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«НАВИГАТОР УСПЕХА: ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ДОШКОЛНОМ ОБРАЗОВАНИИ»  

 

Михайлова Ирина Николаевна  

Ленинградская область,  

Волосовский район, д. Бегуницы 

 

Аннотация 

Статья рассматривает современные эффективные  практики наставничества в 

дошкольном образовании, направленные на поддержку и профессиональное развитие 

молодых педагогов. Содержит в себе  ключевые аспекты наставнической деятельности, 

такие как передача опыта, профессиональная адаптация, психологическая поддержка и 

использование эффективных практик, современных подходов педагогической помощи.  

 

Введение 

Наставничество — это система взаимоотношений, при которой опытный педагог 

делится своим опытом и знаниями с менее опытным коллегой. Этот процесс направлен на 

передачу практических навыков, повышение квалификации и обеспечение успешной 

адаптации новичка в коллективе. В контексте работы в детском саду наставничество 

приобретает особую важность, поскольку от профессионализма педагога зависят развитие 

и благополучие детей. 

 

Актуальность (постановка проблемы) 

Современные требования к качеству образования предъявляют высокие стандарты 

к профессиональным качествам педагогов, особенно тех, кто работает с детьми 

дошкольного возраста. Однако молодые педагоги  часто сталкиваются с рядом трудностей 

при вступлении в профессию. Недостаток опыта, неуверенность в собственных силах и 

отсутствие четкого понимания особенностей работы с детьми могут привести к снижению 

эффективности их труда и ухудшению общего уровня подготовки воспитанников. 

 

Одной из ключевых проблем является отсутствие эффективной системы 

наставничества, которая могла бы обеспечить молодым педагогам необходимую 

поддержку и помощь в первые годы работы. Традиционные формы наставничества 

зачастую ограничиваются формальными инструктажами и поверхностным контролем, что 

не позволяет в полной мере раскрыть потенциал начинающих педагогов. 

 

Кроме того, недостаток мотивации и профессиональной уверенности у молодых 

педагогов может негативно сказаться на их дальнейшем карьерном пути. Многие из них 

покидают профессию уже спустя несколько лет, а то и месяцев работы, что создает 

дефицит кадров и снижает общий уровень профессионализма в сфере дошкольного 

образования. 

 

Таким образом, возникает необходимость разработки и внедрения современных 

эффективных практик наставничества, которые смогут обеспечить комплексную 

поддержку молодым педагогам, способствовать их профессиональному росту и 

повышению качества их работы в детском саду. 

 

Цель  
обеспечение эффективной адаптации к профессиональной деятельности  начинающих 

педагогов в детском саду.  

 

Задачи: 
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Современные эффективные практики наставничества позволяют решать ряд важных 

задач, среди которых: 

 Поддержка молодых специалистов 

 Передача опыта и знаний 

 Повышение квалификации педагогов 

 Развитие культуры наставничества 

 Обеспечение преемственности поколений 

 Индивидуализация подхода к обучению детей 

 

Практическая работа 

В современных условиях система наставничества играет ключевую роль в 

профессиональной адаптации и росте молодых педагогов. Наставничество помогает 

начинающим педагогам преодолеть барьеры, связанные с отсутствием опыта, развить 

профессиональные навыки и уверенно входить в рабочий ритм. Когда речь идет о работе 

на одной группе в детском саду, наставничество становится еще более значимым, ведь от 

слаженности команды педагогов зависит комфорт и развитие детей. 

В своей работе по эффективному использованию новейших практик 

наставничества, мы используем модель «педагог- педагог», где важное место отводится 

формату индивидуального сопровождения (коучинг) - это современная форма 

наставничества, предполагающая партнерство между опытным наставником и молодым 

педагогом. Основная цель коучинга — помочь подопечному раскрыть свой потенциал и 

достичь профессиональных целей. 

В рамках данного формата в работе  по наставничеству мы  применяем 

современные и инновационные  практики сотрудничества, которые дают возможность 

использования  различных  методических подходов в наставнической деятельности, они 

направлены на  максимальную эффективность совершенствования   профессионального 

развития молодого педагога. 

Исходя из опыта профессиональной деятельности по наставничеству мы передаем 

знания и практические умения молодым педагогам через: 

- Индивидуализированный подход, который подразумевает проведение диалога с 

молодым педагогом, чтобы узнать его интересы, предпочтения и ожидания от работы. На 

основе полученной информации создается план наставничества, ориентированный на 

конкретный профессиональный интерес молодого педагога. 

- Совместное планирование и проведение занятий, где молодой педагог разрабатывает 

конспект по определенной теме занятия. Наставник помогает ему структурировать 

занятие, добавляет элементы интерактивности и предлагает идеи для вовлечения детей в 

процесс. Во время занятия наставник находится рядом, готовый подсказать в случае 

необходимости, а после проводит детальный разбор, выделяя неудачные моменты и 

предлагая улучшения. 

- Использование современных технологий, этот подход даёт возможность наставнику и 

молодому педагогу использовать современные приложения и мессенджеры  для 

составления расписания занятий, обмена файлами и сообщениями. Это облегчает 

координацию действий и позволяет всегда оставаться на связи, независимо от 

местоположения. 

- Коллаборативные проекты, которые включает разработку совместных  занятий   по 

новой теме, создание интерактивных методических пособий, проведение мастер-класса по 

использованию игровых методик, организация совместного внеклассного мероприятия, 

внедрение исследовательских проектов по педагогическим инновациям, участие в 

педагогических конкурсах. 

 

Основные результаты наставнической деятельности  

В ходе наставнической деятельности мы проводим анализ работы по применению 

современных и инновационных практик, который показал, что все применяемые в рамках 
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нашего формата работы по наставничеству методические подходы дали возможность 

молодому педагогу: 

- получить практические знания и умения, необходимые для успешной работы с детьми. 

Под руководством опытного коллеги педагог научился грамотно планировать занятия, 

организовывать досуг детей, проводить воспитательные мероприятия. 

   - найти подход к каждому ребенку, учитывая индивидуальные особенности характера и 

темперамента, что способствовало созданию благоприятной атмосферы в группе. 

-  освоить методы эффективного общения с детьми, коллегами и родителями, что 

значительно улучшило качество образовательной деятельности. 

- осознать свою роль в образовательном процессе и сформировать профессиональное 

самосознание. Это важно для дальнейшей карьеры и личностного роста. 

- создать положительную динамику в развитии детей группы. 

- объективно оценивать свои достижения и выявлять области, требующие 

дополнительного внимания и улучшения. 

 - приобрести уверенность в своих силах и перейти к самостоятельной работе.  

 

Выводы 
В результате опыта работы наставника и молодого педагога можно сделать следующие 

выводы, что: 

 Наставническая модель показывает себя как эффективный способ адаптации к 

новой рабочей среде. 

 Индивидуальная поддержка со стороны наставника позволяет учитывать личные 

особенности молодого специалиста, что способствует успешному включению в 

работу и ускоренному освоению необходимых компетенций. 

 Наставничество способствует быстрому профессиональному росту педагога, что 

помогает избежать распространенных ошибок и быстрее достичь хороших 

результатов в работе, а также укреплению внутрикорпоративной культуры, создает 

атмосферу взаимоподдержки и сотрудничества, что положительно влияет на общий 

климат в коллективе 

 Взаимодействие между опытными и молодыми специалистами стимулирует 

внедрение новых идей и методик в образовательный процесс. Молодые педагоги 

часто привносят свежие идеи, а опытные наставники помогают адаптировать их к 

условиям конкретного мероприятия. 

 Удовлетворенность молодых педагогов своей профессией повышается благодаря 

поддержке наставников, что снижает уровень стресса и эмоционального 

выгорания, характерного для новичков. 

 Эффективная адаптация и обучение молодых педагогов ведут к улучшению 

образовательных результатов детей, поскольку более компетентные педагоги 

способны лучше организовать учебный процесс и создать комфортные условия для 

развития ребенка. 

 Важную роль играет регулярная обратная связь от наставников, позволяющая 

молодым специалистам корректировать свои действия и развиваться в правильном 

направлении. 

 Наставничество является одним из ключевых элементов непрерывного 

совершенствования системы дошкольного образования, обеспечивая 

преемственность поколений и передачу лучших практик. 

Таким образом, использование эффективных моделей и практик по наставничеству в 

дошкольном образовательном учреждении имеет значительные преимущества как для 

молодых педагогов, так и для всего учреждения в целом, способствуя повышению 

качества образования и улучшению условий для всестороннего развития детей 

Список литературы 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И МУЗЕЯ 

-УСАДЬБЫ Н.К.РЕРИХА 

  Скороходова Е.В., Радостева Ю.М., д. Извара, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме использования музейной педагогики в 

детском образовательном учреждении, сотрудничеству с родителями, созданию мини-

музея, воспитанию нравственных чувств, развитию патриотического воспитания и 

объединению духовных интересов. 

 

  Ключевые слова: музейная педагогика, мини-музей, инновационные методы и 

формы, экспонаты, музееведение. 

 

Наше учреждение расположено на территории Рабитицкого сельского поселения, 

Волосовского района, Ленинградской области, где жил и работал гениальный художник, 

мыслитель, учёный Н.К. Рерих.  Здесь находится музей – усадьба знаменитого художника 

с многочисленными историческими постройками, большим парком, чистыми родниками. 

В современном мире дети, имея общие представления о стране, гимне и гербе, не 

имеют достаточных знаний о родном крае. Так как мы живём в таком уникальном и 

известном месте, со своим богатым прошлым, то нужно обязательно уже с детского 

возраста прививать любовь к своей малой Родине, развивать интерес к изучению истории 

родного края, творчеству Н.К. Рериха. Другими словами: делать упор в образовательной 

деятельность на формирование социальных, нравственных, патриотических чувств у 

детей. 

Начиная работать в данном направлении, мы столкнулись с подобной проблемой, 

что наши воспитанники действительно мало знают о своей деревне, о её историческом 

прошлом, о знаменитых предках, которые прославили наш край. Перед нами встал 

вопрос: «Как заинтересовать детей, как вызвать у них чувство сопричастности к 

настоящему своей малой Родины, как вырастить патриотов?» Для решения данного 

вопроса мы провели анкетирование среди родителей на тему: «Выявления уровня 

родительской компетентности в вопросах патриотического воспитания и потребности в 

приобщении детей к культурному наследию родной деревни» и выяснили, что большая 

часть воспитанников детского сада и родителей ни разу не была в музее, не все знают 

историю усадьбы. Это и послужило толчком начала нашей работы по преемственности 

детского сада и музея – усадьбы Н.К.Рериха.  

 

Актуальность данной темы на современном этапе очевидна, поскольку в условиях 

внедрения ФГОС и ФОП ДО одной из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения на сегодняшний день является нравственно-патриотическое воспитание 

детей. 

Патриотическое воспитание ребёнка – это сложный педагогический процесс, в 

основе которого лежит развитие нравственных чувств, выражающихся в 

сформированности чувства любви к родной природе, родному дому и семье, истории и 

культуре родной страны. 

Неоценимую помощь в нравственно-патриотическом воспитании оказывает 

музейная педагогика. Именно музейная педагогика – помощник в решении воспитания 

культурной личности ребенка, она помогает заложить нравственные основы, учит 

правилам общения, развивает творческий потенциал ребёнка. 

 

Цель работы – формирование патриотического начала у детей дошкольного 

возраста через приобщение к культурному наследию родного края посредством музейной 

педагогики. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи: 
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- познакомить детей с историей усадьбы и творчеством Н.К. Рериха; 

- развивать познавательные способности; 

- формировать проектно-исследовательские компетенции; 

- воспитывать у детей бережное отношение к достопримечательностям, культуре, природе 

родного края; 

- воспитывать чувства гордости за своих земляков, ответственности за всё, что 

происходит в деревне, сопричастности к этому. 

 

Наш детский сад уже не первый год ведёт работу по преемственности с музеем – 

усадьбой Н.К.Рериха. Перед каждым новым учебным годом между администрацией музея 

и МДОУ «Детский сад № 22» заключается договор о сотрудничестве. 

Работа ведётся на основании программ и планов: «Программа занятий с детьми в 

Музее-усадьбе Н. К. Рериха», «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Князевой О. Л., «Музей и дети» Л.В. Пантелеевой., план работы совместной деятельности 

Музея – усадьбы и ДОУ, перспективный план работы 

по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста через изучение 

культурного наследия родного края посредством музейной педагогики 

 

Основные  этапы работы: 

I этап – организационно-подготовительный:  

- выявление проблемы, постановка целей и задач; 

- подбор программно – методического обеспечения для реализации поставленных задач; 

- определение уровня развития нравственно-патриотического воспитания дошкольников;  

- обсуждение с руководством музея – усадьбы Н.К. Рериха вопросов о сотрудничестве на 

предстоящий год и составление плана работы совместной деятельности; 

- формирование банка данных об уровне родительской компетентности в вопросах 

обозначенной темы. 

 

II этап - практический: 

Одна из главных форм работы по музейной педагогике – это создание мини-музея в 

образовательном учреждении, которая является первой ступенью приобщения ребенка к 

музейной педагогике.  

