, Узбекистана и КНР. Участники обсуждали вопросы, 
связанные с опытом наставничества в образовательных организациях разного уровня. в ходе 
научных дискуссий подтвердился вывод о том, что наставничество – особый феномен совре-
менной образовательной структуры, предполагающий как межпоколенческую, так и внутри-
поколенческую коммуникацию, не терпящую формализма, «заданности».

Мероприятия, реализованные в рамках образовательно-просветительского марафо-
на «Он будет солнце нести на крыле…», связаны с традициями, укорененными в образова-
тельных организациях Ярославской области. Речь идет, например, о взаимодействии музея 
со школой [6; 14]. Обучающиеся средней школы «Провинциальный колледж» регулярно 
посещают музейные уроки, которые интегрируют разные учебные предметы – историю, 
обществознание, литературу, русский язык, географию, ОБЖ. Как правило, эти уроки но-
сят обобщающий, учебно-исследовательский характер. Музейное пространство позволяет 
организовать групповую исследовательскую работу, в которой учитель становится модера-
тором, а сотрудник музея – тьютором. Группы учеников формируются с учетом их личных 
предпочтений и образовательного уровня, а также активности участников. взаимодействие 
внутри группы выстраивается не столько по линиям «успевающий – неуспевающий», «лидер 
– пассивный», сколько по линии «равный – равному». Можно считать классическими уроки, 
проведенные с обучающимися десятых классов «Провинциального колледжа» в Музее исто-
рии города Ярославля имени в. Г. Извекова: «Продается человек» (отмена крепостного права 
в Российской империи) и «в тылу войны нелегким было детство…» (жизнь Ярославля в годы 
великой Отечественной войны). в начале работы каждая группа самостоятельно выбирает 
лидера – наставника. Как правило, это отличник с явными лидерскими качествами, многое 
знающий, активный на уроках. в процессе групповой работы с историческими источниками 
и музейными предметами выявляются другие «наставники», демонстрирующие компетен-
ции, необходимые именно на этом этапе деятельности. Например, на уроке «Продается чело-
век» ценным становится умение читать скоропись первой половины XIX века, помнить и кор-
ректно интерпретировать литературный текст, подбирать живописные иллюстрации к теме, 
быстро работать с информацией в Интернете, создавать презентацию, эмоционально высту-
пать, представляя собранный материал. таким образом, каждая образовательная потребность 
выдвигает нового наставника, который транслирует компетенции группе. Подтверждением 
являются наблюдения за деятельностью учеников – «наставников» на уроке «в тылу войны 
нелегким было детство…»: участники должны были быстро ориентироваться в экспозиции 
музея, самостоятельно подбирать необходимый комплекс документов, выполняя задания 
в определенной последовательности, составлять «распорядок» жизни ярославского ученика 
1942 года, каллиграфически оформлять составленный «продукт». Каждый участник группы 
в определенный момент принимал на себя роль наставника, готового делиться опытом и уме-
ниями, необходимыми для работы в группе и достижения цели. в ходе рефлексии ученики 
отмечали личную значимость подобного наставничества и готовность продолжать занятия 
в таком режиме. Для педагогов была важна реализация потенциала каждого члена группы, 
включение всех ребят в работу.

современная образовательная ситуация в Российской Федерации предъявляет к настав-
нику особые требования, среди которых готовность делиться знаниями и опытом, гибкость 
во взаимоотношениях с наставляемыми, способность на какое-то время поменяться ролями. 
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Наблюдения убеждают в том, что знаниевая составляющая наставничества перестает до-
минировать, зачастую на первый план выходят коммуникативные компетенции, готовность 
к саморазвитию и самореализации. На наших глазах происходит трансформация ролей на-
ставника и наставляемого, размываются их границы, в основу ложится партнерское взаимо-
обогащение. Именно наставничество становится одним из важнейших способов коммуника-
ции в педагогическом пространстве.
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Аннотация. статья посвящена акту-
альным вопросам профессионального сопро-
вождения замещающих семей, которым тре-
буются знания о сущности и феноменологии 
приемного родительства. Авторы рассматри-
вают основные подходы к организационно-
методическому сопровождению деятельности 
специалистов служб сопровождения опеку-
нов (попечителей) несовершеннолетних лиц. 
Организационные и содержательные аспек-
ты профессионального развития представле-
ны в описании деятельности методического 
объединения специалистов, которая является 
площадкой для обмена знаниями, опытом, 
ресурсами в рамках наставничества.
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вождение, организационно-методическое 
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Abstract. The article deals with the current 
issues of professional support for the foster fam-
ilies that require knowledge about the essence 
and phenomenology of foster parenthood. The 
authors consider the main approaches to the or-
ganizational and methodological support of the 
activities of specialists in the services for sup-
porting guardians (trustees) of minors. Organi-
zational and substantive aspects of professional 
development are presented in the description of 
the activities of the methodological association 
of specialists, which is a platform for the ex-
change of knowledge, experience, and resources 
within the framework of mentoring.
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Защита прав детей является одним из государственных приоритетов и предполагает за-
щиту ребенка от различных форм насилия и ущемления его прав и в семье, и в обществе. 
Особая категория детей, нуждающихся в защите государства, – это дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. Дополнительные гарантии для этой категории детей предо-
ставляются в соответствии с действующим законодательством, обеспечиваются и охраняются 
государством.

Жизнь семей, принявших на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, сопряжена подчас со значительными трудностями, поэтому семья нуждается в профес-
сиональном сопровождении. в Ярославской области на основе федерального и регионально-
го законодательства создана региональная сеть служб сопровождения замещающих семей, 
определены их цели, задачи, структура, функции и содержание деятельности.

службы сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц оказывают 
профессиональную (социальную, правовую, психологическую, медицинскую, педагогичес-
кую) помощь гражданам, желающим принять в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Кроме того, в помощи специалистов нуждаются сами подопечные; 
родители, лишённые родительских прав либо ограниченные в родительских правах, но выра-
зившие желание восстановиться в родительских правах; семьи с детьми, родители которых 
восстановились в родительских правах [9].

Задачи обеспечения благополучия детей, лишенных родительского попечения и приня-
тых в новую семью, требуют соответствующей подготовки специалистов служб сопровож-
дения; понимания ими своей роли в жизни замещающей семьи и степени влияния на нее; 
владения глубокими профессиональными знаниями, специальными компетенциями, профес-
сионально значимыми личностными качествами [12; 14].

Исследования, посвященные профессиональной компетентности, широко представле-
ны в работах Б. с. Гершунского, е. в. Бондаревской, И. А. Колесниковой, А. К. Марковой. 
Классические исследования позволяют сформулировать понятие профессиональной компе-
тентности как интегральной профессионально-личностной характеристики, определяющей 
способность и готовность выполнять профессиональные функции в соответствии с норма-
ми, стандартами и требованиями, принятыми в социуме в конкретный исторический момент. 
Профессиональная компетентность специалиста характеризует его как грамотного предста-
вителя социума, который, используя всю совокупность своих профессиональных знаний, 
осуществляет педагогическую, юридическую, психологическую и экономическую защиту 
клиента. Профессиональная компетентность включает специальные умения, необходимые 
для анализа, синтеза, отбора технологий, для поиска и использования оптимальных комму-
никативных приемов по налаживанию межличностного взаимодействия с целью решения 
проблемы [1; 13; 16].

Одной из основных проблем на сегодняшний день является соотношение между готов-
ностью специалиста к профессиональной деятельности и теми требованиями, которые связа-
ны с реальными условиями работы. Для решения данной проблемы необходимо организаци-
онно-методическое сопровождение профессионального развития специалиста в соответствии 
с требованиями, выдвигаемыми профстандартами [7].

в педагогической науке к проблемам сопровождения педагога обращались многие уче-
ные. так, А. в. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности, направ-
ленную на приобщение взрослеющего человека к социально-культурным и нравственным 
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ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития. М. Р. Битянова считает, что 
сопровождение – это система профессиональной деятельности педагогического сообще- 
ства, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обуче-
ния и психологического развития в ситуациях взаимодействия [2].

в практике образования используются два понятия – методическое сопровождение и ор-
ганизационно-методическое сопровождение. Исследования ведущих ученых (Н. Р. Битянова, 
А. в. Мудрик, е. И. Казакова, О. с. Газман, Э. Ф. Зеер) позволяют сделать вывод, что ме-
тодическое сопровождение – это особый вид взаимодействия участников образовательного 
процесса, направленный на создание благоприятных условий для реализации учебно-воспи-
тательного комплекса; основным компонентом методического сопровождения является кон-
сультативная помощь. Концептуально система методического сопровождения педагогичес-
кой деятельности должна трактоваться как особая управленческая технология, как целостный 
вид активности, в ходе которого обеспечиваются условия для непрерывного профессиональ-
ного роста педагога, развития комплекса его компетентностей [3; 4].

с. Л. Фоменко рассматривает профессиональное развитие специалиста в контексте ког-
нитивного менеджмента – как формирование профессиональной компетентности и социаль-
но значимых качеств, их интеграцию, готовность к постоянному росту, поиск оптимальных 
приемов качественного и творческого выполнения деятельности в соответствии с индивиду-
ально-психологическими особенностями [5].

Анализ научной литературы и практического опыта организационно-методичес-
кого сопровождения профессионального развития специалистов позволяет сделать вы-
вод, что организационно-методическое сопровождение профессионального развития 
– это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создают-
ся условия для профессионального роста специалиста, развития его профессиональной 
компетентности [10; 15].

в Ярославской области действует методическое объединение специалистов служб со-
провождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц. Деятельность объединения 
направлена на укрепление профессионального сообщества и установление высоких профес-
сиональных стандартов качества в области профессионального сопровождения замещающих 
семей. в рамках методического объединения осуществляется обмен опытом, специалисты ов-
ладевают современными технологиями. Организатором работы методического объединения 
является государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспе-
чению функционирования системы образования Ярославской области». важными аспектами 
работы методического объединения являются организация взаимодействия между специа-
листами; обеспечение согласованности их действий; изучение достижений отечественной и 
зарубежной психологической и педагогической науки, современных технологий в области 
сопровождения замещающих семей; выработка общих подходов к содержанию, методам, 
формам работы; оказание помощи специалистам, начинающим осваивать профессиональную 
деятельность [11].

Методическое объединение выстраивает систему наставничества, субъектами которого 
являются участники профессионального сообщества – специалисты сопровождения заме- 
щающих семей. Обмен знаниями, опытом, ресурсами – взаимообогащающий, взаимонаправ-
ленный процесс, который удовлетворяет потребности участников объединения в трансляции 
своего накопленного опыта и в приобретении новых знаний и ресурсов, необходимых для 
дальнейшего профессионального роста. На совещаниях методического объединения рассмат-
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ривается широкий спектр вопросов, связанных с расширением компетенций специалистов 
при решении ими профессиональных задач.

в 2023 году методическое объединение активно использует формат круглого стола, от-
крывающий возможности для дискуссии, обсуждения и анализа сложных случаев из прак-
тики. Чтобы определить наиболее актуальные вопросы и составить тематический план, был 
проведен опрос специалистов служб сопровождения в муниципальных районах Ярославской 
области. Для выступления на одном из ежемесячных совещаний методического объединения 
его участники выбирают те темы, по которым у них накоплен опыт работы и они готовы по-
делиться им с коллегами.

«Арт-терапия в работе с кризисными состояниями детей и подростков и коррекции дет- 
ско-родительских отношений» – эта тема демонстрирует возможности арт-терапевтических 
практик в построении диалога, в создании ситуаций, позволяющих участникам общения 
выражать свои чувства и находить в творчестве, в художественных произведениях психо-
логические аспекты. специалисты предлагают различные терапевтические методы, которые 
опосредованно, через творческие занятия искусством, помогают выражать и проживать по-
давленные эмоции, прорабатывать психологические травмы [6].

«Методы воспитания детей, переживших жестокое обращение и травматические пере-
живания» – рассмотрение этой темы направлено на особенности работы с семьей с целью 
противодействия жестокому обращению с детьми. Особенности поведения, внешние призна-
ки эмоционального состояния ребенка, свидетельствующие о болезненном опыте, методики 
диагностики характера травматических переживаний, способы профессионального сопро-
вождения и оказания помощи – вопросы, составившие содержание встречи.

в рамках темы «Работа с детьми – жертвами сексуального насилия» рассматриваются 
способы оказания экстренной помощи пострадавшим и их длительного сопровождения, про-
граммы работы с окружением ребенка.

среди приоритетных направлений деятельности специалистов сопровождения прием-
ных семей особое место занимает помощь семье, воспитывающей подростков. сепарация 
ребенка от родителей, характерная для подростков, требует от взрослых умения выстраивать 
отношения на основе партнерства и сотрудничества. Перед родителями стоят важные задачи, 
такие как помощь подростку в поиске конструктивных средств выражения чувства взрослос-
ти, в преодолении кризиса идентичности, в сложном выборе собственного я и направления 
для дальнейшего развития. Приемным родителям необходимо не только понимать особен-
ности и потребности подростка, но и учитывать травматический опыт, пережитый ребенком, 
если он жил в детском доме или неблагополучной семье. При освоении темы «специфика 
сопровождения приемной семьи, воспитывающей подростка» специалисты предлагают прак-
тику использования приемов эмпатического общения, установления продуктивного контакта, 
контейнирования эмоций [8].

тема «Первичная профилактика буллинга» заслуживает внимания вследствие того, что 
приемные дети находятся в группе риска. семинары для взрослых, тренинги для детей, спо-
собствующие принятию индивидуальных различий, овладению способами выражения эмо-
ций и социальными навыками, просмотр и обсуждение фильмов – формы работы по профи-
лактике негативных явлений в детской среде и противодействию им.

Очевидно, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОвЗ) более других 
нуждается в родительской любви и помощи. еще в большей степени это относится к при-
емному ребенку с ОвЗ, развитие которого сопровождалось депривационными ограничения-
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ми, обусловленными опытом жизни в неблагополучной семье или в детском доме. Профес-
сиональное сопровождение приемной семьи, воспитывающей ребенка с ОвЗ, направлено 
на развитие у взрослых способности понимать состояние и чувства ребенка, помогать ему 
в овладении новыми навыками и умениями в различных сферах жизни. Эти вопросы были 
в центре обсуждения темы «специфика сопровождения приемных семей, воспитывающих 
детей с ОвЗ».

тема «Работа с травмой в практике помогающего специалиста» позволяет обсудить, ка-
кие ресурсы нужны для восстановления психики после травматических переживаний и как 
негативные последствия травмы влияют на историю жизни. «Безопасное место», «берег ста-
бильности», альтернативные истории, сердечное внимание и забота, организация простран- 
ства и создание комфортной обстановки, социальная сеть поддержки и связь с близкими – ре-
сурсы, обеспечивающие приемным детям психологическую безопасность.

в дальнейшем предполагается изучение следующих тем: «Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков», «Работа с детьми – жертвами сексуального насилия», «взаи- 
модействие приемной семьи с кровными родственниками ребенка», «специфика сопровож-
дения семей с родственной опекой как фактор профилактики вторичных отказов от детей», 
«Отношение социума к приемным семьям. Как поддержать приемные семьи?», «Работа с за-
мещающими родителями по формированию личной безопасности несовершеннолетних».

Участники методического объединения выступают с сообщениями, сопровождая их 
презентациями, проводят демонстрационные сессии, мастер-классы, предлагают тренинги 
по освоению конкретных приемов и упражнений. По каждой теме составляются перечни ре-
комендуемых литературных и кинематографических произведений.

Объединяющим началом в работе методического объединения является представление 
об основных задачах сопровождения замещающих семей:

– содействие в создании психологического микроклимата, способствующего комфор- 
тному пребыванию ребенка в семье;

– оказание комплексной профессиональной консультативной, юридической, психоло-
гической, социальной помощи семье, принявшей детей на воспитание;

– развитие и поддержание родительских компетенций и навыков воспитания приемных 
детей;

– помощь в преодолении негативных последствий прошлого опыта ребенка (пережито-
го насилия и пренебрежения, опыта пребывания в государственном учреждении);

– обеспечение обмена опытом между замещающими родителями.
Персональные отзывы, личные инициативы, активное участие в совещаниях методичес-

кого объединения подтверждают эффективность выбранной формы работы. Профессиональ-
ное общение специалистов служб сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолет-
них лиц, нацеленное на более глубокое изучение сложных вопросов их социально значимой 
деятельности, безусловно, является продуктивной формой наставничества и помогает участ-
никам методического объединения повышать свой профессиональный уровень.
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The Variability
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in the Process 
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Abstract. The article deals with the defi-
nition of forms of mentoring that are currently 
important for career guidance and choice of pro-
file training by the ninth-grade students. The au-
thors have presented the analysis of results of the 
questionnaire conducted among Yaroslavl high 
school graduates. According to the authors, with 
all the varieties of mentoring, the ninth-grade 
students put more confidence in professional 
mentors – enterprise representatives and the 
teachers of the educational organization.

Капустина Н. В. 
Kapustina N. V.

Умрихина А. А.
Umrikhina A. A.

Бобылева Н. И.
Bobyleva N. I.

УДК 37.047

Ключевые слова: наставничество, формы 
наставничества, профессиональное само-
определение обучающихся, сопровождение 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся.

Keywords: Mentoring, forms of mentoring, 
professional self-determination of students, 
support of professional self-determination of 
students.

Аннотация. Данная статья посвяще-
на проблеме определения форм наставни-
чества, актуальных для профориентации 
и выбора профильного обучения обучаю-
щимися 9-х классов. Авторы предложили 
анализ результатов анкетирования, прове-
денного среди выпускников основной школы 
г. Ярославля. По мнению авторов, при всем 
разнообразии вариантов наставничества де-
вятиклассники в большей степени доверяют 
наставникам-профессионалам – представи-
телям предприятий и педагогам образова-
тельной организации.
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«вопросы обучения и наставничества являются вопросами будущего» – сказал Прези-
дент России владимир Путин на открытии Года педагога и наставника. Наставничество се-
годня рассматривается как методический инструмент, способствующий личностному и про-
фессиональному росту наставляемого [2]. Практики считают, что эта технология передачи 
опыта, навыков и компетенций работает гораздо быстрее и эффективнее, чем некоторые дру-
гие способы (например, изучение учебных пособий, взаимопосещение уроков, самостоятель-
ная и проектная работа, формализованное общение). Благодаря наставникам у наставляемых 
формируются определенные жизненные ценности, позитивные установки, они быстрее опре-
деляются и более успешно реализуют себя в профессиональной жизни. Деятельность настав-
ника в образовании включает не только педагогическую поддержку, но и устранение внутрен-
них образовательных дефицитов обучающихся (наставляемых), другими словами – создание 
условий для формирования готовности самостоятельно разрешать те или иные социальные, 
образовательные или профессиональные проблемы [6; 10; 12; 13].

во многих российских образовательных организациях реализуются вариативные про-
граммы наставничества по работе с талантливыми детьми; по профориентации; по работе 
с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию; по работе с «трудными» подростка-
ми [9]. Программа наставничества – это программа поддержки подростка, которая связана 
с человеком, помогающим подростку решать проблемы и достигать поставленных целей [3]. 
Наставничество в рамках профессиональной ориентации обеспечивает более осознанный 
самостоятельный профессиональный выбор наставляемого – с опорой на его личностные 
особенности и профессиональные склонности и с учетом ситуации на рынке труда. Однако 
сопровождение самоопределения, выработки ценностей, развития гибких навыков, которые 
нужны будущему профессионалу для успешной работы, требует определенных компетенций 
от педагогов и наставников.

выпускникам школ важно найти свою нишу на рынке труда, научиться конструировать 
свой собственный профессиональный маршрут и вносить в него своевременные изменения. 
Наставник помогает школьнику оценить свои сильные и слабые стороны, выбрать профес-
сию, осознать себя в ней и выстроить стратегию для дальнейшего профессионального пути 
[4; 8; 15].

Примером служат программы наставничества в тех школах, которые привлекают ус-
пешных выпускников, готовых поделиться своим опытом и профессиональными навыками 
с учениками (на безвозмездной основе, с целью реализовать собственную потребность про-
должить отношения с образовательной организацией). Наставники могут работать самостоя-
тельно или под контролем куратора программы (например, проводить лекции или приглашать 
обучающихся на производство), могут использовать методики, разработанные педагогами 
и психологами [16].

таким образом, не только учитель-предметник или классный руководитель должен 
становиться значимым взрослым. Независимо от статуса куратора такая работа может быть 
эффективной при наличии собственного опыта и пособий по наставничеству. Наставник 
в школе не должен оказываться в ситуации противопоставления учителю, а наоборот, он 
должен быть помощником педагога-предметника или классного руководителя (в зависи-
мости от задачи) по выстраиванию и реализации индивидуального образовательного марш- 
рута ученика [4].

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию ра-
боты наставнической пары или группы, участники которой находятся в определенной роле-
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вой ситуации, определяемой их основной деятельностью и позицией [5; 14]. Распростране-
ние получили такие наставнические группы, как «ученик – ученик», «учитель – учитель», 
«студент – ученик», «работодатель – ученик», «работодатель – студент», «учитель – ученик», 
«педагог – студент» [8]. При сопровождении обучающихся в ходе профессионального само-
определения более эффективными являются наставнические группы «работодатель – уче-
ник», «ученик – ученик», «учитель – ученик», «студент – ученик».

в наставнической паре «работодатель – ученик» взаимодействуют обучающийся шко-
лы и представитель регионального предприятия (организации). в процессе взаимодействия 
наставника с наставляемым, в зависимости от мотивации самого наставляемого (личной, 
общепрофессиональной или конкретно профессиональной), может происходить приклад-
ное знакомство с профессией. Цель наставничества – формирование у обучающихся осоз-
нанного подхода к реализации личностного потенциала, увеличение количества молодежи, 
заинтересованной в развитии собственных талантов и навыков. взаимодействие наставни-
ка и наставляемого может вестись в режиме урочной, внеурочной и проектной деятельно- 
сти [7].

в наставнической паре «ученик – ученик» взаимодействуют обучающиеся одной обра-
зовательной организации, при этом один из них обладает организаторскими и лидерскими 
качествами, позволяющими ему оказывать влияние на наставляемого. Цель наставничества 
– поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями, с учетом потреб-
ностей наставляемого и ресурсов наставника [8]. Основными вариантами данной наставни-
ческой пары могут быть «успевающий – неуспевающий», «лидер – пассивный», «равный – 
равный» [10].

в наставнической паре «учитель – ученик» взаимодействуют учитель (педагог) образова-
тельной организации и обучающийся с индивидуальными образовательными потребностями: 
одаренный, высокомотивированный, способный обучающийся; обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоровья; подросток группы риска. Цель наставничества – раскрытие 
потенциала личности наставляемого [11].

в наставнической паре «студент – ученик» взаимодействуют обучающиеся общеобразо-
вательного и среднего профессионального учреждений, при этом студент оказывает влияние 
на школьника, помогает ему с профессиональным и личностным самоопределением и спо-
собствует ценностному и личностному наполнению, а также коррекции образовательной тра-
ектории [7].

Одной из профориентационных «точек школьной жизни», вызывающих существен-
ные затруднения у многих обучающихся, является выбор профиля. Принимая решение, 
обучающиеся зачастую испытывают потребность в совете значимого взрослого, в доступе 
к достоверным источникам информации. Для образовательной организации важной ста-
новится задача предложить ученику качественное сопровождение профессионального са-
моопределения, учитывая его индивидуальные предпочтения, а также запрос на формат 
сопровождения.

Для определения предпочтений обучающихся в выборе источников информации (при 
подаче заявления в профильный класс) было проведено анкетирование учащихся (на основе 
методики А. в. вечерина) [1]. в анкетировании приняли участие 126 девятиклассников, обу-
чающихся в школах г. Ярославля (выпуск 2023 г.). вопросы составлены таким образом, что 
у детей не возникло существенных трудностей при заполнении анкеты.
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Анкета профильной и социальной ориентации для учащихся
(по А. В. Вечерину)

1. Планируете ли вы продолжить обучение в 10-м классе?
2. Кем хотите стать в будущем (какую выбрать профессию)?
3. Какие учебные предметы вы хотели бы углубленно изучать в 10 классе?

(Назовите не более трех предметов).
4. На какой профиль (профили) вы хотели бы пойти в 10-м классе?

(Назовите основной и запасные варианты).
5. Что повлияло на выбор профильного класса? Отметьте ответы, наиболее близкие вам, или 

укажите свой ответ:
– мои интересы, способности, склонности;
– будущая профессия;
– сдавал(а) ОГЭ по профильным предметам;
– за компанию с другом (подругой);
– по совету родителей;
– по рекомендации психолога или учителя;
– профориентационные мероприятия: экскурсии на заводы, в производственные организации 

и в учебные заведения; участие в профессиональных пробах, в конкурсах, викторинах, проектах, выс- 
тавках, презентационных площадках, посвященных различным профессиональным сферам;

– другой вариант ответа.
6. На курсах по выбору углубленного изучения предметов вы ставите перед собой цель:
– хорошо подготовиться к экзаменам в школе.
– углубиться в предмет для последующего профессионального выбора, подготовиться к экзаме-

нам в вуз.
– другое (написать).