Работа по созданию мини-музея начиналась с чтения литературы, из которой мы 

почерпнули много полезной информации и поняли, что «мини-музей» – это не просто 

выставка старины и прошлого, но и действующее звено непрерывной образовательной 

деятельности. Эффективность всей работы в мини-музее зависит от удачного 

расположения и привлекательности экспонатов, от возможности рассказчика-

экскурсовода заинтересовать посетителей-слушателей. 

Наши родители активно включились в творческий процесс и оказали помощь в 

создании на базе нашего детского сада мини – музея на тему: «Русская изба». Так же 

большой интерес у детей и родителей вызвала работа по созданию таких мини - 

экспозиций как: «Семейная реликвия», «Семейное древо моей семьи», «Старинные 

предметы быта», «Посуда» и др. 

Совместно с родителями дети подбирали экспонаты, изготавливали их своими 

руками, что способствовало стимулированию познавательной активности детей, сблизило 

родителей и детей, сделав их настоящими партнерами. 

Экспонаты в мини – музее доступны непосредственному восприятию детей. У 

детей формируется способность любоваться, наслаждаться экспонатами. Срок экспозиции 

не ограничивается одним днем, и дети могут самостоятельно познакомиться с 

понравившимися экспонатами и пригласить детей из других групп. 

Значимость мини-музея достаточно высока, так как здесь дети не только 

рассматривают книги и репродукции, знакомятся с подлинными предметами и вещами, но 

и сами рассказывают истории, задают вопросы, размышляют, беседуют. 
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Благодаря совместной работе с родителями над проектом «Воспитание 

патриотизма у дошкольников средствами музейной педагогики» в нашей группе появился 

патриотический уголок «Моя большая и малая Родина».  В этом уголке мы собрали 

разнообразный демонстрационный материал, художественную литературу, дидактические 

игры, фото-материал о нашей стране России, о своей малой Родине – Изваре. Дети вместе 

с воспитателями и родителями проделали кропотливую работу и собрали альбом с 

фотографиями достопримечательностей нашей деревни, составили рассказы об истории 

этих мест. Собрали фото – альбом с фотографиями семьи художника Н.К.Рериха. 

Составили план – схему нашей деревни, на которой мы с детьми проложили маршруты от 

дома воспитанников до детского сада и от детского сада до музея – усадьбы Н.К. Рериха, в 

который мы ходим на занятия, экскурсии. И ещё много интересного материала, который 

доступен для изучения детьми. 

Для более детального  и углубленного самостоятельного знакомства родителей с 

деревней Извара, её историей, и непосредственно с творчеством Николая 

Константиновича Рериха, мы разработали онлайн карту-схему 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XOWLvywc12pg_5QfVKT2Tcg4lILQpf8&usp=sha

ring  и QR-код маршрута по деревне Извара.  

На базе музея – усадьбы Н.К.Рериха,  сотрудники  организуют и проводят для 

дошкольников увлекательные занятия с музейными предметами, экскурсии, проектная 

деятельность, досуги, праздники, квесты и т.д. Совместная работа дошкольного 

учреждения и музея-усадьбы нацелена не только на получение воспитанниками 

обширных знаний об истории малой Родины, но и на включение детей в собственный 

исследовательский поиск.  

Во время знакомства с историей парка музея-усадьбы воспитанники детского сада 

учатся анализировать, синтезировать, классифицировать информацию, используя 

возможности всех доступных источников. Сотрудники музея совместно с воспитателями   

разработали такие проекты как: «Красная книга растений и животных моей деревни». 

Дети совместно с родителями подбирали материал о растениях, насекомых нашего 

поселения, которые внесены в «Красную книгу». Такую информацию в своё время начал 

собирать Николай Константинович. Собирая материал для «Красной книги» о растениях и 

животных современности, родители и дети пришли к выводу о необходимости бережного 

отношения ко всему окружающему. 

Ещё одна из достопримечательностей музея-усадьбы Н.К. Рериха - это чистейший 

пруд, который питают родники, коих здесь множество. Вероятно, поэтому ещё в самом 

начале XX века здесь была построена и сохранилась до сегодняшних дней кирпично-

каменная постройка – Форелевая башня, где во времена Николая Константиновича 

разводили форель.  

Нельзя оставить без внимания ещё один не маловажный объект, который находится 

рядом с музеем – усадьбой, это Культурный Центр «Извара 15», действующий с 2019 

года. В октябре 2024 года произошло важное событие посвящённое празднованию 150 -  

летия  великого творца Н.К.Рериха – открытие памятника. Для ребят подготовительной 

группы была организована и проведена экскурсия к памятнику. 

 В рамках детского праздника «День рождения улицы Н. К. Рериха». Для 

посетителей представили репродукции картин Н. К. Рериха: «Величественные Гималаи», 

«Настасья Микулична», «Странник Светлого Града» другие.  Многие воспитанники 

нашего детского сада вместе с родителями посетили это мероприятие.  

 

III этап - заключительный: 

- анализ достижения целей и полученных результатов; 

- обобщение и распространение опыта работы; 

- планирование работы на будущее. 

С большой радостью, хочется отметить, что планомерная, систематическая работа 

по патриотическому воспитанию детей дала положительный результат, который был 

выявлен в результате сравнительного анализа показателей на начало и конец года. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XOWLvywc12pg_5QfVKT2Tcg4lILQpf8&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XOWLvywc12pg_5QfVKT2Tcg4lILQpf8&usp=sharing
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У детей наблюдается живой интерес к своей малой Родине (знают название своего 

посёлка, называют адрес), к  истории родного края (называют и узнают 

достопримечательности села), знают, кто такой Н.К. Рерих и чем он занимался, проявляют 

интерес к посещению музея, демонстрируют знание правил поведения в помещении 

музея, на территории парка и умение придерживаться их, а также проводимая работа 

позволила повысить уровень развития речи детей (начинают точно и правильно 

использовать слова, обозначающие предметы быта и явления природы, задавать вопросы). 

Наблюдения показали, что дети с большим удовольствием делятся впечатлениями о своем 

отношении к окружающему в рисунках, аппликациях, поделках.  

Проведённая работа показала, что творчество Н.К. Рериха доступно и понятно 

детям – дошкольникам. Знакомство с его наследием имеет большое значение для 

нравственного и патриотического воспитания, для развития творческих способностей. 

Благодаря тесной связи с родителями нам удалось повысить их компетентность в данном 

вопросе, что позволило улучшить качество образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию детей. На сегодняшний день мы обладаем немалым 

объёмом материала, собранным совместными усилиями, который помогает нам идти к 

общей цели: вырастить из наших детей настоящих патриотов своей страны. И в наших 

планах на будущее на основании этого материала и имеющегося опыта работы в данном 

направлении разработать свою программу по изучению истории своей малой Родины: 

«Сокровища Извары». 

Для закрепления и расширения уже полученных знаний, требуется проведение 

дальнейшей работы с детьми в этом направлении, а также включения новых форм работы 

с родителями, поиска новых социальных партнёров. На следующий год мы планируем 

дополнительно начать работу по преемственности с КОЦ «Извара 15». 

Опыт работы по преемственности показывает, что совместная деятельность музея и 

детского сада помогает объединять духовные интересы с интересами детей и воспитывать 

патриотические чувства у дошкольников через приобщение к культурному наследию 

родного края посредством музейной педагогики. 
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ОПЫТ РАБОТЫ НАСТАВНИКА С МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ДОУ 

Федорова В.О., г. Волосово, Россия 

Аннотация. В статье представлен опыт работы методического сопровождения 

деятельности воспитателя с молодым педагогом в дошкольном образовательном 

учреждении, основанный на традиционном подходе. 

Ключевые слова: наставник, молодой специалист, система наставничества, 

наставничество, поддержка молодых педагогов. 

Кто и как должен помочь молодому воспитателю, как можно своим примером, 

своими знаниями и энтузиазмом «заряжать» молодых специалистов на активность и 

творчество в работе, как и почему становятся наставниками. 

Когда новый воспитатель приходит в дошкольное учреждение, важно оказать ему 

поддержку. На него обрушивается большое количество задач. Молодым специалистам 

особенно непросто с ними справиться, поскольку у них еще нет практических  знаний и не 

всегда есть понимание, как выстроить работу. Исправить ситуацию помогает 

наставничество. 

В нашем учреждении на протяжении длительного времени используется система 

наставничества по форме «Педагог-педагог».  За последние 5 лет в систему 

наставничества в разное время были включены 7 молодых педагогов и 4 педагога 

наставника, на данный момент у нас 2 молодых педагога, за каждым закреплен наставник. 

В детском саду реализуется «Программа работы с молодыми специалистами» 

сроком на три года. 

Цель: Создание в ДОУ условий для профессионального роста молодых 

специалистов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность молодого педагога. 

Задачи: 

1. обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в 

процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в 

себя; 

2. использовать эффективных форм повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное 

пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями;  

3. совместно планировать карьеру молодых специалистов с наставником; 

4. приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре (под корпоративной 

культурой мы понимаем устойчивый, сложившийся в процессе жизнедеятельности 

учреждения, стиль работы его сотрудников, принципы организации внутренних 

процессов учреждения и стратегии деятельности, обеспечивающих стабильное 

функционирование и развитие) учреждения, объединять вокруг традиций ДОУ. 

Хочется отметить, что молодые специалисты, столкнувшись с трудностями работы 

воспитателя, увольняются, уходят в другие сферы деятельности. Чтобы этого не 

происходило в нашем коллективе, в детском саду созданы все условия для 

профессионального роста, более легкой адаптации и «вхождения» молодого специалиста в 

педагогический коллектив. 

Перед администрацией ДОУ одной из первостепенных является задача не просто 

привлечения молодых специалистов, но и  удержания их на педагогическом поприще. 

Задача руководителя, методиста – помочь молодым педагогам адаптироваться в новом 

коллективе, сделать так, чтобы они не разочаровались в выбранном пути. 

Наставничество является двусторонним процессом: с одной стороны – деятельность 

наставника, с другой – деятельность молодого педагога. Этот процесс носит субъект-

субъектный характер и является одной из разновидностей педагогического взаимодействия. 
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Даная форма работы с кадрами оказывает положительное влияние на всех участников 

отношений, а также самой образовательной организации. 

Для оказания помощи практической и теоретической помощи на рабочем месте 

молодому специалисту, я была назначена наставником молодого педагога – Уваровой   

Е.Д., которая пришла к нам в детский сад воспитателем в 2021 г. и продолжает работать в 

настоящее время. Но также хотелось бы отметить тот факт, что Екатерина Дмитриевна, 

проходила у нас летнюю, и преддипломную практику. Также  оказываю методическую и 

консультационную помощь коллегам и молодым специалистам. 

Для меня, как наставника, наиболее результативным является прямое 

индивидуальное и открытое наставничество, а также ситуативное, предполагающее 

непосредственный контакт с педагогом, двустороннее взаимодействие, общение в 

различной обстановке: как на рабочем месте, так и по телефону и через социальные сети. 

Система моей работы с молодыми специалистами строится по модели «Расскажи-покажи-

сделай». 

Моя цель, как наставника: развитие профессиональных умений и навыков 

молодого педагога. 

Задачи: 

1. Оказание методической помощи молодому педагогу в повышении уровня организации 

воспитательно-образовательного процесса и совершенствование форм и методов 

организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем; 

2. Создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

3. Развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании; 

4. Оказание помощи по внедрению в работу новых образовательных технологий и 

разработок и др. 

Основные направления работы: 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- ведение документации дошкольного учреждения; 

- организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

- формы и методы организации совместной деятельности воспитанников с воспитателем; 

- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов; 

- организация совместной образовательной деятельности, задачи и цели; 

- использование новых образовательных технологий и разработок, как во время  занятий, 

так и в любом режимном моменте; 

- общие вопросы методики организации работы с родителями; 

- выбор методической темы для самообразования; 

Эффективные формы взаимодействия: 

- методические консультации; 

- беседы; 

- встречи с опытными педагогами,  

-мастер-классы; 

- посещение занятий; 

- курсы повышения квалификации и др. 

В своём профессиональном становлении, начинающий педагог в нашем ДОУ 

проходит несколько этапов: 

1этап – первый год работы. Период адаптации. «Я расскажу, а ты послушай!» 

Выбор формы работы с молодым специалистом начинается с беседы. Мы 

выясняем, в каких вопросах молодой педагог испытывает  трудности (например, ведение 

документации группы, особенности проведения занятий с детьми дошкольного возраста, 

продуктивное взаимодействие педагога с родителями воспитанников, привлечение их к 

сотрудничеству, выбор темы по самообразованию).  
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Таким образом, основными направлениями совместной работы с молодым 

специалистом стало изучение нормативно – правовой базы, методически грамотное 

ведение документации группы в соответствии с требованиями образовательного процесса 

и развитие профессиональных компетенций молодого педагога. Также мы составили 

совместный индивидуальный план работы педагога-наставника и молодого педагога. 

Была проведена работа по развитию у молодого педагога следующих умений: 

- Развитие умения пользоваться нормативно-правовой базой: ФЗ «Об образовании»; 

Семейным Кодексом; ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

Конвенцией о правах ребёнка; Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы для 

ДОУ; Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования; локальными актами ДОУ. 

- Развитие умения вести документацию дошкольного учреждения: были проведены 

консультации по перспективному, календарному и комплексно-тематическому 

планированию; оказана помощь по организации качественной работы с документацией 

группы. За отчётный период нами были изучены: образовательная программа учреждения; 

задачи и цели годового плана; 

- Развитие умения организовывать воспитательно-образовательный процесс: с молодым 

педагогом мы регулярно обсуждаем вопросы организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Для организации совместной деятельность детей и 

воспитателя была предложена возможность понаблюдать за работой воспитателя в 

утренние, вечерние часы и на прогулке в своей группе. Совместно мы проанализировали 

организацию воспитательно-образовательной работы в режимных моментах и отметили 

положительные моменты, которые она может использовать в своей деятельности. 

Учитывая интересы молодого педагога, умение применять в образовательном 

процессе информационные технологии: разработаны тематические презентации, 

интерактивный наглядный материал; создание видеопрезентаций для детей и родителей, 

также нами реализованы проекты «Домашние животные», «День Матери», «Читаем стихи 

Агнии Барто», «День семьи». Проведены совестные родительские собрания, праздники и 

развлечение, также проведено совместное интегрированное открытое занятие для 

родителей. 

- Выбрана тема для самообразования.  

Именно на этом этапе и важна оценка воспитателя наставником. Ежедневно 

молодой воспитатель испытывает потребность в своевременной положительной оценке 

своего труда. 

2-ой этап (2-ой год работы).  «Я покажу – ты учись» 

Второй этап включает в себя оказание помощи 

в профессиональном совершенствовании и коррекции затруднений. В своей работе с 

начинающим педагогом я стремлюсь применять наиболее эффективные формы 

взаимодействия, способствующие повышению его профессиональной компетенции. 

- Процесс развития профессиональных умений, накопления опыта, поиска лучших 

методов и приемов работы с детьми. 

- Формирование своего стиля в работе, снискание авторитета среди детей, родителей, 

коллег. 

- Изучение  опыта работы коллег своего учреждения и других ДОУ, повышение своего  

профессионального мастерства, через посещение открытых мероприятий. 

- Участие в конкурсах различного уровня. 

Молодой педагог изучает опыт работы коллег своего учреждения и других ДОУ, 

повышает свое профессиональное мастерство, посещая открытые мероприятия: 

методические объединения воспитателей.   
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Выбрана тема для самообразования «Создание мультфильмов своими руками с 

детьми младшего дошкольного возраста», составлен план работы, разработано 

комплексно-тематическое планирование. 

Участвует в конкурсах: муниципальный открытый конкурс видеопоздравлений «С 

Новым годом, друзья», - 3 место; муниципальный этап областного конкурса 

«Педагогический дебют» - победитель. 

Педагог активно участвует в мероприятиях, праздниках, развлечениях группы и 

детского сада. 

Ведется работа с родителями, проводим родительские собрания, консультации. 

Привлекаем родителей к участию в жизни группы -  совместные мероприятия: 

- тематические конкурсы, выставки группы и детского сада; 

- подготовка и постановка кукольного спектакля для детей с участием родителей; 

- праздники, развлечения 

- ведется страница группы Вконтакте 

3-ой этап (3-ий год работы) «Сделай» (Затем один ты сотвори, а я тебе лишь 

подскажу: советом, делом помогу) 

Контроль профессиональных навыков молодого педагога позволяет определить 

степень его готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. 

Одной из эффективных форм обучения молодых педагогов является участие в 

конкурсном движении. Это – стимул для самореализации, саморазвития и выстраивания 

профессиональной карьеры. При условии профессиональной поддержки и помощи более 

опытного педагога участие в конкурсах позволяет молодому специалисту добиться 

значительных результатов уже в первые годы своей педагогической деятельности. 

Правильно выбранные  формы методического сопровождения позволили 

начинающему педагогу раскрыть свои творческие способности, таланты, организаторские 

способности. 

Педагог продолжает активно в разных очных и заочных конкурсах различного 

уровня. А участие в конкурсах профессионального мастерства – это возможность быстрее 

войти в профессию; возможность заявить о себе. Во время подготовки к конкурсу 

педагогом происходит осмысление своей профессиональной деятельности, возможность 

анализировать свои сильные стороны, приходит понимание над, чем еще надо работать, в 

каком направлении двигаться. Например: участие в региональном конкурсе 

«Педагогические надежды»; открытый  муниципальный конкурс видеопоздравлений «С 

Новым годом, друзья!» - 2 место; участие в областном конкурсе «Педагогический дебют - 

2024». 

На этом этапе молодой воспитатель готов к созданию своего «Портфолио», куда 

вносятся педагогические находки, достижения, т. д. Это даёт возможность увидеть 

динамику в профессиональном становлении молодого воспитателя в процессе 

наставнической деятельности, что позволило подать документы на аттестацию, как итог 

педагогу присвоена первая квалификационная категория. 

Таким образом:  

- складывается система работы, имеются собственные разработки 

- происходит совершенствование, саморазвитие, обобщение своего педагогического опыта 

- подготовка к аттестации и успешная аттестация. 

В педагогическом дуэте «наставник – молодой педагог» очень важно осознавать 

роль каждого из них. Такая система наставничества позволяет молодым педагогам быстро 

адаптироваться к работе в детском саду, придает уверенности в собственных силах. 

Наставник в этот период выполняет роль подсказчика, советчика, а также 

«энергетика». Своими действиями, идеями и творчеством мотивирует наставляемого на 

участие в инновационной деятельности, конкурсном движении, готовит к скорой 

предстоящей аттестации. 

За время наставничества молодой педагог проявляла заинтересованность, высокую 

активность, творческий подход, компетентность во всех образовательных областях. 
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Отмечено желание молодого педагога к самосовершенствованию, повышению уровня 

своего профессионального мастерства. Процесс адаптации молодого специалиста прошел 

успешно.  

Хотелось бы отметить, что наставник, может выбираться самим наставляемым с 

учетом профессиональных затруднений и интересов последнего, помогает решить 

конкретную профессионально-образовательную задачу или реализовать 

профессиональный интерес в конкретной области («плавающий» наставник). 

На данный момент я продолжаю оказывать методическую и консультационную 

помощь молодым специалистам, в возникающих вопросах и проблемах при  подготовке 

мастер-классов или других мероприятий. Также оказываю особую поддержку педагогам, 

которые решаются принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

Заключение: Молодой педагог получает знания, развивает навыки и умения, 

повышает свой профессиональный уровень. Наставник развивает свои деловые качества; 

повышает свой профессиональный уровень в процессе взаимообучения.  

Организация, таким образом, повышает культурный и профессиональный уровень 

подготовки кадров; улучшаются взаимоотношения между сотрудниками. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО  

Каптюг В.А., д. Большая Вруда, Россия 

Аннотация. В статье представлен опыт работы ДОУ по взаимодействию с 

социальными партнерами в рамках реализации образовательной программы ДО. 

Ключевые слова: социальный партнер, системное сотрудничество, 

взаимодействие. 

В обществе долгие годы было принято считать, что детское дошкольное 

учреждение является «закрытым» учреждением, автономной системой. В современном 

мире невозможно выполнить главную задачу дошкольного учреждения – воспитать 

гармонично развитую личность – без взаимодействия. 

Качественная реализация образовательной программы ДОУ невозможна без 

социального партнерства, поскольку именно налаженное, последовательное и системное 

сотрудничество с объектами социального окружения непосредственным образом влияют 

на оптимальную социализацию ребенка-дошкольника, способствуют развитию творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса. Развитие социальных связей 

детского сада с социумом дает дополнительный положительный импульс и для развития и 

обогащения личности ребенка, совершенствует взаимоотношения с родительской 

общественностью. Обогащение эмоциональных впечатлений детей также позитивно 

влияет на развитие их творческих способностей, придает им эстетическую насыщенность. 

Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка-дошкольника. Что в конечном итоге позволяет судить о качестве 

дошкольного образования в конкретном учреждении. 

Социальное партнерство рассматривается, как форма отношений, обеспечивающих 

добровольное сотрудничество при соблюдении  интересов всех сторон, объединяющих 

усилия для достижения общих целей на основе диалога и педагогического 

взаимодействия, обмена идеями, информацией, ресурсами. 

Наше дошкольное учреждение расположено в ближайшем окружении с разными 

социальными объектами, что позволяет использовать дополнительные площадки в 

реализации образовательной программы. 

ДОУ имеет многолетний опыт социального партнерства, целью которого является 

создание системы для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, в режиме открытого образовательного пространства, 

способствующей полноценной реализации интересов всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи социального партнерства: 

1. Создать условия для расширения кругозора дошкольников, развития личностных 

качеств: самостоятельность, коммуникативность, инициативность в формировании 

активной позиции и самостоятельного опыта во взаимодействии с социумом; 

2. Установить партнёрские отношения с социальными институтами для повышения 

эффективности реализации образовательной программы ДОУ;  

3. Координировать взаимодействие социальных институтов и педагогический 

коллектив ДОУ по всем направлениям развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО;  

4. Формировать положительный имидж ДОУ в социуме; 

5. Развивать у всех участников образовательного процесса готовность к 

сотрудничеству и самореализации; 

6. Стимулировать активную гражданскую позицию сообщества к развитию ДОУ. 
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Принципами взаимодействия являются: добровольность, равноправие сторон, 

учет интересов, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Этапы взаимодействия: 

1 этап – мотивация к сотрудничеству потенциальных участников;  

2 этап – разработка стратегии (заключение договоров, постановка задач и целей, 

составление плана совместной деятельности, определение форм, адекватных 

дошкольному возрасту).  

3 этап – реализация (объединение ресурсов, внедрение технологий, проведение 

мероприятий);  

4 этап – подведение итогов (анализ, определение эффективности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества). 

Состав участников может меняться, дополняться в зависимости от 

образовательных задач, социально-значимых событий.  

Сотрудничество осуществляется в различных пространствах:  

- на территории ДОУ;  

- самостоятельное посещение и выездные сопровождения совместно с родителями на 

площадки социума. 

В зависимости от потребностей, ДОУ сотрудничает с другими детскими садами, 

школами, организациями дополнительного образования и социокультурными 

учреждениями. Остановимся подробнее на самых активных социальных партнерах нашего 

детского сада. 

Родители: 

Родители являются главными партнерами и основными заказчиками 

образовательных услуг. Учитывая интересы родителей в участии взаимодействия с 

социумом, создаются единые установки на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. Внутренне взаимодействие с родителями переходит в новую плоскость 

внешних отношений с социальными институтами, что позволяет определиться в выборе 

для детей дополнительных услуг в разных направлениях. Для родительской 

общественности организуются анкетирования, опросы. Родители активно включаются в 

совместную подготовку и проведение различных праздников, вечеров поэзии, 

театрализованных представлений и т.д. 

МУК «Большеврудский ДК»: 

Традиционно воспитанники детского сада вместе с педагогами принимают 

активное участие в жизни деревни.  Праздники и  совместные дела приносят радость, 

создают настроение, остаются в памяти каждого ребенка. Дети участвуют во всех 

мероприятиях, проводимых в деревне, которые способствуют формированию чувства 

единения с родным селом, чувства патриотизма, гордости за свой народ, желания 

сохранить и приумножить богатства своей малой родины в интересах своей семьи, 

односельчан и страны в целом. 

    Дошкольники ежегодно выступают на митинге, посвященном празднованию Дня 

Победы, возлагают цветы к памятнику защитникам Родины вместе с ветеранами. Также 

принимают участие в концертах. 

   Работа с представителями творческих коллективов Большеврудского ДК ведется 

регулярно. Взаимодействие существенно влияет на развитие художественно-

эстетического вкуса дошкольников. У детей формируются творческие способности в 

различных видах деятельности, расширяется социальный опыт, включая повышение 

уровня культуры и формирование саморазвития. 

МОУ «Большеврудская СОШ»: 

Преемственность детского сада и школы предусматривает, с одной стороны, 

передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и воспитанности, который 

отвечает требованиям школьного обучения, с другой – опору школы на знания, умения, 

качества, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 
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Наше дошкольное учреждение сотрудничает со школой уже много лет. За этот 

период была проделана большая работа: изучена нормативно-правовая документация, 

даны цель и задачи, составлен план работы детского сада по осуществлению 

преемственности со школой. 

В рамках профориентационной работы и с целью популяризации педагогических 

профессий, совместно организовываются работа школы и ДОУ с учениками 9 и 11- х 

классов. Для старшеклассников проводятся Дни без турникетов, где для учеников 

организовываются экскурсии по ДОУ, знакомство с профессиями детского сада. 

В этом году мы провели эксперимент – организовали день самоуправления в ДОУ. 

Для старшеклассников это прекрасной возможностью окунуться в будни групп детского 

сада. Ребята стали активными помощниками и единомышленниками воспитателей и 

полностью окунулись в атмосферу детского сада. С начала рабочего дня воспитатели – 

учащиеся воспитанников групп активно включились в педагогическую деятельность. Все 

режимные моменты проводили не педагоги, а школьники! Ребятам предоставилась 

уникальная возможность провести непосредственно образовательную деятельность, 

побывать на месте воспитателя и посмотреть на жизнь детского сада «изнутри». Каждый 

из них смог почувствовать себя в роли воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Ребята смогли сами прочувствовать, чем живет 

детский коллектив! К своим обязанностям учащиеся подошли с должной 

ответственностью и блестяще справились с ними. Подобный формат мероприятия 

планировался не просто так. Полное погружение школьников в профессию дошкольного 

работника позволило  ответить на множество вопросов. Почему надо уважать труд 

воспитателя, учителя? Насколько трудна профессия воспитателя? Сколько сил нужно 

приложить, чтобы дети не только слышали, но и слушали? 