Благодаря опроснику можно определить, какие аспекты наставничества актуализиру-
ются в сознании школьников. По результатам опроса, 83,3% обучающихся раскрывают свои 
интересы, способности, склонности благодаря диагностическим работам педагога-психоло-
га и классного руководителя. Информация о будущей профессии, полученная от наставни-
ков-учителей, педагогов-психологов, классных руководителей, является приоритетной для 
68% детей. При выборе профиля и будущей профессии 61,9% выпускников ориентируют-
ся на предметы ОГЭ. 35% респондентов отмечают пользу профориентационных мероприя-
тий, в которых принимали участие. 31% опрошенных прислушиваются к советам родителей. 
28% – учитывают мнение учителя-предметника, классного руководителя. Для 6,3% обучаю-
щихся имеет значение мнение друга, который уже самоопределился.

Результаты этого опроса говорят о том, что респонденты осознают роль наставничес-
тва в вопросах сопровождения профессионального самоопределения. Дети согласны с тем, 
что наставничество позволяет выявить склонности и интересы (диагностическая функция), 
дает возможность разобраться, что происходит на рынке труда (информационная функция); 
помогает научиться делать осознанный выбор, подчеркивает важность активной жизненной 
позиции (личностно-развивающая функция); это мероприятия, позволяющие почувствовать 
деятельность изнутри, – стажировки, профпробы и др. (практическая функция).

Анализ результатов анкетирования определил круг источников влияния, актуальных при 
сопровождении профессионального самоопределения учащихся: психологическая служба, 
выбор предметов еГЭ; участие в профориентационных мероприятиях; участие родителей; 
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важные для девятиклассников формы профориентационного наставничества мож-
но объединить в следующие группы: 1) профессиональные формы (с участием специали- 
стов); 2) институциональные формы (осуществляются в организации); 3) социальные формы 
(под влиянием ближайшего окружения).

таким образом, все формы наставничества работают в единой системе и помогают сде-
лать осознанный выбор индивидуального образовательного маршрута. Наиболее значимым 
для обучающихся является профессиональное наставничество. Именно специалист помогает 
понять содержание профессии, осознать свои склонности и интересы; учит ставить разум-
ные цели и планировать пути их достижения, правильно расставлять приоритеты. Данная 
форма требует дополнительных затрат, так как задействует материальные, организационные, 
методические ресурсы. Однако, согласно полученным данным, для выпускников 9-х клас-
сов именно профессиональное наставничество является наиболее значимым. Оно позволяет 
получать опыт, знания, формировать навыки, компетенции и ценности быстрее, чем другие 
способы коммуникации (учебные пособия, урочная система, самостоятельная и проектная 
работа, формальное и неформальное общение). При выборе профильного класса обучающие-

мнение учителей-предметников; влияние окружения. вариативность источников наставни-
чества способствует более эффективному выявлению и разрешению возможных трудностей 
при сопровождении профессиональной ориентации обучающихся с различными потребно- 
стями (таблица 1). таблица 1.

Профориентационное наставничество: выбор обучающихся 9 класса

влияет на выбор Наставники
% 

наставляемых 
школьников

Проблемы

психологическая служба специалисты 
психологической 
службы 83%

необходимость 
расширения штата, запрос 
на межведомственное 
взаимодействие, нехватка 
времени на проведение 
диагностики

выбор предмета ОГЭ классные руководители, 
учителя-наставники 68%

отсутствие связи между 
выбором предмета ОГЭ 
и профессиональным 
самоопределение

профориентационные 
мероприятия

классные руководители, 
учителя-наставники 35%

формальность при массовом 
участии; трудность 
измерения эффективности

родители родители 31% субъективность подхода 
родителей

учителя-предметники учителя-наставники 28% «предметный эгоизм» 
учителей-предметников

окружение родственники, друзья, 
знакомые 6,3% возможность 

отрицательного влияния



30

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПАНОРАМА
научно-методический журнал

ся больше доверяют профессиональному сопровождению – со стороны специалистов психо-
логической службы, классных руководителей, учителей-предметников. субъективное мнение 
окружающих людей, в том числе родителей, влияет на выбор девятиклассников в меньшей 
степени. Это может говорить о том, что обучающиеся понимают важность принятия правиль-
ного решения при выборе профиля и готовы получать педагогическую и психологическую 
помощь в рамках профессионального адресного сопровождения.
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Ресурсы наставничества
в процессе сопровождения 

профессионального
развития педагога

The Resources of Mentoring 
in the Process of Supporting 
Professional Development
of Teachers

Аннотация. в статье осмысляется от-
ношение представителей разных регионов 
РФ (включая новые регионы – ЛНР и ДНР) 
к вопросам понимания и реализации настав-
ничества в процессе профессионального раз-
вития педагога. собрав и проанализировав 
мнения педагогов, преподавателей, управ-
ленческих кадров, авторы предлагают реко-
мендации, позволяющие более эффективно 
выстраивать работу по научно-методичес-
кому сопровождению региональной систе-
мы образования. в статье описана система 
ресурсов наставничества – внешних, интер-
субъектных и внутренних. Обоснована необ-
ходимость развития наставничества на всех 
уровнях образования за счет привлечения 
к работе представителей сторонних образова-
тельных организаций и методических служб; 
интеграции педагогов сПО, вПО и ДПО для 
обогащения наставнических практик.

Abstract. The relationship of the repre-
sentatives of different regions of the Russian 
Federation (including new regions – the LPR 
and the DPR) to the questions of understand-
ing and realization of mentoring in the process 
of a teacher’s professional development is con-
ceptualized. Having gathered and analyzed the 
opinions of educators, teachers, managerial staff 
the authors offer recommendations that allow 
building work on scientific and methodological 
support of the regional system of education. The 
system of mentoring resources – external, inter-
subjective and internal – has been described 
in the article. The necessity of development of 
mentoring at all levels of education by attract-
ing the representatives of different educational 
organizations and methodological services, in-
tegration of teachers of secondary, higher and 
additional professional education for enriching 
mentoring practices has been substantiated in 
the article.

Ключевые слова: педагоги, преподаватели, 
управленческие кадры, непрерывное профес-
сиональное образование, ресурсы, наставни-
чество.
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personnel, continuing professional education, 
resources, mentoring.

Серафимович И. В.
Serafimovich I. V.

Харисова И. Г.
Harisova I. G.

Пополитова О. В.
Popolitova O. V.

Шляхтина Н. В. 
Shlyahtina N. V.

УДК 37.013



33

АКТуАЛЬНый
ВОПРОс

Работа выполнена в рамках НИР «Обеспечение единства образовательного простран- 
ства средствами модернизации системы профессионального развития педагогических ра-
ботников в условиях интеграции образовательных систем Российской Федерации и ЛНР, 
ДНР» Государственного задания ЯГПУ им. К. Д. Ушинского на 2023 год от Минпросвещения 
РФ, номер реестровой записи 720000Ф.99.1.БН62АБ84000

Непрерывное профессиональное образование педагогов и руководителей образователь-
ных организаций, в частности формирование мотивации и готовности к работе по самооб-
разованию, самосовершенствованию, профессиональному росту, является одним из приори-
тетов государственной политики России в области образования [14]. Наставничество – одна 
из форм непрерывного образования, которая на современном этапе претерпевает трансфор-
мации. Можно говорить о некотором психологическом «ребрендинге», открывающем но-
вые аспекты, ракурсы, грани отношений в наставнических парах, в различных форматах 
наставничества.

Актуальность изучения наставничества и получения современных данных о нем, о его 
роли и значимости в контексте непрерывного профессионального образования обусловле-
на особенностями сопровождения профессионального развития педагогических работников 
и связана c педагогической деятельностью. в частности, назрела необходимость качественно-
го и оперативного восполнения дефицита кадров и достижения целевых ориентиров системы 
образования в целом, а также выхода на иной уровень качества предоставления образова-
тельных услуг [20]. Появление задач нового вида требует творческих и в то же время научно 
обоснованных и практико-ориентированных решений. Кроме того, потенциал наставничес- 
тва целесообразно использовать для формирования у педагогов универсальных педагогичес-
ких компетенций [23] и ценностно-смысловых ориентиров профессиональной деятельности 
в процессе непрерывного педагогического образования.

важнейшее значение наставничество приобретает в условиях интеграции в систему 
российского образования новых субъектов РФ. в этом ракурсе наставничество может носить 
межрегиональный реверсивный характер. Какая для этого есть основа? Каковы особенности 
понимания наставничества? в чем специфика реализации ресурсов наставничества?

существуют разнообразные подходы к пониманию наставничества. Одни авторы рас-
сматривают наставничество как «устойчивые, закрепленные нормами права отношения» [4], 
связанные с совершенствованием профессионального мастерства, с передачей компетенций 
и навыков [4; 11; 16]. Наставничество понимают как форму введения в профессию, необходи-
мую для преодоления проблем, вызванных переходом от обучения к профессиональной дея- 
тельности, т. е. для адаптации молодых педагогов в профессии, их интеграции в профессио- 
нальную среду и социализации в ней [7; 11]. Другим вариантом может стать представление 
о наставничестве как адаптации к новой должности, особенно в случае карьерного роста 
и назначения на управленческую должность. вместе с тем еще К. Д. Ушинский считал, что 
наставничество способствует раскрытию потенциала личности при «гармоничном сочетании 
теоретического знания и практического опыта» [4]. в случае формирования и развития кад-
рового резерва организаций наставничество станет «инструментом накопления, сохранения 
и приумножения кадрового потенциала организации» [13].

Наставничество как форма передачи накопленного опыта и преемственности поколений, 
необходимая составляющая развития общества, сохранения и приращения человеческого ка-
питала, развития личности [4] становится функциональным инструментом в случае субъек-
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тной позиции педагогов, осознанной мотивации участников процесса [18; 19; 21]. Развитие 
наставляемого происходит через личный пример, ресурсы и опыт наставника [22]. сегодня 
исследователи выделяют несколько моделей наставничества:

1) традиционную – взаимодействие происходит между более опытным специалистом 
и начинающим педагогом [6];

2) ситуационную – наставник оказывает помощь в значимых для подопечного ситуаци-
ях, с которыми тот не может справиться сам [2];

3) партнерскую – работники занимают одинаковое положение, но у одного опыт и ком-
петенции более значительные, чем у другого [17];

4) групповую – один наставник работает с группой наставляемых, имеющих общие де-
фициты [17];

5) виртуальную – наставничество осуществляется в режиме онлайн [17].
На современном этапе нам представляется важным не только исследовать различные 

практики наставничества в организациях разного профиля [4], но и обозначить высокую 
значимость наставничества в системе дополнительного профессионального образования. 
Наставничество становится необходимым компонентом системы научно-методического со-
провождения педагогов и руководителей всех уровней [15], вовлекая их в процесс осознания 
необходимости профессиональных изменений и карьерного роста (с участием наставника) 
на всех этапах профессионального пути, открывая перед ними различные виды ресурсов. 
в качестве внешнего ресурса выступает нормативно закрепленная целевая модель настав-
ничества, в которой обозначена необходимость совместной деятельности наставляемого и 
наставника по планированию, реализации, оцениванию и коррекции персонализированной 
программы наставничества. в качестве интерсубъектных ресурсов выступают разные уровни 
наставничества, а также модели горизонтального обучения (имеющие региональные особен-
ности) – с участием мотивированных педагогов и управленцев [12]. в качестве внутренних 
ресурсов может выступать «…способность человека воспринимать вызовы как необходи-
мость собственных изменений» [5, с. 9] и умение «субъекта использовать любой импульс 
в конструктивном ключе» [10, с. 40]. Кроме того, к внутренним ресурсам относится способ-
ность педагога постоянно открывать новые смыслы [24], на новом уровне рефлексировать 
особенности метадеятельности или деятельности с «деятельностями других» [9].

Обозначенные выше подходы к определению сущности наставничества и его значе-
ния в процессе научно-методического сопровождения подготовки и профессионального 
развития педагогических кадров обусловили целесообразность изучения наставничества 
в аспекте его практической реализации в рамках региональной системы образования. Це-
лью исследования, проведенного в мае – июне 2023 года в разных регионах Российской 
Федерации (включая ДНР и ЛНР), стало выявление основных тенденций в использовании 
наставничества как средства сопровождения профессионального развития педагогических 
работников. Для реализации поставленной цели был определен ряд исследовательских  
вопросов. Каковы приоритеты в использовании наставничества в работе с педагогами, 
преподавателями и управленческими кадрами в регионах РФ? Каков актуальный запрос 
на наставничество у педагогических работников разных категорий? Какие проблемы в ре-
ализации наставничества в своей деятельности видят представители профессионального 
сообщества и с чем эти проблемы могут быть связаны? Какие возможности и перспекти-
вы выделяют педагогические работники в использовании потенциала наставничества для 
своего профессионального развития?
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Для формирования дизайна исследования были использованы следующие методологи-
ческие подходы:

– системный (в. П. Беспалько, т. А. Ильина, Н. в. Кузьмина и др.), обеспечивающий 
целостное представление о реализации системы наставничества в работе с представителями 
различных образовательных организаций;

– системно-генетический, позволяющий рассматривать наставничество в развитии – 
в трансформации компонентов психологической системы деятельности, а именно целей, мо-
тивов, информационной основы деятельности, профессионально важных качеств, особенно- 
стей принятия решений (А. в. Карпов, М. М. Кашапов, Ю. П. Поваренков, в. Д. Шадриков);

– интегративно-вариативный (А. в. Золотарева), обусловливающий наличие вариантов 
интеграции различных моделей наставничества в систему научно-методического сопровож-
дения педагогических кадров с учетом особенностей региона, карьерных устремлений специ-
алистов и возможностей отдельных образовательных организаций;

– субъектно-ориентированный (К. А. Абульханова-славская, Л. в. Байбородова, 
в. с. Леднев, И. Я. Лернер и др.), предусматривающий субъектную позицию педагога в си- 
стеме наставничества и ориентирующий на приоритет его профессиональных и личностных 
притязаний при выборе характера своего участия во взаимодействии с коллегами.

содержание исследования разрабатывалось на основе компаративного анализа норма-
тивно-правовых документов, регламентирующих реализацию наставничества как средства 
сопровождения профессионального развития педагогических кадров, и обсуждения данного 
формата на федеральном и региональном уровнях в фокус-группах с участием представите-
лей региональных систем научно-методического сопровождения (педагогов, преподавателей 
и руководителей). собранный материал стал основой для формирования комплекса вопросов, 
позволяющих реализовать исследовательские задачи и выявить представления различных ка-
тегорий педагогических работников о внедрении системы наставничества в практику научно-
методического сопровождения. с учетом особенностей представителей профессионального 
сообщества были подготовлены две анкеты: одна – для преподавателей и педагогов, другая – 
для управленцев и руководителей (с целью обеспечить респондентам свободный доступ к ан-
кетам использовался сервис Google Forms).

в эмпирическом исследовании приняло участие 7343 респондента из разных регионов 
Российской Федерации: управленческие кадры и руководители (727 человек); 202 препода-
вателя организаций среднего профессионального (93 человека), высшего (91 человек) и до-
полнительного профессионального образования (18 человек). Большинство респондентов 
(6414 человек) – это педагоги организаций общего и дополнительного образования: 4963 пе-
дагога, 1135 воспитателей. в опросе также приняли участие психологи, социальные педаго-
ги, педагоги дополнительного образования (316 человек). Полученные при анкетировании 
данные были проанализированы в количественном и качественном аспектах и обработаны 
с использованием показателей первичной описательной статистики.

Результаты анкетирования управленческих кадров. Одним из предметов специального 
анализа стала оценка руководителями перспективных направлений совершенствования си- 
стемы подготовки и профессионального развития педагогических кадров. Результаты опроса 
отражены в таблице 1. Отметим, что в вопросе анкеты, посвященном данной проблеме, было 
предложено выбрать из 12 ответов три наиболее значимых, опрашиваемые также могли сфор-
мулировать и собственный ответ.
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таблица 1.

Перспективные направления совершенствования системы  
подготовки и профессионального развития педагогических кадров  

(мнения руководителей)

Направления совершенствования
М (х)

среднее 
арифметическое

формирование механизмов управления региональной 
инфраструктурой научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленческих кадров

9,45

актуализация содержания, форм и методов непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
и управленческих кадров

15,74

развитие кадрового потенциала системы дополнительного 
профессионального образования 9,44

создание цифровой экосистемы дополнительного 
профессионального образования 6,86

формирование методического актива региона 10,01
развитие форм неформального образования 
и горизонтального обучения 3,01

совершенствование механизмов наставничества 
и тьюторского сопровождения педагогов 9,86

изучение и распространение передовых педагогических практик 14,48
интеграция педагогической науки и практики 
в решении актуальных проблем 7,14

учет запроса работодателей 6,75
изучение и учет потребностей обучающихся и их родителей 6,91
затрудняюсь ответить 0,3

Анализ полученных данных позволяет увидеть некоторые общие тенденции. На первое 
место руководители ставят «актуализацию содержания, форм и методов непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кад-
ров», на второе – «изучение и распространение передовых педагогических практик», третье 
место поделили «формирование методического актива» и «совершенствование механизмов 
наставничества и тьюторства».

степень влияния конкретного компонента непрерывного образования на качество под-
готовки педагогических кадров нашла отражение в рейтинге этого компонента. Анализ был 
направлен, во-первых, на оценку текущей ситуации (Отс): в какой мере компонент поло-
жительно влияет в настоящее время? А во-вторых, на прогноз (П) возможного влияния: что 
и в какой мере могло бы положительно влиять на качество подготовки педагогических кад-
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таблица 2.

Влияние компонентов непрерывного образования 
на качество подготовки педагогических кадров (в рангах)

ров, если бы использовались имеющиеся возможности? Эти проблемы были сформулиро-
ваны в двух вопросах, которые давали респондентам возможность добавлять собственные 
варианты средств подготовки или развития педагогов.

Среднее Ранг
ОТС П ОТС П

Диагностика по выявлению дефицитов 
в подготовленности кадров 45,3 39,0 8 12

Изучение запроса на адресную поддержку кадров 56,0 51,3 5 6
Разработка индивидуального плана 
профессионального развития педагога 50,0 52,7 6 5

Участие в инновационной деятельности 34,7 46,0 14 9
Курсы повышения квалификации федерального 
уровня 12,7 14,3 25 24

Курсы повышения квалификации регионального 
уровня 14,7 18,3 23 22

Методическая работа в образовательной 
организации 8,3 17,0 26 23

внутрифирменное обучение 64,7 65,3 1 1
Материальные средства стимулирования 2,3 2,3 28 28
Моральные средства стимулирования 
(награждение грамотами, благодарности, 
присвоение званий и др.)

7,7 4,7 27 27

тиражирование лучших практик через публикации 41,0 47,3 12 8
Презентация опыта педагогов на семинарах 26,0 30,7 18 15
Посещение и анализ открытых мероприятий 21,3 27,7 20 18
Организация деятельности методических 
объединений с учетом специфики 
профессиональной деятельности 
в образовательной организации

30,0 30,7 16 15

Организация деятельности методических 
объединений по воспитательной работе 
в образовательной организации

30,3 38,3 15 13

Организация деятельности методических 
объединений с учетом специфики 
профессиональной деятельности  в регионе

44,0 43,7 11 11
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Организация деятельности методических 
объединений по воспитательной работе в регионе 45,0 45,0 10 10

Деятельность общественных профессиональных 
объединений, сообществ в регионе 63,0 55,7 2 4

Наставничество в образовательной организации 13,3 21,0 24 19
Наставничество в муниципальной системе 
образования 45,3 33,3 8 14

Организация стажировок педагогов на 
муниципальном и региональном уровне 35,7 28,0 13 17

Обмен опытом работы в образовательной 
организации и на муниципальном уровне 18,0 20,3 22 20

выступления на научно-практических 
конференциях 60,3 62,0 3 2

Проведение мастер-классов 18,7 19,0 21 21
Участие в исследовательской деятельности 47,3 49,7 7 7
тьюторское сопровождение педагогов 57,0 60,3 4 3
Организация стажировок в регионах России 29,3 10,0 17 26
Обмен опытом на федеральном уровне 24,7 12,7 19 25

среди средств, положительно влияющих на качество подготовки педагогических 
кадров, респонденты из новых территорий отдают предпочтение стимулам внешней мо-
тивации работников. Пока не в полной мере оценен интерсубъектный ресурс – ресурс 
взаимодействия, реализуемый в таких инструментах, как профессиональные сообще- 
ства, работа с профессиональными дефицитами, формирование образовательного запроса 
и потребности, проектирование индивидуального образовательного маршрута, тьюторство 
и наставничество.

в ответах управленческих кадров выявлено больше сходства, чем различий: все ре-
гионы ставят на первое место «материальные средства стимулирования». Дополнительно 
выделены «моральные средства стимулирования (награждение грамотами, благодарно- 
сти, присвоение званий и др.), «методическая работа в образовательной организации». 
На 3–4 позициях стоят формы повышения квалификации различных уровней (федерально-
го, регионального); проведение мастер-классов, посещение и анализ открытых мероприя-
тий. У всех участников опроса воспитательная работа в образовательных организациях, ор-
ганизация стажировок, деятельность методических объединений педагогов по актуальным 
вопросам в рейтинге занимают средние позиции. Участие в инновационной деятельности 
оценено респондентами как «влияет» и «незначительно влияет». Низкую значимость для 
всех респондентов имеет внутрифирменное обучение, выступления на научно-практичес-
ких конференциях, деятельность общественных профессиональных объединений, сооб-
ществ, организация стажировок.

Результаты анкетирования преподавателей. Полученные в ходе исследования дан-
ные свидетельствуют о наличии определенных тенденций, связанных с внедрением сис-
темы наставничества в работу с преподавателями с целью создания условий для развития 
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таким образом, можно констатировать, что наибольшей популярностью наставничество 
как форма сопровождения профессионального развития пользуется у преподавателей сПО. 
Преподаватели ДПО, хотя и считают данный формат менее значимым, отмечают необходи-
мость совершенствования механизмов его внедрения в практику. Преподаватели вуза, по 
сравнению со своими коллегами, менее всего заинтересованы в реализации данного формата. 
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что в вузе наставничество не получило 
широкого распространения, поэтому преподаватели не могут оценить его потенциал в полной 
мере.

Преподавателям, участникам опроса, предлагалось также оценить форматы наставни-
чества с точки зрения их влияния на качество подготовки педагогических кадров. Респон-
денты в целом положительно оценили данное средство: средняя оценка, которую получили 
наставничество (в образовательной организации и в муниципальной системе образования) 
и тьюторское сопровождение, находится в диапазоне от 4,7 до 5,1 балла (участникам опроса 
было предложено оценить каждую позицию по шкале от 0 до 7 баллов). Это свидетельствует 
о том, что эти виды сопровождения в значительной мере влияют на профессиональное разви-
тие преподавателей. При этом наиболее значимым форматом для преподавателей сПО, вПО 
и ДПО является наставничество в муниципальной системе образования (вероятно, опыт, на-
копленный респондентами, показывает, что работа с представителями муниципальной сис-

их компетенций и профессионального совершенствования. в целом по регионам 18,3% ре- 
спондентов отметили, что они используют работу с наставником или тьютором для свое-
го профессионального развития. При этом чаще обращаются к наставнику преподаватели 
сПО (44,3%), реже – преподаватели ДПО (22,7%) и преподаватели вПО (только 8%). вме- 
сте с тем 23,7% респондентов считают механизмы наставничества и тьюторского сопро-
вождения перспективным направлением в сфере совершенствования системы подготовки 
и профессионального развития педагогических кадров. Чаще всего обращают внимание 
на это направление преподаватели ДПО (33,3%), преподаватели сПО и вПО считают со-
вершенствование механизмов наставничества менее значимым (26,8% и 18,6% респонден-
тов соответственно). Наставничество считают комфортной для себя формой только 16,3% 
участников опроса, в том числе 19,3% преподавателей сПО, 14,2% преподавателей вуза 
и 11,1% преподавателей ДПО (таблица 3).

таблица 3.
Использование потенциала наставничества 

в процессе профессионального развития (мнения преподавателей)

Показатель
Преподаватели

Всего
СПО ВПО (вуза) ДПО

работа с наставником 
или тьютором 44,3% 8,0% 22,7% 18,3%

совершенствование механизмов 
наставничества и тьюторского 
сопровождения педагогов

 26,8% 18,6% 33,3% 23,7%

наставничество 19,3% 14,2% 11,1% 16,3%
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таблица 4.