Учебный центр Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии 

Российской Федерации: 

 Наш детский сад расположен в непосредственной близости с Учебным центром 

Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации. 

В этом году нам удалось более активно вести совместную работу, которая в связи с 

ковидом и СВО была сильно сокращена. В рамках профориентационной работы для 

дошколят нашего ДОУ была организована встреча с военнослужащими Учебного центра, 

которые привезли с собой много интересных инструментов и обмундирования. 

Познакомили с такими военными профессиями как «Связист» и «Сапер». Рассказали и 

показали, как все работает. Интересно было не только детям, но и взрослым. А в честь 

Дня Защитника Отечества для ребят была показана сказка «Каша из топора», где роль 

солдата сыграл настоящий военнослужащий. Мероприятие прошло просто на «Ура». 

Коллектив ДОУ и военнослужащие Учебного центра обсудили возможность 

ежегодного партнерства, запланировали ряд совместных мероприятий. Взаимодействие с 

данным социальным партнером открывает огромные возможности в нравственно-

патриотическом воспитании дошкольников. 

 Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что социальное 

взаимодействие способствует расширению образовательного пространства, в котором 

происходит самореализация личности, формирование общения в различных социальных 

ситуациях, активизация детей, родителей, педагогов, социальных партнеров в совместных 

мероприятиях.  

Используя позитивный опыт взаимодействия, все участники получают хороший 

стимул к дальнейшему сотрудничеству, которое  повышает качество дошкольного 

образования.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА. ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ  

Парфёнова Е.Ю., г. Волосово, Россия 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые проблемы, возникающие 

при внедрении целевой модели наставничества, и предлагаются пути их решения. 

Основная методологическая и методическая сложность заключается в том, что 

наставничество рассматривается как технология, хотя оно по своей сути относится к 

неформальному образованию. Выявлены потенциальные трудности, связанные с 

упрощенным пониманием педагогическим сообществом основы целевой модели и 

неосведомленностью общественности в регионе о данном проекте. Предлагаются 

варианты преодоления проблем. 

 

Ключевые слова: наставничество, целевая модель наставничества, неформальное 

образование. 

 

Основная задача современного государства и деятельности гражданского общества 

— создание социальной системы, которая будет основана на доверии и ответственности. 

Это связано с необходимостью ускорения развития человеческого потенциала страны, 

создав условия для полноценной самореализации граждан на протяжении всей жизни [1]. 

Для этого необходимо образование, которое будет отвечать разнообразным 

образовательным потребностям. Такое образование является ключевым фактором для 

обеспечения культурного развития личности, социальной справедливости. 

С момента выпуска Министерством просвещения распоряжения о внедрении 

целевой модели наставничества в образовательный процесс, прошло уже более пяти лет. 

Данная модель направлена на получение возможности всем участникам образовательного 

процесса «погрузиться в реальную жизнь» и восполнить дефицит ресурсов. 

Внедрение целевой модели — это шаг к обеспечению равного доступа к 

образованию. Этого можно достичь, объединив формальное и неформальное образование. 

Мы много говорим об одарённых детях и детях, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Практика их поддержки постоянно расширяется, в том числе благодаря 

активизации гражданских инициатив. Однако большинство учащихся в нашей стране —

составляют большинство населения, то есть «середина». Целевая модель предоставляет 

им возможность оказаться в среде, где их образовательные потребности будут 

учитываться. 

Идея демократизации, заложенная в целевой модели, сегодня как никогда 

актуальна. Для её реализации необходимо найти решения проблем, которые стали 

очевидными в первый период внедрения модели. 

Педагогическое сообщество восприняло документ безразлично. Призыв вернуть 

проверенное тысячелетиями образовательное взаимодействие продуктивен, но 

значительная часть педагогов считает: «Мы так всегда работали». Это утверждение 

соответствует действительности: шефство существовало в советской педагогике, 

дореволюционные времена и отношения «мастер–подмастерье» также имеют примеры. С 

советских времен сохранилось наставничество в школах и средних профессиональных 

учреждениях. Первоначальная реакция на новацию часто сводится к избирательной 

реализации: выбирают то, что уже работает, игнорируя новое, что угрожает профанацией. 

Однако глубокое ознакомление с целевой моделью меняет восприятие на «знакомого 

незнакомца», вызывая раздражение и сомнения в успешности. 

Понимание высокого образовательного потенциала наставничества для 

подрастающего поколения и его значимости для всей системы образования неизбежно 

приводит к осознанию серьёзного дефицита ресурсов и отсутствия соответствующей 

инфраструктуры. 
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Эффективность предлагаемых авторами целевой модели путей решения этой 

проблемы (обращение к ресурсным центрам для подготовки кадров, использование 

эндаумент-фонда для развития направления — это звучит не шокирующе, но немного 

экзотично для Ленинградской области, что уж говорить о глубинной России) вызывает 

сомнения. 

Часто упоминаемый в документе как реальность феномен сообщества (школы, 

выпускников, педагогического) является не уже существующим инструментом, а скорее 

целью или задачей для достижения цели: не всякая группа, формальное объединение по 

внешним признакам являются сообществом. А без сообществ, задачи, поставленные в 

целевой модели, не могут быть решены, потому что современное российское 

образовательное учреждение без реализации потенциала самоорганизации столкнётся с 

отсутствием адекватного ресурсного обеспечения. 

Для того чтобы важный для нашей системы образования посыл оживить 

образовательное взаимодействие не был поглощён негативным смыслом управленческого 

слова «внедрение», необходимо приложить усилия для трансформации мировоззрения 

педагогических кадров, освоения методов неформального образования, активизации 

гражданского общества и установления межсекторного взаимодействия. 

В этой методологии наставничество рассматривается как универсальный метод 

передачи опыта, знаний, развития навыков, компетенций и метакомпетенций, а также 

формирования ценностей через неформальное общение, основанное на доверии и 

сотрудничестве. 

Процесс наставничества состоит из нескольких этапов, каждый из которых 

направлен на решение определённых задач. Образовательная организация либо назначает 

куратора программы наставничества из числа своих сотрудников, либо приглашает 

специалиста со стороны [2]. 

Куратор проекта играет ключевую роль в процессе наставничества. Он формирует 

команду, разрабатывает план действий, создаёт базу наставников и наставляемых, 

обеспечивает результаты, проводит мониторинг, анализ и т. д. 

Разрабатывается программа наставничества, в которой фиксируются формы 

наставничества, актуальные для организации. Формируются базы наставляемых и 

наставников, делается ставка на волонтёрскую деятельность партнёров, выпускников и т. 

д. Проводится обучение наставников, утверждается план работы в группах или парах на 

определённый срок. 

Предлагаемый подход к организации наставничества основан на адаптации 

зарубежного опыта к российским реалиям. В рамках этой модели работа с подростками, 

особенно из неблагополучных и малообеспеченных семей, поддерживается за счёт 

волонтёрства и, что немаловажно, благодаря развитой инфраструктуре — организациям, 

которые занимаются подбором и обучением наставников. 

Авторы модели приводят примеры успешного применения этого подхода на 

практике в России. В основном это проекты, связанные с профориентацией в инженерно-

технической сфере, такие как «Билет в будущее», «Кадры будущего для регионов», 

«Сириус», а также инициативы Агентства стратегических инициатив и «Сколково». Кроме 

того, в модели уделяется внимание волонтёрскому движению, направленному на 

поддержку детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Давайте начнём с определения ключевых понятий. 

Наставничество — это древняя форма неформального обучения, которая наиболее 

близка к природе человека. Оно основано на подражании и имеет огромный потенциал 

для воспитания, поскольку представляет собой встречу двух личностей. 

Большинство духовных практик — это либо реальный, либо внутренний диалог с 

наставником. 

Воспитание не терпит строгого контроля и обещаний конкретных результатов, 

особенно количественных показателей. Педагогически организованные процессы 

происходят в субъективной реальности, напрямую связаны со свободой выбора, всегда 

дополняются другими факторами и условиями и не поддаются алгоритмизации. 
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Разногласия, возникающие при знакомстве с целевой моделью, объясняются 

столкновением идеализированных представлений о наставничестве как прежде всего об 

общении и прагматичном подходе как алгоритме решения конкретных проблем одного 

человека с помощью другого.  

Это обстоятельство обращает на себя внимание опытных педагогов и не вызывает 

раздражения у молодых. С одной стороны, молодое поколение действительно 

социализировалось в других условиях, чем те, кто родился в СССР. С другой стороны, в 

результате различных реформ и модернизаций мы получили поколение молодых 

педагогов, которые в значительной степени хотят стать воспитателями, но не знают, как 

это сделать. 

Мы часто сталкиваемся с педагогами, которые не прошли школу дворового детства 

и летних лагерей, где многие поколения играли в игры, рассказывали истории и 

объединялись в детские сообщества с общими делами. «Отчитал, закрыл дверь и ушёл» — 

это обычная модель работы молодого учителя, а воспитательное сообщество — 

неочевидная норма в современном образовании. 

В процессе внедрения программы наставничества был выявлен ещё один аспект. 

Эта программа, направленная на воспитание, не является формальным образовательным 

проектом. В ней важен не только результат, но и сам процесс, в котором формируются и 

развиваются личности и сообщества. 

Такие программы — это живые, развивающиеся документы, которые чутко 

реагируют на взаимодействие всех участников: подростков, родителей, наставников, 

партнёров, учителей, администрации и социокультурного окружения. 

При таком подходе программа наставничества становится неформальным 

образовательным проектом, который требует постоянной адаптации к меняющейся 

педагогической ситуации и социокультурному контексту. Это важно понимать и 

принимать, иначе процесс может быстро стать формальным, что приведёт к отсутствию 

позитивных отзывов подростков-участников. В результате следующий цикл 

наставничества может не привлечь достаточного внимания других ребят. 

Теперь перейдём к практическим трудностям. 

Первая проблема — это нехватка кадров. В реальности кураторами программ 

наставничества становятся заместители директоров по воспитательной работе (которые 

обычно также являются учителями-предметниками), реже — методисты и ещё реже — 

другие педагоги. Это означает, что у таких людей есть основная работа с 

соответствующей зарплатой. Кураторство становится почти общественной нагрузкой, 

поскольку пока вознаграждение за эту работу лежит на плечах образовательной 

организации. 

Как уже упоминалось, функционал куратора, который является проектным 

менеджером, весьма обширен. Практики говорят о необходимости отдельной ставки, 

ссылаясь на охват целевой аудитории. 

Второй аспект кадрового обеспечения внедрения — это компетентность 

назначенного куратора. Требования к нему включают авторитет, опыт в данной области и 

наличие определённых мягких навыков. 

Время, затрачиваемое на кураторство, впечатляет: в первый год, согласно целевым 

показателям, в программе участвовали 10% обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, а с 

2024 года и далее их количество увеличилось до 70%. Кроме того, спектр участников 

взаимодействия также растёт, поэтому коллеги указывают на необходимость 

психологической поддержки для работы в этом направлении.  

Опыт, который актуален для реализации, связан с современными тенденциями в 

образовании и основан на понимании и принятии концепции непрерывного обучения, 

которое включает в себя формальное, неформальное и информальное образование. Также 

важно учитывать законы взаимодействия между организациями и принципы сетевого 

подхода. 

Удовлетворение растущих образовательных потребностей возможно только при 

развитии образовательного пространства за счёт включения в него внесистемных явлений, 
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привлечения энтузиастов и объединений гражданского общества. Высокая мотивация 

участников и потенциал для личностного и социального развития в неформальном 

образовании обусловлены предоставлением свободы выбора, которая имеет и свои 

ограничения (например, короткий срок существования сообществ, условное планирование 

и стандартизация процесса). 

Наставничество — это не урок, а взаимодействие, основанное на свободе выбора 

[3]. Это лишь некоторые из аспектов, которые необходимо осмыслить и принять куратору. 

Более того, куратор не может работать в одиночку — ему нужна поддержка 

воспитательного сообщества образовательной организации и единомышленники. Также 

важно отметить, что без психолога формирование базы наставляемых, мониторинг и 

сопровождение процесса могут быть крайне сложными. 

Проблема кадрового обеспечения, может быть частично решена путём проведения 

информационно-просветительской работы перед внедрением новой системы. Это 

позволит активизировать участие как можно большего числа сотрудников организации в 

процессе изменений. 

Создание программы наставничества может стать инструментом для освоения 

стратегии государственно-общественного партнёрства, которая не всегда применима в 

реальной практике. Эта стратегия предполагает привлечение внимания различных 

сообществ, таких как родительские, партнёрские, местные, предпринимательские, а также 

выпускников и других заинтересованных сторон. 

Сегодня педагоги сталкиваются с неоднозначным отношением к роли куратора 

программы наставничества. У них слишком много обязанностей, недостаточно знаний в 

этой области и почти нет опыта. Мы всё ещё живём в рамках системы, которая не 

является сложной, но достаточно жёсткой и закрытой от внешнего мира. Это затрудняет 

установление продуктивного сотрудничества даже в рамках сети, например, между 

школой и учреждением дополнительного образования детей. 

Вторая проблема тесно связана с первой. Она касается создания базы для 

наставников, то есть определения учащихся, нуждающихся в наставничестве. 

Отметим, что для одарённых, талантливых детей и детей со сложной судьбой 

существуют программы наставничества. Однако выявление потребностей этой группы 

учащихся часто становится новой педагогической задачей. 

Практика внедрения целевой модели наставничества показала, что до 60% 

подростков в возрасте от 10 до 18 лет не знают, чем бы они хотели заниматься и что их 

интересует. Это проблема, которая может быть решена через просветительскую работу по 

расширению кругозора подрастающего поколения. 

В мире есть много интересного, помимо гаджетов и социальных сетей. Это то, что 

нужно донести до детей. Гончарное дело, археология, элементарный тайм-менеджмент 

могут вызвать у них интерес, но только после того, как они будут открыты для них. Тогда 

может произойти осознанный выбор интересов и перспектив развития. 

Разработка стратегии их обеспечения — задача куратора и его команды. Этот 

аспект самосовершенствования, ориентированный на идеалы культуры, часто остаётся на 

втором плане по сравнению с профориентационным и профессионально-развивающим 

направлениями наставничества, что приводит к обесцениванию принципа гуманизации 

образования. 

Следующий вопрос, который необходимо решить, — это создание базы 

наставников. В условиях современной реальности куратор программы наставничества 

выполняет функцию центра по подбору персонала. 

Задача по установлению контактов и налаживанию отношений с ведущими 

предприятиями региона, общественными организациями и активными образовательными 

сообществами — это задача, которая не ограничивается работой куратора программы. Без 

установления межсекторного взаимодействия на уровне региона помочь ему будет крайне 

сложно. 

В этой области доказала свою эффективность стратегия установления контактов со 

средствами массовой информации разного уровня, начиная с муниципального, а также 
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активизация (или запуск) школьных медиа и актуализация социального капитала 

педагогического сообщества. 

Однако при этом обнаружился и недостаток — нетворкинг, который также 

необходимо развивать у педагогов. Кроме того, не стоит забывать о сетевом 

взаимодействии. 

Стоит отметить, что на данный момент не все образовательные организации готовы 

открыть друг другу свои ресурсы, чтобы обеспечить минимальный состав базы 

наставников на уровне района. Причины этого просты: отсутствие материального 

поощрения для кандидатов, нехватка времени и риск «переманивания» успешных 

учителей, особенно молодых и неравнодушных специалистов. 

На кураторе лежит задача решить проблему рекрутинга — отбора потенциальных 

наставников. 

Главная цель программы — не навредить, но есть риск, что безопасность не будет 

обеспечена. Поэтому необходимы анкетирования и собеседования. Но не все взрослые 

наставники к этому готовы. В такой ситуации можно использовать собственные ресурсы 

— учителей. Это предложение практиков внедрения новой формы наставничества — 

учитель–ученик — вызывает дискуссии. 

В современном мире учитель может играть разные роли: предметник, руководитель 

кружка во внеурочной деятельности, классный руководитель. Но что мешает ему 

реализовать себя в рамках привычной урочной и внеурочной работы? 

Кроме того, в этом случае мы снова отступаем от важного средства — привлечения 

детей к взаимодействию с успешными и неравнодушными людьми из реальной жизни. 

Педагогическая ситуация неформального образования — это не урок, а наставник — не 

учитель.  

В целом, первый этап внедрения целевой модели подтвердил прогнозы 

отечественных экспертов относительно рисков, связанных с внедрением наставничества 

как технологии. Вот основные из них: 

1. Ускорение процессов модернизации, идущих «сверху», и связанное с этим 

давление количественных показателей. 

2. Игнорирование важности культуры наставничества, которая формируется 

постепенно, а не мгновенно. Культура наставничества — это набор правил, которые 

определяют поведение наставника и наставляемого, их мысли и чувства. 

3. Подмена целей: вместо сопровождения и поддержки наставляемого — 

формирование определённых профессиональных ценностей. 

4. Ставка на наставников-волонтёров, потенциал которых может быть 

переоценён из-за высокой занятости трудоспособного населения. 

Принимая во внимание первые две точки зрения, хотелось бы обсудить 

последние две. П. Ф. Каптерев, описывая этапы развития отечественной педагогики, 

подчёркивал важность взаимодействия государства и общества в сфере образования 

[4]. 

Наставничество можно рассматривать как инструмент такого взаимодействия, 

поскольку оно позволяет использовать воспитательный потенциал всех участников 

образовательного процесса, включая тех, кто не имеет педагогического образования. 

Такие люди всегда есть в силу особенностей человеческого развития, и их число 

растёт по мере развития гражданского общества. 

На определённом этапе жизни, когда человек не ограничивается только 

потреблением или профессиональной деятельностью, он чувствует в себе 

неисчерпаемый воспитательный потенциал. Он готов делиться своим опытом, 

знаниями и мудростью с другими детьми, которые не являются его родственниками 

или друзьями. 

Такие люди несут в себе любовь к жизни не только для себя, но и для других. 

Их привлечение к воспитанию подрастающего поколения — это сверхзадача, которую 

пытаются решить авторы целевой модели. 
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Для её решения необходимо, чтобы педагоги заняли позицию «умного 

делания», то есть разработали стратегию организации наставничества на основе 

сохранённого опыта, здравого смысла и учёта российских реалий и опыта развитых 

стран. 

Практика показывает, что творческий подход наших педагогов-воспитателей 

позволяет не только сохранить память о наставничестве как встрече двух личностей, 

но и адаптировать его к конкретным историческим условиям. 
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ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИЗВАРА» КАК ЦЕНТР 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ   

Комбаров Ю.Н., д. Извара, Россия 

 

 Аннотация. В статье рассматривается роль школьного историко-краеведческого 

музея «Извара» как важного института патриотического воспитания. Особое внимание 

уделяется формированию у учащихся чувства гордости за родную историю, культуру и 

традиции своего края. В работе рассматриваются методы, с помощью которых музей 

способствует развитию патриотических чувств у подростков.  

 

 Ключевые слова: школьный музей, краеведение, наставничество, развитие 

личности, современные технологии 

 

 В последнее время остро встала проблема патриотического воспитания. Школьный 

музей призван сыграть важную роль в развитии патриотического, гражданского и 

общекультурного воспитания учащихся, в формировании личности гражданина России в 

процессе образовательной деятельности данного учреждения. Работа музея способствует 

развитию творческой самостоятельности учащихся в процессе освоения исторического 

прошлого. В результате сбора, исследования, обработки исторических материалов для 

музея у ребёнка закладываются основы формирования научного мировоззрения, начала 

исследовательской деятельности, развивается мышление. Школьники участвуют в 

оформлении материалов в экспозиции, это соответствует целям эстетического воспитания 

и формированию художественного вкуса, а также способствует развитию оформительских 

умений и навыков. Занимаясь пропагандой материалов музея, составлением мини-

экскурсий по разделам экспозиций способствует развитию коммуникативных качеств 

личности, умение вести диалог с аудиторией, развивает способность к структурированию 

знания и его изложению. Это в дальнейшем помогает детям на уроках. [3] 

 Целью данной работы является исследование значимости школьного историко-

краеведческого музея «Извара» как пространства, где осуществляется патриотическое 

воспитание учащихся. 

 Стратегия развития воспитания Российской Федерации на период до 2025 года в 

качестве приоритетной задачи в сфере воспитания детей обозначает развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 

обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования. 

Она включает патриотическое воспитание как одну из значимых составляющих, 

обеспечивающую гармоничное развитие личности, способной уважать и ценить свою 

страну. [2] 

 В современных условиях, когда ученики сталкиваются с разнообразными вызовами 

глобализации и интернационализации, особенно актуально акцентировать внимание на 

формировании у школьников чувства любви к Родине и гордости за ее достижения. 

Одним из эффективных средств этого воспитания является школьный музей.  

В настоящее время основными нормативно-правовыми и инструктивными 

документами, регламентирующими деятельность школьных музеев, являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее), 

утвержденное Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12 

марта 2003 года № 28-51-181/16. [1]  
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3. Федеральный закон от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Создание школьного историко-краеведческого музея «Извара» - это важное 

событие, которое способствует патриотическому воспитанию учащихся и сохранению 

культурного наследия. Процесс создания музея начался 15 ноября 2023 года в 

соответствии с приказом от 1 ноября 2023 года. В мае 2024 года музей был внесен в 

Реестр музеев образовательных организаций. 

В настоящее время в школьном музее действуют экспозиции посвященные истории 

и культуре нашего края: история школы, история Извары, Великая Отечественная война, 

Рерих и Извара. Каждая из этих экспозиций создает уникальную атмосферу, помогает 

сохранить историческую память и вдохновляет учащихся исследовать свое прошлое.  

Основными задачами музея являются:  

1) Формирование патриотического сознания школьников, чувства любви к своей 

Родине, гордости и уважения к предшествующим поколениям созидателей и защитников 

Отечества.  

2) Формирование гражданственности, чувства гордости за свою страну, стремление 

приносить пользу своему народу.  

3) Воспитание на примере жизни и деятельности выдающихся людей, нашей 

Родины, а также своего города, села.  

4) Расширение общекультурного кругозора обучающихся, углубление знаний и 

представлений об исторических событиях, быте и хозяйственной деятельности своего 

народа в прошлом и настоящем.  

5) Формирование уважительного отношения к представителям других культур. 

 Школьный музей на базе Изварской школы выполняет множество важных функций 

и активно участвует в жизни учащихся, педагогов и местного сообщества.  

 Музей собирает и хранит экспонаты, связанные с историей региона, культурой и 

традициями. Это могут быть предметы быта, документы, фотографии, а также материалы 

о выдающихся личностях, связанных с Изварой и окрестностями. 

 Школьный музей организует экскурсии и уроки для учащихся, где ребята могут 

узнать больше о своей истории и культуре. Это помогает сформировать у них гордость за 

родной край и развивает интерес к истории. 

 Учащиеся участвуют в краеведческих конкурсах, мероприятиях. Это позволяет 

углубить знания о местной истории и привлечь внимание к проблемам сохранения 

культурного наследия. 

 Музей способствует патриотическому воспитанию и обмену опытом учащихся, 

проводя мероприятия и выставки, посвященные важным событиям в истории страны, и 

тематические уроки о значимых датах. 

 Наставничество в школьном музее является важным элементом, способствующим 

не только развитию самого музея, но и формированию у учеников навыков, необходимых 

для успешной жизни и работы в будущем. К этому можно отнести: передачу своих знаний 

и навыков от старших к младшим; развитие лидерских качеств, при организации 

мероприятий; развитие навыков коммуникации и совместного решения проблем при 

работе в команде. 

 Деятельность школьного историко-краеведческого музея «Извара» направлена на 

развитие культурной осведомленности, патриотизма и исторической памяти среди 

учащихся, что делает его важным элементом образовательного процесса.  

 В условиях быстрого технологического прогресса и изменения образовательных 

стандартов, школьный музей старается адаптироваться к новым требованиям и вызовам 

времени.  

 Одной из ключевых перспектив развития школьных музеев является внедрение 

современных технологий. Цифровизация музейных экспонатов, создание виртуальных 

экскурсий и использование мультимедийных ресурсов могут привлечь молодежь и 

сделать процесс обучения более интерактивным. [4] Например, с помощью дополненной 
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реальности можно оживить экспозиции, позволяя учащимся видеть предметы в контексте 

исторических событий или научных открытий.  

 Не менее значимым аспектом является вовлечение учеников в процесс создания и 

управления музеем. Возможность участвовать в разработке экспозиций, организации 

мероприятий и исследований может значительно повысить заинтересованность и 

ответственность учащихся. Это подготавливает их к будущей профессиональной 

деятельности и способствует развитию управленческих навыков.  

 

 Таким образом, школьный историко-краеведческий музей выполняет значимую 

функцию в патриотическом воспитании, создавая условия для формирования активной 

гражданской позиции у молодого поколения и углубляя их связь с историей и культурой 

своей страны.  
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Аннотация. В настоящее время наставничество актуально не только в образования, но и в 

других сферах деятельности. О роли наставничества неоднократно говорил в своих 

выступлениях В. В. Путин и в Указе «О национальных целях и задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поручил обеспечить создание условий для 

развития наставничества. С сентября 2021 г как в районе, так и на базе нашей школы 

реализуется Целевая модель наставничества. Она разработана в целях достижения 

результатов федеральных проектов «Современная школа», «Молодые профессионалы», 

«Успех каждого ребенка». Реверсивное наставничество – нетрадиционная форма развития 

профессиональных отношений между субъектами образовательного процесса разного 

возраста. Наставничество - универсальная технология передачи опыта, знаний, 

формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве. Реверсивное 

наставничество позволяет организовать сотрудничество старшего и молодого поколения 

преподавателей в таких направлениях, как современные технологии обучения, новые 

тренды, цифровизация и познание современной культуры. В этом заключается 

актуальность реверсивной формы наставничества. 

Ключевые слова: образование, наставничество, компетенции, сотрудничество, 

реверсивная форма наставничества, качество образования. 