*М (х) – среднее арифметическое

Влияние форматов наставничества 
на качество подготовки педагогических кадров

Формат
влияет в настоящее время Могли бы повлиять

сПО вУЗ ДПО М 
(х)* сПО вУЗ ДПО М 

(х)*
Наставничество 
в образовательной 
организации

4,7 4,3 4,6 5,1 5,3 4,7 5,5 5,3

Наставничество 
в муниципальной 
системе образования

5,3 4,8 5,3 4,7 5,4 5,1 5,3 5,0

тьюторское 
опровождение педагогов 4,5 4,3 4,6 4,5 4,9 4,9 5,1 4,9

следует отметить, что разные уровни наставничества, по мнению участников опроса, 
могли бы в большей степени влиять на профессиональное развитие педагогических кадров, 
если бы использовались более интенсивно и постоянно совершенствовались. Представлен-
ные в таблице 4 цифры говорят о том, что потенциал влияния наставничества и тьюторско-
го сопровождения («Могли бы повлиять») в среднем по регионам оценивается выше, чем 
влияние в настоящее время (шкала оценивания – от 0 до 7 баллов). такая же тенденция 
наблюдается и у отдельных категорий респондентов, при этом преподаватели всех уровней 
образования отдают предпочтение потенциалу наставничества в муниципальной системе 
образования (в диапазоне от 5,1 до 5,4 баллов). Данное обстоятельство может свидетель- 
ствовать о том, что в практике региональных систем сопровождения педагогических кадров 
возможности наставничества реализованы не в полной мере. Участники опроса считают, что 
развитие наставничества (особенно на муниципальном уровне) будет способствовать повы-
шению эффективности научно-методического сопровождения педагогов в процессе их про-
фессионального развития и, в конечном итоге, улучшению образовательных результатов.

Результаты анкетирования педагогов говорят о том, что в отечественной системе об-
разования уделяется внимание профессиональному развитию педагогов. Ответы респон-
дентов говорят о различных формах, позволяющих развивать профессиональные компетен-
ции. Педагогические работники, участвовавшие в опросе, отмечали разную степень своего 
взаимодействия с наставниками (хотя по регионам картина практически одинакова). Лишь 
4,6% опрошенных педагогов и 27,8% воспитателей работают с наставником или тьютором. 
Значительно выше этот показатель среди психологов, социальных педагогов, педагогов до-
полнительного образования (87,9%).

По результатам проведенного опроса можно судить о наиболее эффективных (и вос-
требованных) форматах подготовки и развития педагогических кадров. все представленные 
в анкете средства (29 групп) отмечены респондентами как оказывающие положительное 

темы образования более эффективна, чем взаимодействие с коллегами в своей организации 
и работа с тьютором (таблица 4)).
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влияние на подготовку педагогических кадров в настоящее время. Респонденты оценивают 
предлагаемые им средства как значимые – «влияющие», «влияющие в значительной мере» 
и «ближе к существенно влияющим». Не было средств, которые «слабо влияют», «почти 
не влияют», «не влияют», «отсутствуют». 26,4% опрошенных педагогических работников 
(1692 человека) считают одним из важных направлений системы подготовки и профессио- 
нального развития педагогических кадров сопровождение молодых педагогических работ-
ников (в возрасте до 35 лет) в их первые 3 года работы. Интересным представляется тот 
факт, что более востребован институт наставничества, как перспективное направление про-
фессионального развития, среди воспитателей и других категорий педагогических работни-
ков. стаж работы также влияет на выбор ответа: работающие в системе образования менее 
5 лет или более 36 лет активнее отмечают важную роль наставничества. Педагоги со стажем 
менее 5 лет готовы работать с наставником. Педагоги со стажем более 36 лет, по-видимому, 
готовы оказывать помощь молодым.

Большинство респондентов избегают максимальных баллов, оценивая, что и в ка-
кой мере положительно влияет в настоящее время на качество подготовки педагогичес-
ких кадров, при этом наставничество чаще других позиций получает более низкие оценки 
(4,9–6,3 баллов из 7 возможных). Однако воспитатели (и другие категории педагогичес-
ких работников) оценивают институт наставничества более высоко. тот факт, что «Настав-
ничество в муниципальной системе образования» получило более высокую оценку, чем 
«Наставничество в образовательной организации», говорит о стремлении педагогов выйти 
за рамки привычной среды. К такому решению педагогов могло подтолкнуть также и фор-
мальное отношение к наставничеству в образовательной организации, поэтому респонден-
ты отметили необходимость развития наставничества на муниципальном и региональном 
уровнях [25].

Можно отметить наличие общих тенденций в определении (всеми категориями респон-
дентов – педагогами, воспитателями, а также психологами, социальными педагогами) тех 
средств, которые оказывают положительное влияние на качество подготовки педагогов.

во-первых, по мнению педагогов, наибольшее положительное влияние оказывают ма-
териальные и моральные средства стимулирования, организация стажировок на муници-
пальном и региональном уровне, в регионах России, проведение мастер-классов и обмен 
опытом работы на федеральном уровне». Оценки по этим позициям выставлены в диапазо-
не от «влияет в значительной мере» до «существенно влияет».

во-вторых, наименьшее влияние в настоящее время оказывают, по мнению педагогов, 
диагностика по выявлению профессиональных дефицитов, разработка плана индивидуаль-
ного развития, внутрифирменное обучение, наставничество в образовательной организа-
ции» и тьюторское сопровождение педагога. Оценки по этим позициям выставлены в диа-
пазоне от «влияет» до «влияет в значительной мере».

в-третьих, по оценкам респондентов, большинство средств находится в диапазоне 
«влияет» и «влияет в значительной мере».

Отвечая на вопрос о наиболее комфортных для них формах профессионального разви-
тия, респонденты выставляют наставничеству от 4,8 до 5,3 баллов. Наиболее высоко оце-
нивается наставничество представителями ДНР.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить:
– наиболее перспективным вариантом, по мнению участников опроса, является на-

ставничество в муниципальной системе образования, что свидетельствует о целесообраз-
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ности развития внешних связей в реализации данного формата и привлечения к работе 
с преподавателями наставников из числа представителей сторонних образовательных орга-
низаций и методических служб;

– небольшой процент респондентов использует наставничество в качестве средства 
своего профессионального развития, при этом преподаватели сПО реализуют возможности 
данного формата чаще своих коллег из вуза и ДПО, что свидетельствует об относительно 
невысоком уровне внедрения данного средства в образовательную практику;

– по мнению педагогов и преподавателей, реализации потенциала наставничества 
в полном объеме будет способствовать совершенствование механизмов его функциониро-
вания на разных уровнях, что позволит сделать данный формат более комфортным и усилит 
его влияние на повышение качества подготовки педагогических кадров;

– целесообразно развивать систему наставничества, акцентируя внимание на пози-
тивном опыте его использования в работе с педагогическими кадрами и научно-методичес-
кого сопровождения наставников, как на уровне образовательной организации, так и на му-
ниципальном уровне.

Институт наставничества в нашей стране требует пристального внимания, и мероп-
риятия, проводимые в Год педагога и наставника с целью популяризации наставничества, 
возведения его в ранг значимого профессионального движения, заслуживающего внимания 
профессиональной общественности, возможно, приведут к улучшению ситуации. Особо 
отметим готовность педагогов реализовывать идеи горизонтального обучения, которое се-
годня стало перспективным, неформальным и субъектным [3; 8].

таким образом, наставничество, реализованное через адресную поддержку в ключе-
вых направлениях совершенствования системы подготовки и профессионального развития 
педагогических кадров, позволит на практике осуществлять качественно новое отношение 
к педагогу, его личности. Это послужит основой для акмеологических решений в образо-
вании, создающих предпосылки для «больших профессиональных, личностных и социаль-
ных достижений» [1, с. 5], ведущих к профессиональной вершине – акме. Кроме того, это 
создаст вариативную основу для эффективного внедрения на территории РФ концепции 
единой федеральной системы научно-методического сопровождения профессионального 
развития педагога.
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Роль наставничества
в муниципальной системе 

организации воспитания
и социализации

обучающихся

The Role of Mentoring
in the Municipal System
of the Organization
of Education and Socialization
of Students

Аннотация. статья посвящена пробле-
ме наставничества в муниципальной системе 
воспитания и социализации обучающихся. 
По мнению авторов, актуальными форма-
ми наставнической деятельности являются 
психолого-педагогические классы; сопро-
вождение молодых специалистов, включая 
классных руководителей; подготовка и сопро-
вождение заместителей директоров по вос-
питательной работе. Конкурсы, самопрезен-
тации, цифровые ресурсы открывают перед 
педагогами возможности для обмена опытом 
в области воспитания и социализация обучаю- 
щихся. Открытая профессиональная среда – 
важный ресурс повышения педагогического 
мастерства.

Ключевые слова: воспитание, социализация, 
наставничество, цифровизация.

Abstract. The article covers the issue of 
mentoring in the municipal system of education 
and socialization of students. The authors con-
sider supporting young teachers and homeform 
teachers, training and supporting assistant princi-
pals for education, psychological and pedagogi-
cal classes to be currently important forms of 
mentoring activity. Contests, self-presentations, 
digital resources give teachers opportunities to 
exchange their experience in the sphere of edu-
cation and socialization of students. Open pro-
fessional environment is an important resource 
for improving pedagogical skills.
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Организация эффективной муниципальной системы воспитания и социализации обу-
чающихся зависит, несомненно, от компетентности и уровня подготовки педагогов. совре-
менному педагогу необходимо владеть целым рядом компетентностей: интеллектуальной, 
коммуникативной, информационной, регулятивной, операциональной, аутопедагогической 
[4; 15]. Поэтому так важно организовать методическое сопровождение всех специалистов му-
ниципальных образовательных учреждений разных ступеней, ответственных за организацию 
воспитания и социализации обучающихся. в этом процессе наставничество играет огромную 
роль.

Рассмотрим возможности наставничества в различных структурах муниципальной си- 
стемы образования.

Одним из важных направлений работы методической службы является организация ме-
роприятий по корректировке рабочей программы воспитания в общеобразовательных учре- 
ждениях города. требования к программам обсуждаются на постоянно действующем совеща-
нии с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений. Проводится еже-
годный муниципальный мониторинг рабочих программ воспитания в общеобразовательных 
учреждениях. Мониторинг – это составная часть муниципальной системы оценки качества об-
разования, он направлен на получение информации о наличии рабочих программ воспитания, 
обеспечивающих эффективность работы по воспитанию и социализации обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений. Эксперты мониторинга – это специалисты,  
прошедшие курсы повышения квалификации в ФГБНУ «Институт изучения семьи, детства 
и воспитания Российской академии образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Программирование воспитания в образовательных организациях: управленче- 
ский аспект». Итоги мониторинга рабочих программ воспитания рассматриваются на город-
ском совещании для заместителей директоров по воспитательной работе муниципальных об-
щеобразовательных учреждений и на постоянно действующем совещании с руководителями 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

ежегодно проводятся дни методического аудита рабочих программ воспитания. Заме- 
стители руководителей по воспитательной работе (авторы наиболее успешных рабочих про-
грамм воспитания) проводят консультации для коллег, оказывают методическую помощь 
вновь назначенным заместителям. традиционно в декабре проводится заседание дискусси-
онной площадки по вопросам актуализации рабочих программ воспитания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях. Итоги мониторинга, таким образом, показывают эффек-
тивность наставничества в области проектирования и совершенствования программ воспита-
ния в муниципалитете, повышения их качества.

важной составляющей процесса воспитания является профориентация. в муниципали-
тете эта работа проводится системно, в частности – в ходе проектной деятельности различ-
ного уровня. Профориентационная работа приобретает особую значимость при реализации 
муниципального проекта «Психолого-педагогический класс». Проект позволяет создавать ус-
ловия для профессионального самоопределения учащихся 5–11 классов, привлекать молодые 
кадры в педагогическую профессию, повышать престиж профессии педагога. Наставниками 
в профориентационном проекте выступают обучающиеся общеобразовательных учрежде-
ний, студенты педагогических специальностей, педагоги и сотрудники колледжей, учрежде-
ний высшего образования, некоммерческих организаций. Наставляемым может стать любой 
обучающийся или группа обучающихся, проявивших интерес к педагогической деятельности 
[1; 10; 11].
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ещё один актуальный проект, связанный с наставничеством, – «Промышленная кар-
та саратова». в данном проекте наставниками становятся сотрудники муниципальных 
предприятий.

Ключевое направление методической работы – сопровождение молодых специалистов, 
в том числе и классных руководителей. Для них проводятся диагностические мероприятия 
с участием психологов, образовательные события (вебинары, семинары, марафоны, мастер-
ские, воркшопы), организовано закрепление наставников. в весенние каникулы устраивают-
ся встречи в «Школе классного руководителя». в течение 2 дней проходят образовательные 
события по обмену опытом: воркшопы, психологические тренинги, встречи и мастер-классы 
финалистов и победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства классных ру-
ководителей «Классное призвание». традиционно в мероприятиях участвуют более 100 моло-
дых специалистов и студентов педагогических специальностей сГУ им. Н. Г. Чернышевского. 
в «Школе классного руководителя» сформирован актив, на заседаниях которого классные ру-
ководители обмениваются опытом с коллегами, принимавшими активное участие в выездных 
сессиях форума классных руководителей и кураторов групп сПО Приволжского федерального 
округа.

Интересной методической находкой стало написание сочинения «Письмо наставни-
ку». вопросы, заслуживающие наибольшего внимания, легли в основу номинаций город-
ского конкурса методических материалов по воспитательной работе «Письмо наставни-
ка» [6; 8].

Заместитель директора по воспитательной работе – ключевая фигура в организации 
воспитательного процесса в школе. Компетенциям, которые ему необходимы, уделяется осо-
бое внимание в рамках муниципального инновационного проекта по подготовке кадрового 
резерва управленческих команд – «Хочу руководить». Опытные специалисты проводят ста-
жировки для участников проекта, организуют адресную поддержку. И в случае назначения 
участника проекта на руководящую должность в системе воспитания за ним закрепляется 
ментор [2; 9].

Для улучшения работы муниципальной системы воспитания важно проводить сво- 
евременную и систематическую диагностику профессиональных дефицитов на 3 уровнях – 
на уровне учреждения, на уровне района, на муниципальном уровне.

в работе по выявлению профессиональных дефицитов существенное внимание надо 
обращать на следующие аспекты (в соответствии с деятельностным подходом): субъектный, 
целевой, процессуальный.

субъектами аналитической работы становятся специалисты муниципальной методичес-
кой службы, управленческие команды образовательных учреждений, руководители районных 
методических объединений, учителя, классные руководители, педагоги дополнительного об-
разования, заместители директоров по воспитательной работе.

Цели и задачи – выявление профессиональных дефицитов педагогов в области воспита-
ния и социализации; определение направления работы с педагогами по ликвидации выявлен-
ных профессиональных дефицитов; обновление содержание деятельности муниципальной 
методической службы с учетом потребностей педагогов в условиях изменения нормативно-
правовой базы по организации воспитательного процесса.

Процессуальный компонент предполагает совершение последовательных действий 
по выявлению профессиональных дефицитов на основании принципов системности и науч-
ности, анализ и интерпретацию выявленных профессиональных дефицитов и, в соответствии 
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с выявленными профессиональными дефицитами, организацию индивидуального подхода 
к повышению квалификации [13].

Формы и методы профессиональной диагностики разнообразны: наблюдение за про-
фессиональной деятельностью, конкурсы, самопрезентации, анализ документации, ан-
кетирование, онлайн и офлайн-тестирование, профессиональные пробы, собеседование, 
муниципальные мониторинги и т. д. Мероприятия по выявлению профессиональных де-
фицитов проводятся управленческой командой общеобразовательного учреждения с учас-
тием специалистов муниципальной методической службы, обеспечивающих методическое 
сопровождение.

Заместители директоров по воспитательной работе всех общеобразовательных учре- 
ждений города и более 80% педагогов принимают участие в методических мероприятиях 
по воспитанию и социализации обучающихся. в системе повышения профессиональных ком-
петенций педагогов немаловажное значение имеет хорошо организованное информирование 
о возможности обучения на курсах повышения квалификации по направлению «воспитание 
и социализация».

Наставничество, как система распространения знаний и навыков опытных педагогов 
среди заинтересованных специалистов, обеспечивает продуктивный обмен эффективными 
практиками. вопросы воспитания обсуждаются на экспертной площадке коллегии комитета 
по образованию администрации г. саратова – «Архитектура муниципальной системы воспи-
тания: матрица изменений».

в муниципалитете ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства для 
классных руководителей «Классное призвание». Победители конкурса активно взаимодей- 
ствуют с молодыми педагогами (классными руководителями), распространяя среди них эф-
фективные приемы и практики воспитания. Кроме того, победители конкурсов профессио-
нального мастерства неоднократно представляли свой опыт на всероссийском уровне в рам-
ках проекта «взаимообучение городов».

в последние годы актуальным направлением стала цифровизация процесса воспитания 
и социализации обучающихся. в муниципальной системе активно используются современ-
ные цифровые инструменты: сервисы для создания интерактивных упражнений, квестов, игр, 
кроссвордов и викторин; виртуальные ментальные карты; интерактивные карты и временные 
оси; открытые образовательные ресурсы; воспитательные и диагностические платформы; 
порталы и сайты; социальные сети; мессенджеры; сервисы по проведению видеоконферен-
ций и вебинаров, групповых онлайн-чатов.

Успешно реализован муниципальный сетевой проект «Медиастарт». Цель проекта – по-
пуляризация форматов воспитательной деятельности и реализации дополнительных обще-
образовательных программ с использованием медиатехнологий. в ходе реализации проекта 
создавались медиаплощадки для достижения целей, поставленных в Концепции развития до-
полнительного образования детей до 2030 года. в учреждении дополнительного образования 
развивались направления «связь с общественностью» и «PR»; формировался эффективный, 
интересный, конкурентоспособный воспитательный контент. Повышался уровень медиагра-
мотности педагогов, детей и родителей. Апробировались медиаресурсы, необходимые для 
реализации различных проектов воспитательной деятельности и дополнительного образова-
ния. Шло выявление и распространение инновационных форм и методов работы.

Участниками проекта стали управленческие и педагогические работники муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, родители, учащиеся и иные заинтересованные ли-
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ца. в рамках проекта проводились вебинары, встречи, конкурсы для педагогов и учащихся 
[5; 14]. в дальнейшем в рамках проекта планируется развивать педагогическое блогерство 
с целью развития у педагогов профессиональных и IT-компетенций; социальной и профессио- 
нальной мобильности [3].

в муниципалитете действует городская научно-методическая лаборатория «Школа клас-
сного руководителя», которая работает над обоснованием, разработкой и экспериментальной 
проверкой эффективности системы организационно-педагогических и технологических ус-
ловий подготовки педагогов к классному руководству. Актуальность данной практики обу- 
словлена рядом причин. Необходимо, во-первых, оказывать помощь (в процессе адаптации)  
молодым специалистам, пришедшим работать в образовательное учреждение и готовым к ра-
боте в качестве классных руководителей; во-вторых, сопровождать и поддерживать тех пе-
дагогов, которые уже имеют определенные знания и навыки в данной сфере деятельности; 
а в-третьих, приобщать к инновациям опытных классных руководителей [7; 12].

На базе лаборатории проводятся муниципальные мероприятия по распространению 
эффективных практик по организации воспитательной работы. К ним относятся, например, 
муниципальный конкурс методических материалов «Классная копилка», проектный команд-
ный трек конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Классное при-
звание», муниципальный актив «Школы классного руководителя», мероприятия для молодых 
специалистов, экспертная встреча участников проекта «взаимообучение городов».

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что наставничество в муниципальной си- 
стеме воспитания и социализации организовано на разных уровнях и позволяет формировать 
открытое и эффективное сообщество педагогов, способных представлять свой и перенимать 
чужой опыт воспитательной работы, включаясь в деятельность профессиональных объедине-
ний, советов, конкурсов. Роль методической службы заключается в организации социального 
пространства, обеспечивающего возможности для плодотворного профессионального обще-
ния педагогов.
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КАРпоВ АЛеКСАндР АнАтоЛьеВиЧ
доктор психологических наук, профессор РАО, 
профессор кафедры психологии труда и организационной психологии 
факультета психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова, 
почетный работник образования РАО.
стаж работы – 12 лет

Общий педагОгический стаж — 153 гОдаг. Ярославль

КАРпоВЫ
Педагогические 

династии 
ярославии
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ГЛАВА динАСтии

ЧЛенЫ динАСтии

ШАРцеВ тихон ФоМиЧ
учитель истории, директор педагогического училища свердловской, 
затем Пермской области в г. Оса (1935 - 1946), 
директор Угличского педагогического училища (1946 – 1973). 
Заслуженный учитель школы РсФсР, дважды награжден орденом 
«трудового Красного знамени», медалью «За доблестный труд 
в великой Отечественной войне». стаж работы – 38 лет

ГУдКоВА ЛидиЯ тихоноВнА
учитель начальных классов МОУ сОШ № 5 города Углича, 
Почетный работник  общего образования.
стаж работы – 40 лет

БеСпеРСтоВА ГАЛинА тихоноВнА
учитель русского языка и литературы, работала в школах 
Калининградской области. 
стаж работы – 28 лет

ГУдКоВ АЛеКСАндР ниКоЛАеВиЧ
преподаватель истории и обществоведческих дисциплин Угличского 
педагогического колледжа, заместитель руководителя по научно-методической 
работе, в 2006-2016 гг. начальник управления образования Угличского 
муниципального района, с 2016 г. заместитель директора департамента 
образования Ярославской области, Почетный работник общего образования. 
стаж работы – 32 года

ГУдКоВА оЛьГА ниКоЛАеВнА
учитель истории и обществознания МОУ сОШ № 8 города Углича, 
заместитель руководителя межшкольного методического центра 
МОУ сОШ № 8, Почетный работник общего образования, 
награждена Грамотой Президента РФ.
стаж работы – 33 года

Общий педагОгический стаж — 171 гОдУгличский МР

ШАРцеВЫ-
БеСпеРСтоВА-ГУдКоВЫ

Педагогические 
династии 

ярославии



СоКоЛоВЫ-БеЛоВЫ-
РЫженКоВЫ-МЯЧинА-
СоЛдАтоВЫ

Общий педагОгический стаж — 517 летРостовский МР

ГЛАВА динАСтии

ЧЛенЫ динАСтии

СоКоЛоВА АннА иВАноВнА 
учитель начальных классов, работала в с. Поречье, потом в с. сулость 
Ростовского района. Отличник народного образования, 
награждена медалью «За трудовую доблесть». 
стаж работы – 43 года

КнЯзеВ СеРГей АЛеКСееВиЧ 
учитель русского языка и литературы 
в с. Поречье, директор сулоцкой школы,
погиб на фронте. 
стаж работы – 17 лет

БеЛоВА иРинА МихАйЛоВнА
учитель математики. 
стаж работы – 43 года

РЫженКоВ ВЛАдиМиР 
ниКоЛАеВиЧ
учитель физики,
машиноведения, черчения.
Школа в селе Угодичи. 
стаж работы – 48 лет

РЫженКоВА
ЛюдМиЛА СеРГееВнА 
завуч, учитель химии. 
Школа в селе Угодичи 
Ростовского района. 
стаж работы – 32 года

птицинА тАтьЯнА КонСтАнтиноВнА
учитель начальных классов. 
Гимназия им. А. Л. Кекина, МОУ сОШ №2, 
варницкая православная гимназия. 
стаж работы – 49 лет

ноВожиЛоВ АЛеКСАндР 
иоСиФоВиЧ 
учитель истории 
в селе сулость. 
стаж работы – 40 лет

БеЛоВА тАМАРА иВАноВнА
учитель начальных классов, г. Москва.
стаж работы – 45 лет

БеЛоВ МихАиЛ АЛеКСееВиЧ 
учитель математики,
заслуженный учитель сссР. 
стаж работы – 45 лет

Педагогические 
династии 

ярославии

53



Педагогические 
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зАВодЧиКоВА нАдеждА 
АЛеКСАндРоВнА 
учитель биологии и химии, 
работала в детском саду старшим воспитателем, ГАУ ДПО ЯО ИРО. 
стаж работы – 21 год

МЯЧинА ГАЛинА ВЛАдиМиРоВнА 
учитель химии
МОУ сОШ № 4.
стаж работы – 40 лет

СоЛдАтоВ
ВАЛентин иВАноВиЧ
учитель истории, директор Фатьяновской средней школы, директор УПК 
г. Ярославль и учитель истории в школе № 84.
стаж работы – 48 лет

СоЛдАтоВА
ВАЛентинА
АЛеКСАндРоВнА 

учитель математики Фатьяновской средней школы, воспитатель 
в детском саду г. Ярославля. 
стаж работы – 46 лет