Современное общество, государственная политика в сфере образования требует от 

учителя независимо от возраста и стажа работы способность реагировать на все 

изменения в сфере образования, адаптироваться к новым условиям профессиональной 

деятельности, реализовать свой личностный потенциал в открытом образовательном 

пространстве. Для совершенствования педагогических компетенций администрация 

школы используют различные формы работы в организации учебно-воспитательного 

процесса. Одним из ключевых направлений организации учебно-воспитательного 

процесса в школе является наставничество. Кроме традиционных форм наставничества 

существует реверсивная (обратная) форма наставничества. Необходимость создания 

программы реверсивного наставничества в нашем образовательной организации 

появилась в результате осознания необходимости сопровождения профессионально-

личностного развития молодых и начинающих педагогов, прошедших переобучения н а 

педагогическую специальность. 

В течение последних трёх лет школа находится в неблагоприятных условиях, с риском 

снижения качества образовательных результатов. Поэтому, внутренний аудит показал, что 

педагогическому коллективу необходимо стремиться к полной трансформации, используя 

различные эффективные педагогические и управленческие методы, формы, технологии в 

образовании. 

Анализ педагогического состава учителей отражает, что около 60% от общего числа 

учителей составляет учителя со стажем, остальные – учителя молодые, малоопытные или 

имеющие профессиональные дефициты. 

В школу приходят специалисты с желанием работать, неравнодушные к детям, с 

«искоркой» в глазах и в душе. Однако, через некоторое время педагоги ощущают 
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ответственность, которая ложится на их плечи, испытывая при этом высокое 

эмоциональное напряжение. Они не справляются с трудностями самостоятельно и тихо 

уходят в другие сферы. Задача более опытных педагогов не упустить этот момент, 

поддержать и помочь молодым специалистам. Наставник именно тот человек, который 

поможет справиться с трудностями, разобраться в их причинах, поможет адаптироваться к 

новому коллективу и классам. Опыт наставничества повышает и профессиональный 

уровень наставника. 

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, 

основанное на доверии и партнерстве. 

Из всех видов наставничества в нашей школе наиболее эффективная модель - это 

реверсивное наставничество. 

Реверсивная модель – обоюдное наставничество учителей, при котором каждый 

выполняет роль и наставника, и подопечного. Эта модель помогает развивать культуру 

толерантности, а так же молодым специалистам формировать более крепкие, 

доверительные отношения с учителями-наставниками. Благодаря этому, они стремятся 

открыто высказывать свои мысли и идеи, проявлять активность, индивидуальный 

творческий подход к педагогической деятельности. А это положительно влияет на 

вовлеченность учителей в жизнь школы, ее процессы и развитие. 

Наставничество в школе – это отношения учителя – стажера и педагога – наставника на 

начальном этапе вхождения в профессию. Для нас наставничество – это прежде всего 

плодотворное сотрудничество и взаимообмен знаниями и компетенциями. 

Наставничество-сотрудничество предполагает систематическую работу опытного 

учителя-мастера по развитию у Малоопытного специалиста необходимых практических 

навыков и умений ведения педагогической деятельности, а вчерашний студент-педагог 

обогащает наставника новинками в сфере образования, помогает освоить компьютерные 

технологии. 

Реализация программы наставничества в МОУ ВСОШ №2 осуществляется в соответствии 

со следующими документами: 

– положение о наставничестве, которое опубликовано на школьном сайте;  

– приказ директора школы о назначении наставников; 

– план работы наставника/дорожная карта;  

– протоколы заседаний МО, на которых рассматривались вопросы о наставничестве. 

Цель - организовать взаимодействие педагога-наставника и молодого специалиста для 

достижения вершины профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1. – улучшить показатели в образовательной и воспитательной деятельности; 

2. – создать благоприятные условия для адаптации и подготовки молодых и 

малоопытных специалистов к самостоятельной и осознанной педагогической 

деятельности; 

3. – совершенствовать профессиональные и моральные качества, ответственность, 

дисциплинированность, инициативность как у наставляемых, так и у наставников. 

В наставнической работе используем следующие формы и методы: 

 взаимопосещение уроков (согласно плану работы наставника) 

 совместные внеклассные мероприятия (согласно плана воспитательной работы 

школы) 

 беседы (по мере необходимости, на основании выявленных дефицитов) 
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 тренинги (сборник Диагностических методик. Серия «Библиотека молодого 

педагога») 

 методические консультации (план работы наставника) 

 участие в методических мероприятиях района в рамках работы Школы молодого 

педагога мероприятиях– семинары,  

 вебинары на образовательных платформах 

 тематические выступления на заседаниях школьного методического объединения 

 анкетирование/диагностика 

 отчёт по реализации Дорожной карты (реализация модели наставничества) 

Практика наставничества реализовывалась в течение двух лет. В функцию наставников 

входило методическое сопровождение овладения молодыми учителем структурой 

современного урока в соответствии с ФГОС НОО работы учителя над развитием 

универсальных учебных действий у обучающихся класса, включение класса во главе с 

педагогом в систему школьных мероприятий и проектов, осуществление общего контроля 

за образовательным процессом в классе. Учителя-наставники оказывали разностороннюю 

помощь в организации освоения предметного содержания, совместно разрабатывали 

технологические карты уроков, сопровождали работу молодых специалистов при 

проверке работ школьного этапа ВсОШ, ВПР, конкурсных материалов и т.д. 

Наставничество, хоть и требовало определенных временных затрат с обеих сторон, не 

являлось дополнительной, «насаждаемой» нагрузкой на наставников и наставляемого, так 

как вся работа велась непосредственно по ходу осуществления трудовой деятельности. К 

тому же, очень важную роль сыграло желание наставляемого педагога активно 

совершенствовать свою педагогическую компетентность, быстрая обучаемость, 

профессиональная гибкость и легкость в общении.  

Механизмом наставничества в формате учитель – учитель стало взаимопосещение уроков 

наставника и наставляемого. В течение первого года взаимопосещение практиковалось на 

постоянной основе. Наставник выстраивал уроки таким образом, чтобы наставляемому 

были максимально понятны структура урока, содержание деятельности на каждом из 

этапов, обоснованность применяемых форм работы и подбор учебных материалов. При 

посещении уроков наставляемого учитель-наставник давал практические советы для 

успешного освоения учащимися предметного содержания, осуществления контрольно-

оценочной деятельности по предмету, приемах мотивации и рефлексии деятельности на 

уроке. Привлечение и сопровождение работы наставляемого в экспертной работе также 

можно считать одним из важных механизмов наставничества. Участники вместе подробно 

изучали форматы КИМ, критерии оценивания отдельных видов работ, осуществляли 

пошаговую проверку и перепроверку с обсуждением основных моментов.  

Молодым и малоопытным учителям неоднократно объявлялась благодарность от 

родителей обучающихся класса за качественную организацию образовательного и 

воспитательного процесса. Начинающие специалисты получили благодарность от 

родителей и администрации школы за организацию на высоком уровне дистанционного 

обучения на платформах Учи.ру и Якласс. 

На школьном уровне наставляемые педагоги неоднократно выступали на методических 

совещаниях, педагогических советах, семинарах, входили в экспертные группы по 

проверке проектных и конкурсных работ. Активно принимали участие в методических 

событиях школы, района и региона. 

Таким образом, считаем данную практику наставничества успешной. Так как 

используемые механизмы и инструменты являются универсальными и подходят для 

работы с педагогами на любом уровне начального и общего образования, описанная 

практика легко поддается масштабированию и применима полностью или частично в 

любой общеобразовательной организации. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАНИИ  

Автор: старший методист ММС Панова Жанна Викторовна  

г. Волосово Ленинградская область 

Ключевые слова: наставничество, образование, специалист, молодой педагог, наставник, 

профессиональное развитие, профессиональные компетенции, индивидуализация, 

профессиональные дефициты.  

Аннотация: 

Наставничество играет важную роль в успешном развитии специалистов в образовании. В 

современной школе, наставничество направлено на поддержку, профессиональный рост и 

развитие педагогов. Однако, существуют проблемы, которые снижают эффективность 

педагогического наставничества в современных реалиях. В данной статье приведены 

примеры и характеристики проблем, связанных с организацией и осуществлением 

наставничества в образовательных организациях Волосовского муниципального района 

Ленинградской области. Так же в статье представлены варианты и возможные пути их 

решения обозначенных проблем и решения вопросов. 

Основная часть 

Первая трудность в реализации наставничества в образовательной организации – это 

отсутствие системного подхода к наставничеству 

Зачастую, наставничество ограничивается индивидуальной работой молодого педагога с 

одним наставником, не предусматривая организации коллективного опыта и поддержки. 

Это приводит к недостаточному развитию профессиональных компетенций молодого 

специалиста, а также затрудняет сопровождение в процессе его профессиональной 

деятельности. 

Пути решения: 

• Создание наставнических программ с участием нескольких опытных и 

квалифицированных учителей. Подобные программы помогут молодым специалистам 

получить разностороннюю поддержку и знания от различных наставников, что 

способствует развитию их профессиональных компетенций. 

• Организация практических занятий с посещением уроков/занятий коллег с их 

последующим дательным анализом: успех-неуспех – пути преодоления дефицитов. 

2) Вторая трудность в реализации наставничества – это недостаточное педагогическое 

мастерство наставников 

Следующая проблема состоит в том, что не все наставники обладают достаточным 

педагогическим мастерством, чтобы эффективно сопровождать молодых специалистов. 

Возникают ситуации, когда наставник не в состоянии предоставить необходимую 

экспертизу и управлять процессом профессионального развития молодого учителя. 

Пути решения: 

• Организация обучающих программ для наставников, направленных на развитие их 

педагогического мастерства и профессионализма в роли наставников. Эти программы 

должны включать в себя такие аспекты, как развитие эмоциональной поддержки, 

коммуникативных навыков, анализа и обратной связи. Данные программы могут быть 

созданы учителями-стажистами, которые имеют большой педагогический опыт и/или 

практику наставничества с обучающимися. 

• Введение системы оценки и мониторинга профессиональной деятельности 

наставников. Это позволит выявить и поддержать наставников, проявляющих высокую 

компетентность и эффективность, а также предоставить дополнительную поддержку и 

обучение тем, кто нуждается в улучшении своих навыков. Данная система может 

включать в себя следующие элементы: 

1. Установление критериев оценки: определение ключевых аспектов 

профессиональной деятельности наставников по отношению к молодым специалистам. 

Критерии могут включать поддержку, наставничество, развитие профессиональных 

навыков и компетенций, содействие в адаптации и прогрессе молодых специалистов. 
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2. Определение показателей оценки: разработка конкретных показателей, которые 

позволят оценить выполнение каждого критерия. Показатели могут включать факторы, 

такие как регулярность взаимодействия с молодыми специалистами, обратная связь, 

активное участие в процессе обучения и развития молодых специалистов и т.д. 

3. Оценка: проведение регулярного оценивания профессиональной деятельности 

наставников по отношению к молодым специалистам. Оценку можно осуществлять с 

помощью анкетирования, опросов, наблюдений и других методов, позволяющих получить 

объективную информацию о работе наставников. 

4. Анализ результатов: проведение анализа полученных данных для выявления 

сильных и слабых сторон работы наставников. Это позволит определить направления 

развития и совершенствования работы с молодыми специалистами. 

5. Обратная связь и разработка планов действий: обратная связь с наставниками на 

основе результатов оценки. Используя полученные данные, разработать планы действий 

для улучшения профессиональной деятельности наставников и предоставить им 

рекомендации по улучшению. 

6. Мониторинг: проведение регулярного мониторинга выполненных планов действий 

и прогресса наставников в отношении молодых специалистов. Мониторинг позволит 

следить за эффективностью применения разработанных рекомендаций и вносить 

корректировки при необходимости. 

7. Поддержка и развитие: обеспечение поддержки и развития наставников в их работе 

с молодыми специалистами. Это может включать проведение тренингов, семинаров, 

организацию профессиональных сообществ и других мероприятий, направленных на 

продвижение профессионального роста наставников. 

8. Коммуникация: обеспечение открытой коммуникации между наставниками, 

молодыми специалистами и администрацией школы. Это позволит обменяться опытом, 

идеями и устанавливать эффективное взаимодействие в рамках наставничества. 

Система оценки и мониторинга профессиональной деятельности наставников должна 

быть систематичной, прозрачной и подразумевать тесное сотрудничество наставников, 

молодых специалистов и руководства школы. 

3) Недостаточное время и ресурсы для осуществления наставничества 

Еще одной проблемой является ограниченное количество времени и ресурсов, которые у 

наставников имеются для наставнической работы. Наставляемые, безусловно, требуют 

индивидуального сопровождения и регулярной обратной связи, но из-за насыщенности 

учебными планами и другими обязанностями наставники не всегда могут это обеспечить. 

Пути решения: 

• Установление доступного расписания и регулярных встреч между наставником и 

молодым специалистом. Это позволит иметь четкую структуру и план работы, создавая 

условия для систематического сопровождения и обратной связи. 

• Предоставление дополнительных ресурсов и поддержки наставникам для 

выполнения наставнической работы. Это может быть в виде выделения дополнительных 

учебных материалов, инструментов и финансовых средств для организации 

специализированных мероприятий и занятий. 

4) Отсутствие четких целей и задач наставничества. 

Четвертой проблемой является отсутствие четких целей и задач наставничества. 

Наставники и молодые специалисты могут оказаться в ситуации, когда ни одна из сторон 

не понимает, что конкретно от них требуется. Это может привести к недооценке или 

перегрузке обеих сторон. 

Пути решения: 

• Установление целей и задач наставничества. Для решения второй проблемы 

необходимо четко определить цели и задачи наставничества и обеспечить их понимание и 

согласованность среди учителя и молодого специалиста. Это может быть достигнуто 

путем разработки индивидуальных планов развития и регулярного обмена мнениями. 

5) Недостаточное внимание к развитию личностных и профессиональных качеств 

молодого специалиста. 
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Пятая проблема связана с недостаточным вниманием к развитию личностных и 

профессиональных качеств молодых специалистов. Молодые учителя могут быть 

недостаточно мотивированы или не видеть перспективы своего развития, что негативно 

сказывается на их работе и профессиональном росте. 

Пути решения: 

• Поддержка и стимулирование развития молодого специалиста. Для решения 

третьей проблемы необходимо предоставить возможности для развития личностных и 

профессиональных качеств молодого специалистов. 

Заключение 

Проблемы наставничества молодых специалистов в современной школе требуют 

пристального внимания и поиска эффективных стратегий решения. Предложенные выше 

пути решения, основанные на системном подходе к наставничеству, развитии 

педагогического мастерства наставников и обеспечении необходимых временных и 

ресурсных условий, способны существенно повысить эффективность наставничества 

молодых специалистов. 
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«РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Воронцова А.К., д.Рабитицы, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы, способствующие развитию 

творческих способностей у дошкольников через применение нетрадиционных техник в 

изобразительной деятельности (рисования).  

Ключевые слова: рисование, нетрадиционные техники,  

Наблюдая за дошкольниками на занятиях по рисованию, я заметила, что им часто не 

хватает смелости, чтобы выразить себя, разбудить свою фантазию и действовать 

самостоятельно. Как же важно для них видеть, что их труд приносит радость, вызывает 

восторг и удивление! В поисках эффективных методов я изучила множество материалов и 

выделила для себя ключевые принципы, которые помогают мне направлять творческий 

процесс детей. 

 

-знание особенностей творческого развития детей, их специфику,  

-умение тонко, тактично, поддерживать инициативу и самостоятельность ребёнка, 

-способствовать овладению необходимыми навыками. 

Рисование – это серьезный и многогранный процесс для ребенка, требующий 

согласованной работы различных психических функций. 

В своей работе я уделила особое внимание использованию нетрадиционных техник 

рисования, как на занятиях, так и в самостоятельной деятельности детей. Я убеждена, что 

развитие ребенка не должно ограничиваться стандартными рамками, и знакомство с 

разнообразными нетрадиционными способами рисования, материалами и их 

особенностями позволяет детям создавать уникальные и оригинальные работы. Это, в 

свою очередь, способствует развитию творческого мышления и формированию личности, 

способной применять свои навыки в различных ситуациях. 

 

Для меня важен не только результат, но и процесс развития воображения и умения 

работать с цветом у каждого ребенка. Использование нетрадиционных техник 

удовлетворяет детское любопытство и помогает преодолеть страх перед ошибками, 

неудачами или непониманием. Мои занятия построены в форме игры и творчества, и я 

стремлюсь сделать их устойчивым и увлекательным хобби для каждого ребенка. 

Нетрадиционное рисование дарит детям положительные эмоции, открывает новые 

возможности использования привычных предметов в качестве художественных 

материалов и впечатляет своей непредсказуемостью. Необычные способы рисования 

настолько увлекают ребят, что в группе создается атмосфера настоящего творческого 

вдохновения. 

 

По.этому я сч.ит.аю те.му свое.го оп.ыт.а акту.ал.ьной и пе.рс.пе.кт.ив.но.й. 

Цель и задачи опыта: 

В свое.й ра.боте по ис.по.ль.зо.ва.ни.ю нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я в изоб.ра.зите.ль.но.й 

ра.боты до.школ.ьн.иков по.ст.ав.ил.а пе.ре.д со.бой определенные  це.ли и задачи. 

Цель: сдел.ат.ь ус.ло.ви.я дл.я ра.зв.ит.ия ху.до.же.ст.ве.нно – твор.че.ск.их способ.но.стей дете.й. 

Задачи: 

- ра.зв.ив.ат.ь твор.че.ст.во и фа.нт.аз.ию, пр.имет.ли.во.ст.ь и вооб.ра.же.ние, ас.со.ци.ат.ив.ное 

мы.шлен.ие и лю.бо.зн.ател.ьность; 
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- ра.зв.ив.ат.ь ме.лкую мото.ри.ку ру.к; 

- сфор.ми.ро.вы.вать эстети.че.ское от.но.ше.ние к ок.ру.жа.ющей де.йств.ител.ьности; 

- обуч.ат.ь дете.й пр.ие.ма.м нетр.ад.иц.ио.нной те.хн.ик.и ри.со.ва.ни.я, по.следов.ател.ьно 

зн.аком.ит.ь с ра.зл.ич.ны.ми ви.да.ми, те.хн.ик.ам.и, пр.ие.ма.ми изоб.ра.зите.ль.но.й де.ятел.ьности; 

- со.ве.ршен.ст.во.вать у дете.й на.вы.ки ра.боты с всевоз.мо.жн.ым.и изоб.ра.зите.ль.ны.ми 

мате.ри.ал.ам.и. 

Длительность работы над опытом: 

Обучен.ие ре.бят нетр.ад.иц.ио.нн.ым способ.ам ри.со.ва.ни.я бы.ло ор.га.ни.зо.ва.но в дв.а эт.ап.а: 

Пе.рв.ый этап (ре.продукти.вн.ый): ос.но.вное вн.им.ан.ие удел.ялос.ь зн.аком.ст.ву дете.й с 

ра.зн.ым.и нетр.ад.иц.ио.нн.ым.и те.хн.ик.ам.и ри.со.ва.ни.я и сред.ст.ва.ми вы.ра.зите.ль.но.ст.и. Дети 

пред.пр.ии.мч.иво ос.ва.ив.ал.и но.вые пр.ие.мы и мате.ри.ал.ы. 

Второй эт.ап (ко.нструкти.вн.ый): основное внимание сместилось на со.вместную твор.че.скую 

де.ятел.ьность (деятельность с другом и с во.сп.ит.ателем) Це.ль.ю бы.ло науч.ит.ь дете.й 

пр.имен.ят.ь нетр.ад.иц.ио.нн.ые те.хн.ик.и дл.я со.зд.ан.ия вы.ра.зите.ль.ны.х об.ра.зо.в и во.площен.ия 

со.бствен.ны.х идей. 

Формы ор.га.ни.за.ци.и за.няти.й: бе.се.ды, те.мати.че.ск.ие путе.ше.ст.ви.я по ск.аз.ка.м, 

на.бл.юден.ия, це.ле.вые прогул.ки, ор.га.ни.за.ци.я вы.ст.авок детс.ки.х ра.бот, ко.нкур.сы и 

ра.зв.ле.кате.ль.ные ме.ро.пр.ияти.я. 

Методы обучен.ия: иг.ро.вые, на.гл.яд.ные, словес.ные и пр.акти.че.ск.ие. По.лу.че.нн.ые .зн.ан.ия 

фо.рм.иров.ал.ис.ь в си.стему, по.звол.яю.щу.ю детя.м за.ме.чать, ка.к ме.няет.ся  изоб.ра.же.ние пр.и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.и нетрадиционных мате.ри.алов. 

Бы.л ра.зр.абот.ан следую.щи.й ал.го.ритм обучени нетр.ад.иц.ио.нн.ым те.хн.ик.ам: 

  от пр.именен.ия на.иболее просты.х ви.до.в нетр.ад.иц.ио.нной те.хн.ик.и изоб.ра.же.ни.я к 

бо.ль.шее слож.ны.м; 

  от ис.по.ль.зо.ва.ни.я мето.да по.др.аж.ан.ия к самостоятельному вы.по.лнен.ию за.мы.сл.а; 

  от пр.именен.ия в ри.су.нке од.но.го ви.да те.хн.ик.и к пр.именен.ию смеш.ан.ны.х те.хн.ик 

изоб.ра.же.ни.я; 

 от ин.ди.ви.ду.ал.ьной ра.боты к ко.ллекти.вному изоб.ра.же.ни.ю предметов, сю.жетов 

нетр.ад.иц.ио.нной те.хн.ик.и ри.со.ва.ни.я. 

Технология опыта: 

Ре.бе.но.к по.зн.ает ми.р че.ре.з вз.аи.мо.де.йств.ие с ни.м. Вз.ро.сл.ые, в ча.ст.но.ст.и пе.да.го.ги, 

по.мо.га.ют ему в этом, не то.ль.ко пе.ре.да.ва.я зн.ан.ия и на.вы.ки, но и по.мо.га.я ув.идет.ь кр.асоту 

на.хо.дя.ще.го.ся во.круг ми.ра, всел.яя уверен.но.ст.ь в свои.х си.ла.х и пробуж.да.я ст.ра.ст.ь к 

твор.че.ст.ву. 

Новизна опыта: 

Ри.со.ва.ние с помощью нетрадиционных техник на занятиях по изобразительно  

деятельности ис.по.ль.зу.ют.ся  ре.дко. Но.ви.зн.а за.кл.юч.аетс.я в то.м, что проб.ле.ма ра.зв.ит.ия 

ху.до.же.ст.ве.нно-твор.че.ск.их способ.но.стей ре.бят ре.шает.ся в процес.се до.по.лнен.ия 

тр.ад.иц.ио.нн.ых техник обучен.ием ри.со.ва.ни.ю нетр.ад.иц.ио.нн.ым.и способами. 

Адресность опыта: 

Этот пе.да.го.ги.че.ск.ий оп.ыт бу.дет особен.но це.не.н дл.я пе.да.го.го.в детс.ки.х са.до.в и 

ро.дите.ле.й, кото.рые ст.ре.мятс.я акти.вно по.ддер.жи.вать и ра.зв.ив.ат.ь креати.вн.ые способ.но.ст.и 

свои.х дете.й. 

Трудоемкость опыта: 
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При наличии необходимых художественных материалов, примеров работ в 

нетрадиционных техниках, методических разработок организация данной работы не 

трудоемка. Для проведения занятий понадобятся различные канцелярские товары, а также 

аудио-и видеоматериалы. 

 

Трудности при использовании опыта: 

Пр.и ис.по.ль.зо.ва.ни.и нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я мо.гут возникнуть следую.щие 

слож.но.ст.и: 

 Ра.зр.абот.ка и ор.га.ни.за.ци.я си.стем.ы за.няти.й, ра.сс.матр.ив.аю.ще.й во.зр.астн.ые и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые особен.но.ст.и ка.ждого ре.бе.нк.а. 

 По.дбор различного мате.ри.ала и оборудов.ан.ия. 

 Вы.бо.р эф.фе.кт.ив.ны.х мето.до.в и пр.ие.мо.в ра.боты, ад.апти.ро.ва.нн.ых к ли.чн.ым 

потреб.но.ст.ям дете.й. 

 Со.зд.ан.ие кр.итер.ие.в дл.я оцен.ки уров.ня ус.воен.ия умен.ий, умен.ий и на.вы.ко.в. 

Технология опыта: 

Вы.бо.р нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я ка.к ин.ст.ру.ме.нт.а ра.зв.ит.ия детс.ко.го 

твор.че.ст.ва не случаен. Мног.ие из ни.х ос.но.ва.ны на случ.ай.но.м со.зд.ан.ии изоб.ра.же.ни.я в 

процес.се и.гровой де.ятел.ьности. Этот по.дход, кото.ры.й мо.жно на.зв.ат.ь «хэппенинг» 

(впереводе с английского – «случаться»)., он всег.да пр.ивод.ит к по.ло.жите.ль.но.му ре.зу.льтату 

и по.вы.сит пр.истр.астие дете.й к ри.со.ва.ни.ю, развивая их вооб.ра.же.ние. Кроме то.го, 

не.ст.ан.да.рт.ные те.хн.ик.и ра.сш.ир.яют во.змож.но.ст.и са.мо.вы.ра.же.ни.я, по.звол.яя детя.м 

отоб.ра.жать свой внутренний мир, из.ба.вл.ят.ьс.я от не.гати.вн.ых эмоц.ий и ощущ.ат.ь се.бя 

уверен.ны.ми в ро.ли твор.ца. 

Сущность опыта: 

Процес.с ху.до.же.ст.ве.нно-эстети.че.ского во.сп.ит.ан.ия до.школ.ьн.иков ст.ро.ит.ся на ос.но.ве 

об.ра.зо.ва.ни.я у дете.й зн.ан.ий о многоо.бр.аз.ии те.хн.ик от.ра.же.ни.я ре.ал.ьного изображения на 

ли.сте бу.ма.ги с ис.по.ль.зо.ва.нием нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я в со.чета.ни.и с ин.ым.и 

мето.да.ми и пр.ие.ма.ми обучен.ия и во.сп.ит.ан.ия. Уч.аствуя в твор.че.ском процес.се, дети 

проя.вл.яют интерес к пр.ироде, кр.асоте цвет.а и фо.рм. Это по.мо.гает им по-но.во.му 

по.смот.реть на ок.ру.жа.ющ.ий ми.р, во.сп.ит.ыв.ает лю.бо.вь ко всему жи.во.му.  