СоКоЛоВЫ-БеЛоВЫ-
РЫженКоВЫ-МЯЧинА-
СоЛдАтоВЫ

ЧЛенЫ динАСтии



ГЛАВА динАСтии

ЧЛенЫ динАСтии

КУРЛоВиЧ ВАСиЛий петРоВиЧ 
учитель Хавского начального училища (1888-1904), 
заведующий Подхоженского 2-х классного училища (1904-1910), 
заведующий веневским мужским училищем (1910-1932).
стаж работы – 44 года 

дМитРиеВСКАЯ МАРиЯ 
ниКоЛАеВнА
учитель. 
стаж работы – 40 лет

дМитРиеВСКАЯ 
ВАЛентинА
ниКоЛАеВнА 
учитель
начальных классов. 
стаж работы – 50 лет

дМитРиеВСКАЯ АннА 
ниКоЛАеВнА
учитель рукоделия.
стаж работы – 7 лет

дМитРиеВСКАЯ еВГениЯ 
ниКоЛАеВнА 
учитель рукоделия.
стаж работы – 13 лет

РжеВинА (дМитРиеВСКАЯ)
нАдеждА ниКоЛАеВнА 
учитель начальных классов. 
стаж работы – 30 лет

КУРЛоВиЧ нинА 
ВАСиЛьеВнА 
учитель начальных 
классов. 
стаж работы – 45 лет

КУРЛоВиЧ ниКоЛАй 
ВАСиЛьеВиЧ
учитель математики 
и физики, директор 
Гатской школы. 
стаж работы – 40 лет

ВоРонцоВА
еВдоКиЯ ниКитиЧнА 
учитель начальных классов. 
стаж работы – 40 лет

Общий педагОгический стаж — 692 летг. Ярославль

КУРЛоВиЧ-дМитРиеВСКие-
ВоРонцоВА-оРехоВЫ-
КоВАЛеВЫ
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КУРЛоВиЧ ЛюдМиЛА АндРееВнА
воспитатель детского сада.
стаж работы – 40 лет

оРехоВ ВЛАдиМиР 
СеРГееВиЧ
учитель математики 
и физики, черчения, 
рисования.
стаж работы – 45 лет

оРехоВА 
(КоВАЛеВА) МАРиЯ 
КонСтАнтиноВнА 
учитель английского языка, 
технологии.
стаж работы – 55 лет

КоВАЛеВА ЛидиЯ 
КонСтАнтиноВнА 
учитель русского языка 
и литературы. 
стаж работы – 47 лет

оРехоВ СеРГей 
ВЛАдиМиРоВиЧ
учитель математики 
и физики.
стаж работы – 32 года

оРехоВА СВетЛАнА 
АнАтоЛьеВнА
учитель физики.
стаж работы – 25 лет

КоВАЛеВ СеРГей 
КонСтАнтиноВиЧ
учитель автодела и труда.
стаж работы – 29 лет

КоВАЛеВА МАРГАРитА 
АЛеКСееВнА
учитель математики, 
завуч, директор.
стаж работы – 36 лет

хАйБУЛинА нАдеждА 
ГеннАдьеВнА
учитель начальных 
классов.
стаж работы – 36 лет

БеШенцеВА СВетЛАнА 
ВитАЛьеВнА  
воспитатель детского сада.
стаж работы – 40 лет

КУРЛоВиЧ
АЛеКСАндРА петРоВнА

учитель.
стаж работы – 21 год

ЧЛенЫ динАСтии
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ПРОфЕссиОНАЛиЗМА
ШКОЛА

обеспечение 
профессионального роста 

педагогов в условиях 
цифровой образовательной 

среды на основе формального, 
неформального 

и информального образования

Supporting Professional
Growth of Teachers
under the Conditions
of Digital Educational 
Environment on the Basis
of Formal, Non-formal
and Informal Education

Аннотация. в статье рассматривается 
проблема профессионального роста педаго-
гов в условиях цифровой образовательной 
среды на основе практик формального, не-
формального и информального образова-
ния. Авторы описывают последовательные 
действия администрации образовательной 
организации по созданию и реализации ин-
дивидуальной образовательной траектории 
каждого педагога и повышению уровня про-
фессионализма всего педагогического кол-
лектива школы.

Ключевые слова: цифровая образователь-
ная среда, индивидуальная образовательная 
траектория педагога, формальное образова-
ние, неформальное образование, информаль-
ное образование.

Abstract. The issue of professional de-
velopment of teachers under the conditions of 
digital educational environment based on the 
practices of formal, non-formal and informal 
education has been considered in the article. The 
authors have described the sequential actions of 
the managerial staff of an educational organiza-
tion on the development and implementation of 
individual educational trajectory of each teacher 
and on increasing the professional level of the 
pedagogical staff.

Keywords: digital educational environment, in-
dividual educational trajectory of a teacher, for-
mal education, non-formal education, informal 
education.
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в настоящее время масштабные изменения в материально-техническом оснащении об-
разовательных организаций, изменения в информационно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуре требуют эволюции школьного образования в интересах устойчивого 
развития и повышения готовности общества к вызовам XXI века [10].

в условиях обновления содержания образования, развития цифровой образовательной 
среды, поиска наиболее эффективных механизмов управления сферой образования присталь-
ное внимание обращено к обеспечению профессионального роста педагогических кадров. 
Ключевой особенностью в обеспечении профессионального роста педагогов становится ин-
дивидуальный подход к каждому педагогу, учитывающий актуальный уровень развития его 
профессионального мастерства, профессиональной подготовки, условий профессиональной 
деятельности, а также выявленных профессиональных дефицитов и личных образовательных 
потребностей [1; 7].

второй важнейшей характеристикой повышения профессионального мастерства явля-
ется непрерывность этого процесса, которая требует от администрации образовательной ор-
ганизации внесения изменений в построение внутренней системы профессионального роста 
педагогов на основе практик формального, неформального и информального образования [6].

в настоящее время накоплен огромный опыт организации качественного повышения 
квалификации педагогов в системе дополнительного профессионального образования на фе-
деральном и региональном уровне, педагоги активно используют ресурсы самообразования 
под руководством опытных методистов школьных и районных методических объединений, 
все большее распространение получает система корпоративного (внутришкольного) обуче-
ния педагогических работников [9; 13]. Однако современная ситуация требует переосмыс-
ления сложившейся системы с целью повышения ее гибкости и адресности, вариативности, 
ориентации на построение каждым педагогом персонифицированной траектории профессио- 
нального развития [4; 15].

Цифровая образовательная среда (далее – ЦОс) образовательного учреждения стано-
вится основой обновленной внутренней системы повышения квалификации – единой мо-
тивирующей средой коммуникации и профессионального роста педагогов, позволяющей 
обеспечить индивидуальную образовательную траекторию развития на основе практик фор-
мального, неформального и информального образования [3; 12].

Интеграция практик формального, неформального и информального образования под-
разумевает, что профессиональное развитие педагогов не только обусловлено заданными 
«сверху» целями (формальное образование), но и ориентировано на истинные цели каждого 
конкретного педагога (неформальное образование), а содержание деятельности открывает 
возможности для непреднамеренного образования (информальное образование). Для это-
го в роли обучающего может выступать не только специально подготовленный педагог, но 
и другие обучающиеся – носители востребованной информации (при выстраивании гори-
зонтальных связей). Необходимое знание может быть открыто и иными способами (без пе-
дагога) [11].

Рассмотрим подробнее, каким образом в условиях ЦОс образовательная организация 
обеспечивает индивидуальную образовательную траекторию каждому педагогу. Для этого 
обратимся к опыту педагогического коллектива ГБОУ школы-интерната № 49 Петродвор-
цового района санкт-Петербурга. в 2020–2023 гг. в этой школе опытно-экспериментальным 
путем была апробирована модель цифровой образовательной среды как единой среды комму-
никации и профессионального роста педагогов [3; 8].
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Первый шаг – создание в образовательной организации локальных актов с целью обес-
печения нормативно-правового регулирования взаимодействия в условиях цифровой образова-
тельной среды. Были разработаны и утверждены: Регламент использования цифровой образо-
вательной среды и Положение об обеспечении профессионального роста педагогов в условиях 
цифровой образовательной среды. Приказом были определены ответственные лица: во-пер-
вых, за обеспечение функционирования цифровой образовательной среды, во-вторых, за не-
посредственное обеспечение профессионального роста педагогов в новых условиях.

следующий шаг – подготовка необходимых цифровых инструментов (сервисов) для 
оперативного получения, обработки, хранения и обобщения информации по профессиональ-
ному росту педагогов.

Подготовка диагностических материалов. в настоящее время уже наработан ряд диаг- 
ностических материалов, направленных на изучение профессиональной деятельности педа-
гога с точки зрения сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. в то же время особого внимания заслуживает диагностика сфор-
мированности цифровых компетенций. Разрабатывая диагностические задания, надо иметь 
в виду, что педагоги, отвечая на вопросы: «Что я знаю? Что я умею? Что я хочу делать?» 
– по сути, сообщают информацию о своей самооценке, которая не всегда соответствует ре-
альному уровню знания, наличию необходимого умения, владению тем или иным цифровым 
сервисом. Для получения более объективных данных необходимо подходить к разработке за-
даний с опорой на деятельностные характеристики [14].

Диагностические материалы для изучения индивидуальных профессиональных дефи-
цитов и образовательных запросов педагогов продуктивнее использовать в электронном виде. 
Наиболее простым инструментом являются формы, которые предлагает Google и Яндекс. в то 
же время следует отметить, что для построения тестов лучше подходит Moodle-платформа. 
На Moodle-платформе возможно создание специальных курсов, поддерживающих отдельные 
направления профессионального развития педагогов учреждения, в том числе размещение 
диагностических материалов.

Индивидуальная образовательная траектория. Для всестороннего рассмотрения про-
фессионального роста каждого педагога в структуру индивидуальной образовательной траек-
тории следует включить сведения о выявленных в результате диагностических исследований 
профессиональных дефицитах и образовательных потребностях педагога, сведения о фор-
мальном, неформальном и информальном образовании, полученном в течение учебного года 
(таблица 1).

таблица 1.
Индивидуальная образовательная траектория педагога (ИОТ)

в 2022–2023 учебном году
Ф.И.О.
Должность
Профессиональные дефициты; образовательные потребности
Информация о наличии ИОМ в конструкторе ЦНППМ

сведения о формальном образовании
Курсы повышения квалификации:
наименование, кол-во часов, формат (очный, дистанционный, смешанный)
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Профессиональная переподготовка:
наименование, кол-во часов, формат (очный, дистанционный, смешанный)

сведения о неформальном образовании
Мероприятия в рамках корпоративного обучения: наименование, сроки
семинары, конференции: наименование, сроки
Наставник или наставляемый: ФИО, должность
Участие в профессиональных конкурсах

сведения об информальном образовании
Описание индивидуальной познавательной деятельности:
методическая тема, ЭОР и другие источники

Для визуализации этой информации рационально и удобно использовать сетевой ин- 
струмент – таблицу. таблица создается в облачном сервисе (Яндекс-таблица, Google-таблица 
и др.), при этом создаются отдельные вкладки для каждого школьного методического объ-
единения. Это позволяет обеспечить возможность совместного редактирования и структури-
рования информации не только по отдельным персонам, но и по конкретным методическим 
объединениям.

Педагоги смогут самостоятельно вносить данные о себе – информацию о прошедшем и 
предстоящем профессиональном обучении, наставничестве, участии в семинарах, педагоги-
ческих конкурсах и др. Руководитель методического объединения может корректировать дан-
ные, оказывать консультации по поводу заполнения. Методист вносит данные о профессио- 
нальных дефицитах, осуществляет сопровождение и консультативно-методическую помощь 
в выборе форм и форматов обучения. Администрация осуществляет контроль, обобщает ин-
формацию для принятия управленческих решений.

в зависимости от особенностей функционирования ЦОс в конкретной образователь-
ной организации ссылка на таблицу размещается в сетевой папке на общем диске (Яндекс, 
google и пр.) или сразу на внутреннем портале организации, в так называемой виртуальной 
учительской.

Цикл профессионального развития педагога планируется на учебный год: начинается 
с самоанализа и заканчивается рефлексией профессиональной деятельности педагога. в на-
чале учебного года педагогам предлагается пройти входное тестирование. После определения 
профессиональных дефицитов и образовательных потребностей выстраивается индивидуаль-
ная образовательная траектория педагога – на основе практик формального, неформального 
и информального образования.

Администрация, исходя из выявленных дефицитов, принимает решение о необходимо- 
сти формального образования – направляет педагога на курсы повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки, определяет направление обучения, уровень курсов – 
базовый, промежуточный, продвинутый.

Методическая служба дает рекомендации педагогу по информальному образованию – 
определению индивидуальной познавательной деятельности: совместно с педагогом форму-
лирует методическую тему, выбирает электронные образовательные ресурсы и другие инфор-
мационно-методические источники.
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Неформальное образование открывает широкие возможности как для повышения ква-
лификации непосредственно каждого педагога, так и для решения стратегических управлен-
ческих задач, стоящих перед администрацией учреждения.

важный аспект работы методической службы – формирование пар «наставник – настав-
ляемый» с целью адаптации молодых специалистов и освоения зрелыми педагогами новых 
технологий: наставляемые определяются на основе выявленных в ходе диагностики дефици-
тов, а наставниками становятся опытные педагоги с высокими показателями диагностики.

Анализ профессиональных дефицитов педагога позволяет определить тематику кон-
ференций и семинаров, в которых он может участвовать в роли слушателя (базовый уро-
вень развития компетенций) или докладчика (продвинутый уровень развития компетенций). 
Для педагогов с промежуточным и продвинутым уровнем развития компетенций намечается 
участие в профессиональных конкурсах по соответствующему направлению. Участие в кон-
курсах позволяет провести ревизию профессиональной деятельности: обобщить накоплен-
ные знания, умения, опыт; посмотреть свежим взглядом на свою профессиональную деятель-
ность; определить новые векторы развития.

Обобщенный анализ профессиональных дефицитов позволяет организовать корпора-
тивное (внутришкольное) обучение педагогов в контексте актуальных задач, стоящих перед 
образованием. На сегодняшний день в методической литературе широко представлен опыт 
использования модульного обучения, кейс-технологий и т. п. [2; 4; 5].

в условиях ЦОс актуальной формой коммуникации может стать педагогический чел-
лендж – обмен короткими видеосюжетами на заданную тему между творческими группами 
педагогов. Отснятый материал отправляется ответственному администратору и после моде-
рации размещается на видеохостинге, где формируются тематические блоки (плейлисты). 
Далее педагоги знакомятся с плейлистом по теме педагогического челленджа и обсуждают 
его на заседаниях предметных методических объединений (в соответствии с планом анализа, 
заранее разработанным методической службой с учетом специфики каждой темы). На педа-
гогическом совете представители каждого методического объединения подводят итоги, зна-
комят коллег со своими выводами и предложениями.

Использование педагогического челленджа дает возможность педагогам пополнить свою 
методическую копилку чем-то новым, создает условия для рефлексии профессиональной дея- 
тельности, самоорганизации, развития цифровых компетенций. Атмосфера сотрудничества 
в ходе подготовки и анализа видеоматериалов способствует сплочению коллектива и активи-
зации работы методических объединений, растет мотивация к профессиональному развитию. 
Данная технология имеет и отсроченный результат. Из отснятых материалов формируется 
пакет медиаконтента образовательной организации, который в дальнейшем может быть ис-
пользован как методический материал в наставничестве и самообразовании педагогов.

таким образом, практика обеспечения профессионального роста педагогов в условиях 
ЦОс на основе формального, неформального и информального образования, позволяет сде-
лать следующие выводы: во-первых, интеграция содержания и приемов повышения квалифи-
кации педагогов и методического сопровождения внутри образовательной организации обес-
печивает более высокий уровень профессионализма педагогов; во-вторых, использование 
современных форм взаимодействия педагогов на основе цифровых ресурсов существенно ус-
коряет освоение ими новых инструментов информального образования и ведет к профессио- 
нальному росту отдельных педагогов и всего коллектива образовательной организации.
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профессиональное 
самообучающееся 

сообщество колледжа 
как ресурс развития 

педагогических кадров

Professional Learning 
Community as a Resource
for Improving of Qualifications 
of Pedagogical Staff
in College 

Аннотация. в статье освещается про-
блема создания и функционирования в об-
разовательной организации сПО профес-
сиональных самообучающихся сообществ 
педагогов. Представлен ретроспективный 
анализ зарубежных и отечественных иссле-
дований, охарактеризованы основные типы 
профессиональных самообучающихся сооб-
ществ и этапы их сопровождения. самообу-
чающиеся сообщества рассматриваются как 
внутренний ресурс колледжа, позволяющий 
повышать уровень профессионализма пе-
дагогов и стимулировать их деятельность, 
направленную на осмысление актуальных 
задач, на поиск эффективных путей их реше-
ния. в статье проанализированы содержание 
и результативность тех сообществ, которые 
организованы в Ярославском градострои-
тельном колледже.
Ключевые слова: профессиональное раз-
витие педагога, профессиональное само-
обучающееся сообщество, среднее про-
фессиональное образование, Ярославский 
градостроительный колледж.

Abstract. The article covers the issue of 
development and functioning of professional 
learning community of teachers in the TEVT or-
ganization. The retrospective analysis of foreign 
and domestic researches has been presented. Ba-
sic types of self-directed learning communities 
and the stages of their support have been charac-
terized. Self-directed learning communities are 
considered as internal resource of the college that 
allows increasing professional level of teachers 
and stimulating their activity, directed to com-
prehension of current tasks and finding effective 
ways to solve them. The content and efficiency 
of the communities, organized in Yaroslavl Col-
lege of Urban Development, have been analyzed 
in the article.

Keywords: professional improvement of a teach-
er, professional self-directed learning commu-
nity, secondary vocational education, Yaroslavl 
College of Urban Development.
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Преобразования в экономической и политической системах страны приводят к измене-
ниям и в системе образования. Это особенно заметно в среднем профессиональном образова-
нии: применение нового оборудования и современных материалов, цифровизация практиче- 
ски в любой сфере профессиональной деятельности и, как следствие, обновление содержания 
и технологий обучения, а теперь и воспитания, выстраивание новой системы партнерских 
связей, создание и развитие новых инфраструктурных объектов (мастерские, кванториу-
мы и т. д.). При этом успешность изменений во многом зависит от человеческого капитала 
организации.

в 2020 г. в Ярославском градостроительном колледже при проектировании программы 
развития был проведен глубокий анализ кадрового обеспечения. Несмотря на высокий уровень 
квалификации коллектива (более 80% педагогов имеют первую или высшую категории), была 
отмечена слабая заинтересованность педагогов в инновационной деятельности и в деятель-
ности, подтверждающей высокий профессиональный статус. так, 5 педагогов (3,3%) стали 
участниками региональных и федеральных конкурсов; 8 человек (5,3%) выступили в качестве 
экспертов на региональных чемпионатах профессионального мастерства, а право главного экс- 
перта получили только 2 человека (1,3%); экспертами по демонстрационному экзамену ста-
ли 15 человек (10%). Значительная часть педагогического коллектива испытывала трудности 
с освоением нововведений (например, при организации демонстрационного экзамена, при 
переходе к всеобщему дистанционному обучению в условиях распространения COVID-19). 
в непривычных ситуациях далеко не все педагогические работники готовы были самостоя-
тельно принимать решения, не ожидая указаний и инструкций. И только опытные педагоги (их 
не более 16%) демонстрировали готовность разрабатывать инновационные продукты.

Устойчивость и успешность колледжа в условиях ускоряющихся изменений зависит от 
группы «агентов инноваций» – тех, кто в новых условиях готов проявить инициативу, не толь-
ко управляя собственными действиями, но и влияя на своих коллег. Руководство колледжа, 
проанализировав современные тенденции и стратегии в управлении организациями, моде-
ли развития профессиональных компетенций работников, приняло решение задействовать 
внутренний ресурс кадрового развития – создать профессиональные самообучающиеся со-
общества педагогов (далее – ПссП). в программу развития колледжа был включен проект, 
связанный с кадровым потенциалом колледжа. Цель проекта – создать лабораторию профес-
сионального развития педагогов «ГрадПрофи» и обеспечить вовлечение в ПссП не менее 
30% педагогических работников к 2024 году.

Однако условия для развития кадрового потенциала ухудшились по объективным при-
чинам: в результате реорганизации учреждения появились новые структурные подразделе-
ния, вырос контингент обучающихся, что привело к существенному обновлению педагоги-
ческого коллектива (до 35%), вследствие чего общий уровень квалификации педагогического 
коллектива снизился. среди вновь принятых сотрудников оказалось много таких, кто не имел 
опыта работы в образовательных организациях или не имел педагогического образования 
(это возможно в учреждении сПО – в отличие от школы). тем не менее, развитие ПссП, 
наряду с другими мерами, позволило колледжу в опережающем режиме внедрять в учебный 
процесс инновационные идеи, оставаясь на лидирующих позициях в регионе.

термин сообщество в разных областях науки и деятельности трактуется широко. в био-
логии под сообществом понимается объединение людей или животных, связанных общими 
условиями жизни [9]. Общеупотребительное, но устаревшее значение слова предполагает, 
что сообщество – это совместное пребывание и общение [9]. современное толкование обще-
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употребительного значения слова учитывает социальный контекст: в сообщество людей объ-
единяют общие интересы и цели, которые могут лежать в разных сферах. в ПссП педагогов 
объединяют интересы, относящиеся к профессиональной сфере – сфере образования.

в специальных исследованиях [1; 10; 11] сделан ретроспективный анализ публикаций, 
посвященных ПссП. впервые термин профессиональное обучающееся сообщество исполь-
зовали Ч. Б. Майерс и Л. К. Майерс, описывая новые подходы к преподаванию в школах [19]. 
в 1997 г. коллектив авторов под руководством М. М. Поташника представил описание разных 
видов профессиональных объединений педагогов, часть из которых можно рассматривать как 
ПссП [7]. в том же году в работе Ш. М. Хорд сделан акцент на исследовательском функцио-
нале профессиональных сообществ, нацеленных на постоянные улучшения результатов уча-
щихся [20]. Р. ДюФор и Р. е. Икер сформулировали ключевой смысл существования и работы 
педагогических сообществ: он заключается в улучшении качества образования [15; 16; 17]. 
Значимость ПссП подчеркнута в подзаголовке их первой книги – «Программа для разви-
тия школ». с 2005 года ПссП рассматриваются в рамках образовательной политики. так, 
в 2005 г. Министерство образования Онтарио в отчете по обучению грамоте и счету учащихся 
с особыми образовательными потребностями представило ПссП как стратегический ресурс 
управления школой для улучшения результатов учеников [18].

в России ПссП получили широкое распространение чуть менее 10 лет назад в связи 
с работой со школами с низкими образовательными результатами, со сложными социальны-
ми контекстами [2]. в данном проекте профессиональные сообщества обучения педагогов ра-
ботают над улучшением результатов обучающихся, используя методику исследования уроков 
Lesson Study, деятельность при этом рассматривается как компонент личностно-развивающей 
среды школы, значимый для формирования универсальных компетенций обучающихся [5].

Деятельность педагогов в сообществах рассматривается как средство их профессио-
нального развития [2], как формат повышения квалификации [4; 11].

Итак, ключевыми характеристиками любого сообщества являются общность целей, 
интересов и потребностей людей, желание принадлежать к определенному кругу (идентич-
ность), участие на добровольной основе, самоорганизация, необходимый обмен ресурсами. 
Для профессиональных сообществ важно решение выявленных проблем; совместная дея- 
тельность, направленная на разработку учебного содержания; поиск технологий, способов 
действия в новых ситуациях в целях улучшения результатов. таким образом, мы рассматрива-
ем ПссП как самопроизвольно возникающую или целенаправленно создаваемую открытую 
группу педагогов, творчески работающих с целью обмена опытом и практиками, выработки 
знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению актуальных задач в профес-
сиональной деятельности. в конечном итоге ПссП способствует личностно-профессиональ-
ному развитию каждого его участника [13].

самообучающимися называют организации, в которых влияние обучающихся сооб-
ществ распространяется на функционирование и развитие всей организации в целом, на фор-
мирование организационной культуры нового типа. Обычно появление термина самообучаю- 
щаяся организация связывают с именем П. сенге (1990) [8]. Однако и в работах М. Имаи 
(1986), Д. Микаэля (1973) можно увидеть описание и исследование организаций, в которых 
ведущей идеей является «формирование нового опыта в процессе взаимодействия органи-
зации со средой, приводящее к улучшению решения задачи при ее повторном предъявлении 
или к решению другой задачи» [3, с. 12]. самообучающиеся организации вбирают в себя 
черты японских кружков качества (1960-е) и американских специальных комитетов (1980-е). 



66

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПАНОРАМА
научно-методический журнал

По мнению Д. А. Гарвина, самообучающаяся организация способна адаптироваться к новым 
знаниям, поскольку имеет «опыт создания, приобретения и распространения знаний» [14]. 
таким образом, деятельность ПссП важна для развития не только педагогов, но и всей орга-
низации в целом.

Деятельность педагогического сообщества можно охарактеризовать, опираясь на анализ 
работы З. с. Ногомерзаевой «Педагогические сообщества как фактор стимулирования педа-
гогов к инновационной профессиональной деятельности» [6], по следующим позициям:

– предмет деятельности сообщества – профессиональная проблема в сфере образования, 
область затруднений, не имеющая однозначных решений, воспринимаемая субъектами сооб-
щества как педагогическая инициатива, обобщающая тема для совместного проектирования;

– цель сообщества – то, ради чего осуществляется педагогическое взаимодействие кол-
лег – единомышленников, имеющих общий взгляд на предмет деятельности сообщества;

– способы взаимодействия – формат коммуникаций и преобразования образовательно-
го пространства для проектирования и апробации эффективных способов реализации пред-
мета деятельности сообщества, рефлексивный диалог внутри группы по оценке продвижения 
к цели;

– продукт сообщества – завершенный определенным образом результат интеллектуаль-
ной деятельности ПссП, готовый к распространению итог реализованных способов взаи-
модействия, выраженный в разработанной теории, модели, технологии, новой практике или 
иной форме.

Анализируя соответствующие позиции, можно условно выделить 2 типа ПссП: сооб-
щества практики, исследовательские сообщества.

Целью деятельности исследовательских сообществ является повышение образователь-
ных результатов обучающихся. Для этого педагоги совместно анализируют результативность 
комплекса педагогических средств (содержания, технологий, методов и др.). Результат выра-
жается в отборе и внедрении новых средств и, в конечном итоге, обязательно – в успешности 
обучающихся.

Деятельность сообществ практики направлена на поиск способов работы в новых усло-
виях – например, при введении демонстрационного экзамена, при использовании нового про-
граммного обеспечения, при изменении ФГОс. Результатом работы такого сообщества могут 
быть освоенные участниками способы действия, разработанный фонд оценочных средств, 
новые образовательные программы, методические материалы и инструкции.

в некоторых случаях к сообществам относят и те, которые служат цели информаци-
онного обмена, распространению опыта: традиционные методические объединения, учебно-
методические комиссии, педагогические группы в социальных сетях (например, вКонтакте 
«сПО: педагоги»). Однако члены такого «информационного сообщества» обычно являются 
пассивными наблюдателями, потребителями информации, в лучшем случае эпизодически за-
нимают экспертную позицию. в таком сообществе отсутствует один из важнейших призна-
ков ПссП – совместная деятельность, направленная на решение выявленной педагогической 
проблемы. Исследователи ПссП (Р. ДюФор, М. Фуллан и др.) предостерегают от утраты 
истинного назначения профессиональных самообучающихся сообществ из-за причисления 
к ним любых формальных и неформальных групп педагогов.

сопровождение ПссП в колледже опирается на анализ ключевых характеристик  
ПссП, что позволяет выстраивать их деятельность на основе коммуникативного и проектно-
го подходов.
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Для повышения результативности и управляемости ПссП важна роль методической 
службы колледжа: необходимо создавать условия и направлять (не управлять!), координиро-
вать их деятельность. Целесообразно за каждым сообществом закрепить куратора, который 
при необходимости корректирует коммуникацию; помогает вырабатывать нормы и принципы 
работы, выявлять проблемные области; усиливать ПссП, давая рекомендации по составу его 
членов; обучает алгоритмам и техникам работы с проблемой. Рекомендации куратора по со-
ставу ПссП основываются на комплексной оценке потенциальных участников, наблюдениях 
за работой педагога, анализе его активности, аудите учебных занятий, мониторинге удовлет-
ворённости качеством образования, самоанализе профессиональной деятельности, выпол-
нении задач персональной программы профессионального развития педагога. Необходимо 
также учитывать квалификацию, уровень компетентности, мотивации и готовности к иннова-
ционной деятельности, личностные качества (ценностные характеристики, лидерство, стрем-
ление к саморазвитию, амбициозность, этику).

в каждом сообществе нужен модератор – это член ПссП, основная роль которого – объ-
единение людей для решения задач, использование потенциала сообщества для его развития. 
Модератор обеспечивает взаимодействие между членами группы, следит за выполнением 
норм, правил, договоренностей, планов. Модератор должен обладать лидерскими качествами, 
иметь высокий уровень профессиональной компетентности, заслуженное уважение и автори-
тет в коллективе.

К числу значимых условий работы ПссП внутри организации относится заинтересо-
ванность руководителя в деятельности ПссП, продвижение ПссП, выделение ресурсов для 
его работы, в том числе информационных и временных, определение мер стимулирования 
и мотивации членов сообщества.

в Ярославском градостроительном колледже организована работа трех ПссП, два на-
ходятся в стадии создания. тематика была определена инициативной группой, что заложило 
основу для подбора команды сообщества. так, обновление содержания предметов общеоб-
разовательного цикла с учетом профессиональной направленности объединило тех препо-
давателей общеобразовательных и профессиональных дисциплин (и модулей), которые бы-
ли заинтересованы в прочной базовой подготовке студентов. Это ПссП получило название 
«Преемственность в обучении предметам общеобразовательного цикла с учетом профессио- 
нальной направленности». Другая команда (преимущественно преподавателей-филологов) 
в соответствии со своими приоритетами выбрала название «Развитие коммуникативных 
компетенций обучающихся цифрового поколения». третье ПссП, проанализировав опыт не-
мецких коллег, решило адаптировать и апробировать в обучении технологию завершенного 
(полного) цикла действия. Идею оптимизации волонтерской деятельности и наставничества 
среди студентов прорабатывает четвертое ПссП – в составе советника по воспитанию, пе-
дагога-психолога, группы педагогов-организаторов и кураторов. Обновление подходов к ор-
ганизации проектной деятельности в колледже объединило преподавателей общеобразова-
тельных дисциплин, профдисциплин и педагогов дополнительного образования, работающих 
в Кванториуме. За три года вовлеченность педагогических работников в ПссП выросла с 8% 
до 19%.

сопровождение ПссП выстраивается поэтапно. существенную роль играют четыре 
этапа: диагностика, договор, реализация плана, рефлексия [13].

На первом этапе была проведена диагностика удовлетворенности обучением со стороны 
студентов. Диагностика выявила ряд проблем, связанных с мотивацией обучения, с трудно-
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стями в коммуникации, с разобщенностью, с адаптацией к новым условиям обучения, с непо-
ниманием критериев контроля и оценивания результатов обучения, что послужило основой 
для выбора предмета сотрудничества.

На втором этапе осуществляется подбор и формирование состава сообщества (оно оста-
ется открытым), выбор модератора, определяются цели и ожидаемые результаты, планируют-
ся встречи, каналы коммуникации. Разработана специальная форма для плана деятельности 
сообщества, что позволяет группе сосредоточить свое внимание на заданных позициях. План 
утверждают на первых встречах сообщества, конкретизируют цели работы, способы взаи-
модействия и коммуникации, планируемые результаты и значимые публичные мероприятия, 
закрепляют ресурсы для дистанционного взаимодействия и систематизации методических 
разработок. План служит индикатором осознанности перспектив сообщества и меры вне-
шней помощи от куратора. в план может быть включено изучение нормативных документов 
и методических рекомендаций, взаимообучение и обсуждение методических материалов, ап-
робация инновационных практик, презентация и распространение опыта, экспертиза разра-
боток, проведение конкурса по тематике ПссП и популяризация практик.

так, в плане ПссП «Преемственность в обучении предметам общеобразовательного 
цикла с учетом профессиональной направленности» отражено изучение ФГОс среднего об-
щего образования и ФГОс по специальностям и профессиям с целью разработки иннова-
ционной методики, практических заданий, тематики индивидуальных проектов, позволяю-
щих студенту при изучении общеобразовательного цикла погрузиться в ту специальность, 
на которую он поступил. ПссП «Развитие коммуникативных компетенций обучающихся 
цифрового поколения» изучает психологические особенности молодежи цифрового поколе-
ния и внедряет цифровые технологии, обучение способам создания сообщений, работе с тек- 
стами, ведению бесед, презентации самостоятельных работ, психологическим приемам под-
держивающего общения. ПссП педагогов, работающих в Кванториуме, изучает современ-
ные методики проектной деятельности у приглашенных специалистов, презентует в рамках 
внутрикорпоративного обучения наиболее результативные практики и разрабатывает новые 
события колледжа, например «Ярмарку идей проектов», «выставку результатов проектной 
деятельности», проектный интенсив для студентов.

третий этап сопровождения предполагает проявление заинтересованности в непосред- 
ственном взаимодействии с педагогами сообщества для реализации намеченных стратегий 
и плана. Необходимо поддерживать субъектную позицию педагогов, вовлекать его в сотруд-
ничество, в организацию занятий внутрикорпоративного обучения и конкурсных мероприя-
тий для распространения результативных практик.

На четвертом этапе – рефлексивно-оценочном – диагностируются изменения, произо-
шедшие в сообществе за определенный период; проводится публичное представление идей 
и наработок. сообщать о результатах ПссП широкому кругу педагогических работников 
колледжа полезно в начале учебного года, чтобы вовлекать в деятельность сообщества моти-
вированных преподавателей, определять потребности в профессиональном сотрудничестве 
и перспективы дальнейшей работы.

Результативность сопровождения ПссП мы оцениваем в динамике готовности педа-
гогов транслировать свои разработки – выступления на семинарах и конференциях с до-
кладами о накопленном опыте, проведение мастер-классов и открытых уроков, участие 
в профессиональных конкурсах и олимпиадах. так, за три года реализации проекта вырос 
процент педагогов, представляющих свой опыт в публичном пространстве, – с 4,2% до 24,2%. 
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в 8 раз увеличилось число педагогов, принимающих участие в региональных конкурсах про-
фессионального мастерства и всероссийских педагогических олимпиадах (с 1,8% до 14,5%). 
в каждом ПссП ежегодно проводится от 3 до 5 мастер-классов и открытых уроков – более 
35% участников ПссП на собственных занятиях демонстрируют педагогические практи-
ки решения проблем (среди педагогов, работающих вне ПссП, этот показатель составляет 
только 2,8%). Удовлетворенность результатами наставничества в ПссП – 100% (при инди-
видуальном наставничестве – 72%). Отметим и осознание участниками ПссП качественных 
изменений, которые выражаются в повышении самооценки; в понимании значимости своего 
труда; в ощущении атмосферы сотрудничества, общности; в приобретении новых ценностей 
и смыслов в работе. Немаловажен и тот факт (особенно для администрации), что текучесть 
кадров среди членов ПссП за три года проекта сократилась до 0%.

Повышение уровня профессиональной компетентности в условиях ПссП оказывает 
положительное влияние на становление личности педагога, его субъектной позиции; создает 
условия для совершенствования педагогических, методических, коммуникативных компе-
тенций; развития профессиональной рефлексии; готовности транслировать педагогический 
опыт. Педагоги в совместной работе осваивают роли методиста (при проектировании и ап-
робации новых методов и форм обучения), наставника (при транслировании коллегам своих 
лучших педагогических результатов), эксперта (при оценке эффективности методических 
и педагогических разработок) – одним словом, открывают новые пути для своего профессио- 
нального роста [12].
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Реверсивное наставничество: 
ресурс профессионального 

развития педагогов
и управленцев

Reverse Mentoring:
Resource for Professional 
Development of Teachers
and Executive Workers

Аннотация. в статье представлен опыт 
реверсивного наставничества, реализуемый 
в образовательной среде школьного техно-
парка «Кванториум» МОУ «Гимназия № 3» 
г. Ярославля. Реверсивное наставничество, 
по мнению авторов, – способ непрерывного 
развития профессиональных компетенций 
педагога и налаживания межпоколенческих 
связей. Принципами реверсивного наставни-
чества являются взаимность, равноправие и 
целенаправленность. Реверсивное наставни-
чество используется как инструмент повыше-
ния профессиональных компетенций педаго-
гов при подготовке и проведении стажировки 
с использованием высокотехнологичного 
оборудования. Авторы рассматривают пре-
имущества реверсивного наставничества для 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций. Благодаря включению обучаю-
щихся в общую деятельность образователь-
ное сообщество становится разновозрас- 
тным, что повышает качество образования.

Abstract. The article presents the experi-
ence of reverse mentoring implemented in the 
educational environment of the school technol-
ogy park “Quantorium” of the Gymnasium No. 
3 in the city of Yaroslavl. The authors consider 
reverse mentoring as a way of continuous devel-
opment of professional competencies of a teach-
er and as an opportunity to develop intergenera-
tional ties. The principles of reverse mentoring 
are reciprocity, equality and purposefulness. Re-
verse mentoring is used as a tool for improving 
the professional competencies of teachers in the 
preparation and conducting an internships using 
high-tech equipment. The advantages of using 
reverse mentoring technology for teachers and 
heads of educational organizations are consid-
ered in the article. As the students are included 
into general activity, educational community is 
becoming different-aged, therefore the quality of 
education is enhanced.

Ключевые слова: реверсивное наставничес-
тво, профессиональные компетенции педа-
гогов, стажировка.
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в современном мире обмен знаниями и опытом является важной частью личностно-
го и профессионального развития. вызовы стремительно меняющегося мира, его тенденции 
и инновации могут привести к возникновению профессиональных затруднений даже у опыт-
ных педагогов. Наставничество является современным инструментом развития кадрового по-
тенциала образовательной организации [12].

Президент РФ в. в. Путин в Указе «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» поручил обеспечить создание ус-
ловий для всестороннего развития наставничества [11]. Различные формы наставничества 
помогают педагогу восполнить профессиональные дефициты и реализовать его личностный 
потенциал. Педагог дополнительного образования, работающий в «Кванториуме», должен 
владеть новейшими технологиями, уметь работать на высокоточном оборудовании [1].

традиционно наставничество подразумевает передачу знаний и опыта старшего, более 
опытного субъекта – молодому, менее опытному. сегодня наставничество переживает переход 
из формы работы в «наставническую деятельность» [9]. Понятие реверсивное наставничест-
во [3; 10; 18] отражает взаимный характер этого процесса – обмен знаниями и опытом между 
двумя сторонами – более молодой и более возрастной. Наставничество считают эффективной 
формой профессиональной адаптации, способом распространения педагогического опыта, 
практико-ориентированных знаний, что способствует повышению профессиональной ком-
петентности педагогов дополнительного образования [1]. Большинство педагогов нуждается 
в профессиональной поддержке [2] педагогом-наставником.

Реверсивное наставничество, или обратное наставничество, предполагает, что в каж-
дой паре наставник – подопечный (наставляемый) обе стороны являются наставниками и уче-
никами одновременно. Этот подход основывается на идее, что каждый человек имеет ценный 
опыт и знания, которыми может поделиться, независимо от своего возраста или опыта работы 
[4; 6].

Реверсивное наставничество – это вид педагогического взаимодействия, при котором 
наставник имеет более низкий статус (возраст, стаж, должность), чем наставляемый. Ревер-
сивное наставничество, направленное на восполнение дефицита наставляемого в профессио- 
нально значимых компетенциях, основано на доверии, равноправии и активном сотрудни-
честве [3]. Этот подход особенно полезен в современной, цифровой образовательной среде 
и инновационных, быстро развивающихся и меняющихся областях, где младшие сотрудники 
могут быть лучше осведомлены о новых инструментах и технологиях. такая форма настав-
нической деятельности помогает современным педагогам, независимо от возраста и стажа 
работы, гибко реагировать на изменения образовательной ситуации, адаптироваться к новым 
условиям профессиональной деятельности, совершенствовать существующие и формировать 
новые компетенции. Данная технология позволяет создавать «разновозрастное образователь-
ное сообщество, которое станет более конкурентоспособным в современных условиях» [10], 
будет способствовать развитию горизонтального обучения в формате Р2Р [17].

сегодня выделяют формы реверсивного наставничества по субъектам взаимодействия: 
молодой педагог – опытный педагог; педагог – администрация; разновозрастное сотрудни-
чество; обучающийся – педагог [6]. все эти формы реверсивного наставничества представ-
лены в Ярославской области. Педагоги центров образования «точка роста» и школьного тех-
нопарка «Кванториум», успешно реализующие практику, передают свой опыт тем педагогам, 
у которых недостаточно опыта в использовании оборудования. Наставничество объединяет 
педагогов и руководителей структурных подразделений; молодых педагогов (до 35 лет или 
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со стажем работы менее 3 лет) и педагогов со стажем работы, позволяющим говорить о значи-
тельном опыте. И, конечно, педагоги общаются с обучающимися, которые сейчас не просто 
относятся к поколению, свободно владеющему цифровой техникой, они интуитивно способны 
транслировать опыт и помогать другим использовать современные, передовые технологии.

совместная деятельность старшеклассников, молодых и опытных педагогов способ- 
ствует формированию у субъектов реверсивного наставничества новых знаний, умений, лич-
ностных качеств, нужных для дальнейшей успешной адаптации и закрепления в профессии 
[13].

Для наглядной демонстрации преимуществ реверсивного наставничества обратимся 
к его основным принципам [15]: взаимности, равноправию и целенаправленности.

1. взаимность: в реверсивном наставничестве участники обмениваются друг с другом 
знаниями и опытом. взрослый наставник может узнать новые подходы и технологии от свое-
го молодого партнера, а молодой подопечный может получить ценные уроки и советы от бо-
лее опытного человека.

2. Равноправие: в реверсивном наставничестве нет иерархии между партнерами. Они 
уважают и ценят знания и опыт друг друга и сотрудничают на равных. Это помогает создать 
открытую и доверительную атмосферу, чтобы каждый мог свободно выражать свои мысли 
и идеи.

3. Целенаправленность: реверсивное наставничество основывается на общих целях и ин- 
тересах партнеров. Они совместно работают для достижения конкретных целей, будь то про-
фессиональное развитие, личностный рост или обмен опытом в определенной области.

Примером реверсивного наставничества может служить образовательная практика в уни-
верситете Массачусетса, где студенты-программисты обучают своих преподавателей новым 
языкам программирования и методам разработки программного обеспечения. Это не только 
профессорам помогает оставаться в курсе новейших технологических разработок, но и сту-
дентам позволяет развивать навыки преподавания и лидерства [3]. в научной литературе опи-
сан опыт привлечения молодых педагогов для преодоления дефицитов цифровой грамотности 
педагогов старшего поколения [21], в том числе на базе «Кванториумов» [19]. Практика ре-
версивного наставничества в центрах образования «точка роста» Ярославской области позво-
ляет сделать заключение о том, что реверсивное наставничество способствует «быстрой адап-
тации новых специалистов к условиям работы ..., снижает до минимума текучку кадров» [5]. 
вместе с тем, исследователи отмечают, что многолетний опыт работы в школе, профессио-
нальный педагогический стаж приводят к трудностям в адаптации к изменяющимся образо-
вательным условиям, а между тем во время введения обновленных образовательных стандар-
тов изменения становятся ежедневной практикой. Для выполнения требований федерального 
государственного образовательного стандарта к использованию цифрового оборудования при 
реализации основной образовательной программы необходимо организовать взаимодействие 
между разными возрастными группами – между молодыми и опытными педагогами. Моло-
дым свойственно «стремление к творчеству, желание проявить свои способности, повысить 
уровень компетентности» [4], а опытные педагоги ориентируются на традиционные методы 
и средства обучения и воспитания, они склонны к некоторому консерватизму. Разновозрас-
тное сотрудничество (реверсивное наставничество) помогает общающимся компенсировать 
свои недостатки и приобрести новые, профессионально значимые качества.

в МОУ «Гимназия № 3» г. Ярославля уже давно существует и активно применяется 
практика реверсивного наставничества, когда в роли наставников выступают и ученики, и мо-
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лодые педагоги. создание школьного технопарка «Кванториум» стало дополнительным сти-
мулом для профессионального развития педагогов, их точкой роста в современных, модерни-
зированных условиях (материально-технических, кадровых, информационно-методических) 
реализации образовательных программ. Можно сказать, что появление высокотехнологич-
ного оборудования способствовало усилению интеграционных процессов, появлению новых 
связей между педагогами, возникновению «синергетического эффекта» [20].

Использование ресурсов центров образования «точка роста» и школьных «Кванториу-
мов» является одной из задач национального проекта и способом повышения качества обра-
зования [11], усиливает роль практической подготовки обучающихся по естественнонаучным 
и технологическим предметам. Помимо этого, в МОУ «Гимназия № 3» г. Ярославля эти ре-
сурсы служат делу непрерывного образования педагогов и созданию особой образовательной 
среды.

таким образом, наставничество в использовании современного цифрового оборудова-
ния является элементом системы дополнительного профессионального образования – не-
прерывного профессионального образования педагогов, имеющих опыт и квалификацию, 
недостаточные для применения данного оборудования в учебном процессе, и их наставни-
ков – педагогов и обучающихся «Кванториума», которые способны транслировать свой опыт 
и показывать, как применить данное оборудование на практике.

Особо отметим наставничество в парах «педагог – обучающийся», которое оформи-
лось сначала в ходе первых опытов использования оборудования «Кванториума», а позже 
– при разработке программы стажировки для педагогов других школ (стажировки в формате 
квеста). Активными участниками и соорганизаторами проведения стажировки для педаго-
гов Ярославской области в рамках ППК «совершенствование компетенций учителя по ис-
пользованию оборудования центров образования «точка роста» и школьного технопарка 
«Кванториум» стали ученики 10-х классов гимназии. вариативность реализации программы 
стажировки в разных образовательных организациях позволила учесть индивидуальные за-
просы конкретных организаций-заказчиков, центров образования «точка роста», и образо-
вательные потребности слушателей [8]. создание рабочей группы по подготовке стажиров-
ки было нацелено не только на успешное представление педагогических и управленческих 
практик школьного технопарка, но и на использование этого опыта для разработки новых 
интерпретаций, на организацию эффективного взаимодействия между педагогами и учащи-
мися на основе совместной деятельности. самые активные из них вошли в состав рабочей 
группы по подготовке и проведению областного мероприятия для педагогов центров обра-
зования «точка роста». Идея школьников – создать квест по лабораториям гимназического 
«Кванториума» – вдохновила педагогов, которые смогли реализовать задуманное, опираясь 
на свой профессиональный опыт. так появилась квест-экскурсия, пополнившая копилку ме-
тодических разработок гимназии. Цель такой экскурсии – в увлекательной и легкой форме 
за короткое время познакомить участников с большим количеством образовательных возмож-
ностей лабораторий и мастерских гимназии, представить имеющийся опыт. Каждый ученик 
становится наставником для группы педагогов-экскурсантов: рассказывает о гимназии и ее 
возможностях, помогает выполнять задания и следовать по маршрутному листу, дает под-
сказки, следит за таймингом при прохождении маршрута и пребывании на станциях-лабора-
ториях. Квест оказался очень насыщенным и увлекательным. в процессе рефлексии ученики 
и педагоги пришли к выводу о необходимости продолжения такой работы: следующим шагом 
станут мастер-классы, которые будут проводить ученики для учителей, запланирована серия 
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образовательных стажировок для «опытных» педагогов образовательных организаций Ярос-
лавской области, в ходе которых «молодые» педагоги гимназии поделятся своими знаниями 
и наработками. Квест стал стимулом для длительного профессионального общения педагогов 
и обучающихся, приобрел черты наставничества. Опыт использования оборудования «Кван-
ториума» обучающиеся передавали учителям центров образования «точка роста» через кон-
кретные действия, решение практических задач. Освоение новых способов взаимодействия 
обучающихся и педагогов привело не только к разработке отдельного мероприятия и опыту 
его совместного проведения, но и к практике рефлексии и анализа проведенного квеста для 
последующей коррекции и улучшения его качества. важно, что это взаимодействие носит 
событийный характер. в разновозрастной рабочей группе обсуждались риски и ограничения 
в реализации заданий квеста, рассматривались и подвергались анализу различные способы 
действий. такая совместная работа предполагает неформальные, близкие, доверительные 
и уважительные отношения между участниками, что становится и целью, и средством осу-
ществления задуманного. Одна из функций реверсивного наставничества – воспитание педа-
гогической культуры, культуры делового общения, воспитание личностных качеств. еще од-
ним результатом таких совместных событий может быть предпрофессиональная подготовка 
обучающихся, ориентация в первую очередь на педагогическую профессию, а молодым педа-
гогам это дает дополнительные стимулы для продолжения профессиональной деятельности.