Описание сущности опыта: 

Мо.й пе.да.го.ги.че.ск.ий по.дход ст.ро.ит.ся на идее обучен.ия «ув.ле.че.нием», где дв.ижущей 

си.ло.й яв.ляет.ся инте.ре.с ре.бе.нк.а к за.да.ни.ю. Это ра.зреш.ает ре.бе.нку по.чу.вствов.ат.ь се.бя 

уверен.ны.м в свои.х си.ла.х и проя.вить се.бе ка.к твор.ца. Со.зд.ав.ая ус.ло.ви.я, по.бу.жд.аю.щие 

ре.бё.нк.а к за.няти.ям, я стремлюсь ра.ск.рыть ск.рыты.й твор.че.ск.ий поте.нц.иа.л ка.ждого, 

пред.ла.га.я новые интересные по.дход.ы, кото.рые по.мо.га.ют им ра.ск.ре.по.ст.ит.ьс.я. 

Организация развивающей среды: 

Ра.зв.ив.аю.ща.я сред.а иг.рает ос.но.вную ро.ль в ра.зв.ит.ии ре.бе.нк.а, по.этому пр.и ее 

ор.га.ни.за.ци.и я ст.ре.ми.ла.сь к то.му, чтобы он.а но.си.ла ра.зв.ив.аю.щи.й ха.ра.ктер и бы.ла 

на.пр.ав.ле.на на ра.ск.рытие творчества ка.ждого ре.бе.нк.а, с учетом его ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых 

особен.но.стей, бы.ла ле.гкодосту.пной и соот.ветствов.ал.а во.зр.асту. В со.зд.ан.ии этой сред.ы 

акти.вно пр.ин.ял.и уч.астие ро.дите.ли, предоста.вл.яя инте.ре.сн.ые и, ка.за.ло.сь бы, не.ну.жн.ые 

ве.щи, а также пр.ирод.ные мате.ри.ал.ы, со.бр.ан.ные во врем.я прогулок.  

В своей работе для развития творческих способностей детей посредством использования 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности я применяла комплексный 

подход, включающий многообразные методы и техники: 
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Комплексные занятия: он.и на.пр.ав.ле.ны на всесто.ро.ннее ум.ст.ве.нное ра.зв.ит.ие ре.бе.нк.а, 

ра.сш.ир.яя его зн.ан.ия об ок.ру.жа.ющем ми.ре, фо.рм.ируя эстети.че.ское во.сп.ри.ятие  и инте.ре.с 

к пр.ироде, со.ве.ршен.ст.ву.я на.вы.ки ри.со.ва.ни.я и ра.зв.ив.ая мелкую мото.ри.ку. 

Комбинированные занятия: в ни.х со.чета.ют.ся тр.ад.иц.ио.нн.ые и нетр.ад.иц.ио.нн.ые те.хн.ик.и 

ри.со.ва.ни.я, что позволяет ра.зноо.бр.аз.ит.ь процес.с и развивать твор.че.ское мы.шлен.ие. 

Коллективная и персональная работа: я пр.акти.ко.ва.ла ка.к ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые за.няти.я, та.к и 

ко.ллекти.вное твор.че.ст.во, где дети со.вместно со.зд.ав.ал.и об.щие ра.боты. Ко.ллекти.вн.ая 

ра.бота со.де.йствует ра.зв.ит.ию ко.ммун.ик.ат.ив.ны.х на.вы.ко.в, чу.вств.у об.щности и по.звол.яет 

сотвор.ит.ь бо.лее ма.сшта.бн.ые и впеч.ат.ля.ющ.ие работы. 

Создание стимулирующей среды: дл.я стимулирующей де.ятел.ьности я пред.ла.га.ла 

ши.ро.ки.й вы.бо.р кр.ас.ив.ых и ра.зноо.бр.аз.ны.х мате.ри.алов, ра.зреш.ая детя.м вы.би.рать 

сред.ст.ва работы самим. Ис.по.ль.зо.ва.ние иг.ро.вы.х способов и необ.ыч.ное на.ча.ло за.няти.й 

по.мо.га.ли из.бе.жать од.нооб.ра.зи.я, по.ддер.жи.вая не.ра.внодуш.ие к твор.че.ст.ву. 

Положительная оценка и индивидуальный подход: я удел.ял.а особое вн.им.ан.ие 

об.су.жден.ию детс.ки.х ра.бот, провод.я ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые ра.зговор.ы с ка.жд.ым ре.бе.нком. 

Оцен.ка до.ст.ижен.ий ос.но.вы.ва.ла.сь на ср.ав.не.ни.и с пред.ыдущ.им.и ра.бота.ми в соответствии 

с его же прежними, обстоятельно аргументировав оценку и придавав ей позитивный 

характер, чтобы открыть путь к исправлению ошибок.  

Развитие автономности и поощрение творчества: я ст.ар.ал.ас.ь предоста.вл.ят.ь детя.м ка.к 

мо.жно бо.льше са.мо.стояте.ль.но.ст.и, по.мо.га.я им в ре.ше.ни.и по.ст.ав.ле.нн.ых за.да.ч. Пр.и этом 

ст.имул.иров.ал.а же.ла.ние твор.ит.ь, из.ме.нять и улуч.шать. 

Игровая форма и атмосфера увлеченности: в процес.се за.няти.й я де.ла.ла акцент  на иг.ру и 

со.зд.ан.ие ат.мо.сфер.ы ув.ле.че.нности. Ис.по.ль.зо.ва.ние нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик по.звол.ило 

детя.м по.чу.вствов.ат.ь се.бя эк.спер.иментато.ра.ми, а ре.зу.льтат ра.боты ст.анов.ил.ся 

ув.ле.кате.ль.ны.м и не за.ви.се.л от уров.ня умен.ий. 

Та.ко.й по.дход по.мо.г детям прео.до.леть ст.ра.х пе.ре.д неуд.ачей, по.чу.вствов.ат.ь се.бя 

не.бо.ль.ши.ми ху.до.жн.ик.ам.и и ра.зв.ит.ь инте.ре.с к ри.со.ва.ни.ю. 

Дл.я по.ддер.жа.ни.я акти.вности и со.средоточен.ия вн.им.ан.ия дете.й в хо.де обучен.ия я 

ре.гу.ля.рно ис.по.ль.зовала многоо.бр.аз.ные мето.ды: фи.зкул.ьт.ми.нутк.и, ги.мн.асти.ку дл.я гл.аз и 

па.ль.це.в, та.нцев.ал.ьн.ые и иг.ро.вые моменты, а та.кже ре.флек.си.ю,с  элементами 

ск.аз.коте.ра.пи.и. Оп.ыт по.ка.зы.вает, что пр.именен.ие нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я 

зн.ач.ител.ьно по.вы.шает инте.ре.с к изоб.ра.зите.ль.но.й ра.боты, ст.имул.ирует вооб.ра.же.ние, 

твор.че.ст.во и са.мо.стояте.ль.но.ст.ь дете.й. 

В работе с детям использовала техники: 

- ри.со.ва.ние па.ль.чи.ка.ми;  

- отти.ск пе.чатк.ам.и; 

- изоб.ра.же.ние ла.до.шк.ам.и; 

- ри.со.ва.ние же.ст.ко.й по.лу.су.хо.й ки.ст.ью; 

- пе.чать по.ро.ло.но.м; 

- пе.чата.ние проб.ка.ми; 

-пе.чать овощ.ам.и и фрукта.ми; 

- ри.со.ва.ние мято.й бу.ма.го.й; 

- кл.як.со.гр.аф.ия с трубоч.ко.й; 



41 
 

- изоб.ра.же.ние пл.асти.ко.вы.ми су.лт.ан.чи.ка.ми; 

-ри.со.ва.ние ви.лкой; 

- ис.по.ль.зо.ва.ние смеш.ан.ны.х юн.ый те.хн.ик. 

Чтоб.ы во.влеч.ь ро.дите.ле.й в об.ра.зо.вате.ль.ны.й процес.с и по.ка.зать уд.ач.и дете.й, в груп.пе 

ре.гу.ля.рно провод.ят.ся вы.ст.ав.ки детс.ки.х работ. Дл.я бо.лее глубокого по.ни.ма.ни.я мето.ди.к, 

ро.дите.ля.м пред.ла.га.ют.ся ко.нсул.ьт.ац.ии и беседы  о нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик.ах ри.со.ва.ни.я. 

Мною ра.зр.абот.ан.ы ко.нсул.ьт.ац.ии на те.мы: «развитие твор.че.ск.их способ.но.стей», «ро.ль 

изоб.ра.зите.ль.но.й де.ятел.ьности в се.мье и ор.га.ни.за.ци.я се.ме.йн.ых за.няти.й ри.со.ва.нием». 

Ис.по.ль.зо.ва.ние ра.зноо.бр.аз.ны.х те.хн.ик не то.ль.ко де.лает ре.бя.че.ск.ие ра.боты бо.лее 

вы.ра.зите.ль.ны.ми, но и ст.имул.ирует ин.иц.иати.вность и са.мо.стояте.ль.но.ст.ь. Оп.ыт 

проя.вл.яет, что зн.аком.ст.во с нетр.ад.иц.ио.нн.ым ри.со.ва.нием пр.инос.ит детя.м ра.до.ст.ь, ве.ра в 

се.бе и же.ла.ние эк.спер.именти.ро.вать. 

Результативность и эффективность опыта 

Та.ка.я це.ленаправленная ра.бота дает по.ло.жите.ль.ные ре.зу.льтаты. Гл.ав.ны.й по.ка.зате.ль 

эффективной ра.боты по ра.зв.ит.ию ху.до.же.ст.ве.нно-твор.че.ск.их способ.но.стей дете.й - это 

да.нные  мо.нито.ри.нг.а по изоб.ра.зите.ль.но.й де.ятел.ьности дете.й. 

Начало учебного лета:                                                             Конец учебного года: 

В-46% С-31% Н-46%                                                                  В-64% С-27% Н-9% 

Я сч.ит.аю, что та.ка.я по.ло.жите.ль.на.я .ди.на.ми.ка св.идетел.ьствует об эф.фе.кт.ив.но.ст.и 

пр.именен.ия нетр.ад.иц.ио.нн.ых те.хн.ик ри.со.ва.ни.я в изоб.ра.зите.ль.но.й ра.боты с детьми.  

Проделанная работа пр.ивел.а не то.ль.ко к ра.зв.ит.ию твор.че.ск.их способ.но.стей 

до.школ.ьн.иков в всевоз.мо.жн.ых ви.да.х де.ятел.ьности, но и к за.креп.ле.ни.ю на.вы.ко.в, кото.рые 

ст.анут ос.но.ва.нием  дл.я да.ль.не.йшего ра.ск.рыти.я их поте.нц.иа.ла. В ча.ст.но.ст.и, на.бл.юд.аетс.я 

зн.ач.ител.ьное по.вы.ше.ни.я инте.ре.са к ри.со.ва.ни.ю с ис.по.ль.зо.ва.нием нетр.ад.иц.ио.нн.ых 

те.хн.ик. Дети ст.ал.и бо.ль.ше вн.им.ател.ьн.ы к ок.ру.жа.ющему ми.ру, науч.ил.ис.ь ви.деть 

ра.зноо.бр.аз.ие отте.нков и обогтили оп.ыт эстети.че.ского во.сп.ри.ят.ия. Работы детей стали 

интереснее, содержательнее, замысел богаче. Ребята обрели уверенность в себе, робкие 

преодолевают боязнь чистого листа бумаги, начали чувствовать себя маленькими 

художниками. 

Перспективы становления опыта. 

В да.ль.не.йшем пл.ан.ирую продол.жить ра.боту на.д ис.по.ль.зо.ва.нием нетр.ад.иц.ио.нн.ых 

те.хн.ик ри.со.ва.ни.я, та.к ка.к на ос.но.ве продел.ан.но.й ра.боты я ув.идел.а, что у дете.й возрос 

инте.ре.с к ри.со.ва.ни.ю. 

 ра.зноо.бр.аз.ит.ь и ус.ло.жн.ит.ь те.хн.ик.и не.ст.ан.да.рт.но.го ра.ск.ра.ши.ва.ни.я на за.няти.ях; 

 продемон.ст.ри.ро.вать способ.ы их со.чета.ни.я ме.жду со.бо.й, уч.ит.ыв.ая во.змож.но.ст.и 

ре.бят; 

 ввести ранее не используемый материал для рисования (ветки, листья, фольгу, 

мыльные пузыри); 

 разработать значительнее занятий работ по подгруппам или коллективных; 

 использовать разнообразные техники рисования для занятий на улице (рисование на 

камнях); 

 принимать участие в различных конкурсах и выставках образовательного учреждения 

и различного уровня. 

В работе с родителями: 

 дать родителям методические рекомендации по работе с детьми через индивидуальные 

беседы; 
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 проводить анкетирование на интересующие темы и последующими разъяснительными 

беседами; 

 организовывать различные выставки работ, выполненных детьми с родителями в 

домашних условиях; 

 создать групповой альбом «Мы и краски». 

Я убеждена, что нельзя останавливаться на достигнутых результатах, ведь только 

творческий педагог может сформировать творческую личность 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Всё, что его интересует. 

Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски 

Всё нарисуем: были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на земле. 

В. Берестов 
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