По итогам стажировки был проведен опрос ее участников. Анализ результатов анке-
тирования проводился с целью более качественного обеспечения профессионального разви-
тия педагогических работников Ярославской области. Мониторинг показал высокий уровень 
удовлетворенности участников качеством образовательного мероприятия. Большинство рес-
пондентов отметили нестандартность организации подачи материала (97,3%), новизну фор-
мы (86,1%) и оптимально насыщенное содержание (99,6%). Участники выразили заинтере-
сованность и высказали необходимость продолжения подобного обучения, а также отметили 
возможность внедрения такой формы работы в своей образовательной организации. Одоб-
рительные отзывы у значительной части опрашиваемых (78,1%) вызвали объяснение учени-
ками материала, их рассказ о новых формах работы мастерских и лабораторий. Мониторинг 
показал следующие результаты: уровень удовлетворенности слушателей – 96,4 %, уровень 
мотивации слушателей – «высокий», оценка качества – «отличное».

Реверсивное наставничество имеет множество преимуществ.
во-первых, оно позволяет сократить разрыв между поколениями, укрепляет связи и со-

здает атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. Молодые люди могут лучше по-
нять опыт и наставления старших поколений, а взрослые приобретают свежий взгляд на мир 
от молодых. в результате оба партнера получают ценный опыт и учатся друг у друга. Особенно 
отметим вариант реверсивного наставничества, в котором взаимодействуют молодой педагог, 
наставник и руководитель образовательной организации, что становится ресурсом развития 
профессиональных компетенций всех участников образовательной деятельности [7; 14; 16].

во-вторых, реверсивное наставничество может быть очень эффективным способом обу-
чения, особенно в быстро меняющихся и стремительно развивающихся областях, таких как 
высокотехнологичное техническое направление и цифровые лаборатории по физике, химии, 
биологии, физиологии, экологии, представленные в школьном технопарке «Кванториум».

И, наконец, такой подход не только помогает опытным педагогам оставаться в курсе 
новейших технологий и методов, но и позволяет ученикам развивать свои педагогические 
навыки, пробовать себя в роли учителя, оттачивать лидерские и коммуникативные навыки.
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Однако для успешного применения реверсивного наставничества требуется открытость 
к новому и готовность к обмену ролями в процессе обучения.

Реверсивное наставничество обогащает традиционную концепцию наставничества. 
Описанный нами опыт реверсивного наставничества через подготовку и проведение стажи-
ровки сближает наставников и подопечных, отмечена легкость межпоколенческого общения 
и повышение понимания друг друга, взаимное уважение. взаимодействие и обмен знаниями 
при этом происходит через границы поколений, но приводит в итоге к совершенствованию 
профессиональных компетенций. Дополним, что технология реверсивного наставничества 
обладает высоким потенциалом для трансформации взглядов и убеждений, что становится 
еще одним фактором использования данной технологии.
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Развитие
профессионального 

потенциала педагога-
психолога в работе

с одаренными детьми

Development
of the Professional Potential 
of the Psychologist-Teacher
in the Work
with Gifted Children

Аннотация. статья посвящена вопро-
су научно обоснованной стратегии поиска 
концептов, средств и механизмов, разви-
вающих профессиональный и личностный 
потенциал педагога-психолога. Рассматри-
вается феномен наставничества на этапе 
проектирования и реализации программ по-
вышения квалификации; возможности обме-
на социальным опытом и психологической 
поддержки педагогов-психологов в профес-
сиональной деятельности. По мнению авто-
ров, профессиональный потенциал образуют 
личностные ресурсы субъекта и, в свою оче-
редь, профессиональные новообразования 
трансформируются в личностные качества. 
в статье объясняется, каким образом на эту 
синергетическую трансформацию влияют 
функциональные характеристики ресурснос-
ти мышления педагога-психолога в работе 
с одаренными детьми.

Ключевые слова: ресурсность мышления, 
одаренные дети, психолог, профессиональ-
ный потенциал, наставничество.

Abstract. The article covers the issue of 
science-based strategy of searching for concepts, 
means and mechanisms that develop professional 
and personal potential of a psychologist-teacher. 
The phenomenon of mentoring at the stage of 
designing and implementing of professional de-
velopment programs has been considered; the 
possibilities of sharing social experience and 
psychological support of psychologist-teachers 
in the professional activity have been concerned. 
The authors believe that professional potential 
is formed with the help of personal resources 
and, therefore, professional new formation is 
transformed into personal qualities. The article 
explains how the functional characteristics of 
potential of thinking of a psychologist-teacher, 
who works with gifted children, influence this 
synergetic transformation.

Keywords: potential of thinking, gifted children, 
psychologist, professional potential, mentoring.
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22–28–00602, 
https://rscf.ru/project/22–28–00602/

Год 2023 – Год педагога и наставника – является особенным для системы образования. 
Диверсификация образования основывается на принципе структурирования, который обес-
печивает вариативность образовательных программ, типов и видов образовательных учреж-
дений. Данная тенденция определяет актуальность исследование ресурсных основ субъектов 
образовательной деятельности, ибо от качества профессиональной подготовки зависит эф-
фективность деятельности, выполняемой специалистом.

Быть наставником может только профессионально состоявшийся и личностно зрелый 
преподаватель, обладающий хорошо сформированным комплексом компетентностей, среди 
которых особое значение имеет способность выявления и сопровождения творчески одарен-
ных учащихся. Данную способность мы назвали абнотивностью [4]. Этимология термина 
абнотивность: от note (‘обращать внимание, замечать’) и about (‘вокруг’, предполагается 
– ‘вокруг себя’), что в совокупности дает «ab(out)not(е)ivity» (на англ.), или АБНОТивность, 
– способность видеть в других способности, одаренность. Нами разработано операционное 
и концептуальное определение абнотивности, создан комплекс психодиагностических мето-
дик. Проведенный нами цикл 30-летних исследований вызвал резонанс в профессиональном 
сообществе психологов [1; 2; 9; 10; 13; 14].

Ресурс абнотивиста-наставника, активно включенный в педагогическую деятельность, 
становится духовной опорой для развития творческого потенциала всех участников обра-
зовательного процесса. выявить творческую личность может только творчески мыслящий 
и действующий педагог. вектор его действий направлен на формирование понимающего 
и поддерживающего отношения со стороны родителей, коллег-педагогов и школьной адми-
нистрации. А отношение, как известно, определяет результат.

Абнотивность педагога проявляется в процессе создания условий, необходимых для  
своевременного проявления творческого потенциала обучаемого: предельное напряжение; 
предоставление максимальной свободы; доброжелательная помощь; дружелюбная атмосфера; 
переход от стимулирования к мотивированию; готовность найти в каждом ребенке изюминку, 
которая поможет ему развиваться; адекватное использование методов и приёмов развития ода-
ренности. Абнотивность позволяет создать условия, которые становятся средством самоактуа-
лизации и самореализации творческого потенциала субъекта учебной деятельности [4].

Педагог помогает учащемуся развивать способность ревизовать свою привычную точ-
ку зрения, умение возражать себе; осмысливать и рефлексировать обратную связь и делать 
соответствующие выводы. самостоятельную творческую личность формирует самостоя-
тельная творческая деятельность и взаимодействие с творчески мыслящим и действующим 
преподавателем.

Реализация личностных ресурсов обеспечивает приспособление к меняющимся усло-
виям образовательной среды или их конструктивное преобразование, что в конечном итоге 
помогает достигать психологического благополучия. Диверсификационный эффект харак-
теризуется расширением спектра педагогических функций, которые реализуются посред- 
ством различных психологических механизмов профессионализации мышления [6]. Дивер-
сификация выражается в соединении внутренних и внешних ресурсов, а также различных 
явлений, процессов или тенденций. Данная интеграция позволяет в наиболее полной мере 
использовать имеющиеся ресурсы и, при необходимости, создавать новые. такой эффект яв-
ляется основным личностным ресурсом, поскольку на этой основе образуются другие, в том 
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числе и когнитивные, личностные структуры, которые используются субъектом для решения 
возникающих проблемных педагогических ситуаций.

Необходимость в постоянном развитии профессионального потенциала педагога-психо-
лога, работающего с одаренными детьми, обусловлена тем, что обучаемые постоянно меня-
ются: на смену одному поколению приходит другое – со своими ценностями и ожиданиями. 
Поэтому не бывает двух одинаковых проблемных педагогических ситуаций.

Педагог-психолог, в отличие от учителя предметника, имеет особый статус. Он не пре-
подает базовый учебный предмет, итоговым показателем по которому могут быть оценки 
по еГЭ. в лучшем случае он ведет факультатив или кружок по психологии. Психологические 
консультации по проблемам, возникающим в контексте учебной деятельности, носят ситуа-
тивный характер.

в таких условиях работы у педагога-психолога имеется перспективная возможность ус-
тановления устойчивых, надситуативных отношений, крайне необходимых для творческого 
сотрудничества с одаренными обучаемыми. Речь идёт о ресурсности мышления как основе 
конструирования акме-событий, в контексте которых происходит трансформирование обы-
денной ситуации (учебной, консультативной) в знаковое событие, проживание которого прив- 
носит преобразование во внутренний мир ученика [3; 8]. Определенное значение в создании 
акме-события имеет способность преобразовывать условия взаимодействия в средства само-
совершенствования [5].

Развитие профессионального потенциала педагога-психолога осуществляется в услови-
ях его творческого сотрудничества с обучаемым. Происходит интериоризация, благодаря ко-
торой психологические механизмы реализации ресурсности мышления педагога спонтанно 
усваиваются обучаемым [5]. Особую роль при этом играют инновационные методы и приемы 
формирования творческого мышления [7; 8]. Посредством применения современных образо-
вательных технологий формируется профессиональный потенциал как совокупность опре-
деленных качеств субъекта, позволяющая сформировать новообразования на основе ресурса 
и с опорой на резерв. А развитие, в отличие от формирования как целенаправленного воз-
действия с целью достижения конкретного результата, предполагает спонтанное изменение 
состояния личности как ресурса.

в работе с одаренными детьми развитие профессионального потенциала педагога-пси-
холога не является самоцелью. Оно направлено на раскрытие ресурсов одаренности и харак-
теризуется выполнением следующих функций: формирование единства требований и добро-
желательного отношения к одаренным учащимся; развитие у одаренных коммуникативных 
навыков; обучение алгоритмам творческой деятельности; личностное развитие одаренного 
ребенка.

Формирование единства требований и доброжелательного отношения к одаренным уча-
щимся направлено на всех участников образовательного процесса – и одноклассников, и учи-
телей, и администрации школы.

Развитие у одаренных коммуникативных навыков, обучение взаимодействию в предкон-
фликтных ситуациях актуально в связи с неравномерностью и гетерохронностью их психи-
ческого развития: опережающее развитие когнитивных процессов сопровождается отстава-
нием коммуникативных (прежде всего, социально-психологических) качеств.

Обучение алгоритмам творческой деятельности педагог-психолог осуществляет в ходе 
психологических консультаций, работы кружка по развитию творческих способностей и т. п. 
Любая деятельность, а творческая особенно, имеет свою психологическую структуру. Нельзя 
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управлять объектом, не изучив его. Функционирование творческой деятельности характери-
зуется определенными психологическими закономерностями и механизмами, учет которых 
позволяет с минимальными затратами добиваться максимальных результатов.

Личностному развитию одаренных детей педагог-психолог уделяет особое внимание: 
на этом пути возникают разного рода опасности и риски. Этих детей отличает повышен-
ная ранимость, обидчивость, неустойчивая самооценка и т. п., а неумение совладать с воз-
никающими трудностями приводит к перфекционизму, «звездной болезни», замкнутости, 
одиночеству.

таким образом, деятельностное развитие профессионального потенциала характери-
зуется усилением ресурсных возможностей одаренных учащихся. Потенциал тогда подпи-
тывает ресурс, когда профессионал осознает смысл выполняемой деятельности. в работе 
с одаренными детьми этот смысл заключается в высвобождении, экспликации творческих 
способностей учащихся [12].

Абнотивная модель организации повышения квалификации (в рамках деятельности Ин-
ститута развития образования) направлена на развитие особых качеств педагога-психолога, 
необходимых для работы с одаренными детьми. Программа дополнительного профессио-
нального образования «Психолого-педагогический инструментарий сопровождения детской 
одаренности: конструктор индивидуального образовательного маршрута» предполагает 
включение в образовательную деятельность имитационного моделирования при разработке 
программ психолого-педагогического сопровождения; проведение аудиторных занятий и ис-
пользование дистанционных образовательных технологий на базе платформы «ЭРА-сКОП»; 
организацию наставничества. содержание занятий направлено на формирование и развитие 
у педагогов-психологов компетенций, необходимых для психолого-педагогического сопро-
вождения одаренных детей, их максимально возможной самореализации в социально пози-
тивных видах деятельности.

Ключевыми темами в содержании программы являются «Психологическая диагности-
ка, коррекция и развитие»; «создание мотивирующей, развивающей среды для одаренного 
ребенка»; «Основные направления работы в области профессиональной ориентации, под-
держки и сопровождения профессионального выбора». Организация учебной деятельности 
предполагает ориентацию на достижение конкретного результата; структурирование деятель-
ности обучающихся и преподавателя на всех этапах освоения программы: от планирования 
до коррекции.

в процессе реализации программы используются различные методы обучения, выбор 
которых обусловлен особенностями работы со взрослыми, а также их субъектной позицией 
в обучении [11; 15; 16]. Методы активизации учебного процесса (кейсы) позволяют обучаю-
щимся приобрести навыки проблемного анализа при описании вариантов консультирования 
представленного случая. Метод ситуационного анализа направлен на решение конкретных 
проблем в процессе создания программ психолого-педагогического сопровождения детей. 
Ситуации-иллюстрации, представляющие собой примеры из педагогической практики, и си-
туации-упражнения ориентированы на решение конкретной педагогической задачи. Обу- 
чающиеся в группах по 3–4 человека решают кейсы, в ходе которых осуществляются тре-
нинг навыков публичной презентации проекта; профориентация обучающегося в профессиях 
социального типа; подготовка к соревнованию (конкурсу, конференции); создание индиви-
дуальной образовательной траектории в рамках комплекса дополнительных общеобразова-
тельных программ.
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Программы повышения квалификации, направленные на развитие профессионального 
и личностного потенциала, необходимого для работы с одаренными детьми, адресованы всем 
педагогам региональной системы образования (реализующей ФГОс начального и основно-
го общего образования): педагогам-предметникам, педагогам дополнительного образования. 
в рамках этих программ создаются условия, которые становятся средством актуализации 
и реализации творческого потенциала субъекта учебной деятельности. Главным условием 
по-прежнему остается мотивация педагогов, их желание развивать свои профессиональные 
компетенции в работе с одаренными детьми.
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Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения [10]. в свою 
очередь, наставничество в современных школах является одним из приоритетных направле-
ний образовательной и воспитательной деятельности [2; 3; 7]. Для педагогических работников 
наставничество является эффективным инструментом профессионального роста, все чаще 
можно слышать о педагоге-наставнике как новой профессии в сфере образования [1; 4; 10]. 
Ученикам наставничество помогает обеспечить единство социального и профессионального 
развития, успешной адаптации. Можно смело заявить, что любому ребенку на этапе взросле-
ния нужен значимый взрослый, который мог бы ответить на волнующие и пугающие вопро-
сы, помочь, принять его таким, каков он есть, и в прямом смысле наставить на путь [2; 3].

Работа по наставничеству регламентируется рядом нормативных документов. в ука-
зах Президента Российской Федерации – «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «О национальных целях разви-
тия на период до 2030 года» – поставлена цель войти в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Кроме того, необходимо создать условия для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и культурных традиций [8; 9]. 
Для решения этих задач принимаются меры по развитию и совершенствованию воспитатель-
ной работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года од-
ним из приоритетов государственной политики в области воспитания является формирование 
у детей высокого уровня духовно-нравственного развития [13]. в Распоряжении Министер- 
ства просвещения «Об утверждении методологии наставничества…» целью внедрения на-
ставничества является полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 
для успешной личной и профессиональной самореализации [11]. в Указе Президента Рос-
сийской Федерации о национальных целях развития на период до 2030 года в качестве по-
казателя, характеризующего достижение результатов, выделено формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи [9]. 
Одним из направлений плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия дет- 
ства на период до 2027 года, является создание и развитие системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи [12].

внедрение наставничества в образовательный процесс может решить ряд школьных 
проблем, среди которых следует отметить низкую мотивацию к учебе школьников, неразви-
тые коммуникативные навыки, недостаточная информированность о перспективах самостоя- 
тельного выбора векторов творческого развития, карьерных и иных возможностей. Настав-
ничество помогает преодолевать кризис самоидентификации, конфликтность, возрастные 
кризисы, связанные с общей трудностью подросткового периода на фоне отсутствия четких 
перспектив будущего. Кроме того, наставничество обеспечивает качественную поддержку 
детям с ОвЗ в их адаптации в учебном коллективе, включении их в образовательный процесс, 
затрудненный в силу психоэмоциональных затруднений; создание условий для формирова-
ния активной гражданской позиции [6; 15].

введение системы наставничества в школах является эффективным способом решения 
указанных проблем, с которыми сталкиваются многие образовательные организации [5; 14].

теоретической основой формирования системы наставничества в образовательных 
организациях являются следующие методологические подходы и концепции: системный 
(П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов), комплексный (Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов) и личностно ориен-
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тированный подходы (А. в. Дубинина, е. в. Бондаревская, И. с. Якиманская). Концепция 
системного подхода предполагает многоуровневость образования, иерархичность, многомер-
ную классификацию свойств, признание полидетерминированности и изучение материала 
в развитии. Комплексный подход учитывает многообразие факторов, которые могут повлиять 
на результат исследования. в свою очередь, личностно ориентированный подход базируется 
на деятельностной модели формирования личности.

Учитывая накопленный опыт и специфику учреждения, в средней школе № 52 наряду 
с системой наставничества «учитель – учитель» активно развиваются такие формы взаимо-
действия, как «учитель – ученик», «ученик – ученик». Каждая из названных форм предпола-
гает решение определенного круга задач и проблем с использованием единой методологии 
наставничества, частично видоизмененной с учетом возраста ученика, класса и направления 
воспитательной работы. так, например, форма взаимодействия «ученик – ученик» предпо-
лагает сотрудничество обучающихся одной образовательной организации, один из которых 
находится на более высоком уровне образования и обладает организаторскими и лидерскими 
качествами, позволяющими оказывать влияние на наставляемого (без строгой субординации). 
Форма взаимодействия «учитель – ученик» предполагает сотрудничество педагога и ученика 
с целью более полного развития наставляемого, формирования у него жизненных ориенти-
ров, адаптации в новом учебном коллективе, повышения мотивации к учебе.

в школе № 52 г. Ярославля разработана программа «Я – наставник». в программу за-
ложены три основных направления – медиация, волонтерство и военно-патриотическое дви-
жение, которые в настоящее время все активнее развиваются в большинстве организаций 
и являются эффективными элементами воспитания. Указанные направления воспитательной 
работы, ранее существовавшие отдельно и не связанные друг с другом, объединены и струк-
турированы в программу с общими целями и задачами. Преимущество объединения разных 
направлений в одну программу предоставило возможность комплексного подхода к органи-
зации воспитательной работы в школе, а также позволило организовать наставничество обу-
чающихся через работу разного рода объединений. Другими словами, созданная программа 
носит концептуально открытый характер: в нее можно встраивать новые проекты и направле-
ния (например, исследовательскую деятельность).

Реализация программы «Я – наставник» проводилась в течение двух лет (в 2020–2022 гг.) 
и осуществлялась в три этапа: аналитико-проектировочный, реализующий, аналитико-обоб-
щающий. Основная цель программы – создание условий для раскрытия потенциала личности 
обучающихся, для успешной личностной и профессиональной самореализации. На аналити-
ко-проектировочном этапе были проанализированы школьные проблемы, расставлены репер-
ные точки в решении этих проблем, пересмотрены направления профилактической и воспи-
тательной работы, для которых необходим был дополнительный импульс. Определены цели, 
задачи, критерии.

По завершении организационных процедур была проведена работа с учениками: опре-
делен состав участников проекта (возрастные группы), выявлены критерии набора в группы, 
проведена оценка мотивации и психологическая диагностика обучающихся на входном уров-
не, сформирована система мониторинга реализации программы.

стоит отметить, что у каждого направления программы были свои цели и задачи, кото-
рые соответствовали общей концепции. Проект «Я – волонтер» был направлен на развитие 
у обучающихся высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольного труда 
на благо общества. Для реализации этой цели в школе проводились квесты для младших 
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школьников, акции по посадке деревьев «Растем вместе», «сад памяти», посвящение в перво-
классники, мероприятия в рамках сотрудничества с приютом животных «Ковчег» (например, 
благотворительная акция «Лапа помощи»), юные волонтеры организовали костюмированные 
представления в масленичную неделю. волонтерская деятельность школьников не только 
способствовала формированию таких нравственных ценностей, как ответственность, чут-
кость, великодушие, честность, дружелюбие и порядочность, но и повлияла на изменение 
мировоззрения старшеклассников. Ученики через волонтерскую деятельность развивали 
умения и навыки, удовлетворяли потребность в общении и самоуважении, осознавали свою 
полезность и нужность.

в проекте «Я – медиатор» цель заключалась в подготовке обучающихся к роли пос-
редников при разрешении конфликтных ситуаций. Для реализации этой цели для подрост-
ков проводились тренинги по разрешению конфликтов, лекции по основам конфликтологии 
(с участием практикующих медиаторов г. Ярославля), игры с переговорными кейсами. в свою 
очередь, юные медиаторы, которые успешно освоили обучающую программу, получили до-
пуск к проведению программ примирения. При реализации проекта по медиации было от-
мечено улучшение у обучающихся навыков регулирования конфликтов: подростки грамотно 
использовали оптимальные стратегии поведения в конфликте, приобрели способность видеть 
в конфликте возможности для решения проблемы, которая лежит в его основе. Отмечалось 
и развитие таких личностных навыков, как самоконтроль и способность действовать в ситуа- 
циях неопределенности.

«Я – патриот»: цель этого проекта – поддержка среди учеников государственных и об-
щественных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности. в рамках проек-
та проводились рыцарские турниры, мероприятия школьного спортивного клуба, работали 
кружки по обучению стрельбе, строевой технике. Обучающиеся активно участвовали в еже-
годной акции «Бессмертный полк», а также в ежегодном школьном конкурсе строя и песни 
«Мы в едином строю» и в конкурсе патриотической песни «К подвигу героев песней прикос-
нись». Участие в патриотическом движении не только формирует у обучающихся представ-
ления об основных моральных нормах (и ориентирует на их выполнение), но и учит лучше 
понимать значимость поступков, как собственных, так и окружающих людей, – усиливает 
эмпатию.

Для оценки эффективности программы в школе были использованы количественные 
критерии: сколько учеников состоит на учете (различного вида), сколько ребят активно вовле-
чены в работу школьных кружков и занятий внеурочной деятельностью. Отдельно рассматри-
вался качественный критерий эффективности – степень конфликтности школьников. По вы-
бранным критериям сравнивались показатели, полученные на начальном этапе реализации 
программы (в 2020 г.) и по окончании работы программы (в 2022 г.). сравнение показателей 
конфликтности выявило, что в школе на 35% уменьшилось количество конфликтов, которые 
разбирались на школьном совете профилактики. Количество детей, состоящих на учете (раз-
личного вида), сократилось на 45%. Увеличился удельный вес числа вовлеченных в работу 
кружков: в 2020 г. кружки военно-патриотической направленности и школьного спортивного 
клуба посещали 7% обучающихся; в 2021 г. – 12%; в 2022 г. – 18%. Количество учеников, 
посещающих школьный профориентационный клуб «выбор», увеличилось в 7 раз.

таким образом, реализация в школе программы «Я – наставник» продемонстрировала 
положительные тенденции в решении таких проблем, как конфликтность, слабое развитие 
коммуникативных навыков учеников, кризис самоидентификации, психологические кризисы. 
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Было отмечено, что у старшеклассников в ходе участия в мероприятиях программы повы-
сился уровень требовательности к себе, улучшились навыки самоорганизации, обучающиеся 
получили опыт социальной активности и ресурс для самореализации. в свою очередь, учени-
ки младших классов приобрели новый жизненный опыт, у них появилось ощущение заботы 
и ценности, стал складываться положительный образ взрослого человека. стоит отметить, 
что в ситуации, когда старшие школьники оказываются в позиции организаторов воспита-
тельной работы в младших классах, это их объединяет, делает союзниками в общей заботе. 
в то же время успех взаимодействия в значительной мере зависит от руководящей деятель-
ности педагогов, скрытой или открытой, прямой или косвенной.

Благодаря реализации программы «Я – наставник» в школе улучшился психологический 
климат, снизилось количество конфликтов и правонарушений, появились условия для рас-
крытия потенциала личности ребенка, выросло число обучающихся, способных самостоя-
тельно строить индивидуальные образовательные траектории.

Необходимо отметить, что все перечисленные формы наставничества могут использо-
ваться как отдельно, так и комплексно, представляют единую образовательную программу, 
в ее основе лежит концепция возврата ресурсов и построения устойчивого сообщества сто-
ронников, при котором каждый наставляемый, получивший положительный опыт наставни-
ческого преобразования, в перспективе может сам стать наставником, запуская новый цикл. 
таким образом, медиация, волонтерство и военно-патриотическое движение не только явля-
ются важными направлениями воспитательной работы в школе, но и помогают обучающимся 
раскрыть свой личностный потенциал.
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коллективе
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as a Means of Forming
the 4C Competencies
of the Teaching
Staff

Abstract. The article deals with the is-
sue of mentoring. The authors have presented 
mentoring as a universal technology of shar-
ing experience, knowledge, competencies and 
values through the teachers’ partnership. The 
role of mentoring in the formation of 4C com-
petencies of teachers: critical thinking, creativ-
ity, communication and collaboration, has been 
characterized. The experience of organization of 
mentoring system in one of structural divisions 
of Rybinsk professional and pedagogical college 
– in the groups of pre-school children has been 
described.
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Аннотация. статья посвящена про-
блеме наставничества. Авторы представили 
наставничество как универсальную техно-
логию передачи опыта, знаний, компетенций 
и ценностей через партнерское взаимодей- 
ствие педагогов. Охарактеризована роль на-
ставничества в формировании у педагогов 
4К-компетенций: критического мышления, 
креативности, коммуникации и кооперации. 
Представлен опыт работы по организации 
наставничества в одном из структурных под-
разделений Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа – в группах детей 
дошкольного возраста.



90

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПАНОРАМА
научно-методический журнал

Конкурентоспособность образовательной организации, модернизация системы обра-
зования, процессы цифровизации образовательной среды напрямую связаны с личностью 
педагога, его профессиональными и надпрофессиональными компетенциями [3; 4]. Педагог, 
владеющий профессиональными компетенциями, занимает личностную позицию, отражаю-
щую его отношение к деятельности, понимание современных реалий, мотивов и способов 
взаимодействия с ребенком (е. в. Бондаревская, Л. И. Божович, М. И. Лисина, в. с. Мухина, 
е. Г. Юдина) [8]. Надпрофессиональные компетенции педагога стали особенно актуальными 
(для общества в целом и образовательной среды в частности) в последнее десятилетие. Речь 
идет, в первую очередь, о критическом мышлении, креативности, коммуникации и коопера-
ции – 4К-компетенциях [6; 14; 15].

в научно-методической литературе подчеркивается важность данных компетенций. так, 
Черкасова И. Н. и Яркова т. А. отмечают, что особо значимыми для педагога являются навыки 
самопрезентации, умения выстраивать отношения со всеми участниками образовательного про-
цесса, способность и готовность решать творческие задачи, проявлять лидерские качества [17].

в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)» говорит-
ся, что воспитатель, учитель должен уметь «общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их», «разрабатывать индивидуально ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся» [13].

Работу по совершенствованию компетенций педагогического коллектива, на наш взгляд, 
целесообразно выстраивать в двух направлениях. с одной стороны, важно решать задачи ста-
новления молодых специалистов, стимулируя и поддерживая их интерес к педагогической 
деятельности, формируя в коллективе основы корпоративной культуры. с другой стороны, 
необходимо содействовать повышению готовности возрастных педагогов к работе в условиях 
цифровой образовательной среды.

Решение данных задач в образовательной организации возможно через внедрение си- 
стемы наставничества. Значение наставничества отмечено в ряде стратегических документов 
федерального уровня: в посланиях и указах Президента Российской Федерации, в федераль-
ном проекте «Учитель будущего», в национальной системе учительского роста, в профессио-
нальном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования)». Кроме того, указом Президента 
РФ учрежден знак отличия «За наставничество» [10; 11; 12].

Наставничество – универсальная технология, благодаря которой устанавливается пар-
тнерское взаимодействие педагогов и происходит взаимообмен опытом, знаниями, компе-
тенциями и ценностями [1; 2; 5]. Наставничество, на наш взгляд, наряду с решением задач 
по преодолению профессиональных трудностей, может способствовать также и формирова-
нию у педагогов 4К-компетенций.

Основой формирования надпрофессиональных компетенций педагогов должен стать 
личностно-ориентированный подход (в. в. Рубцов, Н. Ю. синягина, И. с. Якиманская), 
связанный с деятельностной моделью формирования личности. его применение при орга-
низации наставничества в системе образования обусловлено приоритетом потребностей на-
ставляемого в развитии, его целей и ценностей; необходимостью максимально учитывать 
его индивидуальные, субъектные и личностные особенности. Наставляемый – это активный 
субъект деятельности, включенный в сложную систему субъект-субъектных и субъект-объек-
тных (полисубъектных) отношений [9].
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Анализ наставнической деятельности выявил ряд проблем: отсутствует норматив-
но-правовая база, регламентирующая работу наставников и наставляемых; не разработана 
система мотивации наставников; у наставников подчас оказывается недостаточный уровень 
подготовки и др. [2; 3]. Как решить эти проблемы? Обратимся к опыту Рыбинского профес-
сионально-педагогического колледжа, одного из его структурных подразделений – группам 
детей дошкольного возраста (далее – ГДДв).

в педагогическом коллективе ГДДв система наставничества реализуется с 2021 года. 
При планировании и проведении мероприятий акцент делается на совершенствовании у на-
ставников и наставляемых 4К-компетенций. При этом доля возрастных педагогов (с большим 
стажем работы) и молодых специалистов в учреждении составляет 80%: следовательно, боль-
шая часть коллектива должна быть включена в наставническую деятельность. При формиро-
вании 4К-компетенций деятельностный подход позволяет педагога перевести из слушателя 
в участника педагогической ситуации, а теоретические знания актуализировать и разумно 
сочетать с жизненным и профессиональным опытом, учитывая возрастные и индивидуально-
психологические особенности личности.

Организация работы наставников проходит три этапа: констатирующий, формирующий, 
контрольный.

Задачи, решаемые на констатирующем этапе, – выявить и проанализировать трудно-
сти, возникающие в профессиональной деятельности. Для этого проводятся беседы, онлайн-
анкетирование; диагностика сформированности у педагогов 4К-компетенций (анкеты со-
ставлены на основе материалов Лаборатории компетенций Soft Skills) [7; 16] – определяется 
готовность педагогов к участию в наставнической деятельности. Разрабатывается локальная 
нормативная документация – положение о системе наставничества; приказ о формировании 
наставнических пар.

На формирующем этапе определяются наставнические пары (группы) с учетом соот-
ветствия запроса наставляемого или наставляемых. выбираются формы и модели наставни-
чества. Разрабатываются и реализуются персонализированные программы наставничества. 
Наставническая пара может объединять опытного специалиста с молодым, руководителя 
с педагогом. Модели наставничества могут быть традиционными, групповыми, реверсивны-
ми, ситуационными.

Традиционная модель наставничества – это взаимодействие в течение продолжительно-
го времени между педагогом с большим стажем работы и молодым педагогом.

При групповой модели наставник взаимодействует одновременно с несколькими настав-
ляемыми педагогами, оказывая им профессиональную помощь. Формой реализации данной 
модели в ГДДв стала «Школа молодого педагога». в рамках ее работы рассматриваются тео- 
ретические и практические аспекты образовательной деятельности; вопросы, связанные с ве-
дением документации; моделируются педагогические ситуации; проводятся семинары-прак-
тикумы, мастер-классы. При планировании работы «Школы молодого педагога» учитывают-
ся профессиональные запросы и трудности начинающих учителей.

в реверсивной модели молодой специалист становится наставником для педагога 
со стажем. Необходимость и возможность в этом возникает, если речь идет о новых тен-
денциях, технологиях, цифровизации образования. Данная модель положительно сказы-
вается на профессиональной адаптации молодого педагога, поскольку он ощущает свою 
востребованность, компетентность, незаменимость в решении ряда образовательных 
проблем.
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Ситуационное наставничество – это помощь или консультация наставника в ситуа-
ции, вызывающей затруднения у наставляемого (например, при подготовке к родительскому 
собранию).

Персонализированную программу наставничества разрабатывает старший воспитатель 
совместно с каждой наставнической парой (группой). в программе прописываются направ-
ление работы, цель, задачи, а также план деятельности наставника и наставляемого, вклю-
чающий в себя содержание работы, формы проведения и сроки. При разработке персонали-
зированной программы определяем те компетенции (в первую очередь – 4К), которые будут 
совершенствоваться. так, при использовании традиционной модели наставничества настав-
ник, осуществляя методическое сопровождение по направлению «Организация образователь-
ной деятельности с детьми», уделяет внимание совершенствованию критического мышления 
и коммуникации наставляемого.

Реализуя реверсивную модель наставничества, педагоги со стажем под руководством 
молодого педагога осваивали технологию медиапроектирования. Положительным результа-
том данной персонализированной программы стало не только овладение алгоритмом разра-
ботки буктрейлера, но и создание видеоролика по произведениям К. Д. Ушинского (ролик 
в дальнейшем был использован при организации совместной деятельности детей и их ро-
дителей по прочитанным литературным произведениям). Данная программа была нацелена 
на совершенствование таких компетенций, как креативность, коммуникация, кооперация.

Наставничество, в зависимости от реализуемой модели, может включать в себя различ-
ные формы и технологии методической помощи: совместное планирование работы, пояснения, 
участие в мастер-классах, педагогический интенсив, взаимопосещения. Успешно проводится 
работа в паре – одна из форм коллективного способа обучения (в. К. Дьяченко), которая естес-
твенным образом интегрируется в наставническую деятельность. Наставник показывает, как 
проводить ту или иную образовательную деятельность, а наставляемый наблюдает и подклю-
чается к проведению, применяя новые знания. таким образом, наставническая пара совместно 
решает задачи; показывает, анализирует и апробирует приемы и методы работы; выявляет про-
фессиональные трудности и оказывает практическую помощь в их преодолении.

На контрольном этапе анализируются результаты работы по персонализированным про-
граммам наставничества, проводится повторная диагностика сформированности у педагогов 
4К-компетенций.

Реализация системы наставничества в 2021–2023 гг. позволила добиться существенных 
количественных результатов. Уровень сформированности у педагогов 4К-компетенций вы-
рос на 17% (по итогам повторной диагностики); 100% молодых педагогов успешно прошли 
процесс профессиональной адаптации; 82% педагогов со стажем стали активно использовать 
в профессиональной деятельности цифровые образовательные ресурсы; адресную помощь 
в прохождении процедуры аттестации получили 60% молодых педагогов.

среди качественных результатов можно выделить следующие: получен практический 
опыт по организации наставнической деятельности; поддерживается атмосфера, располагаю- 
щая к открытому и психологически комфортному общению; создана база персонализирован-
ных программ наставничества.

таким образом, система наставничества, реализуемая в ГДДв, способствует формиро-
ванию 4К-компетенций у членов педагогического коллектива, помогает повысить статус на-
ставника в профессиональной среде, работает на повышение качества образования и создает 
условия для положительного имиджа организации в целом.



93

ЛАБОРАТОРиЯ
МЕТОдичЕсКАЯ

1. Багаева И. Д. Ценностное отношение к профессионализму педагогической деятельности. Усть-
Каменогорск, 2019. 161 с.

2. Балагурова М. с. Наставничество как условие профессионального становления начинающих 
педагогов // Инновационные педагогические технологии. 2017. № 1. с. 38–40.

3. Башарина О. в. теоретические основы проблемы кадрового обеспечения региональной эконо-
мики // Инновационное развитие профессионального образования. 2018. № 2. с. 19–28.

4. Бегидова с. Н. современные требования к профессиональной деятельности педагога // вест-
ник Адыгейского государственного университета. серия 3: Педагогика и психология. 2017. № 1(193). 
с. 15–20.

5. Девяткина е. А. Наставничество (тьюторство) как эффективный способ обеспечения профессио- 
нального роста педагогов дошкольного учреждения // Молодой ученый. 2022. № 43 (438). с. 300–302.

6. Каххаров Ш. Надпрофессиональные компетенции и управление ими // Организационная пси-
хология. 2014. № 4. с. 103–120.

7. Коротаева е. в. К вопросу о диагностике профессиональных компетенций педагогов дошколь-
ной образовательной организации // современное дошкольное и начальное образование: проблемы 
и тенденции развития. Нижний Новгород : Нижегородский государственный педагогический универси-
тет им. К. Минина, 2020. с. 180–184.

8. Коточигова е. в. совершенствование компетентности педагогов дошкольного образования. 
внутриорганизационные решения. Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. 66 с.

9. Личностно ориентированное образование: феномен, концепция, технологии. волгоград : Пе-
ремена, 2000. 147 с.

10. Национальный проект «Образование». URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обраще-
ния: 19.07.2023).

11. О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций : пись-
мо Министерства просвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02. URL: http://бузобр.рф/wp-content/
uploads/2022/11/Письмо-Минпросвещения-России-от-23.01.2020-№-МР-42.02-.pdf (дата обращения: 
21.07.2023).

12. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: указ Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/63728 (дата обращения: 12.07.2023).

13. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель) : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 года № 544н. URL: https://base.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 19.07.2023).

14. Патронова И. А. «Компетенции будущего» как профессионально-личностные компетенции 
педагога // Калининградский вестник образования. 2019. № 4. с. 4–8.

15. Пеша А. в., евплова е. в. Надпрофессиональные компетенции педагога XXI века // Педагоги-
ка и просвещение. 2020. № 3. с. 29–41.

16. Чечева Н. А. Результаты мониторинга уровня сформированности профессиональных компе-
тенций педагога // Научный диалог. 2015. № 12. с. 474–484.

17. Яркова т. А., Черкасова И. И. Формирование гибких навыков у студентов в условиях реали-
зации профессионального стандарта педагога // вестник тюменского государственного университета. 
Гуманитарные исследования. Humanitates. 2016. т. 2. № 4. с. 222–234.

Список литературы



94

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПАНОРАМА
научно-методический журнал

технологии
виртуальной реальности

при изучении истории

Virtual Reality
Technologies
in History Education

Аннотация. статья посвящена пробле-
ме развития некогнитивных навыков студен-
тов среднего профессионального образова-
ния. Автор считает технологию виртуальной 
реальности эффективным средством обуче-
ния, особенно при обращении к теме вели-
кой Отечественной войны. Описаны приемы 
внедрения дополненной и смешанной вирту-
альной реальности на занятиях по истории 
и те компетенции, которые совершенствуют-
ся благодаря эффекту личного участия в со-
бытиях военного времени.

Abstract. The article deals with the issue 
of development of noncognitive skills of TVET 
students. The author considers the technology 
of virtual reality as an effective means of educa-
tion, especially when referring to the topic of the 
Great Patriotic War. The methods of implemen-
tation of augmented, virtual and mixed reality 
on the lessons of history have been described, 
as well as the competences that have been im-
proved due to the effect of direct participation in 
the events of the war time.
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Общественные стандарты нового времени предъявляют все больше требований к выпус-
кникам средних профессиональных образовательных организаций [9]. По данным, представ-
ленным на сайтах «Росстат», «Работа в России», «Российский мониторинг экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ вШЭ)», в среднем каждый пятый выпускник 
образовательного учреждения не трудоустроен [1]. Для успешного поиска работы обучающие- 
ся, кроме академических знаний, должны осваивать поведенческие стратегии, навыки уста-
новления отношений, обеспечивающие не только успехи в учебе, но и дальнейшее построе-
ние карьеры. Экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, нейротизм, открытость 
новому опыту, эмоциональная устойчивость и др. – все эти навыки относятся к некогнитив-
ным. в научной литературе некогнитивные навыки известны как социально-эмоциональные 
навыки, навыки XXI-го столетия, трансверсальные навыки или soft skills – так называемые 
мягкие навыки.

в соответствии с требованиями ФГОс сПО целью обучения является не только овладе-
ние определенными знаниями, но и получение возможности для самореализации и развития 
талантов. согласно требованиям ФГОс сПО студенты должны не только владеть опреде-
ленными умениями и навыками, но и развивать свой потенциал и творческие способности, 
помогающие в процессе обучения и самообразования [9].

в настоящее время в России проходит цифровая трансформация, которая определена в ка- 
честве одной из государственных целей развития Российской Федерации на период до 2030 го-
да. суть цифровой трансформации образования заключается в более активном использовании 
потенциала цифровых преобразований, включая искусственный интеллект, инструменты до-
полненной и виртуальной реальности; в развитии цифровых образовательных сред в образо-
вательных организациях. Необходимо обеспечить общедоступный широкополосный доступ 
в Интернет, использовать большие данные для персонализации образовательного процесса 
и достижения необходимых образовательных результатов каждым обучающимся [10].

таким образом, актуальность проблемы развития некогнитивных способностей в про-
цессе обучения с использованием технологии виртуальной реальности определяется тем, что 
формирование некогнитивных навыков в образовательных учреждениях должно реализо-
вываться не только с учетом современных образовательных технологий, но и через проду-
манную учебную программу, профильные знания, междисциплинарные навыки и диспози-
ционное мышление [8; 9]. все это можно соединить в технологии виртуальной реальности 
(VR-технологии).

Образовательная VR-технология – специальное применение цифровых технологий, на-
правленное на обеспечение образовательного процесса, позволяющее расширять объем зна-
ний, опирающееся на достоверную информацию, потенциально связанное с другими метода-
ми обучения, ориентированное на участников образовательного процесса – преподавателей 
и обучающихся [13].

Методы обучения с применением образовательной VR-технологии отличаются от тра-
диционных. Обычно от обучающегося требуется высокая степень сосредоточенности, ответ- 
ственности, кропотливой работы (зачастую в условиях личной автономии) с печатными ис-
точниками информации, нередко требующими дополнительного разъяснения.

Образовательная VR позволяет моделировать сложное пространство, имеющее визуаль-
но-звуковую природу, воздействующее на обучающегося, погружающее его в транслируемый 
учебный материал, стимулирующее на конкретные действия с виртуальными предметами, 
содействующее получению сложного опыта [3].
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так, в работах в. селиванова отмечается, что процесс обучения, организованный в адек-
ватной VR, создает эффективную дидактическую среду с широкими возможностями, проду-
цирующую качественно новые свойства, не содержащиеся в традиционных методах [12].

технологии виртуальной реальности, используемые в образовании, правомерно рас-
сматривать как этап в развитии программно-педагогических средств учебного назначения. 
Широкое использование технологий виртуальной реальности открывает уникальные возмож-
ности формирования свободной, активной и творческой личности [5].

в научно-методической литературе по развитию некогнитивных навыков c помощью 
технологии виртуальной реальности в среднем профессиональном образовании освещаются 
следующие аспекты:

– дается определение ключевым терминам, формируется перечень некогнитивных на-
выков [11; 15; 16; 17; 18; 19];

– приводится описание способов применения VR-технологии в обучении [4; 6; 7];
– характеризуются психологические методы исследования личности [2; 12].
Для апробации развития некогнитивных навыков студентов среднего профессионально-

го образования с использованием VR-технологии была выбрана история, так как она являет-
ся одной из важных учебных дисциплин во всех учреждениях общего и профессионального 
образования России.

виртуальная реальность на занятиях по истории помогает выстраивать и поддерживать 
модели и стратегии взаимодействия ученик – учитель, ученик – ученик. Кроме того, активное 
применение механизмов симуляции исторического процесса требует от обучающегося разви-
тия широкого спектра мягких навыков, позволяющих анализировать разнообразные события 
как на микро-, так и на макроуровнях.

P. Aczel отмечает, что деятельность, которая включает в себя некогнитивные навыки, 
такие как осознание цели, оптимизм, настойчивость, управление неудачами, гибкость, эм-
патия и сотрудничество, в меньшей степени может быть мотивирована в реальном классе 
с фронтальным обучением, но более мотивирована в VR [14]. возможности VR превращают 
обучающегося в полноправного участника исследовательского акта, а современного педагога 
приближают к реализации знаменитого тезиса Леопольда фон Ранке о том, что историю не-
обходимо изучать такой, какой она была в действительности.

Применение VR-технологии при изучении Великой Отечественной войны в курсе ис-
тории не только воспитывает у обучающихся чувства гражданственности и патриотизма, 
но и развивает такие качества, как доброжелательность, добросовестность, нейротизм, от-
крытость новому опыту, эмоциональная устойчивость, а также умение контактировать, вы-
ражать свое мнение, слышать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию. VR-
технология помогает решать коммуникативные задачи, активизирует устное и письменное 
общение, стимулирует знакомство с новыми информационными технологиями.

в настоящее время существует ряд специализированных программ, которые позволяют 
использовать на занятиях по истории элементы дополненной реальности: Мозавеб, CORE, 
сберкласс, Classaraft, данные «Архива Хиросимы»; Be Tolerant – история Холокоста; Brabant 
Remembers – информация о второй мировой войне; приложения lifeliqe и Mozaike3D, интер-
активная карта «Победители», портал министерства обороны РФ и др.

Многие современные музеи предлагают использовать на занятиях свои виртуаль-
ные пространства. Например, «Музеи войны – территория мира» (мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой») и музей «смоленщина в годы великой Отечественной войны» 
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позволяют обеспечить погружение в тему и работу с историческими источниками на заня-
тиях. той же цели служит образовательная игра с дополненной реальностью «великая Оте-
чественная война, серия 1941–1942», а также рассекреченные архивные документы времен 
великой Отечественной войны на сайте МО РФ «так начиналась война».

Использование VR-технологии на занятиях по теме Великая Отечественная война ока-
зывает значительное влияние на развитие у студентов некогнитивных навыков. Назовем неко-
торые из возможных и ожидаемых результатов. Эмоциональная вовлеченность обусловлена 
погружением в виртуальную среду, которая передает не только события, но и атмосферу воен-
ных лет. Это может вызвать у студентов эмоциональные реакции – эмпатию, сопереживание, 
сочувствие и понимание исторического контекста. такой опыт способствует развитию эмоцио- 
нального интеллекта и социальной осведомленности.

виртуальная среда помогает учащимся понимать различные моральные (этические) ди-
леммы, с которыми сталкивались люди во время войны. Участникам виртуальных событий 
приходится принимать сложные решения и осознавать последствия своих действий. Это спо-
собствует развитию этического мышления и формированию моральных ценностей. вирту-
альная реальность создает ситуации, вызывающие стресс и требующие принимать решения 
в условиях неопределенности. Учащиеся сталкиваются с вызовами, вынуждены справлять-
ся с ними и находить пути для решения проблем. такой опыт развивает сопротивляемость, 
стрессоустойчивость и умение адаптироваться к изменяющимся условиям.

VR-технология открывает перед учащимися возможность исследования и анализа исто-
рических событий. Они активно участвуют в виртуальных ситуациях, ищут способы получе-
ния информации, выявляют причины и последствия событий, принимают взвешенные реше-
ния. такой подход развивает критическое мышление, аналитические навыки и способность 
брать на себя ответственность за решение проблемы. таким образом, виртуальная реальность 
на уроках истории качественно расширяет традиционную систему учебного взаимодействия, 
что делает занятия особенно привлекательными для современных студентов.

согласно паспорту национального проекта «Образование» технологии дополненной 
и виртуальной реальности будут включены в процесс обучения в 75 регионах страны к концу 
2024 года. Планируется, что к 2025 году виртуальная реальность займет первое место среди 
образовательных технологий [8].
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Модель
профессионального роста

 педагога в условиях
информационной среды

The Model of Professional 
Growth of a Teacher under
the Conditions of
the Information Environment  

Аннотация. статья посвящена пробле-
ме методического сопровождения педагогов, 
повышающих профессиональную компе-
тентность на основе широкого использова-
ния ресурсов образовательной организации. 
Автор представил модель учительского рос-
та «Олимп», реализованную в информацион-
ной среде МБОУ «Гимназия № 117» г. Рос-
това-на-Дону. Проанализированы условия, 
позволяющие повышать профессиональные 
компетенции педагогов путем использова-
ния внутренних ресурсов образовательной 
организации. внедрение модели учительско-
го роста оказывает положительное влияние 
на качество обучения в гимназии и открывает 
новые перспективы для повышения профес-
сионального мастерства педагогов.

Abstract. The article deals with the is-
sue of methodological support for improving 
the professional competence of teachers, based 
on the extensive use of the resources of an edu-
cational organization. The author presents the 
model of the teacher growth under the condi-
tions of the information environment “Olympus” 
of “Gymnasium No. 117”, Rostov-on-Don. The 
conditions, that allow improving professional 
competences of teachers by using the internal 
resources of an educational organization, have 
been analyzed. Implementation of the model 
of the teacher growth has a positive impact on 
the quality of education in the gymnasium and 
opens new perspectives for improving profes-
sional skills of teachers. 
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современную школу невозможно представить без использования цифровых техноло-
гий. Это уже не дань моде или времени, а элемент профессиональной компетентности педа-
гога, инструмент приобщения детей к быстро меняющейся действительности и одна из форм 
ранней профориентационной работы.

Личность педагога многогранна, как многогранны возможности и пути его развития 
и саморазвития. Исследования, посвященные профессиональному росту, проводятся по раз-
ным направлениям. Активно изучается роль наставничества в профессиональном становле-
нии молодых педагогов [3; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19]. Рассматривается наставничество 
при взаимодействии учителя и учащихся [4; 7; 9; 16]. Освещаются общие вопросы теории 
наставничества [5; 6]. в педагогической науке накоплен богатый материал по сопровожде-
нию учителя и директора школы (управленца) на пути повышения их профессиональной 
компетентности, по взаимодействию педагога и его наставников, нацеленному на раскрытие 
личностных качеств учителя, организацию его саморазвития. вместе с тем условия непре-
рывного профессионального роста учителей школы, осознание ими необходимости актив-
ного конструирования своего жизненного и профессионального пути остаются недостаточно 
изученными.

Анализ научной литературы и образовательной практики позволил выделить в данной 
области ряд противоречий. во-первых, недостаточная готовность педагога к переосмысле-
нию своего профессионального опыта не соответствует потребности государства и общества 
в учителе, восприимчивом к интересам школьников; отличающемся мобильностью, дина-
мизмом, конструктивным подходом к решению проблем; обладающем развитым чувством 
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности. во-вторых, уровень 
изученности всего комплекса вопросов, связанных с научно-методическим сопровождением 
профессионального роста учителя, остается недостаточным, несмотря на объективную необ-
ходимость в таком сопровождении.

Эти противоречия связаны с общей проблемой, а именно с отсутствием теоретически 
обоснованной системы в научно-методическом сопровождении профессионального роста 
учителя, способствующем его непрерывному саморазвитию. в рамках изучения данной про-
блемы в МБОУ «Гимназия №117» г. Ростова-на-Дону была разработана модель учительского 
роста «Олимп» – проведено теоретическое исследование, на основе которого была спроекти-
рована сама модель и проведена экспериментальная проверка ее эффективности.

в ходе теоретического исследования решались следующие задачи:
1) конкретизировать представление о наставничестве как форме научно-методического 

сопровождения профессионального роста учителя;
2) уточнить содержание управленческих функций директора школы в научно-методи-

ческом сопровождении профессионального роста учителя;
3) обосновать содержание и структуру научно-методического сопровождения профес-

сионального роста учителя в форме наставничества.
Методологической основой исследования послужили:
– культурологический подход (в. в. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. скаткин), позволяю- 

щий рассматривать научно-методическое сопровождение учителя в качестве составляющей 
общечеловеческой культуры;

– феноменологический подход (Э. Гуссерль, Г. Гадамер Г. Г. Шпет, A. Шюц, А. Маслоу, 
К. Роджерс), способствующий пониманию поведения учителя с позиций субъективного вос-
приятия действительности и внутреннего мира;
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– антропологический подход (Б. М. Бим-Бад, И. А. Колесникова, B. А. сластенин, 
К. Д. Ушинский), опирающийся на диалектическое единство филогенетических и онтогене-
тических процессов;

– системный подход (Ю. К. Бабанский, в. П. Беспалько, в. И. Загвязинский, в. А. Кра-
евский, в. А. Ясвин), в основе которого лежит исследование научно-методического сопро-
вождения профессионального роста учителя как целостного множества элементов в совокуп-
ности их взаимосвязей, то есть рассмотрение объекта как системы;

– компетентностный подход (в. И. Байденко, JI. H. Боголюбов, в. А. Болотов, И. А. Зим-
няя, Я. И. Кузьминов, в. в. сериков, Ю. Г. татур, A. B. Хуторской, в. Д. Шадриков, И. с. Яки-
манская), ориентирующий учителя на выполнение интегрированных требований к цели и ре-
зультату образования.

Организация научно-методического сопровождения в форме наставничества, как извест- 
но, положительно влияет на профессиональный рост учителя. вместе с тем научно-методи-
ческое сопровождение профессионального роста учителя будет более эффективным при сле-
дующих условиях:

– при включении учителя в событийные общности, в которых происходит не только 
профессиональное, но и духовное его развитие;

– при содействии профессиональной идентичности учителя в процессе принятия и ос-
воения им профессиональных ценностей;

– при совершенствовании механизмов управления наставничеством, направленных на 
мотивацию профессионального роста учителя: психологических (система вызовов; рейтинговая 
накопительная система оценки достижений; карьерный рост педагога) и экономических (бонус-
ная система денежного вознаграждения, компенсационный пакет, социальное партнерство).

При решении поставленных задач использовался комплекс теоретических и эмпиричес-
ких методов: анализ научных работ и нормативных документов; наблюдение, тестирование, 
анкетирование, интервьюирование, моделирование, проективные методики, педагогический 
эксперимент.

Научная новизна исследования заключается в конкретизации понимания научно-методи-
ческого сопровождения профессионального роста учителя в форме наставничества на основе 
интеграции культурологического, феноменологического, антропологического, системного 
и компетентностного подходов, позволяющей обогатить и расширить представления о педа-
гогическом сопровождении. Кроме того, определены особенности управленческих функций 
директора школы в организации научно-методического сопровождения профессионального 
роста учителя. От директора зависит, с одной стороны, создание условий для стимулирова-
ния учителя, для активизации его движения к своим лучшим качествам. с другой стороны, 
директор школы должен учитывать, что педагогу может потребоваться психотерапевтичес-
кая поддержка – для снятия страха, напряженности, чувства тревоги (эти состояния могут 
возникнуть при выявлении несоответствия между реальным и идеальным Я). теоретически 
обоснована и экспериментальным путем подтверждена эффективность модели системы на-
учно-методического сопровождения профессионального роста учителя, базирующейся на ан- 
тропологическом подходе. Модель включает в себя взаимосвязанные компоненты: цель, зада-
чи, принципы, этапы, направления, средства, критерии эффективности, ожидаемый результат 
сопровождения. теоретические положения и выводы исследования легли в основу программ 
развития и комплексно-целевых программ, ориентированных на непрерывный профессио-
нальный рост педагогических и руководящих кадров гимназии.
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в течение последних нескольких лет администрация гимназии № 117 выстраивает мо-
дель учительского роста педагогов, которая получила название «Олимп». Авторами данной 
модели являются педагоги гимназии в. Ю. Бозаджиев  и Н. Б. Рудь. Модель носит комплекс- 
ный характер, опирается на информационно-коммуникативную среду и предполагает при-
влечение всех ресурсов организации для достижения поставленной цели. Информационная 
среда гимназии № 117 – это совокупность сети Интернет, внутренней локальной сети и сайта 
гимназии. Благодаря этой среде педагоги и учащиеся гимназии имеют возможность получать 
разнообразную информацию и обмениваться ею между собой, а также с коллегами и свер- 
стниками из других образовательных учреждений.

Модель учительского роста педагогов «Олимп» в МБОУ «Гимназия № 117» имеет три 
блока: административный, психологический и методический.

Задачи административного блока – создание для педагогов особых условий, способ- 
ствующих их самосовершенствованию. в результате педагоги начинают более активно 
участвовать в процессе обучения, стремятся к познанию нового, к анализу своих достиже-
ний и ошибок. Немаловажную роль здесь играет и поддержка каждого педагога со стороны 
руководства.

в задачи психологического блока входит создание в гимназии особого климата, спо-
собствующего обучению и основанного на мотивации. Каждый учитель должен ясно пони-
мать цели – то, каким образом обучение повлияет на его работу, на его будущее, а также 
на результаты, полученные учащимися. Учителю необходима положительная обратная связь: 
похвала, одобрение, поощрение. Педагог-психолог организует специальные занятия, консуль-
тирование, сопровождение молодого специалиста (особенно в ходе его общения с родителя-
ми и учащимися – для корректного выстраивания диалога, посвященного зачастую не совсем 
удобным или приятным темам).

Методический блок модели предназначен для осуществления учительского роста 
педагогов гимназии. в практическом плане это выражается в использовании информа-
ционных и иных ресурсов гимназии для организации и проведения мероприятий, на-
правленных на повышение квалификации педагогов. в рамках этого блока проводятся 
разнообразные мероприятия, реализующие формы наставничества по модели «учитель-
учитель».

1) виртуальное (электронное) наставничество – дистанционная форма организации 
наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких 
как видеоконференции и др. Особенно широко эта форма использовалась в период панде-
мии. в тот период основной, а порой и единственной формой общения между наставником 
и наставляемым педагогом становилось общение по скайпу, электронной почте или через 
мессенджеры.

2) Наставничество в группе – форма наставничества, когда один наставник взаимодей- 
ствует одновременно с группой наставляемых (с двумя и более участниками). Реализуется 
в процессе работы наставника с группой педагогов, испытывающих похожие затруднения. 
Как правило, такая форма используется внутри методических объединений учителей гим-
назии, когда опытный педагог контролирует и корректирует профессиональный рост своих 
молодых коллег.

3) Коллективное наставничество – организация наставничества в работе с коллективом 
педагогов, обладающих различными типами профессиональных дефицитов. Это работа пред-
седателя методического совета гимназии с молодыми специалистами.
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4) Краткосрочное или целеполагающее наставничество: наставник и наставляемый 
встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных задач, ориен-
тированных на достижение краткосрочных результатов. Это одна из основных форм работы 
учителя-наставника с молодым специалистом.

5) ситуационное (оперативное) наставничество: наставник оказывает помощь или кон-
сультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них.

6) Партнерское наставничество – подразумевает взаимодействие между субъектами, 
имеющими одинаковое положение, одинаковый статус: педагог – педагог. Эта форма обще-
ния и обмена опытом практикуется между молодыми специалистами гимназии.

Кроме этих форм наставничества, в распоряжении педагогов гимназии имеется разви-
тая образовательная среда, погружаясь в которую педагог через общение с обучающимися 
получает возможность повысить свой профессиональный уровень.

в течение последних 10 лет в гимназии выстраивается стройная система дополнитель-
ного образования учащихся, призванная раскрыть их таланты и познакомить с перспективны-
ми направлениями в мире профессий. в гимназии действует экологическое движение «Эко-
друзья», задачей которого является повышение уровня экологического образования в МБОУ 
«Гимназия № 117» и экологической культуры учащихся. в распоряжении учащихся и учи-
телей естественнонаучных дисциплин имеются учебные цифровые лаборатории по химии, 
биологии и экологии.

Гимназия является отделением Малой академии наук «Интеллект будущего». Используя 
данный ресурс, учащиеся, под руководством педагогов, имеют возможность дистанционно 
участвовать в разнообразных олимпиадах и конкурсах проектно-исследовательского характе-
ра, а педагоги – в конкурсах профессионального мастерства.

Гимназия участвует в международном проекте «Ассоциированные школы ЮНесКО», 
имеет свою страницу на портале проекта, который открывает перед учащимися широкие воз-
можности общения со своими сверстниками из российских и зарубежных школ. Конкурсы 
и проекты, такие как «Чистые берега», «ЭкоШот», «Ученик в современном мире», «всемир-
ное наследие ЮНесКО», «великие реки мира», «Глобальный вопрос», не только обогащают 
учащихся новыми знаниями, но и дают практический опыт общения со сверстниками на ан- 
глийском, французском или немецком языках.

в декабре 2016 года в гимназии № 117 открыт Школьный центр космических услуг, 
который знакомит учащихся с одной из современных и быстро развивающихся информаци-
онных технологий – с геоинформационной технологией и дает возможность ее практического 
освоения. Учащиеся гимназии уже завершили несколько проектов, созданных в геоинформа-
ционной среде «Ключ на старт». Учащийся 9 класса евгений Коцобан стал призером III Кон-
курса молодежных индивидуальных инновационных проектов «Использование результатов 
космической деятельности и геоинформационных систем в туризме и сервисе» – его проект 
«Ростов Мариэтты Шагинян» занял второе место.

И, наконец, гимназия № 117 с мая 2017 года включилась во всероссийское движение 
«Школьная лига РОсНАНО». Перед школьниками открываются реальные возможности поз-
накомиться с целым рядом современных высокотехнологичных направлений науки и техни-
ки; попробовать свои силы в конкурсах (победители принимают участие в очных школах 
РОсНАНО для талантливой молодежи).

все эти направления позволяют учащимся гимназии № 117 раскрывать свои таланты 
и умения, осознанно выбирать будущую профессию и основательно готовиться к поступле-
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нию в выбранный ими вуз. Одновременно с этим и педагоги гимназии повышают свой про-
фессиональный уровень, курируя подготовку учащихся к конкурсам и олимпиадам [1; 2].

с 2014 года гимназия № 117 имеет муниципальный статус «Школа цифровых техноло-
гий», который дает возможность педагогам участвовать в вебинарах, знакомиться с опытом 
своих коллег и делиться с ними своим опытом. Цифровые технологии помогают педагогам 
дистанционно повышать свою квалификацию и проходить переподготовку. Педагоги гим-
назии с большой охотой участвуют в обучающих вебинарах, организуемых издательством 
«Просвещение».

в заключение необходимо отметить, что созданная в гимназии модель учительского рос-
та «Олимп» в условиях информационной среды показывает свою эффективность. Более 95% 
педагогов положительно отзываются о предлагаемых формах работы. в ходе мониторинга 
установлено, что за время функционирования модели «Олимп» значительно повысился про-
фессиональный уровень педагогов, уровень качества обучения поднялся более чем на 10%.
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Развитие музыкальных 
способностей дошкольников 

при реализации основных 
и дополнительных 

общеобразовательных 
программ

The Development
of Preschoolers’ Musical 
Abilities in the Process
of Realization of Basic
and Supplementary General 
Educational Programs 

Аннотация. статья посвящена про-
блеме развития музыкальных способно- 
стей у дошкольников. По мнению автора, 
в системе общего дошкольного образования, 
поддержанной авторскими программами до-
полнительного образования, есть ресурсы 
для эстетического развития ребенка, для вы-
явления одаренных детей. в статье представ-
лен опыт педагогов таврического детского 
сада № 2 Омской области по реализации раз-
работанной ими дополнительной общеобра-
зовательной общеразвивающей программы 
«Ручеек», направленной на нравственно-
патриотическое и эстетическое воспитание 
дошкольников.

Abstract. The article deals with the is-
sue of development of preschoolers’ musical 
abilities. The author believes that the system of 
general preschool education supported by the 
authors’ programs of supplementary education 
possesses the resources for aesthetic develop-
ment of a child to identify gifted children. The 
experience of the teachers of Tavrichesky kin-
dergarten №2 of Omsk region on realization 
of supplementary general educational program 
“Little Creek”, developed by them and directed 
at patriotic, moral and aesthetic education of 
preschoolers, has been presented in the article.
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Дошкольный возраст – уникальный период в жизни человека. Идет очень быстрый 
и непрерывный процесс социализации ребенка, формируются эмоции, гражданская идентич-
ность, патриотические чувства. Развивается интеллект, природные способности, обогащается 
словарный запас, появляются способы самовыражения, первые опыты творчества. Это огром-
ный объем развития и воспитания за довольно короткий срок. то, что упущено в дошкольном 
возрасте, невосполнимо. в. А. сухомлинский сказал: «Дети должны жить в мире красоты, иг-
ры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Присущее детям субъективное эмоцио- 
нальное восприятие, свободный полет воображения, обостренную интуицию и творческое 
начало, данное ему от природы, нельзя потерять. Ребенок обладает безграничным желанием 
узнать все, любопытство рождает интерес, который требует активности познания.

Гармоничное формирование личности ребенка возможно только при одновременном 
развитии его интеллектуальной и эмоциональной сферы [1]. Насколько одарен от природы 
ребенок, говорит тот факт, что за несколько лет из «неумехи», который не может ничего сде-
лать самостоятельно, он превращается в думающего, рассуждающего человека.

Музыкальный руководитель в детском саду объединяет, связывает в единую сложную 
систему музыкальное искусство, театр, хореографию, литературу, психологию, сценическое 
искусство. Именно такой синтез и необходим ребенку-дошкольнику. На музыкальных заняти-
ях закладываются основы музыкальной и общей культуры [4]. Формирование музыкальности 
– длительный и сложный процесс. Это результат взаимодействия индивидуальных, природ-
ных способностей ребенка и системной работы, направленной на их развитие. Это многоком-
понентная деятельность, позволяющая переходить от освоения простого материала к освое-
нию более сложных вещей.

возрастные особенности и индивидуальные различия между детьми-ровесниками ста-
вят перед педагогом-музыкантом и воспитателями сложные задачи. Об одаренности ребенка 
можно говорить, если его индивидуальные показатели значительно превосходят средневоз-
растные. Диагностировать музыкальные способности воспитанника детского сада необходи-
мо для объективного определения уровня его одаренности, для выявления своеобразия его 
способностей, слабых и сильных сторон в его развитии [8].

Ребенок с чистой от природы интонацией может отставать в ритме или, в силу семейных 
обстоятельств, может быть зажатым и закрепощенным, что, несмотря на высокий уровень 
природных способностей, лишает его возможностей для самовыражения, импровизации – 
одним словом, для творчества, и заложенная в нем одаренность не будет развиваться.

На общих занятиях с большим количеством детей порой сложно заметить одаренного 
ребенка. А для индивидуальной работы иногда сложно найти время в силу высокой заня-
тости музыкального руководителя, но, тем не менее, коллектив детского сада старается ис-
пользовать все средства для развития музыкальных способностей воспитанников. в каждом 
из пяти основных видов музыкальной деятельности (слушание; ритмические, танцевальные 
движения; пение; игра на детских музыкальных инструментах и музыкальная драматизация) 
есть много возможностей для работы с одаренными детьми. важно подбирать такие зада-
ния, которые активизируют детское творчество. во время музыкальных занятий постоянно 
и в обязательном порядке необходимо обращаться к импровизации.

Одаренный ребенок легко откликается на предложение свободно импровизировать, ор-
ганизует других детей, получая возможность совершенствовать свои коммуникативные спо-
собности, осваивая способы самовыражения [12]. Оценить одаренность ребенка (5–10 лет) 
позволяет методика А. И. савенкова «Карта одаренности», адресованная и родителям, и педа-
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гогам. Эта методика рассчитана на выявление целого спектра детских способностей: не толь-
ко артистических, музыкальных, литературных, но и интеллектуальных, технических, лидер-
ских, спортивных.

Потребность в самореализации и самовыражении есть у каждого ребенка, а одарен-
ного – тем более. Праздники, которые проводятся в детском саду, не только радуют детей 
и взрослых, но и становятся яркими событиями, открывающими возможности для самовы-
ражения детей [4]. Поэтому сценарий праздника наш коллектив старается писать или подби-
рать так, чтобы одаренные дети, принимая в нем участие, могли реализовать свои достиже-
ния. Не случайно воспитанники таврического детского сада № 2 с удовольствием участвуют 
в районных конкурсах «Гусельки», «там, на неведомых дорожках», «солнечный зайчик», 
в конкурсе патриотической песни – эти конкурсы проводятся Центром дополнительного об-
разования и Центром культуры.

После выпуска из детского сада многие из воспитанников продолжают заниматься 
в различных кружках, учатся в школе искусств на музыкальном, хореографическом и худо-
жественном отделениях. Это тоже часть работы с одаренными детьми – ориентировать детей 
и их родителей на дальнейшие занятия музыкой, танцами, живописью, так как в дошкольном 
детстве можно помочь ребенку только в выявлении его одаренности и в ее начальном разви-
тии. Заметим кстати, что не у всех детей одаренность выявляется в раннем возрасте, отсут- 
ствие диагностируемых признаков каких-либо способностей в раннем возрасте еще не гово-
рит о ребенке как неталантливом человеке. Детский сад уникален тем, что все дети, не только 
с ранней, ярко выраженной одаренностью, имеют возможность развивать свои способности 
и приобретать первоначальные навыки в пении, танце, рисовании, драматизации, а задача 
педагогического коллектива – создать для этого все необходимые условия [11].

Определять направления и формы работы с детьми помогают некоторые виды контроля, 
направленные на отслеживание динамики творческого роста воспитанников. Предваритель-
ный контроль проводится в первые дни обучения и имеет своей целью выявление исходного 
уровня подготовки воспитанников. в ходе собеседования выявляются интересы и творческие 
возможности детей. На прослушивании определяется музыкальность ребенка: музыкальная 
память, музыкальный слух, чувство ритма; его вокальные данные – тембр, диапазон голоса, 
четкость произношения.

текущий контроль позволяет определить степень усвоения детьми музыкального ма-
териала, эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень подготовленности 
воспитанников к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала. текущий контроль 
проводится в форме наблюдений за творческой результативностью в течение года, вокальным 
репертуаром. в конце года составляется краткая характеристика воспитанников, а также да-
ются рекомендации на следующий год.

Итоговый контроль нацелен на определение результатов обучения, закрепление знаний, 
на мотивацию воспитанников к дальнейшему обучению. Итоговый контроль в форме отчет-
ного концерта способствует развитию музыкальных способностей детей, демонстрирует 
творческий рост, является видом поощрения и стимулирования воспитанников.

Формы, методы, приемы организации музыкально-эстетической деятельности позволя-
ют создавать благоприятные условия для развития эстетического вкуса и культуры воспитан-
ников, обогащают процесс воспитания в целом.

сегодня одним из эффективных условий развития дошкольников является организация 
в детском саду системы дополнительного образования, которое способно обеспечить переход 
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от интересов детей к развитию их способностей. творческая активность каждого ребенка – 
главная задача современного дополнительного образования в дошкольной образовательной 
организации, решение этой задачи поддерживает качество образования в целом [9].

Цель дополнительного образования – внедрение новых, вариативных форм дошкольно-
го образования, улучшающих качество образовательного процесса и позволяющих удовлет-
ворить запросы общества.

Педагоги таврического детского сада № 2 – Н. Н. Нелипа, т. в. Курмаз, в. Ю. Гудим – 
разработали дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Руче-
ек», направленную на ознакомление детей с бытом, творчеством, традициями и праздниками 
русского народа [6]. Программа предполагает организацию детского объединения – творчес-
кого коллектива, деятельность которого осуществляется фронтально, в очной форме, с ис-
пользованием телекоммуникационных технологий. Программа позволяет объединить нрав- 
ственно-патриотическое воспитание детей с художественно-эстетическим. Направленная 
на развитие творческих, неординарных способностей, она эффективно содействует духовно-
му и интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста [2].

в основу деятельности положены принципы народности, комплексного использо-
вания разных видов искусства. Знакомясь с традиционной народной культурой, участвуя  
в календарных праздниках, дети живо представляют и лучше понимают, как жили люди 
на Руси [3].

содержание программы предусматривает поэтапное знакомство детей с народными 
праздниками [10] и декоративно-прикладным искусством. Учебный материал выстроен в оп-
ределенной последовательности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Каждому празднику посвящены отдельные блоки, позволяющие детям поэтапно знакомиться 
с историей, осваивать необходимый музыкально-поэтический репертуар, изготавливать атри-
буты, приобретая навыки в области декоративно-прикладного искусства [7].

Реализация программы «Ручеек» служит инструментом своевременного выявления 
у детей предпосылок одаренности, сохранения и дальнейшего развития способностей бла-
годаря собственной активности воспитанников. важным аспектом работы является тесное 
взаимодействие музыкального руководителя, воспитателей, родителей и социума.

Особого внимания заслуживает работа с родителями [5], которым предстоит научиться 
правильному отношению к способностям и возможностям своих детей, стать для них по-
мощниками, и в этом педагоги должны им содействовать. При правильной работе родители 
приходят к творческому сотрудничеству с педагогом и ребенком, в результате появляются 
удачные взросло-детские проекты. Например, одна из воспитанниц совместно с музыкаль-
ным руководителем и своей мамой подготовила «танец огня»: половину движений придума-
ла сама девочка, костюм разработала и сшила ее мама. На выпускном празднике танец вклю-
чили в общий сценарий, получилось яркое выступление. Родители помогают в изготовлении 
атрибутов, костюмов, исполняют роли на утренниках.

Работа с родителями начинается еще до поступления ребенка в детский сад. в таври-
ческом детском саду № 2 существует консультационный клуб раннего развития «Карапуз» – 
для родителей и их детей до 3 лет. Ни одна встреча не обходится без специально подобран-
ной музыки [4]. Родители, кроме практических занятий, получают методическую помощь 
по интересующим их темам: например, «Роль колыбельной песни для гармонизации психики 
ребенка», «Раннее развитие музыкальных способностей и интеллекта при помощи музыки 
и ритмики», «Звучащие предметы обихода».
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К сожалению, не всегда дети, проявляющие одаренность в дошкольном возрасте, 
и в дальнейшем продолжают развивать свои способности. тому есть множество причин. 
Но одно можно сказать точно: дети, посещающие детский сад и при этом обучающиеся в ус-
ловиях дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, лучше учатся 
в школе, они открыты для восприятия во всех областях познания, их психика более гармонич-
на и устойчива, они более любознательны и креативны.
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